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Введение 

 

На современном этапе развития экономики Украины происходят 

радикальные преобразования в обществе и фундаментальная транс-

формация основ хозяйствования в стране. Именно необходимость ре-

формирования всех сфер национальной экономики, которая оказалась 

в глубоком кризисе, нуждается в постоянных изменениях в законода-

тельной и хозяйственной практике. При этом первоочередной задачей 

каждого отечественного предприятия является разработка и реализа-

ция мероприятий, направленных на выход из кризиса и дальнейшее 

обеспечение его стабильного экономического развития. Для решения 

такой задачи важное значение имеет подготовка специалистов, владе-

ющих профессиональными компетентностями в вопросах организации 

эффективного хозяйства и управления экономическими процессами на 

уровне предприятия. 

Цель учебной дисциплины "Экономика предприятия" – формиро-

вание у студентов способностей самостоятельно мыслить, принимать 

управленческие решения, выполнять комплексные экономические рас-

четы для эффективного осуществления хозяйственной деятельности и 

повышения результативности хозяйствования на уровне первичного 

структурного звена общественного производства. Предметом учебной 

дисциплины  являются форма проявления экономических законов и за-

кономерностей функционирования и развития предприятия в рыночных 

условиях, направления и механизмы повышения эффективности его 

хозяйственной деятельности. 

При изучении данной учебной дисциплины перед студентами ста-

вятся такие основные задачи: получить целостное представление о хо-

зяйственных процессах, которые происходят в производственно-

коммерческих системах предприятий, и сформировать профессиональ-

ные компетентности относительно управления предприятием в конку-

рентной среде, эффективного использования ресурсного и производ-

ственно-хозяйственного потенциала, обеспечения расширенного само-

воспроизводства на основе инновационно-инвестиционной модели 

развития предприятия. 

В учебном пособии основное внимание уделяется достижению 

синтеза теории и практики, что способствует приобретению студентами 

определенных профессиональных компетентностей.  
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В теме "Теории предприятий и основы предпринимательства" 

формируются такие профессиональные компетентности у студентов: 

отслеживать изменения в нормативно-правовом обеспечении функцио-

нирования предприятий; обосновывать цель и параметры направлений 

деятельности предприятия; брать на себя ответственность за разра-

ботку документального обеспечения договорных взаимоотношений в 

предпринимательской деятельности; брать инициативу за налаживание 

внешнеэкономических связей и осуществление поиска выгодных зару-

бежных партнеров. 

В теме "Виды предприятий, их организационно-правовые формы" 

формируются такие профессиональные компетентности у студентов: 

обосновывать выбор вида и организационно-правовой формы пред-

приятия; осуществлять систематизацию информации, которая необхо-

дима для обоснования выбора организационно-правовой формы пред-

приятия; самостоятельно оценивать уровень предпринимательского 

риска в зависимости от выбранной организационно-правовой формы 

предприятия. 

В теме "Внешняя среда хозяйствования предприятий" формиру-

ются такие профессиональные компетентности у студентов: осуществ-

лять анализ внешней среды с целью предотвращения угроз и реализа-

ции возможностей и преимуществ предприятия (на основе использова-

ния SWOT-анализа, PEST-анализа и др.); организовывать сбор, накоп-

ление и обработку информации о деятельности реальных и потен-

циальных конкурентов, которые могут повлиять на существующий ста-

тус предприятия; обеспечивать установление эффективных контактов с 

поставщиками, потребителями, финансовыми учреждениями, государ-

ственными учреждениями, которые занимаются надзором и регулиро-

ванием хозяйственной деятельности предприятий; брать инициативу за 

обеспечение оперативной адаптации структурных подразделений 

(функциональных, производственных и др.) предприятия к влиянию 

внешней среды. 

В теме "Структура и управление предприятием" формируются та-

кие профессиональные компетентности у студентов: обосновывать со-

здание новых организационно-производственных структур предприя-

тия; использовать современные методы управления предприятием; 



 11 

устанавливать взаимосвязи в работе путем построения систем коорди-

нации, взаимодействия, информации, создания команд и управления 

конфликтами; брать инициативу за правильность выбора организаци-

онной структуры управления предприятием (линейной, функциональ-

ной, матричной, дивизиональной и др.), определение факторов влияния 

на ее построение. 

В теме "Рынок и продукция" формируются такие профессиональ-

ные компетентности у студентов: обосновывать целесообразность и 

обеспечивать эффективность взаимоотношений с организациями ры-

ночной инфраструктуры; формировать производственную программу 

предприятия и рассчитывать ее технико-экономические показатели 

(объемы товарной, валовой, реализованной продукции); осуществлять 

ресурсное обоснование производственной программы; нести ответ-

ственность за проведенную оценку конкурентоспособности продукции с 

использованием различных методов. 

В теме "Планирование деятельности предприятия" формируются 

такие профессиональные компетентности у студентов: применять со-

временные методы для осуществления коротко-, средне- и долгосроч-

ного прогнозирования деятельности предприятия; составлять бизнес-

план предприятия; нести ответственность за последствия формирова-

ния стратегии развития предприятия и осуществление тактического и 

оперативного планирования его деятельности. 

В теме "Персонал предприятия, производительность и оплата 

труда" формируются такие профессиональные компетентности у сту-

дентов: осуществлять планирование и формирование персонала пред-

приятия; определять необходимую численность отдельных категорий 

работников предприятия; рассчитывать показатели движения и эффек-

тивности использования персонала предприятия; формировать и со-

вершенствовать кадровую политику предприятия для повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов; самостоятельно про-

водить расчет заработной платы персонала по разным системам опла-

ты труда. 

В теме "Капитал предприятия" формируются такие профессио-

нальные компетентности у студентов: рассчитывать стоимость, износ и 

эффективность амортизации основных фондов и нематериальных ак-
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тивов; подбирать конкретные средства и инструменты для надлежаще-

го управления оборотными активами предприятия; осуществлять нор-

мирование оборотных средств, используя различные методы (метод 

прямого счета, коэффициентный, аналитический); рассчитывать пока-

затели эффективности использования основных фондов (фондоотдача, 

фондоемкость и др.) и оборотных средств предприятия (коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициент закрепления обо-

ротных средств, длительность одного оборота оборотных средств и 

др.); брать инициативу в выявлении резервов повышения эффективно-

сти использования производственных фондов, оборотных средств, не-

материальных активов предприятия и разработке мероприятий по их 

реализации. 

В теме "Инвестиции" формируются такие профессиональные ком-

петентности у студентов: определять оптимальные средства и направ-

ления инвестиционной деятельности предприятия; осуществлять опе-

рации по инвестициям в ценные бумаги; нести ответственность за про-

веденные расчеты по выбору эффективных методов оценки инвести-

ционных проектов; способность самостоятельно прогнозировать эконо-

мические последствия инвестиционных решений. 

В теме "Инновационная деятельность" формируются такие про-

фессиональные компетентности у студентов: обосновывать и иниции-

ровать производство новых видов продукции с учетом потребностей 

рынка; обосновывать и инициировать увеличение капиталовложений в 

ресурсосбережение, стимулирование ресурсного направления научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; осуществлять 

планирование и внедрение мероприятий научно-технического прогрес-

са; нести ответственность за последствия оценки эффективности инно-

вационной деятельности предприятия. 

В теме "Технико-технологическая база и производственная мощ-

ность предприятия" формируются такие профессиональные компетент-

ности у студентов: оценивать уровень технического развития предприя-

тия; разрабатывать программу технического развития предприятия; 

осуществлять весь комплекс лизинговой деятельности; проводить ли-

зинговые операции по оборудованию для малого и среднего предпри-

нимательства; использовать лизинг как финансовый инструмент рас-
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ширения инвестиционной деятельности; быть ответственным за обос-

нование производственной мощности предприятия и направлений ее 

наращивания. 

В теме "Организация производства и обеспечение качества про-

дукции" формируются такие профессиональные компетентности у сту-

дентов: обосновывать выбор типов и методов организации производ-

ства; осуществлять организацию производственного процесса на пред-

приятии; рассчитывать продолжительность производственного цикла и 

разрабатывать мероприятия по его сокращению; использовать совре-

менные методы оценки качества продукции предприятия; самостоя-

тельно разрабатывать мероприятия по обеспечению и повышению ка-

чества продукции, используя отечественный и зарубежный опыт. 

В теме "Затраты на производство и реализацию продукции" фор-

мируются такие профессиональные компетентности у студентов: опти-

мизировать состав затрат, формировать эффективные источники их 

финансирования; определять себестоимость продукции и способы ее 

снижения; вычислять и устанавливать цены на продукцию (работы, 

услуги) с использованием действующих методов и разработанных 

стратегий ценообразования; нести ответственность за определение 

критического объема производства продукции в условиях конкуренции. 

В теме "Финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия" формируются такие профессиональные компетентности у 

студентов: осуществлять расчеты планово-экономических и финансо-

вых показателей; анализировать уровень и динамику показателей рен-

табельности (рентабельность продукции, рентабельность производ-

ства, рентабельность продаж и др.), финансовых результатов (прибыль 

от операционной деятельности, прибыль от обычной деятельности до 

налогообложения, чистая прибыль), влияния инфляции на финансовые 

результаты; определять и оценивать экономические факторы, которые 

влияют на размер прибыли; нести ответственность за последствия 

проведенного анализа направлений распределения и использования 

прибыли предприятия. 

В теме "Развитие предприятий: современные модели, трансфор-

мация и реструктуризация" формируются такие профессиональные 

компетентности у студентов: осуществлять обоснование концепции ре-
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структуризации предприятия; разрабатывать бизнес-план реструктури-

зации предприятия; самостоятельно осуществлять оценку эффективно-

сти проекта реструктуризации. 

В теме "Экономическая безопасность и антикризисная деятель-

ность" формируются такие профессиональные компетентности у сту-

дентов: прогнозировать и оценивать вероятность банкротства предпри-

ятия; своевременно осуществлять предупредительные меры по воз-

можному банкротству предприятия; осуществлять санацию финансов 

предприятия; самостоятельно составлять и реализовывать планы уре-

гулирования финансовых отношений между предприятием и его креди-

торами; нести ответственность за организацию финансовых отношений 

в условиях угрозы банкротства. 

Для реализации компетентностного подхода в учебном пособии 

предложены 16 тем, содержащих методологию дисциплины, ее инстру-

ментарий, методические подходы, ознакомление с которыми позволит 

студентам грамотно решать практические задания, кроссворды и шиф-

рокроссворды, что подчеркивает практическую ценность учебного пособия. 

Предложенная работа соответствует программе данной  учебной 

дисциплины и подготовлена в соответствии с отраслевым стандартом 

высшего образования отрасли знаний "Экономика и предприниматель-

ство", утвержденного Министерством образования и науки, молодежи и 

спорта Украины. 

Учебное пособие отличается представлением значительного ма-

териала в виде схем и таблиц, которые сопровождаются пояснениями, 

что позволит студентам логически и системно осваивать понятия и ка-

тегории по дисциплине. Это значительно облегчает студентам изучение 

данной учебной дисциплины. Наличие готовых четко сформулирован-

ных базовых понятий, схем, таблиц значительно экономит время сту-

дентов, а их наглядность способствует быстрому усвоению и запоминанию.  

Данное учебное пособие ставит целью помочь студентам эконо-

мических специальностей высших учебных заведений овладеть про-

фессиональными компетентностями в сфере экономики предприятия. 

Это будет способствовать повышению качества подготовки современ-

ного экономиста, который может конкурировать на отечественном и 

мировом рынках труда. 
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Раздел 1. Предприятие в современной системе  

хозяйствования. Ресурсное обеспечение деятельности 

предприятия 

1. Теории предприятий и основы предпринимательства 

1.1. Понятие предприятия и основы его функционирования. 

1.2. Теории предприятий. 

1.3. Общая характеристика предпринимательской и хозяйственной 

деятельности. 

1.4. Договорные взаимоотношения в предпринимательской  

деятельности. 

1.5. Международная предпринимательская деятельность. 

Ключевые понятия и термины: экономика предприятия, пред-

приятие, устав, субъекты хозяйствования, хозяйственная деятельность, 

предпринимательство, договор, учредительный договор, коллективный до-

говор, международная предпринимательская деятельность, франчайзинг. 

1.1. Понятие предприятия и основы его функционирования 

На современном этапе развития экономики Украины основным про-

изводственно-хозяйственным звеном является предприятие. Это связано 

с тем, что именно на уровне предприятия производится необходимая об-

ществу продукция, оказываются различные услуги. Конечная цель пред-

приятия – изготовление продукции или выполнение работ и услуг для 

удовлетворения общественных потребностей. В связи с этим особое зна-

чение приобретает комплексное исследование особенностей экономики 

предприятия, поскольку знание этой учебной дисциплины – необходимое 

условие понимания социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе, а также решения поставленных хозяйственных заданий. 

Экономика предприятия как учебная дисциплина имеет свою 

основную цель, объект и предмет исследования (рис. 1.1). 

Экономика предприятия как наука изучает экономические отноше-

ния, являющиеся предметом изучения ряда экономических наук, прежде 

всего, политэкономии, изучающей законы, которые управляют производ-

ством, распределением, обменом и потреблением материальных (немате-

риальных) благ на разных уровнях развития человеческого общества.  
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Рис. 1.1. Основные аспекты изучения учебной дисциплины  

 

Кроме того, экономика предприятия непосредственно связана с 

микроэкономикой и макроэкономикой. Например, все изучаемые макро-

экономикой процессы, а именно формирование совокупного спроса и 

предложения, национального дохода и валового национального продукта 

и др., напрямую отражаются и влияют на деятельность и развитие пер-

вичного звена хозяйствования – предприятие.  

Экономика предприятия не может не учитывать влияния законов и 

закономерностей на деятельность субъектов хозяйствования, которые 

являются предметом изучения микроэкономики, например, закономер-

ности формирования объемов производства отдельных товаров, цен на 

них, влияние налогов на уровень сбережений населения и др. 

В непосредственной связи с экономикой предприятия находится эко-

номическая статистика, которая изучает количественную сторону массовых 

экономических явлений и процессов. Экономика предприятия широко ис-

пользует статистические данные. Важным является достоверность стати-

стических данных, поскольку она отражает реальное состояние вещей в 

экономике как государства в целом, так и отдельных регионов, хозяйствую-

щих субъектов. 

Обобщенно место экономики предприятия в системе наук показано 

на рис. 1.2. 

 
Предмет  

учебной дисциплины  

формы выявления экономических законов и закономер-
ностей функционирования и развития предприятия в ры-
ночных условиях, направления и механизмы повышения 

эффективности его хозяйственной деятельности 

 
Основная цель  

учебной дисциплины  

формирование у студентов способности самостоятельно 
мыслить, принимать управленческие решения, выполнять 
комплексные экономические расчеты для эффективного 
осуществления хозяйственной деятельности и повыше-
ния результативности хозяйствования на уровне первич-
ного структурного звена и общественного производства 

 
Объект  

учебной дисциплины  
 

 
предприятие как основное первичное звено 

экономической системы 
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Рис. 1.2. Место экономики предприятия в системе наук 
 

Правовые основы функционирования предприятий в Украине 

определяются Хозяйственным кодексом Украины (ХКУ) [10], который 

регулирует хозяйственные отношения, возникающие в процессе органи-

зации и осуществления их деятельности. Согласно ст. 62 ХКУ, сущность 

понятия "предприятие" представлена на рис. 1.3. 
 

 
 

 

Рис. 1.3. Сущность понятия "предприятие" [10] 

Предприятие 

самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентными орга-
нами государственной власти или органами местного самоуправления или 

другими субъектами для удовлетворения общественных и личных потребно-
стей путем систематического осуществления производственной, научно-

исследовательской, торговой, другой хозяйственной деятельности  
в порядке, предусмотренном законодательством 

сущность 

Конкретно-
экономические науки: 

 региональная 
экономика; 

 экономика труда 

Информационно-
аналитические науки: 

 экономическая ста-
тистика; 

 статистика труда 

Историко-
экономические науки: 

 история экономи-
ческой мысли; 

 история народного 
хозяйства 

Экономика особых 
экономических форм 

и организаций: 

 финансы; 
 кредит; 
 менеджмент 

 
Экономика 

предприятия 

Общая экономиче-
ская теория: 

 политэкономия; 
 макроэкономика; 
 микроэкономика 

Прочие науки: 

 управление пер-
соналом; 

 демография; 

 нормирование труда 
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Предприятия могут создаваться как для осуществления предпри-

нимательства, то есть деятельности с определенной выгодой – получе-

ния прибыли, так и для некоммерческой хозяйственной деятельности, 

например, благотворительные общества, религиозные организации, ас-

социации маркетинга и т. д. 

Основные признаки предприятия (ст. 62 ХКУ): 

1) является юридическим лицом; 

2) имеет обособленное имущество; 

3) имеет самостоятельный баланс; 

4) имеет счета в учреждениях банков, печать со своим наименова-

нием и идентификационным кодом; 

5) может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, 

если они не запрещены законодательством Украины; 

6) не имеет в своем составе других юридических лиц. 

Наряду с ХКУ основными документами, определяющими порядок 

деятельности предприятий, являются устав и коллективный договор 

(рис. 1.4). 

 

 
 

Рис. 1.4. Основы хозяйствования предприятий 
 

Согласно ст. 62 ХКУ [10], определены понятие "субъекты хозяй-

ствования" и состав тех, которые к ним относятся. 
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ХКУ 

 
 

Устав 

Коллек-
тивный  
договор 

документ, регулирующий хозяйственные отноше-
ния в процессе организации и осуществления дея-

тельности между субъектами хозяйствования 

документ, содержащий определенную совокуп-
ность правил по регулированию деятельности 
предприятия и его взаимоотношения с другими 

субъектами хозяйствования 

 

документ, отражающий соглашение между трудо-
вым коллективом в лице профессионального сою-
за (профсоюза) и руководством предприятия, кото-

рое использует наемный труд 



 19 

Субъекты хозяйствования – это участники хозяйственных отно-

шений, которые осуществляют хозяйственную деятельность, реализуя 

хозяйственную компетенцию, то есть совокупность хозяйственных прав 

и обязанностей, имеют обособленное имущество и несут ответствен-

ность по своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме слу-

чаев, предусмотренных законодательством. 

К субъектам хозяйствования относятся: 

1) хозяйственные организации – юридические лица, осуществляю-

щие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствие 

с законодательством; 

2) граждане Украины, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрирован-

ные в соответствие с законодательством как предприниматели. 

Предприятие может осуществлять такие основные направления 

деятельности (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 
 

Основные направления деятельности предприятия  

 

Направление деятельности Характеристика направления деятельности 

Производственная 

обоснование объема выпуска продукции в соответ-
ствии с потребностями рынка, согласование программы 
выпуска изделий (производственной программы) и про-
изводственной мощности предприятия, обеспечение 
производства необходимыми ресурсами 

Экономическая 
осуществление прогнозирования, планирования, цено-

образования, ресурсного обеспечения, внешнеэкономи-
ческой и финансовой деятельности, учета и отчетности 

Инновационная 

осуществление новых научно-технических разработок, 
конструкторско-технологической подготовки производ-
ства, использование эффективных нововведений, фор-
мирование инвестиционных ресурсов  

Маркетинговая 

комплексное исследование рынка, уровня конкуренто-
способности продукции, требований потребителей, ме-
тодов формирования спроса и каналов продвижения 
товаров 

Коммерческая 
проведение организационно-экономических мероприя-

тий для достижения ожидаемой прибыльности и других 
показателей финансовой результативности производства 

Социальная 
осуществление подготовки и повышения квалифика-

ции персонала, создание достойных условий труда и 
отдыха, обеспечение социальной защиты работников 
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Предприятия самостоятельно определяют направления своей дея-

тельности, если это не противоречит действующему законодательству. 

Вышеприведенные направления деятельности взаимосвязаны и осу-

ществляются на предприятии одновременно.  

1.2. Теории предприятий 

В экономической науке выделяют 5 основных теорий предприятий: 

неоклассическую, институциональную, эволюционную, предприниматель-

скую и "агентскую". Наряду с основными теориями предприятий рассмат-

ривают также "теорию выживания" предприятий и интеграционную тео-

рию предприятий.  

Характеристика основных положений существующих теорий пред-

приятий представлена в табл. 1.2 [6; 7]. 
 

Таблица 1.2 
 

Характеристика существующих теорий предприятий 
 

Название  

теории 
Основные положения теории 

Основатели  

и последователи 

1 2 3 

Неокласси-

ческая  

теория 

Предприятие – это целостный объект, который 

преобразовывает исходные ресурсы в продукцию 

и привлекает эти ресурсы в производство. 

Основывается на производственной функции, 

которая отражает зависимость результатов про-

изводства от использованных факторов. 

Определение оптимального размера предприя-

тия, которое стремится максимизировать прибыль. 

Предприятие – это объект управления, а стра-

тегическое планирование – одна из его функций 

Игорь Ансофф 

(1989), 

Вадим  

Гальперин 

(1994) 

Институцио-

нальная 

теория 

Предприятие – это организация, которая созда-

ется людьми для более эффективного использо-

вания их возможностей.  

Поведение предприятия характеризуется осо-

бенностями заключения и выполнения контрактов 

с внешними организациями и работниками. 

Минимизация трансакционных затрат, то есть 

затрат на заключение соглашений. 

Центр внимания – объяснение существования 

разных форм деловых предприятий, границ их роста. 

Анализ предприятия в условиях дорогостоящей 

и неполной информации 

Рональд Коуз  

(1991),  

Дуглас Норт  

(1993)  
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Окончание табл. 1.2 
 

1 2 3 

Эволюцион-

ная 

теория 

Предприятие – это один из субъектов в среде 

себе подобных.  

Поведение предприятия определяется взаимо-

отношениями между членами сообщества и неко-

торыми внутренними его характеристиками (прави-

ла принятия решений с учетом действия факторов). 

Поведение предприятия – это его эволюцион-

ная реакция на изменения бизнес-среды. 

В деятельности предприятия формируются 

определенные традиции и правила, которые от-

личают его от других. 

Отсутствует единый критерий оптимальности 

принятия решений. 

Предприятие как двойственный объект являет-

ся членом делового сообщества (популяции) и ру-

ководствуется собственными традициями в опре-

делении направлений деятельности 

Ричард Нельсон,  

Сидней Уинтер  

(1982) 

Предприни-

мательская 

теория 

Предприятие – это совмещение хозяйственной 

инициативы и собственных внешних ресурсов. 

Центр деятельности предприятия – предприни-

матель, основная цель которого состоит в органи-

зации производственного процесса. 

Важность взаимоотношений между предприни-

мателями, рабочими и собственниками. 

Влияние коллектива на принятие решений 

Роберт 

Хисрик 

(1989) 

"Агентская" 

теория 

Основывается на взаимоотношениях между 

собственниками и менеджерами предприятия. 

Согласованность интересов собственника и мене-

джера достигается с помощью системы стимулиро-

вания менеджеров с целью их интенсивного труда. 

Поиск оптимальных соотношений между мате-

риальной заинтересованностью и профессио-

нальным развитием менеджера 

Майкл Дженсен, 

Уильям Меклинг 

(1976) 

 

Помимо основных теорий предприятий еще можно рассмотреть 

"теорию выживания" и интеграционную теорию, которые тоже имеют 

свои особенности.  

"Теория выживания", основателями которой выступили Б. Айкс и 

Р. Ритерман (1994), делает акцент на процессе адаптации предприятия к 

постоянным изменениям внешней среды, то есть на его выживании. Осно-

ватели этой теории подчеркивали сложность приспособления предприятия 
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в переходной период к постоянным изменениям внешней среды. Поэтому 

считали, что руководители предприятия должны принимать решения лишь 

на основе собственной краткосрочной выгоды и стремиться укреплять 

свое бесконтрольное положение на рынке среди конкурентов. 

Основатели интеграционной теории предприятий (Г. Клейнер, 

В. Тамбовцев, Р. Качалов) рассматривали предприятие как относительно 

устойчивую, целостную и самостоятельную социально-экономическую 

систему. Они считали, что потенциал предприятия – это совокупность ре-

сурсов и возможностей, которые определяют развитие предприятия в из-

меняющейся внешней среде. Согласно данной теории, главным объектом 

принятия решений на предприятии является процесс распределения ре-

сурсов и усилий руководства предприятия. 

Если обобщить основные положения отдельных теорий предприя-

тий, то можно выделить такие требования к предприятиям в развитой 

рыночной экономике для обеспечения их устойчивого развития:  

1) предприятие должно адекватно реагировать на изменение ситу-

ации на рынке (например, изменение цен на продукцию и факторы про-

изводства) при формировании своей производственной программы и 

ценовой политики. Следует стремиться к максимизации разницы между 

доходами и расходами (неоклассическая теория);   

2) предприятие должно создавать условия для сравнительной ми-

нимизации своих трансакционных издержек, облегчения процесса поис-

ка внешних контрагентов. Следует стремиться к оптимизации размера 

предприятия с учетом факторов управляемости, мотивации работников 

(институциональная теория);  

3) система внутрифирменного принятия решений, ее неизменные 

особенности должны служить объектом особого внимания руководителя. 

Следует обеспечить оптимальное сочетание между принятием страте-

гических и тактических решений. Одна из главных задач предприятия – 

создать благоприятные условия взаимоотношений предприятия с внеш-

ней средой, то есть не допускать отставание внутренних изменений от 

внешних (эволюционная теория);   

4) предприятие должно обеспечивать целенаправленную мотива-

цию своих работников. Для многих людей такая мотивация возможна 

только при создании условий для реализации их предпринимательских 

качеств. Весьма важной является проблема сближения интересов руко-

водителя предприятия и коллектива (предпринимательская теория);  
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5) взаимоотношения между руководством (менеджментом) и соб-

ственниками предприятия должны быть скоординированы с интересами 

бизнеса как постоянно действующего процесса. Следует стремиться к 

поиску оптимальных соотношений между материальной заинтересован-

ностью и профессиональным развитием менеджера ("агентская" теория);   

6) развитие предприятия как самостоятельного экономического 

субъекта требует достижения определенного баланса между производ-

ственно-сбытовыми и воспроизводственно-снабженческими процессами. 

Если не заниматься восстановлением внутренних ресурсов производ-

ства и благоприятных для предприятия условий внешней среды, то 

можно поставить под угрозу эффективность существования предприя-

тия в целом (интеграционная теория). 

1.3. Общая характеристика предпринимательской и хозяйственной 

деятельности 

Правовые основы хозяйственной деятельности регламентируются 

совокупностью законодательных и нормативных актов, среди которых 

особое место занимают Конституция Украины [19], ХКУ [10] и др. 

Согласно ХКУ [10], хозяйственная деятельность – это деятель-

ность субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, 

которая направлена на изготовление и реализацию продукции, выпол-

нение работ или предоставление услуг. 

Основные признаки хозяйственной деятельности показаны на рис. 1.5. 
 

 
 

Рис. 1.5. Основные признаки хозяйственной деятельности 

  результаты такой де-
ятельности должны 
реализовываться за 
плату, то есть функ-

ционировать как товар  

осуществляется  
на профессиональных 

основах 

объединяет как  
частные интересы 

производителя, так и 
интересы общества 

Признаки  
хозяйственной 
деятельности 

производство продукции, 
предоставление услуг не 
для собственных нужд  

производителя 
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Хозяйственная деятельность может быть 2 видов: предпринима-

тельской и непредпринимательской. 

Предпринимательская хозяйственная деятельность – это дея-

тельность, которая осуществляется субъектом хозяйствования как са-

мостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по 

производству продукции, выполнению работ или предоставлению услуг 

с целью получения прибыли. 

Непредпринимательская хозяйственная деятельность – это дея-

тельность, которая осуществляется для удовлетворения определенных об-

щественных потребностей независимо от прибыльности такой деятельности, 

то есть получение прибыли не является целью деятельности. 

Функции, которые выполняет предпринимательская деятельность, 

приведены на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 
Рис. 1.6. Функции предпринимательства 

 

Порядок осуществления предпринимательской деятельности 

определяет ХКУ,  а именно разделом 4 "Хозяйственная коммерческая 

деятельность (предпринимательство)" [10]. 

Выделяют 3 основные организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности: 

1)  единоличное владение – это предприятие, собственником ко-

торого является физическое лицо; 

Ресурсная функция заключается в формировании и активном ис-
пользовании собственного капитала (основного и оборотного), а также 
информационных, материальных и трудовых ресурсов 

Организационная функция заключается в практической организа-
ции производства, маркетинга, продажи и других хозяйственных опе-
раций 

Предпринимательство – самостоятельная, инициативная, систематическая, на 
собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъек-
тами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и 
социальных результатов и получения прибыли (ст. 42 ХКУ) 
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 Творческая функция заключается в поиске и активном использова-

нии новаторских идей и пилотных проектов, готовности к оправданно-
му риску и умении рисковать в бизнесе (предпринимательстве) 
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2) хозяйственное общество – это объединение собственников 

капиталов нескольких физических лиц при условии равного распределе-

ния риска и убытков, общего контроля результатов бизнеса, личной от-

ветственности; 

3) корпорация (акционерное общество) – это предприятие, соб-

ственником которого являются акционеры, которые несут ограниченную 

ответственность (в размере своего взноса в акционерный капитал) и рас-

поряжаются прибылью. 

Основные преимущества и недостатки организационно-правовых 

форм, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, 

приведены в табл. 1.3 [14]. 

  

Таблица 1.3 
 

Преимущества и недостатки организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 
 

Организационно-
правовая форма 

Преимущества применения Недостатки применения 

Единоличное 
владение 

простота учреждения; 
полная самостоятельность 

и оперативность действий; 
максимально возможная 

мотивация к эффективному 
хозяйствованию; 

сохранение коммерческой 
тайны 

трудности в привлечении 
крупных инвестиций; 

полная ответственность за 
долги; 

недостаточность специали-
зированного менеджмента; 

неопределенность срока 
функционирования 

Хозяйственное 
общество 

расширенные возможности 
для эффективной деятельности; 

увеличение финансовой не-
зависимости и дееспособности; 

значительная свобода дей-
ствий и взвешенность управ-
ленческих решений; 

возможность привлечения 
профессиональных менедже-
ров в управление обществом 

угроза отдельным партне-
рам из-за солидарной ответ-
ственности; 

риск наступления банкрот-
ства из-за профессиональной 
некомпетентности партнеров;  

увеличение вероятности 
хозяйственного риска из-за 
непредсказуемости деятель-
ности общества 

Корпорация 
(акционерное 

общество) 

большая возможность при-
влечения нужных инвестиций; 

способность к увеличению 
объемов производства (услуг); 

наличие ограниченной от-
ветственности акционеров 

наличие расхождений между 
правами собственности и функ-
цией контроля деятельности; 

уплата значительных нало-
гов из-за налогообложения 
сначала прибыли, а потом по-
лучаемых дивидендов 

 

Предпринимательство играет большую роль в формировании эф-

фективной системы хозяйствования страны: создает конкурентную среду 
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и становится катализатором экономического развития общества; служит 

действенным рычагом для эффективных структурных изменений в си-

стеме хозяйствования; способствует наиболее эффективному использо-

ванию инвестиционных, материальных и нематериальных ресурсов; 

обеспечивает эффективную мотивацию высокопроизводительного труда 

персонала предприятий (организаций). Поэтому в Украине первоочеред-

ным заданием является создание организационно-экономических пред-

посылок активизации предпринимательской деятельности. 

Особой формой организации предпринимательства в Украине мо-

гут стать кластеры.  

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвя-

занных компаний и организаций, которые действуют в определенной 

сфере и взаимодополняют друг друга. 
 

Дополнительная информация. Считается, что впервые понятие 

"кластер" ввел Майкл Портер – американский ученый в области 

стратегии конкурентной борьбы и экономического развития.  

      Первые кластеры в Украине создавались с 1997 года на Подолье, 

в Хмельницкой области. В отрасли агропромышленного комплекса 

сформировался пищевой кластер с центром в г. Каменец-

Подольский как структурная система для развития туризма на 

Подолье. Поддержали инициативу и в Харьковской области. В офи-

циальной "Стратегии социально-экономического развития Харь-

ковской области на период до 2015 года" предложены 9 кластеров, 

на которых сконцентрировано внимание региона: авиационный, 

космический и др. [40]. 
 

Формирование кластеров в экономике Украины будет способство-

вать развитию отечественных предприятий и регионов, в которых обра-

зуются кластеры. Благодаря этому регионы становятся более привлека-

тельными и выгодными как для предпринимательства, так и для госу-

дарства. В свою очередь, это позволит отечественным предприятиям 

стать потенциально привлекательными для иностранных инвесторов, а 

также даст возможность успешно конкурировать на рынке товаров и 

услуг. 
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1.4. Договорные взаимоотношения в предпринимательской  

деятельности 

В развитой рыночной экономике организация предпринимательской 

деятельности базируется исключительно на договорных взаимоотношениях.  

В предпринимательской деятельности договор выступает как одна 

из правовых форм партнерских взаимоотношений. 

Договор – это форма документального закрепления партнерских 

связей, которая обуславливает предмет договора, взаимные права и 

обязанности, последствия нарушения договоренностей. Договор регла-

ментирует отношения в процессе труда, производства и реализации 

продукции или предоставления различных услуг [13]. 

На рис. 1.7 представлены 2 типа договоров, которые используют-

ся в рыночной системе хозяйствования. 
 

 
 

Рис. 1.7. Основные типы договоров 

 

В зависимости от различных сфер деятельности выделяют такие 

разновидности предпринимательских договоров: купли-продажи, стра-

хования, лизинговый договор, коллективный, трудовой и др. 

Особое место среди предпринимательских договоров в процессе 

трудовых взаимоотношений на предприятиях занимает коллективный 

договор.  

Коллективный договор регулирует производственные, трудовые и 

социально-экономические отношения между администрацией предприя-

тия и коллективом наемных работников в лице профсоюза (рис. 1.8). 

 

 

Типы 

догово-

ров 

Учредительный договор – 

это письменный документ, 

закрепляющий волеизъяв-

ление физических или юри-

дических лиц в отношении 

основания нового организа-

ционно-правового образо-

вания для реализации кон-

кретной предприниматель-

ской идеи 

Предпринимательский 

договор – это документ, 

отражающий соглашение 

сторон (партнеров) отно-

сительно непосредствен-

ного осуществления вы-

бранной предпринима-

тельской деятельности в 

определенной организа-

ционно-правовой форме 
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Рис. 1.8. Сущность коллективного договора 

 

На всех предприятиях независимо от форм собственности и хозяй-

ствования, которые используют наемный труд и имеют статус юридиче-

ского лица, заключается коллективный договор.  

Согласно Закону Украины "О коллективных договорах и соглаше-

ниях" [32], в коллективном договоре устанавливаются взаимные обяза-

тельства сторон по изменению в организации производства и труда, по 

обеспечению производительной занятости, по нормированию и оплате 

труда, установлению формы, системы, размеров заработной платы и 

других видов трудовых выплат (доплат, надбавок, премий и др.), уста-

новлению гарантий, компенсаций, льгот, участию трудового коллектива 

в формировании, распределении и использовании прибыли предприя-

тия, если это предусмотрено уставом, режиму работы, продолжительно-

сти рабочего времени и отдыха, условиям и охране труда и т. д. 

В соответствии с Кодексом законов о труде Украины (КЗоТУ) [18], 

трудовой договор – это соглашение между работником и собственни-

ком предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им ор-

ганом (руководителем), по которому работник обязуется выполнять ра-

боту, определенную настоящим соглашением, с подчинением внутрен-

нему трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, 

организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязу-

ется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законо-

дательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Коллективный договор  

соглашение между трудовым коллективом в лице профсоюза и  
администрацией предприятия (организации), использующей наемный труд 

сущность 

Коллективный договор составляется на базе действующего законодатель-
ства, принятых сторонами обязанностей с целью регулирования производ-

ственных, социально-экономических и трудовых отношений и согласования ин-
тересов наемных работников, работодателей и уполномоченных ими органов 
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Иными словами, основное отличие трудового договора от 

коллективного состоит в том, что трудовой договор – это соглашение 

между администрацией предприятия и отдельным работником. 

Рассмотрим подробнее структуру типового предпринимательского 

договора (табл. 1.4). 
 

Таблица 1.4 
 

Структура типового предпринимательского договора 
 

Название  
структурной части 

договора 
Содержание и характеристика структурной части договора 

I. Преамбула 

Содержит: 
1) четкое официальное название договора;  
2) место и дату заключения договора;  
3) указание факта заключения договора согласно условиям, 
которые изложены в его тексте;  
4) юридическое название сторон договора 

II. Основная часть 

Состоит из: 
1) специфических условий, характерных для конкретного до-
говора: 

 предмет договора и количество товара; 

 качество товара; 

 цена товара, скидки или наценки, если они применяются; 

 базовые условия поставки; 

 формы оплаты; 

 срок поставки, маркировка, упаковка и тара, порядок сда-
чи-приема товара; 

 ответственность сторон; 
2) общих условий договора (стандартных): 

 арбитражные предписания (предостережения); 

 форс-мажорные (непредвиденные) обстоятельства (напри-
мер, начало военных действий, пожар, наводнение и т. п.) 

III. Заключительная 
часть 

Содержит: 
1) необходимые приложения (эскизы, образцы товаров); 
2) юридические адреса сторон договора; 
3) подписи уполномоченных лиц 

 

Таким образом, договорные отношения в предпринимательской 

деятельности позволяют закрепить в письменной форме четкий пере-

чень предоставляемых товаров, работ и услуг, строго задекларировать 

размеры и сроки денежных расчетов между партнерами, обозначить 

рамки, степень и размер ответственности за несоблюдение условий до-

говора с обеих сторон. В свою очередь, это даст возможность избежать 

предпринимателям непредвиденных рисков и возможных убытков. 
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1.5. Международная предпринимательская деятельность 

Согласно действующему законодательству, предприятия всех форм 

собственности могут заниматься внешнеэкономической деятельностью, 

то есть могут осуществлять международную предпринимательскую 

деятельность с целью расширения рынков сбыта своей продукции (ра-

бот, услуг). 

Сущность понятия "международная предпринимательская дея-

тельность" представлена на рис. 1.9.   
 

 

 
 

Рис. 1.9. Сущность понятия "международная предпринимательская 

деятельность" 

 

В экономической литературе выделяют 4 основные формы между-

народной предпринимательской деятельности [13; 42]: 

1) осуществление отдельных внешнеэкономических операций 

(например, операции экспорта, импорта, международный лизинг и др.); 

2) осуществление научно-технической, производственной и сер-

висной кооперации (например, бартерные операции, международное ко-

оперирование, франчайзинг и др.); 

3) создание совместных предприятий как формы объединения уси-

лий международных партнеров в разных сферах экономики; 

4) налаживание территориально-производственных и многосторон-

них международных связей (например, приграничная и прибрежная тор-

говля, формирование консорциумов и др.). 

Практическая реализация отдельных форм международной пред-

принимательской деятельности достигается двумя способами: 

первый способ – без создания юридического лица – только на ос-

новании экономического соглашения (контракта);  

Международная предпринимательская деятельность 

деятельность, которая осуществляется через научно-техническое, производ-
ственное, торговое, сервисное и иное взаимополезное сотрудничество  

субъектов хозяйствования двух или более стран (международных партнеров)  

сущность 
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второй способ – с учреждением нового совместного предприятия 

или зарубежного филиала (представительства) как субъекта междуна-

родного бизнеса. 

Помимо традиционных видов внешнеэкономической деятельности 

(экспорт, импорт, бартерные операции и др.) в Украине особую актуаль-

ность в последние 10 лет приобрел франчайзинг. 
 

Интересно знать. Франча́йзинг (англ. Franchise – "лицензия", 

"привилегия") – это деловое соглашение, согласно которому 

разработчик/владелец деловой концепции, или правооблада-

тель (франчайзер), передает правополучателю (франчайзи) лицен-

зированное право на пользование деловой концепцией и связанной с 

ней торговой маркой. Родоначальником современного франчайзин-

га стал Исаак Зингер – основатель всемирно известной компании 

Singer Sewing machine company. Начиная с 1851 года, фирма Зингера 

заключала с дистрибьюторами товара письменный договор на пе-

редачу франшизы, договором передавалось право на продажу и ре-

монт швейных машинок на определенной территории Соединенных 

Штатов Америки. 

В Украине с 2004 года франчайзинг стал законодательно за-

крепленной формой международной предпринимательской дея-

тельности. Среди примеров франчайзинга в Украине можно выде-

лить такие торговые марки, как: "Аптека Доброго Дня", "Монарх", 

"Форнетти", Columbia и др. 
 

Регулирование международной предпринимательской деятельно-

сти осуществляется с помощью определенной совокупности методов, 

форм и конкретных инструментов на разных уровнях пространственного 

поля.  

Выделяют 2 уровня регулирования международной предпри-

нимательской деятельности:  

1) национальный, например, применение инвестиционных льгот и 

ограничений, гарантии соблюдения прав иностранного партнер и т. д.; 

2) международный, например, решение споров хозяйственного и 

финансового характера: мелких – компетентным судебным или админи-

стративным органом принимающей страны, а более сложных – Между-

народным центром урегулирования инвестиционных споров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Выводы 

 

1. На современном этапе развития экономики Украины основным 

производственно-хозяйственным звеном является предприятие, так как 

именно на уровне предприятия производится необходимая обществу про-

дукция, оказываются различные услуги. Конечной целью предприятия яв-

ляется изготовление продукции или выполнение работ и услуг для удовлетво-

рения общественных потребностей. 

 2. Правовые основы функционирования предприятий в Украине 

определяются Хозяйственным кодексом Украины, который регулирует 

хозяйственные отношения, возникающие в процессе организации и осу-

ществления их деятельности. Основными документами, определяющи-

ми порядок деятельности предприятий, являются устав и коллективный 

договор. 

3. Основными направлениями деятельности предприятия являют-

ся: производственная, экономическая, инновационная, маркетинговая, 

коммерческая, социальная. Вышеприведенные направления деятельно-

сти взаимосвязаны и осуществляются на предприятии одновременно. 

4. В экономической науке выделяют 5 основных теорий предприятий: 

неоклассическую, институциональную, эволюционную, предприниматель-

скую и "агентскую". Наряду с основными теориями предприятий рассмат-

ривают также "теорию выживания" предприятий и интеграционную тео-

рию предприятий.  

5. Деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного 

производства, которая направлена на изготовление и реализацию про-

дукции, выполнение работ или предоставление услуг, является хозяй-

ственной деятельностью. 

6. Хозяйственная деятельность может быть 2 видов: предпринима-

тельской (систематическая деятельность с целью получения прибыли) и 

непредпринимательской (деятельность для удовлетворения определен-

ных общественных потребностей независимо от прибыльности). 

7. Основными организационно-правовыми формами предпринима-

тельской деятельности являются: единоличное владение, хозяйственное 

общество и корпорация (акционерное общество). Особой формой органи-

зации предпринимательства в Украине могут стать кластеры – группы гео-

графически соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций, ко-

торые действуют в определенной сфере и взаимодополняют друг друга. 
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8. Договор является одной из правовых форм партнерских взаимо-

отношений в предпринимательской деятельности. В рыночной системе 

хозяйствования используются 2 типа договоров: предпринимательский и 

учредительный. Особое место среди предпринимательских договоров в 

процессе трудовых взаимоотношений на предприятиях занимает кол-

лективный договор, который регулирует производственные, трудовые и 

социально-экономические отношения между администрацией предприя-

тия и коллективом наемных работников в лице профсоюза. Трудовой до-

говор заключается между администрацией предприятия и отдельным 

работником. 

9. Предприятия всех форм собственности могут осуществлять 

международную предпринимательскую деятельность с целью расшире-

ния рынков сбыта своей продукции (работ, услуг). Практическая реали-

зация отдельных форм международной предпринимательской деятель-

ности достигается двумя способами: без создания юридического лица на 

основании экономического соглашения (контракта) или с учреждением 

нового совместного предприятия или зарубежного филиала (представи-

тельства) как субъекта международного бизнеса. 

10. Регулирование международной предпринимательской деятель-

ности осуществляется на национальном и международном уровнях. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики  
 

1. В чем заключается сущность понятия "предприятие"? 

2. Какие основные документы определяют порядок деятельности 

предприятий в Украине? 

3. Назовите основные признаки предприятия.  

4. Дайте определение понятию "субъекты хозяйствования" и назо-

вите, кто к ним относится. 

5. Чем отличается предпринимательская деятельность от непред-

принимательской? 

6. В чем заключается творческая функция предпринимательства? 

7. Перечислите основные преимущества и недостатки организацион-

но-правовых форм предпринимательской деятельности. 

8. Определите сущность понятия "международная предпринима-

тельская деятельность". 
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Тесты для самодиагностики  

 

1. Согласно Хозяйственному кодексу Украины, предприятие – это: 

а) основанная на коллективной, государственной или частной 

форме собственности на средства производства производственно-

хозяйственная единица, основной целью которой является изготовление 

продукции или выполнение работ и услуг; 

б) производственно-техническая и экономическая система, первич-

ное звено воспроизводственных процессов, которая находится в основе 

экономики государства и отражает все стадии процесса общественного 

воспроизводства; 

в) самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компе-

тентным органом государственной власти или органом местного само-

управления, или другими субъектами для удовлетворения обществен-

ных и личных потребностей путем систематического осуществления 

производственной, научно-технической, торговой и другой хозяйствен-

ной деятельности. 

 

2. Укажите, какая теория предприятий рассматривает предприятие 

как целостный объект, который преобразовывает ресурсы в продукцию, 

привлекает эти ресурсы в производство и стремится максимизировать 

прибыль: 

а) институциональная; 

б) эволюционная; 

в) неоклассическая; 

г) предпринимательская; 

д) "агентская"; 

е) "теория выживания". 

 

3. Дайте определение понятия "предпринимательство": 

а) самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность 

субъектов хозяйствования, направленная на достижение экономических 

и социальных результатов; 

б) самостоятельная, инициативная, систематическая, на собствен-

ный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъек-

тами хозяйствования как ради прибыли, так и без ее получения; 
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в) самостоятельная, инициативная, систематическая, на собствен-

ный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъекта-

ми хозяйствования с целью достижения экономических и социальных ре-

зультатов и получения прибыли. 

 

4. Выберите среди представленных ниже функций предпринима-

тельской деятельности ту, которая к ним не относится: 

а) творческая; 

б) коммерческая; 

в) организационная; 

г) ресурсная. 

 

5. Юридическое название сторон договора должно быть указано в: 

а) основной части договора; 

б) заключительной части договора; 

в) преамбуле. 

 

6. Осуществление научно-технической, производственной и сер-

висной кооперации происходит путем: 

а) бартерных операций; 

б) международного кооперирования; 

в) франчайзинга; 

г) приграничной и прибрежной торговли. 

 

7. Регулирование международной предпринимательской деятель-

ности осуществляется с помощью определенной совокупности методов, 

форм и конкретных инструментов на разных уровнях пространственного 

поля: 

а)  да;                           

б) нет. 

 

Решение кроссворда 

 

Решите кроссворд (рис. 1.10), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 1.5. 
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Рис. 1.10. Кроссворд  
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Таблица 1.5 

 

Задание для решения кроссворда 

 

№ за-

дания 
Содержание задания 

1 2 

По горизонтали 

1 Функция предпринимательства, которая заключается в практической ор-

ганизации производства, маркетинга, продаж и других хозяйственных 

операций предпринимателем 

6 Часть договора, которая состоит из общих и специфических его условий 

9 Договор между работником и собственником предприятия или уполномо-

ченным им органом, по которому работник обязуется выполнять опреде-

ленную работу, а собственник предприятия – оплачивать эту работу 

13 Одна из функций управления предприятием, которая заключается в про-

верке выполнения принятых решений и сравнении достигнутых за опре-

деленный период результатов с запланированными 

14 Часть договора, в которой отмечается четкое официальное название до-

говора, юридическое название сторон договора и т. п. 

16 Самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентными ор-

ганами или другими субъектами для удовлетворения общественных и 

личных нужд путем систематического осуществления хозяйственной дея-

тельности в законодательном порядке 

17 Функция предпринимательства, которая заключается в генерировании и 

активном использовании предпринимателем новаторских идей и пилот-

ных проектов 

18 Уровень регулирования международной предпринимательской деятель-

ности 

19 Одна из функций управления предприятием, которая заключается в по-

строении организационной структуры управления предприятием, расста-

новке персонала и распределении его обязанностей и т. д. 

21 Теория предприятия, согласно которой предприятие является целостным 

объектом, который превращает исходные ресурсы в продукцию и привлека-

ет эти ресурсы в производство 

23 Деятельность предприятия, направленная на осуществление новых научно-

технических разработок, использование эффективных нововведений и т. п. 

25 Теория предприятия, согласно которой в деятельности предприятия це-

лесообразно ориентироваться на изучение его трансакционных затрат 

26 Деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного производ-

ства, которая направлена на изготовление и реализацию продукции, вы-

полнение работ или предоставление услуг 
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Окончание табл. 1.5 
 

1 2 

27 Часть договора, которая содержит юридические адреса сторон договора  

и т. п. 

По вертикали 

2 Функция предпринимательства, которая заключается в формировании и 

активном использовании собственного капитала, а также разных видов 

ресурсов предпринимателя 

3 Внешнеэкономическая операция предприятия, которая заключается во 

ввозе определенных товаров (услуг) для удовлетворения его потребностей 

4 Уровень регулирования международной предпринимательской деятель-

ности 

5 Договор между руководством предприятий и трудовым коллективом в ли-

це профсоюзов 

7 Одна из функций управления предприятием, которая связана с побужде-

нием работников к более производительному труду 

8 Договор, который закрепляет волеизъявление физических или юридиче-

ских лиц по учреждению нового предприятия (организации, учреждения) 

10 Документ, который содержит определенную совокупность правил по регу-

лированию деятельности предприятия и его взаимоотношений с другими 

субъектами хозяйствования 

11 Одна из функций управления предприятием, которая заключается в раз-

работке планов производства и реализации продукции, нормативов труда 

персонала и т. п. 

12 Способ организации бизнеса, при котором независимому бизнесмену или 

компании дают право на продажу товаров (услуг) этой компании в обмен 

на обязательство компании продавать эти товары и услуги 

15 Форма документального закрепления партнерских связей, которая опре-

деляет предмет договора, взаимные права и обязанности, а также по-

следствия нарушения договоренностей 

20 Деятельность предприятия, которая направлена на изучение рыночной 

среды, использование методов продвижения товаров (услуг) и т. п. 

22 Внешнеэкономическая операция предприятия, которая направлена на ре-

ализацию своих товаров (услуг) за пределы территории данной страны 

24 Самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск 

хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствова-

ния с целью достижения экономических и социальных результатов и по-

лучения прибыли 
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2. Виды предприятий,  

их организационно-правовые формы 

2.1. Классификация предприятий. 

2.2. Хозяйственные общества в Украине.  

2.3. Виды и организационно-правовые формы объединения 

предприятий. 

Ключевые понятия и термины: унитарное предприятие, комму-

нальное предприятие, малое предприятие, хозяйственное общество, ак-

ционерное общество, объединение предприятий, ассоциация, корпорация, 

концерн, консорциум. 

2.1. Классификация предприятий 

Предприятия как организационные формы хозяйствования клас-

сифицируются по разным критериям, от которых зависит вид предприя-

тия.  

В экономической литературе различные авторы, а именно: 

Н. Афанасьев, И. Бойчик, В. Горфинкель, Л. Мельник, С. Покропивный и др., 

изучающие виды предприятий, по-разному их классифицируют, выделяя 

разное количество критериев. Это объясняется тем, что предприятие –

многофункциональная система, которая затрагивает целый комплекс 

технических, организационных, социальных и экономических аспектов. 

Основные виды предприятий, действующих в Украине, независимо 

от их функциональной и отраслевой специфики, определены ст. 63 "Ви-

ды и организационные формы предприятий" гл. 7 "Предприятие" Хозяй-

ственного кодекса Украины. Приведенная в нем классификация пред-

приятий схематично представлена на рис. 2.1 [10]. 

В соответствии с Классификатором видов экономической деятельно-

сти (КВЭД) в Украине действуют предприятия, относящиеся к отраслям:  

1) производящим товары – сельскому хозяйству; охоте и лесному 

хозяйству; рыбному хозяйству; добывающей промышленности; обраба-

тывающей промышленности; производству электроэнергии, газа и воды; 

строительству; 

2) оказывающим услуги – оптовой и розничной торговле; гостини-

цам и ресторанам; транспорту; финансовой деятельности; операциям с 

недвижимостью и т. д. 
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Рис. 2.1. Классификация предприятий [10] 

 

Рассмотрим подробнее основные виды предприятий в Украине.  

Сущность и характеристика основных видов предприятий пред-

ставлены в табл. 2.1 [14]. 

 

Классификационные признаки  

предприятий 
Виды предприятий 

В зависимости от цели и  
характера деятельности 

коммерческие 

некоммерческие 

В зависимости от формы  
собственности 

частные 

предприятия коллективной собственности 

коммунальные 

предприятия, основанные на  
смешанной форме собственности 

государственные 

В зависимости от спосо-
ба создания и формиро-
вания уставного фонда 

унитарные 

корпоративные 

В зависимости от при-
надлежности капитала  

предприятия с иностранными  
инвестициями 

иностранные предприятия 

В зависимости от числен-
ности работников и объе-

ма валового дохода от 
реализации продукции 

крупные 

средние 

малые 

микропредприятия 
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Таблица 2.1 
 

Сущность и характеристика основных видов предприятий 
 

Вид предприятия Сущность и характеристика 

1 2 

Коммерческое  
предприятие 

Основной целью является получение прибыли. Функциониру-
ет в условиях полной экономической самостоятельности, ко-
гда затраты на функционирование полностью покрываются 
за счет доходов от производственной деятельности  

Некоммерческое  
предприятие 

Основной целью является выполнение социальных, экологи-
ческих или экономических функций, а не получение прибыли 
(например, больницы, поликлиники, школы, музеи, средние, 
высшие учебные заведения и т. п.) 

Частное предприя-
тие 

Действует на основе частной собственности граждан или 
субъекта хозяйствования (юридического лица) с правом най-
ма рабочей силы 

Предприятие  
коллективной  
собственности 

Основывается на собственности его трудового коллектива, а 
также кооператива, другого уставного общества или обществен-
ной организации (например, производственные кооперативы) 

Коммунальное  
предприятие 

Основывается на собственности соответствующей территориальной 
общины (например, предприятия жилищно-коммунального хозяйства) 

Государственное  
предприятие 

Действует на основе государственной собственности. Имеет 
особенности по способу разграничения функций собственни-
ка от функций управления имуществом. Руководствуется 
специальными правилами учреждения, образования их иму-
щества при учреждении, определения целей и предмета дея-
тельности, распределения прибыли и т. п. 

Предприятие,  
основанное на 

смешанной форме 
собственности 

Основано на базе объединения имущества, трудовых и фи-
нансовых ресурсов участников разных форм собственности 

Предприятие  
с иностранными  
инвестициями 

В уставном фонде иностранная инвестиция составляет не 
менее чем 10 % 

Иностранное  
предприятие 

В уставном фонде иностранная инвестиция составляет 100 % 

Унитарное  
предприятие 

Создается одним учредителем, который выделяет необходимое 
имущество, формирует уставный фонд, который не разделен на 
части. Учредителем утверждается устав, распределяются дохо-
ды, осуществляется управление, формируется трудовой коллек-
тив, решаются вопросы реорганизации и ликвидации предприя-
тия. Имущество может находиться, например, в государствен-
ной, частной, муниципальной собственности 

Корпоративное  
предприятие 

Образовывается двумя или более учредителями по их общему 
решению (договору). Действует на основе объединения иму-
щества и предпринимательской или трудовой деятельности 
учредителей, их общего управления делами, в том числе через 
органы, которые ими создаются, участия учредителей в рас-
пределении доходов и рисков предприятия (например, коопе-
ративные предприятия, хозяйственные общества и т. п.) 
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Окончание табл. 2.1 
 

1 2 

Крупное  
предприятие 

Юридические лица – субъекты хозяйствования любой организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, у которых 
среднее количество работников за отчетный период (календар-
ный год) превышает 250 человек и годовой доход от любой дея-
тельности превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро, опре-
деленную по среднегодовому курсу Национального банка Украи-
ны (НБУ) 

Среднее  
предприятие 

Физические лица – предприниматели и юридические лица –
субъекты хозяйствования любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, у которых среднее количество 
работников за отчетный период (календарный год) составляет 
более 50 человек, однако менее 250 человек, а годовой доход 
от любой деятельности за этот период – более 10 млн евро, 
однако менее 50 млн евро в соответствии со среднегодовым 
курсом НБУ 

Малое предприятие 

Физические лица – предприниматели и юридические лица – 
субъекты хозяйствования любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, у которых среднее количе-
ство работников за отчетный период (календарный год) не 
превышает 50 человек и годовой доход от любой деятельно-
сти не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро, опре-
деленную по среднегодовому курсу НБУ 

Микропредприятие 

Физические лица-предприниматели и юридические лица – 
субъекты хозяйствования любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, у которых среднее количе-
ство работников за отчетный период (календарный год) не 
превышает 10 человек, а годовой доход от любой деятельно-
сти не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро, опреде-
ленную по среднегодовому курсу НБУ 

 

Следует отметить, что государственные предприятия действуют 

как государственные коммерческие или казенные.  

Государственное коммерческое предприятие – это субъект 

предпринимательской деятельности, действующий на основе устава на 

принципах предпринимательства и несущий ответственность за послед-

ствия своей деятельности всем принадлежащим ему на праве хозяй-

ственного ведения имуществом.  

Казенное предприятие – это предприятие, созданное по решению 

Кабинета Министров Украины. Казенные предприятия создаются в от-

раслях народного хозяйства, в которых: законом разрешено осуществ-

ление хозяйственной деятельности лишь государственным предприяти-

ям; основным (свыше 50 %) потребителем продукции (работ, услуг) вы-

ступает государство; по условиям хозяйствования невозможна свобод-

ная конкуренция товаропроизводителей либо потребителей; преобла-
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дающим (свыше 50 %) является производство общественно необходи-

мой продукции (работ, услуг), которое по своим условиям и характеру 

удовлетворяемых им потребностей, как правило, не может быть рента-

бельным; приватизация имущественных комплексов государственных 

предприятий запрещена законом [43]. 

2.2. Хозяйственные общества в Украине 

Особой формой использования коллективной собственности являются 

хозяйственные общества, сущность и характерные признаки которых по-

казаны на рис. 2.2 [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Сущность и признаки хозяйственных обществ 

Признаки хозяйственных обществ 

являются юридическими лицами с момента их государственной регистрации 

учредителями могут быть граждане и юридические лица, кроме госу-
дарственных предприятий  

создаются на неопределенный срок, если в учредительных документах 
не определен срок деятельности хозяйственного общества 

могут заниматься любой предпринимательской деятельностью, которая 
не противоречит законодательству Украины 

учредители формируют за счет своих вкладов уставный фонд общества, 
размер которого может быть изменен 

собственностью общества может быть: имущество, переданное ему в 
собственность учредителями; продукция, произведенная в результате 
хозяйственной деятельности; полученные доходы; прочее имущество 

имеет право создавать на территории Украины и за ее пределами фи-
лиалы, представительства, дочерние предприятия 

Хозяйственное общество 

это предприятие или другой субъект хозяйствования, созданный на основе 
соглашения юридическими лицами и гражданами путем объединения их иму-

щества и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли  

сущность 
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К основным видам хозяйственных обществ относятся: 

1) акционерное общество (АО);  

2) общество с ограниченной ответственностью (ООО);  

3) общество с дополнительной ответственностью (ОДО);  

4) полное общество (ПО);  

5) коммандитное общество (КО). 

Наиболее распространенным из хозяйственных обществ является 

акционерное общество. 

С апреля 2008 года деятельность акционерных обществ регламен-

тируется отдельным Законом Украины "Об акционерных обществах" [22].  

Согласно Закону Украины "Об акционерных обществах", акционер-

ное общество – это хозяйственное общество, уставный фонд которого 

разделен на определенное количество акций одинаковой номинальной 

стоимости, корпоративные права по которым удостоверяются акциями. 

Акционерное общество несет ответственность по обязательствам только 

своим имуществом, а акционеры несут риск убытков, связанных с дея-

тельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.   

Корпоративные права – это совокупность имущественных и не-

имущественных прав акционера, вытекающих из права собственности на 

акции, которые включают:  

право на участие в управлении акционерным обществом; 

право на получение дивидендов и активов акционерного общества 

в случае его ликвидации согласно законодательству; 

другие права и полномочия, предусмотренные законодательством 

или уставными документами. 

Закон Украины "Об акционерных обществах" [22] выделяет такие 

типы акционерных обществ: 

1) публичные акционерные общества; 

2) частные акционерные общества.  

До принятия этого Закона в Украине регистрировались акционер-

ные общества открытого и закрытого типов. 

Специфические черты основных типов акционерных обществ пока-

заны на рис. 2.3. 

Акционерное общество, государственная доля в уставном фонде 

которого превышает 50 % или составляет величину, обеспечивающую 

государству право решающего влияния на его хозяйственную деятель-

ность, называется государственной акционерной компанией. 
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Рис. 2.3. Специфические черты акционерного общества 
 

Следующий вид хозяйственных обществ – общество с ограни-

ченной ответственностью – хозяйственное общество, имеющее устав-

ный фонд, разделенный на доли (паи), размер которых определяется 

учредительными документами, и несущее ответственность по своим 

обязательствам только своим имуществом. Участники общества, кото-

рые полностью уплатили свои вклады, несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах своих вкладов. Паи распростра-

няются между учредителями без проведения публичной подписки и 

должны быть обязательно именными.  

Минимальный размер уставного фонда общества с ограниченной 

ответственностью законодательно не определен. Общество может осу-

ществлять выпуск облигаций и векселей, минимальный и максимальный 

размеры эмиссии которых в законодательстве не установлены. 

Разновидностью общества с ограниченной ответственностью яв-

ляется общество с дополнительной ответственностью – хозяйствен-

ное общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров и которое несет ответствен-

ность по своим обязательствам собственным имуществом, а в случае 

Публичное акционерное общество – 
общество, акции которого распростра-
няются путем публичного размещения 
акций на фондовой бирже (после полу-
чения свидетельства о регистрации 
первого выпуска акций) 

Частное акционерное общество – об-
щество, акции которого не могут поку-
паться и/или продаваться на фондовой 
бирже, а количество акционеров не мо-
жет превышать 100 акционеров 

Специфические черты акционерного общества 

несет ответственность перед креди-
торами только своим имуществом 

минимальный размер уставного ка-
питал (УК) равен 1250 минимальных 
заработных плат 

имеет право выпуска акций, обли-
гаций (более 25 % от размера УК) 

действует на основе устава 

высшим органом являются сборы 
акционеров, исполнительным – 
правление, а контрольным – реви-
зионная комиссия 

право голоса соответствует коли-
честву приобретенных акций 
 

Акционерное общество 
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нехватки этих средств – собственным имуществом в одинаковом для 

всех участников кратном размере к взносу каждого участника (дополни-

тельную солидарную ответственность).  

Как и для общества с ограниченной ответственностью, минималь-

ный размер уставного фонда общества с дополнительной ответственно-

стью законодательно не определен. Общество также может осуществ-

лять выпуск облигаций и векселей, минимальный и максимальный раз-

меры эмиссии которых в законодательстве не установлены. 

Полное общество – это хозяйственное общество, все участники 

которого занимаются совместной предпринимательской деятельностью 

и несут ответственность по обязательствам общества всем своим иму-

ществом. Ведение дел полного общества осуществляется с общего со-

гласия всех участников. Законом допускается три модели ведения дел: 

одним участником, всеми участниками и несколькими участниками.  

Минимальный размер уставного фонда полного общества законо-

дательством не установлен. Полное общество вправе осуществлять вы-

пуск облигаций и векселей, размер эмиссии которых законодательно не 

ограничен. 

Этот вид хозяйственного общества большого распространения не 

имеет и применим только для малых и средних предприятий. 

Коммандитное общество – это хозяйственное общество, пред-

ставляющее собой объединение двух или нескольких лиц для осу-

ществления предпринимательской деятельности, в котором одни участ-

ники (полные участники) несут ответственность по делам общества, как 

своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандитисты, 

или члены-вкладчики) – отвечают только своим вкладом. Представлять 

общество и заключать от его имени сделки могут только полные участ-

ники, но не вкладчики. 

Минимальный размер уставного фонда коммандитного общества 

законодательством не установлен. Общество имеет право осуществлять 

выпуск облигаций и векселей, размер эмиссии которых законодательно 

не ограничен. 

Если обобщить характерные черты каждого вида хозяйственного 

общества, то можно выделить их преимущества и недостатки, представ-

ленные в табл. 2.2. 



Таблица 2.2 

 

Преимущества и недостатки хозяйственных обществ 
 

Вид  
обще-
ства 

Преимущества Недостатки 

 
 
 
 
 
 

АО 

обеспечивает приток капитала за счет продажи акций; 
позволяет мобилизовать значительные инвестиции и регу-

лярно получать доходы в форме дивидендов на акции; 
акционеры не несут ответственности по обязательствам об-

щества, а только риск возможного обесценивания акций; 
позволяет объединить значительное количество вкладчиков и со-

хранить контроль крупных вкладчиков за деятельностью общества; 
выбытие одного из акционеров не влечет обязательного за-

крытия общества; 
акционеры могут продать свои акции без предварительного 

разрешения других акционеров; 
позволяет образовывать крупные предприятия в отраслях с 

медленным оборотом капитала (например, транспорт) 

затраты и трудности в организации деятельно-
сти общества; 

громоздкое управление обществом; 
держатели акций, как правило, не имеют соот-

ветствующей квалификации для принятия техни-
ческих решений, за которые необходимо голосо-
вать; 

сложность в сохранении конфиденциальной ин-
формации; 

бессрочная выплата дивидендов, для чего необ-
ходимы соответствующие средства 

ООО 

ответственность участников в пределах своих вкладов; 
получение своей доли участником при выходе из общества; 
исключение участников при невыполнении своих обязательств 

фиксированный состав участников; 
для перехода доли одного участника к другому 

необходимо согласие всех участников 

ПО 

финансовая независимость общества; 
не закреплен минимальный размер уставного фонда и вы-

пуска ценных бумаг общества; 
свобода и разнообразие деятельности общества; 
упрощенная организация общества; 
собственная заинтересованность участников 

неограниченная ответственность участников; 
запрет участникам осуществлять деятельность, 

которая является однородной с целями общества; 
участник несет ответственность по долгам об-

щества, возникшим до его вхождения в общество 

КО 

простота в организации; 
незначительные организационные затраты; 
управление обществом осуществляется участниками, кото-

рые несут полную ответственность 

ограничение деловой активности участников с 
ограниченными вкладами (коммандитистов); 

ликвидация общества при выходе из него участ-
ников с полной ответственностью 

4
7
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Таким образом, основываясь на преимуществах и недостатках того 

или иного вида хозяйственного общества, предпринимателю можно 

определиться, какой вид общества ему подходит для реализации своей 

предпринимательской идеи. 

2.3. Виды и организационно-правовые формы объединения 

предприятий 

Согласно ХКУ, предприятия имеют право на добровольных нача-

лах объединять свою хозяйственную деятельность (производственную, 

коммерческую и т. п.) на условиях и в порядке, установленных действу-

ющим законодательством [10]. 

Сущность понятия "объединение предприятий" представлена на 

рис. 2.4. 
 

 
 

Рис. 2.4. Сущность понятия "объединение предприятий" 

 

В зависимости от порядка образования объединения предприятий 

могут создаваться как хозяйственные объединения или как государ-

ственные, или коммунальные, хозяйственные объединения (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Виды объединений предприятий 

Объединение предприятий 

хозяйственная организация, созданная в составе двух или более предприя-
тий с целью координации их производственной, научной и другой деятельно-

сти для решения общих экономических и социальных заданий  

сущность 

Хозяйственные объеди-
нения – это объединения 

предприятий, созданные по 
инициативе предприятий, 
которые на добровольных 
основах объединили свою 
хозяйственную деятель-

ность 

Государственные (комму-
нальные) хозяйственные 

объединения – это объеди-
нения предприятий, созданные 

государственными (комму-
нальными) предприятиями по 
решению Кабинета Министров 
Украины или решению мини-

стерств, или решению органов 
местного самоуправления 

Виды 
объеди-
нений 

предпри-

ятий 
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В свою очередь, хозяйственные объединения предприятий могут 

быть уставными и договорными. К договорным объединениям пред-

приятий относятся ассоциации и корпорации, а к уставным объедине-

ниям предприятий – консорциумы и концерны. Государственные (ком-

мунальные) хозяйственные объединения предприятий образовываются 

преимущественно в форме корпорации или концерна. 

Хозяйственные объединения действуют на основе учредительного 

договора (договорные объединения предприятий) или устава (уставные 

объединения предприятий), а государственные (коммунальные) хозяй-

ственные объединения – на основе решения об их образовании и устава.  

Рассмотрим подробнее сущность и основные черты договорных и 

уставных объединений предприятий (табл. 2.3) [14]. 
 

Таблица 2.3 
 

Сущность и характерные особенности хозяйственных  

объединений предприятий 
 

Сущность объединения  
предприятий 

Характерные особенности объединения  
предприятий 

1 2 

Ассоциация – это объеди-

нение предприятий, кото-
рые соединили части своих 

материальных и финансо-
вых ресурсов для удовле-
творения преимуществен-

но хозяйственных потреб-
ностей участников 

 

Цель – постоянная координация хозяйственной дея-
тельности участников. Может осуществлять координа-
цию общих разработок и исследований, предоставлять 

участникам юридические и другие услуги. 
Участники объединения сохраняют признаки юридиче-

ского лица, имеют право входить в другие хозяйствен-
ные объединения. 
Невысокая степень централизации. 

Широкая направленность деятельности. 
Не вмешивается в производственную и коммерческую 
деятельность участников. 

Управление объединения осуществляет правление, со-
став которого избирается на общих сборах участников 

Корпорация – это объедине-
ние, созданное на основе 

соединения производствен-
ных, коммерческих и других 

интересов участников, с де-
легированием ими отдель-
ных полномочий централи-

зованного регулирования 
деятельности каждого из 

участников органам управ-

ления корпорации 

Цель – объединение производственных, научных и 
коммерческих интересов. 

Централизация функций, перечень которых определя-
ется в договоре. 

Выполняет лишь те функции и полномочия, которые доб-
ровольно делегированы ей участниками объединения. 
Несет ответственность за долги и налоги всех участни-

ков объединения и выступает как самостоятельный 
субъект предпринимательской деятельности 
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Окончание табл. 2.3 
 

1 2 

Концерн – это объединение 

предприятий на основе их 

финансовой зависимости 

от одного или группы 

участников объединения, с 

централизацией функций 

производственного разви-

тия, инвестиционной и дру-

гой деятельности 

Цель – противостояние в конкурентной борьбе и полу-

чение максимальных доходов путем использования 

общих финансовых связей, патентно-лицензионных со-

гласований. 

Финансовая зависимость участников от одного или 

группы участников. 

Высокая степень централизации и глубина связей 

между участниками. 

Управление осуществляется правлением, которое со-

стоит из владельцев крупных пакетов акций. Оно ре-

шает основные вопросы его деятельности, осуществ-

ляет контроль и общее руководство его делами. 

Оперативное руководство делами осуществляется со-

ветом директоров. 

Участники концерна не могут быть одновременно 

участниками другого концерна 

Консорциум – это временное 

объединение предприятий 

для достижения его участни-

ками конкретной общей хо-

зяйственной цели (реализа-

ции целевых программ, 

научно-технических, строи-

тельных проектов и др.) 

Цель – решение конкретных задач и проблем, связан-

ных с осуществлением крупных инвестиционных, науч-

но-технических, социальных, экологических проектов. 

Временный характер объединения. 

Сохранение полной самостоятельности участников 

(право юридического лица). 

Координация деятельности осуществляется лидером 

консорциума. Он представляет интересы участников и 

действует в рамках предоставленных ему полномочий. 

Консорциум может использовать средства участников, 

централизованные ресурсы, выделенные на финанси-

рование соответствующей программы, а также сред-

ства, которые поступают из других источников. 

После достижения цели консорциум прекращает свою 

деятельность 

 

Следует отметить, что наряду с основными видами хозяйственных 

объединений предприятий выделяют другие объединения юридических 

лиц, например, тресты, синдикаты, холдинги и др. Особенно выделяются 

холдинговые компании. 

Холдинговая компания – это субъект хозяйствования, владею-

щий контрольным пакетом акций дочернего предприятия (предприятий). 

Таким образом, юридические лица могут объединять свое имуще-

ство для достижения конкретных результатов (социальных, экономиче-

ских и др.). 
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Выводы 

 

1. Предприятия как организационные формы хозяйствования клас-

сифицируются по разным критериям, от которых зависит вид предприя-

тия.  

2. Основными видами предприятий являются: коммерческое и не-

коммерческое предприятие – в зависимости от цели и характера дея-

тельности; частное предприятие, предприятие коллективной собствен-

ности, коммунальное, государственное, предприятие, основанное на 

смешанной форме собственности, – в зависимости от формы собствен-

ности; предприятие с иностранными инвестициями, иностранное пред-

приятие – в зависимости от принадлежности капитала; унитарное и кор-

поративное предприятие – в зависимости от способа создания и форми-

рования уставного фонда; крупное, среднее, малое и микропредприя-

тие – в зависимости от численности работников и годового объема от любой 

деятельности. 

3. В соответствии с Классификатором видов экономической деятель-

ности в Украине действуют предприятия, относящиеся к отраслям, произ-

водящим товары и оказывающим услуги. 

4. Особой формой использования коллективной собственности явля-

ются хозяйственные общества, к основным видам которых относятся: ак-

ционерное общество (наиболее распространенное); общество с ограни-

ченной ответственностью; общество с дополнительной ответственно-

стью; полное общество; коммандитное общество. 

5. Закон Украины "Об акционерных обществах" выделяет такие ти-

пы акционерных обществ: публичные акционерные общества и частные 

акционерные общества. 

6. Основываясь на преимуществах и недостатках того или иного 

вида хозяйственного общества, предпринимателю можно определиться, 

какой вид общества ему подходит для реализации своей предпринима-

тельской идеи. 

7. Согласно Хозяйственному кодексу Украины, предприятия имеют 

право на добровольных началах объединять свою хозяйственную дея-

тельность (производственную, коммерческую и т. п.) на условиях и в по-

рядке, установленных действующим законодательством. 

8. Объединение предприятий – это хозяйственная организация, со-

зданная в составе двух или более предприятий с целью координации их 
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производственной, научной и другой деятельности для решения общих 

экономических и социальных заданий. 

9. В зависимости от порядка образования объединения предприя-

тий могут создаваться как хозяйственные объединения или как государ-

ственные (коммунальные) хозяйственные объединения. 

10. Хозяйственные объединения предприятий (ассоциации и кор-

порации)  могут быть уставными (действуют на основе устава) и дого-

ворными (консорциумы и концерны, действующие на основе учредитель-

ного договора). Государственные (коммунальные) хозяйственные объ-

единения предприятий образовываются преимущественно в форме кор-

порации или концерна, действующих на основе решения об их образова-

нии и устава. 

11. Наряду с основными видами хозяйственных объединений 

предприятий выделяют другие объединения юридических лиц, напри-

мер, тресты, синдикаты, холдинги и др. Особенно выделяются холдин-

говые компании – субъекты хозяйствования, владеющие контрольным 

пакетом акций дочернего предприятия (предприятий). 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики  

 

1. Чем регламентированы основные виды предприятий, действую-

щих в Украине (независимо от их функциональной и отраслевой специ-

фики)? 

2. Назовите классификационные признаки предприятий. 

3. Объясните сущность и дайте характеристику государственному 

предприятию.  

4. В каких отраслях народного хозяйства создаются казенные 

предприятия? 

5. В чем состоит сущность хозяйственного общества? 

6. Что включают в себя корпоративные права акционеров? 

7. Назовите виды объединения предприятий.  

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Минимальный размер уставного фонда для общества с ограни-

ченной ответственностью: 

а) установлен в размере 1250 минимальных зарплат; 

б) установлен в размере 1 минимальной зарплаты; 

в) законодательно не установлен. 
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2. Участники полного общества отвечают за долги общества: 

а) в пределах принадлежащих им взносов; 

б) всем принадлежащим им имуществом. 
  

3. Предприятие, численность работающих которого составляет 

65 человек, а объем дохода – 80 млн грн на год, будет отнесено к: 

а) малым предприятиям; 

б) средним предприятиям; 

в) крупным предприятиям. 
 

4. Договорное объединение, созданное с целью постоянной коор-

динации хозяйственной деятельности предприятий, – это: 

а) корпорация; 

б) консорциум; 

в) ассоциация; 

г) концерн; 

д) холдинг. 
  

5. Укажите, какой вид хозяйственного общества целесообразно 

выбрать для создания предприятия в отраслях с медленным оборотом 

капитала (например, транспорт, тяжелая промышленность): 

а) акционерное общество; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в) общество с дополнительной ответственностью; 

г) полное общество; 

д) коммандитное общество. 

 

6. Объединение предприятий на основе их финансовой зависимо-

сти от одного или группы участников объединения, с централизацией 

функций производственного развития, инвестиционной и другой дея-

тельности, – это: 

а) корпорация; 

б) консорциум; 

в) ассоциация; 

г) концерн; 

д) холдинг. 
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Решение кроссворда  
 

Решите кроссворд (рис. 2.6), вписав слова по горизонтали и вертикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 2.4. 

  

 

Рис. 2.6. Кроссворд 

 

Таблица 2.4 

 

Задания для решения кроссворда 
 

№ за-

дания 
Содержание задания 

1 2 

По горизонтали 

1 Предприятие, основной целью которого является выполнение социальных, 

экологических и других функций, а не получение прибыли 

4 Вид предприятия, у которого средняя численность работающих за отчетный 

год не превышает 50 человек, а объем годового дохода от любой деятельно-

сти за этот период не превышает 10 млн евро по среднегодовому курсу НБУ 

        
 

1  2            

   
 

 
 

                  

 3         4            

 5               
 

  
 

    

                      

      6                

    7             8   9  

10              
 

11        

                      

                      

         12             

13                      

                      

        14              

            
 

          

        15              

                      

            16          
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Окончание табл. 2.4 
 

1 2 

5 Временное уставное объединение предприятий, которое создается для до-

стижения его участниками определенной общей хозяйственной цели 

6 Вид предприятия, у которого средняя численность работающих за отчетный 

год составляет более 250 человек, а объем годового дохода от любой дея-

тельности за этот период – более 50 млн евро по среднегодовому курсу 

НБУ 

10 Вид предприятия, создающееся одним основателем, который выделяет необ-

ходимое имущество, формирует уставный фонд, не разделенный на доли 

12 Предприятия или другие субъекты хозяйствования, созданные юридиче-

скими лицами и/или гражданами путем объединения их имущества и уча-

стия в предпринимательской деятельности с целью получения прибыли 

13 Вид хозяйственного общества, все участники которого занимаются общей 

предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества всем своим имуществом 

14 Форма объединения предприятий одной отрасли, которые сохраняют свою 

производственную самостоятельность и теряют коммерческую с целью 

сбыта изготовленной продукции 

15 Вид акционерного общества, акции которого распространяются путем пуб-

личного их размещения на фондовой бирже 

16 Форма объединения предприятий одной или нескольких отраслей, в кото-

рой участники теряют свою производственную и хозяйственную самостоя-

тельность, а управление ведется централизованно 

По вертикали 

2 Вид предприятия, основанного на началах собственности соответствующей 

территориальной общины  

3 Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на опреде-

ленное количество акций одинаковой номинальной стоимости 

7 Вид акционерного общества, акции которого не могут покупаться и/или про-

даваться на фондовой бирже, а количество акционеров не превышает 

100 акционеров 

8 Вид уставного объединения предприятий 

9 Вид договорного объединения, которое создано на основе объединения 

производственных, научных и коммерческих интересов участников для до-

стижения общих целей 

11 Вид предприятия, у которого в уставном фонде иностранная инвестиция со-

ставляет 100 % 
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3. Внешняя среда хозяйствования предприятий 

3.1. Сущность и составляющие внешней среды хозяйствования 

предприятий. 

3.2. Макросреда предприятия.  

3.3. Микросреда предприятия. 

3.4. Оценка влияния факторов внешней среды на предприятие. 

Ключевые понятия и термины: внешняя среда предприятия, 

макросреда, микросреда, потребители, конкуренты, контактные аудитории, 

SWOT-анализ, факторы внешней среды. 

3.1. Сущность и составляющие внешней среды хозяйствования 

предприятий 

Предприятие как открытая система в условиях рыночных отноше-

ний активно взаимодействует с динамической внешней средой, его дея-

тельность и результаты этой деятельности напрямую от нее зависят. 

Поэтому предприятие должно не только знать факторы внешней среды, 

но и уметь адекватно реагировать на их изменения. 

Внешняя среда – это совокупность активных субъектов и сил, 

действующих за пределами предприятия и влияющих на его возможно-

сти достигать поставленные цели. 

Воздействие внешней среды на предприятие является, во-первых, 

многофакторным, во-вторых, динамичным и, в-третьих, неопределен-

ным, что определяется такими ее характеристиками, как:  

1) сложность – внешняя среда характеризуется большим числом 

факторов, на которые предприятие должно реагировать и учитывать в 

своей деятельности, при этом следует помнить, что существует взаимо-

связь факторов среды или сила воздействия, с которой изменение одно-

го фактора будет действовать на другие;   

2) изменчивость, или подвижность, – изменения, происходящие 

в окружающей предприятие среде, совершаются постоянно, однако про-

текают с разной скоростью;  

3) неопределенность – основными факторами неопределенности 

внешней среды являются: случайность, то есть непредвиденность того или 

иного явления, события или действия; отсутствие полной и надежной ин-

формации о процессах, происходящих во внешней среде; противодействия.  
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Поскольку факторы внешней среды имеют различную силу влия-

ния на предприятие, их разделяют на прямые и косвенные факторы, а 

всю внешнюю среду – на среду прямого (непосредственного) и косвен-

ного воздействия – микро- и макросреду.  

Составляющие внешней среды предприятия представлены на 

рис. 3.1. 
 

 

 
 

 

Рис. 3.1. Составляющие внешней среды предприятия (по Ф. Котлеру) 

 

Макросреда представлена силами (факторами), которые опосре-

дованно влияют на деятельность предприятия.  

Выделяют 4 основных составляющих элемента (фактора) мак-

росреды, которые тесно связаны между собой (рис. 3.2):  

1) экономический; 

2) политический; 

3) технологический; 

4) социальный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Составные элементы (факторы) макросреды предприятия 

Внешняя среда предприятия 
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прямо не связаны с 
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вание общей атмо-

сферы бизнеса 

Микросреда – это 
участники рынка, 

которые непосред-
ственно контакти-
руют с предприя-
тием и осуществ-
ляют влияние на 

него 

Политические 
факторы 

Социальные  
факторы 

Экономические  
факторы 
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Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное 

отношение к самому предприятию и его возможностям по обслуживанию 

потребителей.  

Основные факторы микросреды (рис. 3.3): 

1) потребители; 

2) поставщики; 

3) посредники; 

4) конкуренты; 

5) контактные аудитории.  
 

 
 

Рис. 3.3. Составные элементы (факторы) микросреды предприятия 

 

Указанные на рис. 3.3 факторы микросреды прямо и непосред-

ственно влияют на темпы и масштабы развития предприятия, на эффек-

тивность его деятельности и выступают своеобразной системой ограни-

чений. 

3.2. Макросреда предприятия 

Макросреда отражает состояние общества, его экономику, есте-

ственную среду и непосредственно не связана с конкретным предприя-

тием. Сила воздействия факторов макросреды на отдельные предприя-

тия различна и зависит от многих причин и обстоятельств, в частности: 

отраслевой принадлежности предприятия и характера спроса на его 

продукцию; продолжительности и стадии жизненного цикла товара; 

уровня конкуренции в отрасли; развития рыночной инфраструктуры; 

особенностей используемых ресурсов и их взаимозаменяемости; разме-

ра предприятия и его территориального расположения и др.   

 

Предприятие 

 

Поставщики 

 

Посредники 

 

Конкуренты 

 

Потребители 

Контактные  
аудитории 
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Сущностная характеристика основных факторов макросреды пред-

приятия представлена в табл. 3.1. 

Помимо основных факторов макросреды, на деятельность пред-

приятия могут оказывать влияние и другие факторы: природные, демо-

графические, научно-технические, экологические и др.  

 

Таблица 3.1 
 

Характеристика основных факторов макросреды предприятия 

 

Факторы 
Основная сущность 

фактора 
Характеристика фактора 

1 2 3 

Экономические  

факторы 

отражают общую эконо-

мическую ситуацию в 

стране, в которой рабо-

тает предприятие 

 темпы роста валового национального 

продукта;  

 уровень инфляции;  

 уровень безработицы; 

 устойчивость национальной валюты;  

 емкость рынка; 

 денежные доходы на душу населения;  

 потребительские расходы населения;  

 среднемесячная заработная плата 

работников;  

 процентные ставки на вклады населения;  

 доступность кредита для населения;  

 структура внешней торговли и др. 

Например, снижение покупательной способности в результате уменьшения потребитель-

ских доходов потенциально влияет на уменьшение доходов предприятий и наоборот 

Политические 

факторы 

законодательные акты, а 

также политические дей-

ствия, направленные на 

установление контроля 

 наличие и дееспособность законода-

тельства по регулированию предпри-

нимательской деятельности;  

 изменения в налоговом законода-

тельстве;  

 расстановка политических сил;  

 патентное законодательство;  

 правительственные расходы;  

 повышение требований со стороны 

государственных учреждений по регу-

лированию конкуренции; 

 антимонопольное законодательство;  

 размеры государственных бюджетов;  

 методы государственного регулиро-

вания и т. п. 

Например, изменения в налоговом законодательстве (ставка налога на прибыль) 

могут повлиять на величину получаемой прибыли предприятия 
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Окончание табл. 3.1 

 

1 2 3 

Технологиче-

ские  

факторы 

научные и технологиче-

ские нововведения в от-

дельной отрасли и в 

народном хозяйстве 

 темпы роста инвестиций в отрасли, 

которые обеспечивают развитие науч-

но-технического прогресса;  

 темпы роста инвестиций в наукоем-

кие производства;  

 развитие инновационной деятельно-

сти; 

 помощь со стороны государства по 

финансированию технологических ин-

новаций; 

 объем научных и научно-технических 

работ;  

 уровень технического прогресса в 

промышленности, сельском хозяйстве;  

 уровень технической оснащенности 

отраслей экономики;  

 степень внедрения новых технологий 

в общественное производство и т. п. 

Например, внедрение новой техники в производственный процесс предприятия влияет 

на производительность труда его работников, качество изготавливаемой продукции 

Социальные  

факторы 

определяют нормы, цен-

ности населения страны, 

в которой работает 

предприятие 

 численность населения; 

 традиции и ценности населения;  

 структура населения по месту прожи-

вания (удельный вес городского и 

сельского населения);  

 структура населения по полу (удельный 

вес женского и мужского населения);  

 географическое распределение и 

плотность населения;  

 продолжительность жизни населения;  

 естественный прирост населения;  

 миграционная мобильность населения;  

 уровень образования населения;  

 расходы бюджета на душу населения; 

 уровень социальной защиты населе-

ния и др. 

Например, предприятие по производству женской (мужской) одежды должно учиты-

вать удельный вес женского (мужского) населения в общей численности населения 

территории, где оно собирается реализовывать свою продукцию. 

 

Природные факторы макросреды отражают природно-клима-

тические условия, в которых осуществляется деятельность предприятия и 
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которые должны обязательно учитываться в процессе принятия любого хо-

зяйственного решения. К этим факторам относятся: геологические условия 

добычи сырьевых ресурсов, наличие (дефицит) водных, энерго- и других 

природных ресурсов, климатические условия. Природные факторы оказы-

вают прямое воздействие на размещение предприятия, его производ-

ственную структуру, определяют уровень затрат предприятия на добычу, 

доставку материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а 

также транспортировку готовой продукции к потребителю и др.  

Среди демографических факторов макросреды особое место 

занимают количественные и качественные характеристики населения 

страны, темпы его роста. Высокие темпы роста населения означают 

растущий рынок потребителей и рынок труда и наоборот. Следует отме-

тить, что демографические и социальные факторы макросреды пред-

приятия схожи, их тяжело друг от друга отделить. 

Как для демографических, так и для социальных факторов интерес 

представляют темпы рождаемости и возможности увеличения товаров 

для детей. К демографическим факторам также относятся: стиль жизни, 

нравы общества, привычки и ценности, этические и религиозные основы 

общества. Демографические факторы способны создать большие про-

блемы для предприятий, своевременное выявление которых позволяет 

предприятию принять соответствующие меры и приспособиться к изме-

няющимся условиям.  

Таким образом, предприятие должно учитывать тенденции разви-

тия факторов макросреды, поскольку они осуществляют влияние на по-

ведение предприятия и на результаты его деятельности. 

3.3. Микросреда предприятия 

Факторы микросреды предприятия осуществляют непосред-

ственное (прямое) влияние на результаты его деятельности.  

Следует отметить, что для построения стратегии, а также разра-

ботки текущих заданий предприятию особенно важно учитывать влияние 

элементов микросреды. Это связано с тем, что:  

во-первых, от поставщиков будет зависеть, будут ли своевремен-

но доставлены материальные ресурсы в производство, какого они будут 

качества; 
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во-вторых, от силы влияния конкурентов будет зависеть величина 

доли рынка продукции предприятия, успешность его деятельности в целом; 

в-третьих, от вида потребителей и их предпочтений будет зави-

сеть товарная, ценовая, сбытовая политика предприятия; 

в-четвертых, условия сотрудничества с посредниками, квалифи-

кация их персонала и другие условия повлияют на распределительную 

политику предприятия, эффективность продвижения его продукции; 

в-пятых, контактные аудитории будут влиять на формирование 

имиджа, репутации (положительной, отрицательной) предприятия и т. п. 

Сущностная характеристика основных факторов микросреды, кото-

рые влияют на предприятие, представлена в табл. 3.2. 
      

Таблица 3.2 
 

Характеристика факторов микросреды предприятия 
 

Факторы 
Основная сущность 

фактора 
Характеристика фактора 

1 2 3 

Поставщики 

обеспечивают поступ-

ление необходимых 

для производства про-

дукции сырья и мате-

риалов 

 доступность сырьевых ресурсов; 

 объем возможных поставок; 

 условия поставок; 

 качество снабжений;  

 надежность поставок; 

 ценовая политика поставщиков; 

 возможность предоставления кредита 

поставщиками; 

 наличие своевременности и беспере-

бойности поставок; 

 оперативность поставок и т. п.  

Посредники 

оказывают помощь 

предприятию в про-

движении и доставке 

потребителям его про-

дукции 

 количество посредников;  

 наличие организованных сетей распре-

деления;  

 сила посреднических марок; 

 репутация посредников; 

 финансовая стабильность, платежеспо-

собность посредников; 

 условия сотрудничества с посредниками; 

 тип канала сбыта (нулевой, одно-, двух-, 

трехуровневый);  

 сбытовые затраты в каждом канале;  

 средства реализации товаров; 

 квалификация торговых агентов посредника; 

 затраты на посреднические услуги и др. 
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Окончание табл. 3.2 
 

1 2 3 

Потребите-

ли 

организации или от-

дельные физические 

лица, которые приоб-

ретают товары и услу-

ги предприятия 

 территориальное размещение потребителей; 

 мотивы, побуждающие потребителей 

осуществлять покупки; 

 предпочтения реальных и потенциаль-

ных потребителей; 

 уровень обслуживания потребителей; 

 частота и периодичность покупок; 

 степень интенсивности основных и по-

тенциальных потребителей; 

 доля рынка сбыта по объему продажи, ко-

торая контролируется предприятием, и др. 

Конкуренты 

организации или от-

дельные физические 

лица, которые работа-

ют в той же отрасли 

или сфере бизнеса, как 

и предприятие, и пред-

лагают свои товары и 

услуги тем же группам 

потребителей 

 количество лидеров-конкурентов; 

 доля рынка основных конкурентов; 

 степень интенсивности основных и по-

тенциальных конкурентов (интенсивность 

конкуренции); 

 сила марок конкурентов; 

 наличие прямых и косвенных товаров- 

заменителей; 

 степень ценового давления со стороны 

конкурентов; 

 технологическое развитие конкурентов; 

 методы конкурентной борьбы и др. 

Контактные  

аудитории 

группы, которые про-

являют реальный или 

потенциальный инте-

рес к предприятию и 

влияют на его способ-

ность достигать по-

ставленных целей 

(банки, фондовые бир-

жи, средства массовой 

информации и др.) 

 отношение общественности (влияет на 

общий имидж предприятия); 

 лояльность и доверие собственных ра-

ботников и служащих (положительное от-

ношение этих групп распространяется на 

другие контактные категории); 

 деятельность финансовых организаций; 

 отражение информации (положительной, 

отрицательной) о предприятии со стороны 

средств массовой информации (СМИ); 

 деятельность правительственных орга-

низаций и законодательных органов (влия-

ние на маркетинговую политику предприя-

тия – характеристика товаров, упаковка, 

цена, рекламные средства) и т. п. 

 

Таким образом, исследование факторов микросреды позволит 

предприятию найти оптимальное своевременное решение относительно 

его адаптации к возможным изменениям во внешней микросреде. 
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3.4. Оценка влияния факторов внешней среды на предприятие 

Внешняя среда создает условия для существования предприятия и 

определяет перспективы его развития. Оценка позиций предприятия в 

конкурентной среде и силы влияния факторов внешней среды на его де-

ятельность, знание тенденций изменения факторов внешней среды поз-

воляют сделать правильный стратегический выбор направлений дея-

тельности предприятия, обосновать стратегию и тактику его хозяйствен-

ной деятельности. 

Основной целью оценки внешней среды является выявление и 

осознание возможностей и угроз, которые могут возникнуть в будущем, 

для того чтобы правильно определить стратегию и общую политику 

предприятия.  

Сущность и значение оценки внешней среды предприятия показа-

ны на рис. 3.4.  

 
 

Рис. 3.4. Сущность и значение оценки внешней среды предприятия 
 

Для оценки влияния факторов внешней среды на предприятие 

применяют разные инструменты.  

Важным инструментом оценки факторов внешней среды предприя-

тия является PEST-анализ.  

Согласно PEST-анализу, выделяют 4 группы факторов, которые 

являются наиболее существенными для стратегии предприятия:  

1) политико-правовые; 

2) экономические; 

Оценка внешней среды предприятия – это процесс, с помощью которого 

предприятие контролирует внешние факторы среды, чтобы определить 

свои возможности и угрозы 

1) выявляет реальные возможности и угрозы, связанные с изменением 

внешней среды предприятия; 

2) дает время для прогнозирования угроз и возможностей; 

3) дает возможность составления планов реагирования на наиболее 

возможные угрозы; 

4) дает время на разработку стратегии и тактики, которые могут превра-

тить угрозы факторов внешней среды на выгодные возможности 
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3) социокультурные; 

4) технологические.  

Указанные группы факторов показаны на рис. 3.5. 
 

Интересная информация. PEST-анализ факторов макросреды яв-

ляется аббревиатурой 4 английских слов:  

P – Political-legal forces (политико-правовые факторы); 

E – Economic forces (экономические факторы); 

S – Sociocultural forces (социокультурные факторы); 

T – Technological forces (технологические факторы). 

PEST-анализ факторов макросреды предполагает выявление и 

оценку влияния факторов макросреды на результаты текущей и буду-

щей деятельности предприятия [9]. 

 

 
Примечание: 

*НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 

Рис. 3.5. PEST-анализ факторов макросреды 

 

Характеристика четырех групп факторов PEST-анализа представ-

лена в табл. 3.3. 

 

1. Правительственная стабильность. 

2. Изменение законодательства. 

3. Государственное влияние в отрасли. 

4. Государственное регулирование 

конкуренции в отрасли. 

5. Налоговая политика 

1. Общая характеристика экономиче-

ской ситуации (подъем, стабилизация, 

спад). 

2. Курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования. 

3. Уровень инфляции. 

4. Уровень безработицы. 

5. Цены на энергоресурсы 

1. Государственная техническая поли-

тика. 

2. Значимые тенденции в сфере НИОКР*. 

3. Новые продукты (быстрота обнов-

ления и освоения новых технологий). 

4. Новые патенты 

1. Демографические изменения. 

2. Изменение структуры доходов. 

3. Отношение к труду и отдыху. 

4. Социальная мобильность населе-

ния. 

5. Активность потребителей 

Социокультурные S 

Политико-правовые P 

T 

E Экономические 

Технологические 
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Таблица 3.3 

 

Характеристика факторов макросреды согласно PEST-анализу 

 

Факторы Характеристика факторов 

Политический 

изучается для того, чтобы иметь представление о наме-

рениях органов государственной власти относительно 

развития общества, а также о средствах, с помощью ко-

торых государство предусматривает осуществлять свою 

политику 

Экономический 

позволяет понять, как на уровне государства формиру-

ются и распределяются экономические ресурсы. Для 

большинства предприятий это является важнейшим 

условием их деловой активности 

Социокультурный 

изучается для того, чтобы осознать и оценить влияние 

на предприятие таких социальных явлений, как отноше-

ние людей к труду и качеству жизни, мобильность лю-

дей, активность потребителей и т. п. 

Технологический 

позволяет учесть возможности, которые связаны с раз-

витием науки и техники, своевременно переходить к 

производству и реализации технологически перспектив-

ного продукта, прогнозировать момент отказа от исполь-

зуемой технологии 

 

Для количественной оценки влияния факторов используют разные 

шкалы. Например, силу влияния факторов макросреды оценивают в 

процентах ("–" означает отрицательное влияние, а "+" – положительное 

влияние): политические (+35 %), экономические (–15 %), социокультур-

ные (–15 %), технологические (+30 %). 

Вес и силу влияния факторов можно определять с помощью мето-

да экспертных оценок или экономико-математических методов. 

Таким образом, предприятия, не имея возможности влиять на 

большинство факторов внешней среды, особенно на факторы макро-

среды, тем не менее, должны их оценивать, приспосабливаться и ста-

раться использовать в свою пользу, корректируя соответствующим об-

разом производственную структуру, товарную и ценовую политику и т. д. 

Предприятия не должны упускать выгоды для себя, предоставляемые 

внешней средой хозяйствования, и должны отводить угрозы от себя, ко-

торые могут исходить от внешней среды. 
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Выводы  

 

1. Предприятие как открытая система в условиях рыночных отно-

шений активно взаимодействует с динамической внешней средой, от ко-

торой напрямую зависят и деятельность предприятия, и результаты этой 

деятельности. Поэтому предприятие должно не только знать факторы 

внешней среды, но и уметь адекватно реагировать на их изменения. 

2. Воздействие внешней среды на предприятие является много-

факторным, динамичным и неопределенным.  

3. Поскольку факторы внешней среды имеют различную силу вли-

яния на предприятие, их разделяют на прямые и косвенные факторы, а 

всю внешнюю среду – на среду прямого (непосредственного) и косвен-

ного воздействия – микро- и макросреду.  

4. Макросреда отражает состояние общества, его экономику, есте-

ственную среду и представлена силами (факторами), которые опосре-

дованно влияют на деятельность предприятия: экономические; полити-

ческие; технологические; социальные. Помимо основных факторов мак-

росреды на деятельность предприятия могут оказывать влияние и дру-

гие факторы: природные, демографические, научно-технические, эколо-

гические и др. 

5. Факторы микросреды предприятия осуществляют непосред-

ственное (прямое) влияние на результаты его деятельности. К ним отно-

сятся: потребители; поставщики; посредники; конкуренты; контактные 

аудитории. 

6. Оценка позиций предприятия в конкурентной среде и силы влия-

ния факторов внешней среды на его деятельность, знание тенденций 

изменения факторов внешней среды позволяют сделать правильный 

стратегический выбор направлений деятельности предприятия, обосно-

вать стратегию и тактику его хозяйственной деятельности. Основной це-

лью оценки внешней среды является выявление и осознание возможно-

стей и угроз, которые могут возникнуть в будущем, для того чтобы пра-

вильно определить стратегию и общую политику предприятия. 

7. Важным инструментом оценки факторов внешней среды пред-

приятия является PEST-анализ, согласно которому выделяют 4 группы 

факторов, являющихся наиболее существенными для стратегии пред-

приятия: политические, экономические, социокультурные и технологиче-

ские. 
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8. Для количественной оценки влияния факторов можно использо-

вать разные шкалы (например, силу влияния факторов макросреды оце-

нивают в процентах). Вес и силу влияния факторов можно определять с 

помощью метода экспертных оценок или экономико-математических ме-

тодов. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики  

 

1. Назовите сущность и составляющие внешней среды предприя-

тия. 

2. В чем заключается многофакторность воздействия внешней 

среды на предприятие?  

3. Дайте характеристику каждой составляющей внешней среды 

предприятия. 

4. Какими силами, имеющими непосредственное отношение к са-

мому предприятию, представлена микросреда? Дайте им краткую харак-

теристику. 

5. Для чего предприятие должно учитывать тенденции развития 

факторов макросреды?  

6. Какое влияние оказывают факторы микросреды предприятия на 

результаты его деятельности? Приведите примеры. 

7. С какой целью проводится оценка влияния факторов внешней 

среды на предприятие?  

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Элементы, которые прямо не связаны с предприятием, но влия-

ют на формирование общей атмосферы бизнеса, – это: 

а) микросреда; 

б) макросреда; 

в) внешняя среда. 

 

2. Участники рынка, которые непосредственно контактируют с 

предприятием и осуществляют влияние на него, – это: 

а) микросреда; 

б) макросреда; 

в) внешняя среда. 



 69 

3. Укажите, какой из перечисленных элементов не относится к мик-

росреде предприятия: 

а) технологические; 

б) поставщики; 

в) потребители; 

г) посредники; 

д) контактные аудитории. 

 

4. К политическим факторам макросреды предприятия не относятся: 

а) роль общественных образований в системе принятия государ-

ственных и правительственных решений; 

б) уровень инфляции; 

в) антимонопольное законодательство; 

г) размер государственного бюджета. 

 

5. Укажите, какие из перечисленных факторов не относятся к эко-

номическим факторам макросреды предприятия: 

а) уровень безработицы; 

б) уровень социальной защиты населения; 

в) устойчивость национальной валюты; 

г) структура внешней торговли; 

д) доступность кредита для населения. 

 

6. К контактным аудиториям относятся: 

а) банки; 

б)  фондовые биржи; 

в) средства массовой информации; 

г)  потребители; 

д) конкуренты. 

 

Решение шифрокроссворда 

 

Основываясь на ключевом слове, которое уже вписано в сетку, за-

полните табл. 3.4 по буквам и числам. Это позволит легко решить шиф-

рокроссворд по теме "Внешняя среда хозяйствования предприятий" 

(рис. 3.6). 
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Таблица 3.4 

 

Соответствие букв и чисел  

для решения шифрокроссворда 
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Рис. 3.6. Шифрокроссворд  
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4. Структура и управление предприятием 

4.1. Структура предприятия. 

4.2. Сущность и функции процесса управления. 

4.3. Методы управления деятельностью предприятий. 

4.4. Организационные структуры управления предприятием. 

Ключевые понятия и термины: структура предприятия, филиал, 

представительство, управление, функции управления предприятием, мето-

ды управления предприятием, организационные структуры управления 

предприятием. 

4.1. Структура предприятия 

Все виды хозяйственной деятельности предприятия и соответ-

ствующие им процессы могут осуществляться только в результате труда 

работников, который должен быть определенным образом организован.  

В основе организации труда лежит его разделение и кооперирова-

ние. Разделение труда представляет собой деление совокупного трудово-

го процесса на части, обособляя, таким образом, различные виды трудо-

вой деятельности, осуществляемые в рамках соответствующих подразде-

лений предприятия. Кооперация труда – объединение работников в общем 

трудовом процессе на всех уровнях: от рабочих мест отдельных исполни-

телей до предприятия в целом. Разделение труда между подразделения-

ми предприятия и их кооперацию отражает структура предприятия.  

Предприятие самостоятельно определяет свою организационную 

структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. 

Структура предприятия – это внутреннее устройство предприя-

тия, характеризующее состав его подразделений и систему связей, под-

чиненности и взаимодействия между ними. Основные составляющие 

структуры предприятия приведены на рис. 4.1. 
 

 
 
 

 

Рис. 4.1. Основные составляющие структуры предприятия 
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Предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, 

отделения и другие обособленные подразделения, согласовывая вопрос 

о размещении таких подразделений с соответствующими органами мест-

ного самоуправления в установленном законодательством порядке [10].  

Сущность и основные виды обособленных подразделений пред-

приятия представлены на рис. 4.2. 
 

 
 

Рис. 4.2. Сущность и основные виды обособленных подразделений 

предприятия 
 

Основным содержанием деятельности каждого промышленного 

предприятия является производственный процесс. 

Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных 

основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, в результате 

которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в гото-

вую продукцию. 

Производственные процессы на предприятии осуществляются в 

соответствующих подразделениях, состав которых характеризует про-

изводственную структуру предприятия. 

Производственная структура предприятия характеризует коли-

чественное состояние и размеры внутренних структурных подразделе-

ний предприятия, а также механизм их взаимосвязи. 

Обособленное подразделение предприятия 

Филиал – это структурно 
обособленное подразделение 

юридического лица, находящее-
ся за пределами месторасполо-
жения органа управления юри-
дического лица и выполняющее 
такую же деятельность (произ-

водственную, научную и др.), как 
и юридическое лицо в целом 

Представительство – это 
структурно обособленное под-

разделение юридического лица, 
находящееся за пределами ме-
сторасположения органа управ-

ления юридического лица и 
осуществляет представитель-

ство и защиту интересов юриди-
ческого лица 

Обособленное подразделение предприятия – это структурное под-
разделение предприятия (филиал, представительство, отделение и др.), 
находящееся за пределами его местонахождения, которое изготавлива-
ет продукцию, реализовывает товары или осуществляет другие опера-

ции, как и предприятие 
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Основные виды производственной структуры предприятия изобра-

жены на рис. 4.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение: 
 

          – основное производственное подразделение 
 
 

Рис. 4.3. Основные виды производственной структуры предприятия 
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Корпус – это объединение однородных по профилю цехов на 

больших предприятиях. 

Комбинат – это объединение на одном предприятии разных по 

профилю (стадиям, фазам) цехов. 

По форме специализации основных цехов различают такие типы 

производственной структуры предприятия: технологическая, пред-

метная и смешанная (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Типы производственной структуры предприятия 
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товления продукции или предоставления услуг. 
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приятиях это литейные, кузнечнопрессовые, заготовительные, штампо-

вочные, механические, сборочные цеха; на металлургических – домен-
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Вспомогательные цеха способствуют выпуску основной продук-

ции, изготовляют вспомогательные виды изделий, которые необходимы 

для нормальной работы основных цехов. Например, изготовление ин-

струментов, запчастей для ремонта оборудования, производство энергии, 

предоставление ремонтных и энергетических услуг. Наиболее важными 

из них являются инструментальные, энергетические, ремонтные цеха. 

Обслуживающие цеха обеспечивают нормальную работу основ-

ных и вспомогательных цехов путем транспортировки и хранения сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, проведения необходимых санитар-

но-технических мероприятий, поддержания благоустройства их помеще-

ний и территории и т. п. Например, складское хозяйство (склады и амба-

ры), транспортное хозяйство (депо, гаражи, ремонтные мастерские), са-

нитарно-техническое хозяйство (водопроводные, канализационные, вен-

тиляционное и отопительное устройства) и т. п. 

Таким образом, производственная структура предприятия опреде-

ляет разделение труда между цехами предприятия. На основе произ-

водственной структуры формируется общая и управленческая структуры 

предприятия. 

4.2. Сущность и функции процесса управления 

Результатом вертикального разделения труда (начальник – исполни-

тель) является система управления, формирование которой обусловле-

но необходимостью координации действий подразделений предприятия и 

отдельных исполнителей в процессе совместной трудовой деятельности. 

Управление – это централизованное влияние на коллектив людей 

с целью организации и координации их деятельности в процессе произ-

водства. Сущность управленческой деятельности заключается в осу-

ществлении влияния на процесс через принятие решений.  
 

Интересная информация. Основоположником управления считается 

американский инженер и исследователь Фредерик Тейлор (1856 – 

1915). Предложенная им рационализация труда и отношений на произ-

водстве позволила полностью изменить организацию и управление, а 

значит, и эффективность производства. Ф. Тейлор рассматривал 

управление как "искусство знать точно, что следует делать и как 

это сделать лучшим и самым дешевым способом" [4]. 
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Управление предприятием – это постоянное и системное влия-

ние на деятельность его структурных подразделений для обеспечения 

согласованной работы и достижения конечного положительного резуль-

тата. 

Рассмотрим основные концепции управления предприятием. 

До середины 50-х годов ХХ ст. преобладала рационалистическая 

концепция управления предприятием, суть которой сводилась к по-

вышению производительности труда. В работах классиков менеджмента 

подчеркивалось, что успех предприятия зависит только от внутрен-

них факторов, например, научной организации труда, нормирования 

работ, правильной оплаты труда.  

Во второй половине ХХ ст. со вступлением мирового сообщества в 

информационную эру на  смену  старой  рационалистической  концепции 

пришла неформальная концепция управления предприятием, которая 

основывалась на обязательном учете влияния внешней среды на дея-

тельность предприятия. Основной характеристикой данной концепции ста-

новится динамика и  сложность изменений во внешней среде предприятия, 

первоочередным становится  фактор  адаптации предприятия к внешней 

среде. Сущность концепций управления предприятия показана на рис. 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Основные концепции управления предприятием 
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реализации основных функций управления и использования необходи-

мых методов управления (рис. 4.6) [14, с. 58]. 
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Рис. 4.6. Составляющие процесса управления предприятием 

 

Любая система, в том числе и система управления предприятием, 

базируется на характеризующих ее принципах. 

Принципы управления предприятием определяют способ дея-

тельности предприятия, взаимодействия и выступают правилами, нор-

мами управленческой деятельности.  

К принципам управления предприятием относят такие: 

1) принцип системного подхода к управлению, предполагающий 

рассмотрение предприятия как системы, совокупности взаимозависимых 

элементов (подсистем), связь с внешней средой; 

2) принцип научной обоснованности управления, предполага-

ющий учет экономических законов и законов мышления при формирова-

нии системы, а также использовании научных подходов, способствую-

щих повышению стабильности системы управления; 

3) принцип социальной ориентации предприятия, предполага-

ющий, что конечной целью функционирования предприятия должно 

стать производство товаров и услуг, необходимых для общества; 

4) принцип воспроизводства системы жизнеобеспечения, 

предполагающий, что функционирование предприятия должно обеспе-

чить сохранение экосистемы, ресурсосберегающее воспроизводство 

всех компонентов системы. 
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Содержание управленческой деятельности предприятия характе-

ризуют функции управления. 

Под функцией управления предприятием понимают обособлен-

ный вид управленческого труда, возникающий на основе его разделения 

внутри процесса управления. 

Основными функциями управления предприятием являются пла-

нирование, организация, мотивация и контроль. Эти функции взаимо-

связаны между собой. Содержание и характеристика функций управле-

ния предприятием приведены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 
 

Содержание и характеристика функций  

управления предприятием 
 

Функции управления Содержание и характеристика функций управления 

Планирование 

процесс определения целей деятельности, прогнозирова-

ние будущего развития и объединения индивидуальных 
заданий работников предприятия для достижения общего 
положительного результата деятельности 

Организация 

процесс формирования структуры производственно-хозяйственной 
или иной системы, распределения заданий, полномочий и ответ-

ственности между работниками предприятия для достижения об-
щих целей его деятельности 

Мотивация 

процесс, который побуждает работников к общим согла-
сованным действиям, обеспечивающих достижение по-

ставленных общих целей деятельности предприятия 

Контроль 

процесс проверки выполнения принятых решений и оцен-

ки достигнутых за определенный период результатов, 

сравнения достигнутого с запланированным и корректи-
ровка деятельности, которая в совокупности обеспечива-
ет выполнение задач на надлежащем уровне 

 

Следует отметить, что функции управления предприятием реали-

зуются на разных уровнях: 

высший – определение цели, стратегии и разработка планов рабо-

ты всего предприятия (например, директор и его заместители);  

средний – управление отдельными функциями предприятия 

(например, начальники отделов, департаментов, служб);  

нижний – управление и организация работы сотрудников непо-

средственно на рабочих местах (например, мастер, бригадир). 
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4.3. Методы управления деятельностью предприятий 

Получить желаемый результат, достичь стоящих перед предприяти-

ем целей можно только через целенаправленное воздействие субъекта 

управления (руководителя) на объект управления – коллектив предприя-

тия – в процессе его трудовой деятельности. 

Методы управления – это способы влияния на отдельных работ-

ников и трудовые коллективы в целом, которые объективно необходимы 

для достижения целей предприятия. 

Управление предприятием направлено на людей и круг их интере-

сов, поэтому базовым признаком классификации методов управления 

предприятием является внутреннее содержание мотивов, которое поло-

жено в основу производственной или любой другой деятельности чело-

века. По своему содержанию мотивы деятельности работников можно 

разделить на материальные, социальные и мотивы принудительного ха-

рактера. В соответствии с этим различают методы управления предпри-

ятием, представленные на рис. 4.7. 

 
 

Рис. 4.7. Основные методы управления предприятием 
 

В зависимости от специфики хозяйственной деятельности пред-

приятия (учреждения, организации) руководство может в большей или в 

меньшей степени использовать совокупность этих методов. Причем в 

настоящее время особое внимание руководством современных пред-

приятий уделяется применению социально-психологических методов. 

Это связано с изменением содержания общественного труда в сторону 

улучшения его творческой и интеллектуальной составляющих, а также с 

ростом культурного и профессионального уровней персонала. 

Организационные  
методы 

Социально-
психологические  

методы 

Экономические  
методы 

Методы 
управления 

предприятием  
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Охарактеризуем каждый из методов управления предприятием на рис. 4.8. 

 

 
 

Рис. 4.8. Характеристика методов управления предприятием 
 

Следует отметить, что в практической деятельности предприятия 

экономические методы являются наиболее действенными способами 

Экономические  
методы 

Организационные 
методы 

Социально-
психологические 

методы 

способы достижения конкретных целей в со-
циально-трудовой деятельности предприятия 
на основе использования экономических ин-
струментов и рычагов 

 

комплекс способов и приемов влияния на ра-
ботников, базирующихся на использовании 
организационных отношений и администра-
тивной власти руководства  

 должностные оклады; 
 доплаты к заработной плате (за трудовой 

стаж, за ученую степень и т. д.); 
 кредиты; 
 налоги; 
 балансы трудовых ресурсов; 
 определение потребности в кадрах; 
 планы повышения квалификации и др. 

Регламентное влияние происходит на основе: 
 составления штатного расписания; 
 организации робочих мест; 
 четкого следования уставу предприятия, 
положениям о подразделениях, правилам 
трудового распорядка, должностным ин-
струкциям. 

Распорядительное влияние происходит на ос-
нове: 
 формирования заданий для работников 
предприятия через издание приказов, рас-
поряжений, инструкций; 
 контроля выполнения этих заданий; 
 проведения совещаний и др. 

реализуют мотивы социального поведения 
работников 

 моральное стимулирование сотрудников; 
 обеспечение перспективного социально-
го и профессионального роста; 
 возможности проявления инициативы и др. 
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влияния на работников предприятия. Путем материальной заинтересо-

ванности экономические методы стимулируют их инициативу и ответ-

ственность за результаты своего труда. Соответственно экономические 

стимулы должны быть обоснованными, то есть реально направленными 

на удовлетворение потребностей работников, должны учитывать их спо-

собности и вклад в общий трудовой процесс. При их установлении необ-

ходимо придерживаться принципа справедливости. 

Все методы управления предприятием органически взаимосвя-

заны между собой. Например, технико-экономический план (инструмент 

экономического метода) начинает влиять на работников предприятия 

после того, как он оформлен приказом директора (инструмент админи-

стративного метода). При этом возможны изменения в составе коллек-

тива работников (инструмент социально-психологического метода), вы-

званные необходимостью выполнения этого плана. Таким образом, ор-

ганизационные методы создают предпосылки для использования эконо-

мических методов, являющихся основными. Социально-психологические 

методы дополняют организационные и экономические и создают в сово-

купности необходимый арсенал средств управления деятельностью 

предприятия. Это обусловливает комплексный характер использования 

методов управления предприятия [43]. 

Методы управления предприятием призваны обеспечить высокую 

эффективность деятельности коллективов, их согласованную работу, 

способствовать максимальной мобилизации творческой активности каж-

дого работника. Этим методы управления отличаются от всех других 

технических и технологических методов, которые используются в ходе 

решения комплексных производственно-хозяйственных задач.     

4.4. Организационные структуры управления предприятием 

Процесс организации управления предприятием приводит к созда-

нию организационной структуры, от вида которой зависит распределение 

рабочих заданий между исполнителями, размещение и использование 

ресурсов предприятия. 

Сущность и ключевые понятия организационной структуры управ-

ления (ОСУ) предприятием представлены на рис. 4.9 [14, с. 63]. 
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Рис. 4.9. Сущность и составляющие ОСУ предприятием 
 

Рассмотрим подробнее составляющие ОСУ предприятием. 

Элементами могут быть как отдельные работники (руководители, 

специалисты, служащие, рабочие), так и службы или органы аппарата 

управления предприятия, в которых занято определенное количество 

работников, выполняющих возложенные на них функции. 

Уровни – это отношения подчиненности, благодаря которым реа-

лизуются властные полномочия руководителей (высший, средний и 

нижний). 

Связи – это отношения между элементами ОСУ, среди которых 

выделяют горизонтальные (например, начальник финансового отдела – 

начальник отдела кадров) и вертикальные (например, начальник цеха – 

начальник планового отдела). 

Полномочия дают право работнику (начальнику) решать все во-

просы развития управляемым им подразделением, отдавать распоря-

жения, которые являются обязательными для выполнения другими ра-

ботниками (подчиненными). 

ОСУ предприятием отличаются большим разнообразием и опре-

деляются многими объективными факторами и условиями.  

Определяющими факторами являются, в частности, размеры предпри-

ятия (малое, среднее, крупное), производственный профиль предприятия 

(специализация на выпуске одного вида продукции или широкой номенкла-

туре изделий различных отраслей), характер продукции, масштабы внешне-

экономической деятельности и формы ее осуществления (наличие дочерних 

 
Уровни Элементы 

Связи 
Полномо-

чия 

 

ОСУ 

Организационная 
структура управления 
(ОСУ) – это форма си-

стемы управления, опре-
деляющая состав, взаи-
модействие и подчинен-

ность ее элементов 
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предприятий за границей, в том числе производственных, сбытовых и др.), 

характер интеграции (корпорация, концерн и т. д.). 

Наиболее распространенными видами ОСУ предприятием явля-

ются: линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-

штабная, дивизиональная, матричная. 

Краткая характеристика основных видов ОСУ предприятием пред-

ставлена на рис. 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.10. Характеристика основных видов ОСУ предприятием 

 

Следует отметить, что широкий диапазон ОСУ предприятием  

ставит перед его руководством проблему выбора того или иного вида 

организационной структуры, адекватной требованиям внутренней и 

внешней среды предприятия, задачам по удовлетворению спроса  

потребителей, достижению экономически эффективных результатов  

деятельности. 

Анализ видов ОСУ предприятием представлен в табл. 4.2. 
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Линейная структура – структура, между элементами которой суще-
ствуют только одноканальные взаимодействия. При линейной струк-
туре каждый подчиненный имеет лишь одного руководителя 

Функциональная структура – структура, которая предполагает раз-
деление функций управления между отдельными подразделениями 
аппарата управления, то есть каждый исполнитель получает распоря-
жение от нескольких руководителей функциональных отделов 
. 

Линейно-функциональная структура – структура, которая основы-
вается на распределении полномочий и ответственности по функци-
ям управления и принятия решений по вертикали 

Дивизиональная структура – структура, основанная на углублении 
разделения управленческих функций 

Матричная структура – структура, в которой наряду с линейными 
руководителями предприятия и рациональным аппаратом управле-
ния формируют еще и временные проектные группы 

Линейно-штабная структура – структура, в которой при линейных 
руководителях создают штабы, специализирующиеся на выполне-
нии определенных управленческих функций 



 

8
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Таблица 4.2 
 

Сравнительная характеристика разновидностей ОСУ предприятием 
 

ОСУ Преимущества Недостатки Схематическое представление 

1 2 3 4 

Л
и

н
е
й

н
а
я
 

1) четкость полно-
мочий; 
2) согласованность 
действий исполни-
телей; 
3) оперативность; 
4) личная ответствен-
ность руководителя 
за конечные резуль-
таты 

1) требования относи-
тельно высокой компе-
тентности руководства; 
2) информационная пе-
регрузка руководителей; 
3) низкое качество ре-
ализации функций 
управления; 
4) концентрация вла-
сти на высшем уровне 
управления 

 

Ф
у
н
кц

и
о

н
а
л

ь
н
а

я
 

1) высокий профес-
сиональный уровень 
исполнителей; 
2) высокая результа
тивность выполне-
ния стандартных 
работ; 
3) централизованны
й контроль страте-
гических результатов; 
4) снижение необ-
ходимости в специ-
алистах широкого 
профиля 

1) разрыв управленче-
ского процесса на от-
дельные, плохо свя-
занные между собой 
функции; 
2) появление тенден-
ции к чрезмерной цен-
трализации; 
3) продолжительность 
процедур принятия 
решений; 
4) незначительная гиб-
кость; 
5) дублирование функ-
ций  

Генеральный руководитель 

Функциональ-
ный руково-
дитель № 1 

Функциональ-
ный руково-
дитель № 3 

Испо-
лни-
тель 
№ 1 

Испо-
лни-
тель 
№ 2 

Испо-
лни-
тель 
№ 3 

Испо-
лни-
тель 
№ 4 

Функциональ-
ный руководи-

тель № 2 

Испо-
лни-
тель 
№ 5 

Испо-
лни-
тель 
№ 6 

Генеральный  
руководитель 

Линейный 
руководитель № 1 

Линейный 
руководитель № 2 

Исполни-
тель 
№ 1 

Исполни-
тель 
№ 2 

Исполни-
тель 
№ 3 

Исполни-
тель 
№ 4 
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Продолжение табл. 4.2 
 

1 2 3 4 
Л

и
н
е
й

н
о

-ф
у
н
кц

и
о

н
а
л

ь
н
а

я
 

1) четкие функцио-
нальные связи на 
разных уровнях управ-
ления; 
2) освобождение ли-
нейного руководи-
теля от перегрузки 
информацией и вы-
полнения несвой-
ственных его долж-
ности функций 

1) недостаточно четкие 
границы ответственно-
сти; 
2) тенденция к центра-
лизации 

 

Д
и

в
и

зи
о

н
а
л

ь
н
а

я
 

1) четкая специали-
зация руководите-
лей по определен-
ному виду изделия; 
2) дух конкурентной 
борьбы, которая 
стимулирует к поис-
ку направлений 
усовершенствова-
ния производствен-
но-сбытовой дея-
тельности 

1) увеличение затрат 
из-за возможного дуб-
лирования работ для 
разных видов изделий; 
2) негибкость структу-
ры 

 

Исполнитель 
№ 1 

Нач. по производ-
ству изделия "Б" 

Нач. по производству 
изделия "В" 

Нач. по производ-
ству изделия "А" 

Исполнитель 
№ 2 

Исполнитель 
№ 3 

Исполнитель 
№ 4 

Генеральный руководитель Отдел  
маркетинга 

Отдел  
финансов 

Линейный руководитель № 1 Линейный руководитель № 2 

Линейный руко-
водитель № 1 

Функциональный 
руководитель № 2 

Функциональный 
руководитель № 1 

Исполнитель 
№ 2 

Исполнитель 
№ 1 

Исполнитель 
№ 3 

Исполнитель 
№ 4 

Генеральный руководитель 
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Окончание табл. 4.2 

 
1 2 3 4 

Л
и

н
е
й

н
о

-ш
та

б
н
а
я
 

1) возможность 
привлечения кон-
сультантов и экс-
пертов; 
2) подготовка 
управленческих 
решений специали-
стами в данной 
сфере 

1) тенденция к увели-
чению штатов функци-
ональных служб; 
2) отсутствие тесных 
связей между подраз-
делениями на горизон-
тальном уровне 

 

М
а

тр
и

ч
н
а
я
 

1) гибкость; 
2) уменьшение наг-
рузки на руководи-
телей высшего уров-
ня за счет делеги-
рования полномочий; 
3) возможность обес-
печения комплексно-
го выполнения ра-
бот; 
4) экономия затрат; 
5) избежание парал-
лелизма разработок; 
6) дополнительное 
стимулирование ра-
ботников 

1) сложная структура 
подчинения; 
2) возможность обостре-
ния отношений меж-
ду руководителями 
разных программ; 
3) трудности, связан-
ные с приобретением 
навыков в работе по 
новой программе 

 

Генеральный руководитель 

Технологический  
отдел  

Экономический 
отдел  

Руководи-
тель проек-

та "А" 

Руководи-
тель проек-

та "Б" 
 

Инженер-
технолог 

Инженер-
технолог 

Инженер-
экономист 

Инженер-
экономист 

Генеральный руководитель Штаб  
руководителя 

Линейный руко-
водитель № 1 

Линейный руко-
водитель № 2 

Штабная  
служба № 2 

Штабная  
служба № 1 
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Следует отметить, что особое внимание руководство современных 

предприятий уделяет дивизиональной ОСУ предприятием. Это связано 

с процессами диверсификации производства предприятий и возникно-

вением корпораций и других объединений предприятий.  

Выделяют несколько принципов формирования дивизионов в 

дивизиональной ОСУ предприятием, среди которых следует отметить 

продуктовый, региональный и смешанный.  

Структуризация по продуктовому принципу означает, что дивизио-

ны формируются с ориентацией на производство и сбыт конкретного про-

дукта или определенного товарного ассортимента (пример в табл. 4.3). 

Дивизионы получают широкие полномочия по управлению производ-

ственной (основной, вспомогательной, обслуживающей), снабженческой, 

сбытовой, инженерно-технической и другой деятельностью, связанной с 

изготовлением конкретного продукта. Функциональные службы дивизио-

нов непрерывно поддерживают контакты с соответствующими цен-

тральными функциональными службами, получая от них указания по 

всем вопросам проведения единой политики и координации деятельно-

сти в пределах предприятия в целом.  

 Структуризация по региональному принципу широко использу-

ется предприятиями, многочисленные подразделения которых рассре-

доточены на большой территории. Каждый региональный дивизион име-

ет широкую свободу функционирования и специализируется на управ-

лении процессом производства и (или) сбыта в пределах данного регио-

на, беря на себя ответственность за получение прибыли. Дивизиональ-

ная ОСУ, построенная по региональному принципу, облегчает решение 

проблем, связанных с местными обычаями, особенностями законода-

тельства и социально-экономической среды региона. 

Очень крупные диверсифицированные предприятия имеют диви-

зиональные ОСУ предприятием смешанного типа, в которых объеди-

няются продуктовый и региональный принципы формирования органи-

зационной структуры. Переход к дивизиональной ОСУ дает возможность 

предприятию увеличивать масштабы своей деятельности, эффективно 

при этом управлять сбытом разной продукции на многих рынках и 

успешно развиваться.   
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Выводы  

 

1. Структура предприятия отражает разделение труда между под-

разделениями предприятия и их кооперацию. Это внутреннее устройство 

предприятия, характеризующее состав его подразделений и систему 

связей, подчиненности и взаимодействия между ними.  

2. Основными составляющими структуры предприятия являются: 

производственные структурные подразделения (производства, цеха, от-

деления, участки и др.) и функциональные структурные подразделения 

(управления, отделы, бюро, службы и др.). 

3. Предприятие самостоятельно определяет свою организационную 

структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание. 

4. Предприятие имеет право создавать филиалы, представитель-

ства, отделения и другие обособленные подразделения, согласовывая 

вопрос о размещении таких подразделений с соответствующими органа-

ми местного самоуправления в установленном законодательством по-

рядке. 

5. Основным содержанием деятельности каждого промышленного 

предприятия является производственный процесс, то есть совокупность вза-

имосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, в 

результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в 

готовую продукцию. Производственные процессы на предприятии осуществ-

ляются в соответствующих подразделениях, состав которых характеризует 

производственную структуру предприятия. Производственная структура пред-

приятия характеризует количественное состояние и размеры внутренних 

структурных подразделений предприятия, а также механизм их взаимосвязи. 

6. Основными видами производственной структуры предприятия 

являются: цеховая, бесцеховая, корпусная и комбинатная. 

7. По форме специализации основных цехов различают такие типы 

производственной структуры предприятия: технологическая, предметная 

и смешанная. 

8. На основе производственной структуры формируется общая и 

управленческая структуры предприятия. 

9. Управление предприятием – это постоянное и системное влияние 

на деятельность его структурных подразделений для обеспечения согла-

сованной работы и достижения конечного положительного результата. 
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10. Составляющими процесса управления предприятием являют-

ся: принципы, которые определяют способ деятельности предприятия, 

взаимодействия и выступают правилами, нормами управленческой дея-

тельности; функции, то есть обособленный вид управленческого труда, 

возникающий на основе его разделения внутри процесса управления, и 

методы, то есть способы влияния на отдельных работников и трудовые 

коллективы в целом, которые объективно необходимы для достижения 

целей предприятия. 

11. Процесс организации управления предприятием приводит к со-

зданию организационной структуры (формы системы управления, опре-

деляющей состав, взаимодействие и подчиненность ее элементов), от 

вида которой зависит распределение рабочих заданий между исполните-

лями, размещение и использование ресурсов предприятия. 

12. Наиболее распространенными видами организационных структур 

управления предприятием являются: линейная, функциональная, линей-

но-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная и матричная. 
 

Контрольные вопросы для самодиагностики 
 

1. Раскройте экономическую сущность процесса управления пред-

приятием. 

2. Какие обособленные подразделения имеют право создавать 

предприятия Украины согласно действующему законодательству? 

3. Назовите основные виды производственных структур. 

4. Охарактеризуйте основные функции управления предприятием.  

5. Раскройте сущность экономических и организационных методов 

управления предприятием. 

6. Что такое организационная структура предприятия? 

7. Охарактеризуйте линейную организационную структуру управления. 

8. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной 

структуры управления. 
 

Тесты для самодиагностики 
 

1. Структурно обособленная часть юридического лица, находящая-

ся за пределами месторасположения руководящего органа юридическо-

го лица и выполняющая такую же деятельность, как и юридическое лицо 

в целом, называется: 

а) дочернее предприятие; 

б) филиал; 
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в) представительство; 

г) отделение. 
 

2. Основой построения бесцеховой производственной структуры яв-

ляется: 

а) производственный участок; 

б) корпус; 

в) рабочее место. 
 

3. Средства влияния на отдельных работников и трудовые коллек-

тивы, необходимые для достижения целей предприятия, – это: 

а) методы управления; 

б) функции управления; 

в) подходы к управлению; 

г) функции делового управления. 
 

4. Согласно неформальной концепции управления успех предприя-

тия зависит от рациональной организации производства и эффективно-

сти использования ресурсов: 

а) да; 

б) нет. 
 

5. Действие, которое осуществляется в системе управления и 

направлено на изменение состояния объекта управления согласно по-

ставленной цели, – это: 

а) метод управления; 

б) функция управления; 

в) подход к управлению; 

г) контроль управления.  
 

6. Укажите, преимуществами какой организационной структуры 

управления являются четкие функциональные связи на разных уровнях 

управления, освобождение линейного руководителя от перегрузки ин-

формацией и выполнение несвойственных его должности функций: 

а) линейной структуры управления; 

б) функциональной структуры управления; 

в) линейно-функциональной структуры управления; 

г) дивизиональной структуры управления; 

д) матричной структуры управления.  
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Решение кроссворда 
 

Решите кроссворд (рис. 4.11), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 4.3. 
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Рис. 4.11. Кроссворд 
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Таблица 4.3 
 

Задания для решения кроссворда 
 

№ за-
дания 

Содержание задания 

По горизонтали 

1 Энергетический, ремонтно-механический – это... цех предприятия 

4 Территориально и административно обособленное подразделение пред-
приятия, в котором основные производственные и вспомогательные 
участки выполняют определенный комплекс работ согласно специализа-
ции 

7 Транспортные, складские – это ... цеха предприятия 

9 Объединение на одном предприятии разных по профилю цехов 

12 Обособленное подразделение юридического лица, которое расположено 
вне его местонахождения и осуществляет все или часть его функций 

13 Отношения подчиненности, благодаря которым реализуются властные 
полномочия руководителей предприятия 

14 Любое действие, осуществляемое в системе управления и направленное 
на изменение состояния объекта управления согласно поставленной цели 

16 Вид производственной структуры предприятия, в которой специализация 
цехов осуществляется на выполнении определенной части технологическо-
го процесса 

18 Вид цехов, которые осуществляют подготовку основных материалов для 
основных цехов, а также изготавливают тару для упаковки продукции 

19 Объединение однородных по профилю цехов на больших предприятиях 

22 Один из методов управления предприятием 

23 Организационная структура управления предприятием, которая основана 
на углублении распределения управленческих функций 

По вертикали 

2 Обособленное подразделение юридического лица, которое расположено вне его 
местонахождения и представляет или защищает интересы юридического лица 

3 Одна из концепций управления предприятием 

5 Заготовительные, обрабатывающие, сборочные – это ... цеха предприятия 

6 Организационная структура управления предприятием, в которой наряду с 
линейными руководителями формируют еще и временные проектные группы 

8 Вид производственной структуры предприятия, в которой специализация 
цехов осуществляется на изготовлении определенного изделия с использо-
ванием разных технологических процессов в цеху 

10 По этой концепции управления предприятием успех предприятия связан с тем, 
насколько эффективно предприятие приспосабливается к внешней среде 

11 Централизованное влияние на коллектив людей с целью организации и 
координации их деятельности в процессе производства 

15 Форма системы управления, которая определяет состав, взаимодействие 
и подчиненность ее элементов (аббревиатура) 

17 Вид производственной структуры предприятия, базисом которой является 
производственный участок 

20 Организационная структура управления предприятием, между элемента-
ми которой существуют только одноканальные взаимодействия 

21 Одна из функций управления предприятием 



 93 

5. Рынок и продукция 

5.1. Рыночная среда хозяйствования предприятий. 

5.2. Сущность продукции и ее основные характеристики. 

5.3. Формирование производственной программы предприятия. 

5.4. Конкурентоспособность продукции. 

Ключевые понятия и термины: рынок, инфраструктура рынка, 

продукция, полуфабрикат, незавершенное производство, номенклатура 

продукции, товарный ассортимент, производственная программа пред-

приятия, товарная продукция, валовая продукция, реализованная про-

дукция, чистая продукция, конкурентоспособность продукции. 

5.1. Рыночная среда хозяйствования предприятий 

Предприятие является открытой системой, которая взаимодей-

ствует с другими субъектами хозяйствования, в том числе с помощью 

рынка. Кроме того, с помощью рынка реализовываются необходимые 

обществу товары (услуги).  

Понятие "рынок" по-разному трактуется в экономической литерату-

ре. Одно из известных определений понятия "рынок" представлено на 

рис. 5.1 [13]. 
  

 

 
 

Рис. 5.1. Сущность понятия "рынок" 

 

Следует отметить, что выделяют различные виды рынков в зави-

симости от тех или иных критериев. Рассмотрим некоторые из класси-

фикационных критериев (рис. 5.2), по которым выделяют различные ви-

ды рынков. Классификация рынков, представленная на рис. 5.2, отража-

ет их особенности, исходя из объектного и субъектного состава, актив-

ности конкурентной среды и территориальных границ.   

Рынок 

это сфера товарного обращения и связанная с ним совокупность товарно-
денежных отношений, возникающая между производителями (продавцами) и 

потребителями (покупателями) в процессе купли-продажи товаров  

сущность 
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Условные обозначения: МТР – материально-технические ресурсы;  

                                         ИФИ – инструменты финансового инвестирования   
 

Рис. 5.2. Классификация рынков [43] 

 

Рассмотрим некоторые виды рынков (рис. 5.2) подробнее. 

Финансовый рынок – это рынок, на котором обращаются (прода-

ются и покупаются) финансовые активы. Действующие на таком рынке 
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финансовые посредники направляют денежные потоки от участников 

экономических отношений, имеющих избыток денежных средств (инве-

сторы или кредиторы), к тем, кто испытывает их недостаток (эмитенты, 

заемщики и др.). Сделки по обмену финансовыми активами между участ-

никами рынка происходят по рыночной цене. 

Рынок труда – это рынок, на котором в результате взаимодей-

ствия спроса и предложения устанавливается цена на рабочую силу – 

заработная плата. 

Рынок потребителя – субъектами на данном рынке являются фи-

зические лица. Конъюнктура данного рынка характеризуется тем, что 

предложение производителей и продавцов товаров (услуг) превышает 

спрос потребителей-покупателей на них по существующим ценам, в ре-

зультате чего цены снижаются.  

Рынок производителя – субъектами на данном рынке могут быть 

как физические, так и юридические лица. Конъюнктура данного рынка 

характеризуется тем, что продавцы имеют преимущество, поскольку по-

требности покупателей приобретать что-либо по предложенным ценам 

превышают возможности продавцов по насыщению рынка, то есть спрос 

превышает предложение.  

Рынок чистой монополии – это рынок, который характеризуется 

тем, что один продавец продает товар, не имеющий заменителей. Так 

что этот товар не испытывает конкуренции со стороны других товаров, 

способных удовлетворять ту же потребность. Доступ на такой рынок за-

труднен. Такие рынки нередко обеспечивают предприятия, обладающие 

естественной монополией. 

Рынок монополистической конкуренции – это рынок, который 

характеризуется тем, что один продавец продает товар, имеющий това-

ры-заменители. В результате у покупателей есть выбор между товаром 

монополиста и другими товарами, способными удовлетворять ту же по-

требность. Конкуренция на таком рынке, как правило, носит неценовой 

характер, большую роль в ней играет реклама. 

Олигополистический рынок – это рынок, который характеризует-

ся наличием нескольких продавцов и покупателей какого-то товара. Он, 

в свою очередь, как и монопольный, может быть рынком с простой, или 

чистой, и дифференцированной олигополией, так как несколько продав-

цов могут продавать товары, не имеющие заменителей, и товары, име-

ющие заменители. 
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Сущность рынка проявляется через реализацию его основных 

функций: 

1) специальной; 

2) стимулирующей; 

3) контрольной. 

Характеристика основных функций рынка представлена на рис. 5.3. 
 

 
Рис. 5.3. Характеристика основных функций рынка [14, с. 68] 

 

Кроме того, развитой рынок способствует координации экономиче-

ской деятельности без административного принуждения и свободному 

экономическому выбору.  

Реализация функций рынка по обеспечению взаимодействия това-

ропроизводителей и других агентов рынка, осуществляющих оборот то-

варов, продвижение товаров из сферы производства в сферу потребле-

ния,  требует высокоразвитой и широко разветвленной инфраструктуры. 

Инфраструктура рынка – это совокупность организаций (учрежде-

ний) различных направлений деятельности, которые обеспечивают эф-

фективное взаимодействие товаропроизводителей и других рыночных 

агентов, осуществляющих продвижение товаров из сферы производства 

в сферу потребления (например, товарные, фондовые и валютные бир-

жи, коммерческо-кредитные субъекты, транспортная и складская сети, 

коммуникационные системы). 

специальная 

контрольная стимулирующая 

вследствие действия законов 
(стоимости, спроса и предложе-
ния) обеспечивается действен-
ный экономический контроль за 
рациональным общественно-

допустимым уровнем производ-
ственных затрат 

через механизм конкуренции рынок 
инициирует производство именно 
тех товаров, которые необходимы 
потребителям (улучшение каче-

ства продукции, изъятие из произ-
водства устаревших видов продук-

ции) 

обеспечивает движение 
товаров от производителя 
к потребителю в экономи-
ческой системе общества 

Функции 

рынка 
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Основные виды инфраструктуры рынка приведены на рис. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.4. Основные виды инфраструктуры рынка 

 

Рынок как сфера товарообмена является динамичным, крайне не-

устойчивым и предельно требователен к его участникам. Поэтому пред-

приятиям как субъектам хозяйствования необходимо особо тщательно 

подходить к вопросам, связанным с рыночной средой. 

5.2. Сущность продукции и ее основные характеристики 

Результатом промышленно-производственной деятельности пред-

приятия является продукция. Сущность понятия "продукция" представ-

лена на рис. 5.5. 
  

 

 
 

Рис. 5.5. Сущность понятия "продукция" 
 

Продукция предприятия характеризуется следующим [43]:  

1) на ее изготовление затрачен труд, то есть, взаимодействуя с 

определенными средствами производства, человек в процессе произ-

водства создает конкретные материальные блага;  

ВИДЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ РИНКА 

организационно-
техническая 

 товарные биржи и аук-
ционы; 

 торговые дома и палаты; 

 холдинговые и брокер-
ские компании; 

 сервисные центры и яр-
марки; 

 средства связи и транс-
портные коммуникации  

финансово-
кредитная 

 банки; 

 фондовые, товар-
ные биржи;  

 страховые и инве-
стиционные компании; 

 фонды профсоюзов 
и других обществен-
ных организаций 

научно-
исследовательская 
 научные институты 

по изучению рыночных 
проблем; 
 информационно-

консультативные фир-
мы;  
 аудиторские органи-

зации; 
 специальные учеб-

ные заведения 

Продукция 

это любое изделие, процесс или услуга, которая изготавливается, осуществ-
ляется или предоставляется для удовлетворения общественных  

потребностей  

сущность 
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2) она учитывает результат именно промышленно-производственной, 

то есть основной, а не всей деятельности предприятия. Так, продукция 

непромышленного производства (например, продукция подсобного 

сельского хозяйства), капитального строительства, столовых, а также 

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений включаются в 

объем продукции сельского хозяйства, капитального строительства и 

других отраслей материального производства.  

В экономической литературе встречается значительное количество 

классификационных признаков, а именно: по степени готовности, по 

назначению, по долговечности и др., в зависимости от которых выделя-

ют различные виды продукции. 

Так, по назначению продукция предприятий делится на товары 

промышленного назначения (средства производства – группа "А") и на 

товары широкого потребления (предметы потребления – группа "Б").  

По степени присущей ей долговечности продукция подразделя-

ется на товары длительного пользования (например, техника и оборудо-

вание производственного и бытового назначения) и кратковременного 

пользования (например, продукты питания, средства гигиены и т. д.). 

Рассмотрим подробнее классификацию продукции по степени го-

товности на рис. 5.6 [14, с. 69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.6. Классификация продукции по степени готовности 

 

Предприятие, изучая потребность рынка в товарах, которые оно произ-

водит, свои возможности и свое положение на рынке, разрабатывает на 

предстоящий период план производства и реализации продукции. При раз-

По степени готовности 
продукции выделяют 

готовая продукция 

полуфабрикат 
незавершенное  
производство 

продукция, прошедшая все 
стадии изготовления на 

предприятии и не требую-
щая дальнейшей обработки 

продукция, законченная произ-
водством на отдельных стади-
ях, в цехах и предназначенная 

для потребления на других 
стадиях данного производства 

продукция, не законченная 
процессом изготовления в 
отдельных цехах и требу-
ющая дальнейшей обра-

ботки 
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работке плана производства и реализации продукции устанавливается пере-

чень изделий, которые будут производиться, или номенклатура продукции. 

Номенклатурой продукции называется классифицированный пере-

чень изделий, который характеризует основные направления производства 

на предприятии. Более детальное деление продукции представлено в ас-

сортименте, который показывает соотношение продукции внутри отдель-

ного ее наименования по артикулам, исполнению, размерам, сортности. 

Товарный ассортимент – это определенная совокупность товаров, 

которая отличается соответствующими технико-экономическими показа-

телями (по мощности, производительности, дизайну и др.) и соответству-

ет в целом профилю деятельности предприятия, наиболее полно удовле-

творяя требования определенных категорий покупателей (рис. 5.7). 

 

 
 

Рис. 5.7. Сущность и основные характеристики товарного ассортимента 
 

Таким образом, разработав экономически обоснованный товарный 

ассортимент, предприятие получает дополнительные конкурентные пре-

имущества на рынке среди предприятий-конкурентов. 

Структура и характеристика товарного ассортимента 

(на примере самолетостроения) 
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Ассортиментные 
позиции товаров 
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ническими характе-
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Глубина ассортимента – вариан-
ты предложений каждого отдель-

ного товара в рамках ассортимент-
ной группы 

Ширина ассортимента – количе-
ство ассортиментных групп това-
ров, которые выпускаются пред-

приятием 
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5.3. Формирование производственной программы предприятия 
 

Наиболее важным разделом плана хозяйственной деятельности 

предприятия является его производственная программа.  

Производственная программа предприятия – это развернутый 

план производства и реализации продукции, в котором устанавливаются 

задания по производству и реализации определенного количества про-

дукции установленной номенклатуры (ассортимента) и качества, а также 

общие объемные показатели производства на планируемый период. 

Для постоянного и полного удовлетворения потребностей рынка 

планирование и учет продукции в производственной программе осу-

ществляется в натуральных и стоимостных измерителях (рис. 5.8). 
 

 

Рис. 5.8. Основные измерители объема продукции  

в производственной программе предприятия 
 

Следует отметить, что к обобщающим показателям производ-

ственной программы предприятия, которые имеют только стоимост-

ное выражение, относятся: 

1) объем выпуска товарной продукции; 

2) объем выпуска валовой продукции; 

3) объем выпуска реализованной продукции. 

Основные  измерители  объема  продукции в производственной программе 

Натуральные (физические) 

 штуки; 

 тонны; 

 метры и др. 

Условно-
натуральные 

Двойные  
натуральные 

штуки кир-
пича, 

условные 
листы ши-

фера 

одновре-
менно тон-
ны и метры, 
погонные и 
квадратные 

метры 

Стоимостные (денежные) 

Товарная продукция – общая сто-
имость всех видов готовой продук-
ции, полуфабрикатов, работ и 
услуг производственного характе-
ра, предназначенных на продажу 

Реализованная продукция – это то-
варная продукция, включающая в 
себя изменение остатков товарной 
продукции, нереализованной на 
начало и конец расчетного периода 

Валовая продукция – это товар-
ная продукция, включающая в се-
бя изменение остатков незавер-
шенного производства в течение 
расчетного периода 

Чистая продукция – это товарная 
продукция за вычетом материаль-
ных затрат и суммы амортизаци-
онных отчислений 
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Формулы для расчета обобщающих показателей производственной 

программы предприятия представлены на рис. 5.9.  
 

 
 

Рис. 5.9. Формулы для расчета обобщающих показателей  

производственной программы предприятия 
 

Основной задачей производственной программы является 

максимальное удовлетворение нужд потребителей в высококачествен-

ной продукции, которая выпускается предприятиями при наилучшем ис-

пользовании его ресурсов и получении максимальной прибыли.  

Для решения этой задачи в процессе разработки производственной 

программы на всех уровнях нужно придерживаться определенных требо-

ваний. 

Требования к разработке производственной программы пред-

приятия: 

1) правильное определение потребности в продукции, которая вы-

пускается, и обоснование объема ее производства в соответствии со 

спросом потребителей; 

Товарная  
продукция (ТП) 

Валовая  
продукция (ВП) 

Реализованная  
продукция (РП) 

пхреалгп РПФСТП   

.г.н.г.к НЗПНЗПТПВП   

.г.к
прод

.г.н
прод ООТПРП   

Условные обозначения к формулам 
 

Сгп – стоимость готовой продукции, а также продукция для собственно-
го капитального строительства и своих непромышленных хозяйств, грн; 

ПФреал – стоимость полуфабрикатов собственного производства, а так-
же стоимость продукции своих вспомогательных и подсобных произ-
водств, предназначенной для реализации на сторону, грн; 

Рпх – стоимость работ промышленного характера, которые выполняют-
ся для собственных непромышленных хозяйств (например, капитальный 
ремонт оборудования) или на заказы других организаций, грн; 

НЗПн.г., НЗПк.г. – остатки незавершенного производства соответственно 
на начало и конец расчетного периода, грн; 

Опрод.
н.г., Опрод.

к.г. – остатки нереализованной товарной продукции соот-
ветственно на начало и конец расчетного периода, грн  
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2) полное соответствие натуральных и стоимостных показателей 

объемов производства и реализации продукции; 

3) обоснование плана производства продукции в соответствии  

с имеющимися ресурсами и производственной мощностью предприя-

тия. 

Разработка и формирование производственной программы осу-

ществляется по схеме, которая представлена на рис. 5.10 [13]. 

 

 
 

Рис. 5.10. Разработка и формирование производственной программы 

предприятия 

 

Следует отметить, что каждое предприятие разрабатывает свою 

производственную программу самостоятельно, кроме государственного 

контракта и государственного заказа, размер которого устанавливается 

соответственно производственным возможностям предприятия. 
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5.4. Конкурентоспособность продукции 

Решающим фактором коммерческого успеха предприятия на раз-

витом конкурентном рынке является его конкурентоспособность. 

В экономической литературе тесно взаимосвязанными понятиями 

являются "конкурентоспособность предприятия" и "конкурентоспособ-

ность продукции". Для сравнения сущностной характеристики указанных 

понятий приведен рис. 5.11 [14, с. 74]. 
 

 
 

Рис. 5.11. Сущность понятий "конкурентоспособность предприятия" 

и "конкурентоспособность продукции" 

 

Итак, можно отметить, что конкурентоспособная продукция может 

быть выпущена только конкурентоспособным предприятием, и, наобо-

рот, только конкурентоспособное предприятие в силах производить кон-

курентоспособную продукцию на рынке. 

Рассмотрим факторы, которые обеспечивают конкурентоспособ-

ность (КСП) продукции предприятия (рис. 5.12). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.12. Факторы обеспечения конкурентоспособности  

продукции 

 

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия к 
эффективной хозяйственной деятельности и обеспечению прибыльности в 

условиях конкурентного рынка 

Конкурентоспособность продукции – это комплекс потребительских и 
стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на 
рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими в условиях 

широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов 

Технические  
 

Технико-
экономические 

Организационно-коммерческие  
 

Деловая репутация Факторы КСП 

продукции 



 104 

Как видно на рис. 5.12, выделяют 4 основные группы факторов 

обеспечения конкурентоспособности продукции [13]: 

1) технические факторы:  

технический уровень товара (техническое совершенство продукта, 

степень отражения в нем научно-технических достижений);  

качество товара (наличие определенных свойств товара – мощ-

ность, безопасность и др.); 

2) технико-экономические факторы: надежность; материалоем-

кость; энергоемкость; удобство монтажа и др.; 

3) организационно-коммерческие факторы: цена, условия плате-

жей; сроки поставки; эффективность маркетинга; уровень сервиса и др.; 

4) деловая репутация: имидж поставщика (изготовителя); характер 

межличностных отношений покупателя и продавца. 

Оценить конкурентоспособность продукции можно только на 

основе сравнения товаров конкурентов между собой. Иными словами, 

конкурентоспособность – понятие относительное, четко привязанное к 

рынку и времени продажи. 

Для оценки конкурентоспособностии продукции используется об-

щий показатель конкурентоспособности продукции, сущность и фор-

мула расчета которого представлены на рис. 5.13.  

 

 

Рис. 5.13. Общий показатель конкурентоспособности продукции 

Общий показатель конкурентоспособности продукции – это соотно-
шение полезного эффекта от использования продукции и затрат на ее при-

обретение и эксплуатацию: 

max,
Ц

СТ

Ц

Э
Килиmax,

япотреблениЦена

эффектПолезный
К

потрпотр

пол 


  

 

где Эпол – полезный эффект от использования продукции (техниче-

ские параметры продукции); 

   Т – качество продукции; 

   С – качество послепродажного обслуживания, или сервис; 

   Цпотр – цена потребления 
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Процесс оценки конкурентоспособности продукции предприятия 

охватывает ряд этапов, в том числе и определение параметров конку-

рентоспособности продукции. 

Выделяют такие параметры, характеризующие конкурентоспо-

собность продукции: 

1) технические параметры: классификационные (определяют 

свойства товара относительно его назначения, сферы и условий приме-

нения); функциональные (совершенство, выполнение основной функ-

ции); показатели технологичности, надежности, долговечности; эр-

гономические (гигиенические, физиологические, психологические); эко-

логические (безвредность химического состава товара) и др.; 

2) экономические параметры: цена потребления товара и затра-

ты на эксплуатацию товара; затраты на транспортировку, монтаж това-

ра; затраты на ремонт, техническое обслуживание товара; прочие затра-

ты, которые связаны с приобретением и эксплуатацией товара; 

3) нормативные параметры: соответствие товара действующим в 

стране нормам и стандартам; наличие лицензии, патентов или других прав. 

Среди существующих общенаучных методов можно выделить та-

кие методы оценки конкурентоспособности продукции: 

1) дифференциальный – метод оценки конкурентоспособности, 

основанный на сопоставлении единичных параметров анализируемого и 

аналогового предприятия. Использование данного подхода позволяет 

установить: достигнут ли уровень параметров исследуемого предприя-

тия параметров базового; по каким параметрам не достигнут; какие из 

параметров наиболее отличаются от аналога; 

2) комплексный – метод оценки конкурентоспособности предприя-

тия, основанный на применении групповых, интегральных и смешанных 

показателей. Оценка конкурентоспособности осуществляется путем со-

поставления показателей анализируемого предприятия с аналогичными 

показателями эталона. Преимуществом данного метода является про-

стота расчета и возможность однозначной интерпретации результатов, а 

основной недостаток заключается в неполной характеристике деятель-

ности предприятия. 

Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции по дифферен-

циальному методу приведен на рис. 5.14 [14, с. 76]. 
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Рис. 5.14. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции 
 

Изучение конкурентоспособности реализуемой на рынке продукции 

должно вестись непрерывно и систематически. Это даст возможность вы-

явить тот момент, когда уровень ее конкурентоспособности начнет сни-

жаться и когда будет нужно проводить конкретные мероприятия.  

Изучение рынка  
товаров 

Изучение реальных кон-
курентов товаров 

Изучение нужд потенциаль-
ных покупателей товаров 

Формулирование требований к товарам 

Определение перечня параметров, которые подлежат оценке  
(экономических, технических и нормативных) 

Расчет единичного показателя по параметрам: 
экономическим, техническим, нормативным 

Определение групповых показателей конкурентоспособности: 

1) по экономическим параметрам: ,QZI
n

1i
iiэп 



  

2) по техническим параметрам: ,QPI
n

1i
iiтп  


 

3) по нормативным параметрам: ,NI
n

1i
iнп 


 

Zi – единичный показатель 
i-го экономического пара-
метра; Рi – единичный по-
казатель i-го технического 
параметра; Ni – единичный 
показатель i-го норматив-
ного параметра; Qi – вес 
показателя 
 

Определение уровня конкурентоспособности: 

1) по экономическим параметрам: ,
I

I
=К

2

1

эп

эп

эп  

2) по техническим параметрам: ,
I

I
=К

2

1

тп

тп

тп  

Iэп1, Iтп1 – для анализируемого 
предприятия; 
Iэп2, Iтп2 – для предприятия-
конкурента 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности: 
 

,
К

К
=Y

эп

тп
КСП  

Yксп >1 (анализируемое предприятие имеет определенные 
преимущества по сравнению с конкурентом), Yксп <1 (товар 
неконкурентоспособный) 

Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции 
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Выводы  

 

1.  Рынок – это сфера товарного обращения и связанная с ним сово-

купность товарно-денежных отношений, возникающая между производите-

лями (продавцами) и потребителями (покупателями) в процессе купли-

продажи товаров. С помощью рынка предприятие взаимодействует с дру-

гими субъектами хозяйствования. Кроме того, с помощью рынка реализо-

вываются необходимые обществу товары (услуги). 

2. В зависимости от тех или иных критериев выделяют различные 

виды рынков.  

3. Сущность рынка проявляется через реализацию его основных 

функций: специальной, стимулирующей и контрольной. 

4. Совокупность организаций различных направлений деятельно-

сти, которые обеспечивают эффективное взаимодействие товаропроиз-

водителей и других рыночных агентов, осуществляющих продвижение 

товаров из сферы производства в сферу потребления (например, товар-

ные, фондовые и валютные биржи, коммерческо-кредитные субъекты, 

транспортная и складская сети, коммуникационные системы) составля-

ют инфраструктуру рынка. 

5. Основными видами инфраструктуры рынка являются: организа-

ционно-техническая, финансово-кредитная и научно-исследовательская. 

6. Результатом промышленно-производственной деятельности 

предприятия является продукция – любое изделие, процесс или услуга, 

которая изготавливается, осуществляется или предоставляется для 

удовлетворения общественных потребностей.  

7. На основе изучения потребности рынка в товарах, которые 

предприятие производит, своих возможностей и своего положение на 

рынке, предприятие разрабатывает на предстоящий период план про-

изводства и реализации продукции. При разработке плана производства 

и реализации продукции устанавливается перечень изделий, которые 

будут производиться, или номенклатура продукции, то есть перечень 

изделий, который характеризует основные направления производства 

на предприятии. 

8. Ассортимент продукции показывает соотношение продукции 

внутри отдельного ее наименования по артикулам, исполнению, разме-

рам и сортности. 
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9. Развернутый план производства и реализации продукции, в ко-

тором устанавливаются задания по производству и реализации опреде-

ленного количества продукции установленной номенклатуры (ассорти-

мента) и качества, а также общие объемные показатели производства 

на планируемый период – это производственная программа предприя-

тия. Производственная программа является наиболее важным разделом 

плана хозяйственной деятельности предприятия.  

10. Для постоянного и полного удовлетворения потребностей рын-

ка планирование и учет продукции в производственной программе осу-

ществляется в натуральных (штуки, тонны, метры и др.) и стоимостных 

(товарная, валовая, реализованная, чистая продукция) измерителях. 

11. Обобщающими показателями производственной программы 

предприятия являются: объем выпуска товарной продукции; объем вы-

пуска валовой продукции; объем выпуска реализованной продукции. 

12. Основной задачей производственной программы является мак-

симальное удовлетворение нужд потребителей в высококачественной 

продукции, которая выпускается предприятиями при наилучшем исполь-

зовании его ресурсов и получении максимальной прибыли.  

13. Конкурентоспособность предприятия является решающим фак-

тором его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Толь-

ко конкурентоспособное предприятие в силах производить конкуренто-

способную продукцию на рынке. 

14. Конкурентоспособность продукции – это комплекс потребитель-

ских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его 

успех на рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими 

в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов. 

15. Для оценки конкурентоспособности продукции используется 

общий показатель конкурентоспособности продукции, то есть соотноше-

ние полезного эффекта от использования продукции и затрат на ее при-

обретение и эксплуатацию. 

16. Среди существующих общенаучных методов можно выделить 

такие методы оценки конкурентоспособности продукции: дифференци-

альный, основанный на сопоставлении единичных параметров анализи-

руемого и аналогового предприятия, и комплексный, основанный на 

применении групповых, интегральных и смешанных показателей. 



 109 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Что такое рынок? Какие функции он выполняет? 

2. Какие есть виды рынков? 

3. Что такое производственная программа предприятия? 

4. Дайте определение понятиям "номенклатура продукции" и "то-

варный ассортимент". 

5. Какие вы знаете основные стоимостные показатели производ-

ственной программы предприятия? 

6. Что такое товарная продукция? 

7. Что такое конкурентоспособность продукции? Какие факторы 

влияют на уровень конкурентоспособности продукции предприятия? 

8. Какие вы знаете методы оценки конкурентоспособности продукции? 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Номенклатура – это: 

а) перечень названий отдельных видов продукции; 

б) разновидность изделий в пределах данного ассортимента; 

в) прогноз потребности в продукции предприятия, который состав-

ляется на основании исследований изменений рыночной конъюнктуры. 

 

2. Продукция, которая находится на разных промежуточных стади-

ях производственного цикла, – это:  

а) чистая продукция; 

б) товарная продукция; 

в) валовая продукция; 

г) незавершенное производство; 

д) внутризаводской оборот. 

 

3. Общая стоимость всех видов готовой продукции, работ и услуг про-

изводственного характера, которая подготовлена для реализации, – это: 

а) реализованная продукция; 

в) товарная продукция; 

г) валовая продукция; 

д) чистая продукция. 
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4. Планирование производственной программы осуществляется в: 

а) натуральном выражении; 

б) стоимостном выражении; 

в) все ответы верны. 

 

5. Стоимостными показателями производственной программы являются: 

а) объем товарной продукции; 

б) объем валовой продукции; 

в) объем реализованной продукции; 

г) все ответы верны. 

 

6. Конкурентоспособность продукции – это: 

а) общественная оценка, характеризующая степень удовлетворения 

нужд в конкретных условиях потребления той совокупности свойств, ко-

торые явно выражены или потенциально заложены в товаре; 

б) количественная характеристика меры пригодности того или ино-

го вида продукции для удовлетворения нужд потребителей; 

в) совокупность свойств продукции, отражающая меру удовлетво-

рения конкретной потребности потребителей в отличие от имеющейся 

на рынке аналогичной продукции.  

 

Решение шифрокроссворда 

 

Основываясь на ключевом слове, которое уже вписано в сетку, за-

полните табл. 5.1 по буквам и числам. Это позволит легко решить шифро-

кроссворд по теме "Рынок и продукция" (рис. 5.15). 

 

Таблица 5.1 

 

Соответствие букв и чисел  

для решения шифрокроссворда 
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Рис. 5.15. Шифрокроссворд 

 

Практические задания для самостоятельного решения  

 

Практическое задание 5.1 
 

Имеются следующие исходные данные по предприятию "Росинка", 

выпускающему производственную продукцию для населения: 

1) основная продукция предприятия в расчетном году – 52 000 тыс. грн; 

2) услуги промышленного характера – 4 800 тыс. грн; 

3) стоимость полуфабрикатов – 5 400 тыс. грн, из которых 50 % бу-

дет использовано для собственного производства; 

4) объем незавершенного производства на конец расчетного года 

увеличится на 3 900 тыс. грн; 
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5) остатки готовой продукции на складе предприятия ожидаются в 

размере: на начало года – 8 200 тыс. грн, а на конец года – 3 700 тыс. грн. 

Определить ожидаемый объем валовой, товарной и реализован-

ной продукции предприятия "Росинка". 

 

Практическое задание 5.2 

 

Вычислить ожидаемый объем валовой, товарной и реализованной 

продукции государственного предприятия "Спецмаш" в расчетном году 

на основе показателей, приведенных в табл. 5.2 [13]. 

 

Таблица 5.2 

 

Исходные данные для расчетов  

 

Показатели 
Единица  

измерения 

Абсолютная 

величина 

Годовой объем выпуска продукции шт. 700 

Объем полуфабрикатов собственного производства, 

которые планируются для реализации покупателям 
тыс. грн 1 500 

Производственные услуги другим юридическим и физи-

ческим лицам 
тыс. грн 800 

Отпускная цена единицы изготавливаемой продукции грн 12 000 

Остатки нереализованной продукции на:   

начало года тыс. грн 400 

конец года тыс. грн 800 

 

Практическое задание 5.3 

 

В отчетном году предприятие изготовило изделия "А" в количестве 

200 единиц, изделия "Б" – в количестве 300 единиц. Оптовая цена изде-

лия "А" с налогом на добавленную стоимость (НДС) составляет 

18 000 грн, а изделия "Б" – 25 800 грн. Стоимость услуг промышленного 

характера, предоставленных другим предприятиям и организациям, со-

ставляет 375 000 грн. Остаток незавершенного производства на начало 

расчетного года составил 750 000 грн, а на конец этого же года – 

530 000 грн. Наряду с основной продукцией изготовлена тара на сумму 

120 000, в том числе для продажи на сторону стоимостью 80 000 грн. 

Определить размер валовой и товарной продукции предприятия в 

отчетном году.  
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6. Планирование деятельности предприятия  

6.1. Основы планирования. 

6.2. Стратегическое планирование развития предприятия. 

6.3. Бизнес-план предприятия. 

6.4. Тактическое и оперативное планирование. 

6.5. Прогнозирование развития предприятия. 

Ключевые понятия и термины: планирование, стратегия, стратеги-

ческое планирование, бизнес-план предприятия, тактическое планирование, 

оперативное планирование, прогноз, прогнозирование развития предприятия. 

6.1. Основы планирования 

Одной из функций управления предприятием является планиро-

вание его деятельности. Планирование деятельности предприятия в 

условиях жесткой конкуренции – важнейшее условие его выживаемости, 

экономического роста и процветания. Именно оно позволяет оптимально 

увязать имеющиеся возможности предприятия по выпуску продукции со 

сложившимися на рынке потребностями. 

План – это упорядоченная схема действий по достижению опреде-

ленной цели. Сущность понятия "планирование" представлено на рис. 6.1. 
  

 

 
 

Рис. 6.1. Сущность понятия "планирование" 

 

Ключевая проблема планирования – адаптация, то есть непре-

рывное приспособление предприятия к изменяющимся условиям, след-

ствием которой является постоянная корректировка планов. В связи с 

этим, планирование рассматривается как процесс принятия решений в 

условиях неопределенности, несущих в себе определенную степень 

риска. 

Планирование 

это процесс определения целей предприятия на определенный период,  

а также способов достижения этих целей  

сущность 
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Планирование деятельности предприятия предполагает несколько 

этапов плановых работ (рис. 6.2).   
 

 
 

Рис. 6.2. Основные этапы процесса планирования деятельности 

предприятия 
 

Качество планирования деятельности предприятия в значительной 

степени зависит от учета его принципов. Предприятие самостоятельно 

осуществляет весь комплекс плановой работы, придерживаясь опреде-

ленных принципов, характеристика которых приведена в табл. 6.1. 
 

Таблица 6.1 
 

Содержание и характеристика принципов планирования деятельности 

предприятия 
 

Принципы Содержание и характеристика принципов 

1 2 

Целевая   
направленность 

Наличие четко определенных миссии предприятия и це-
лей деятельности по всем направлениям 

Системность 
Охват всех направлений деятельности предприятий, его 
элементов и процессов, тенденций и обратных связей 

 

Этап 1. Постановка целей и задач предприятия  

Этап 2. Оценка и анализ состояния факторов внешней среды 

Этап 3. Оценка и анализ состояния факторов внутренней среды (ресур-
сов) предприятия и результатов его деятельности 

Этап 4. Разработка и анализ альтернативных планов достижения по-
ставленных целей 

Этап 5. Выбор варианта плана, подлежащего исполнению (принятие 
решения) 

Этап 6. Организация выполнения утвержденного плана (разработка те-
кущих планов, графиков выполнения работ, заключение договоров, 
контрактов и т. д.) 

Этап 7. Контроль и анализ выполнения плана, внесение в него необхо-
димых коррективов 
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Окончание табл. 6.1 
 

1 2 

Оптимальность  
использования  

ресурсов 

Ориентир на требования рынка и изменение его конъюнк-
туры, внедрение достижений научно-технического и орга-
низационного прогресса, полную реализацию имеющихся 
резервов лучшего использования ресурсов 

Сбалансированность 
Соответствие между потребностями в ресурсах и их 
наличием, а также количественное соответствие между 
основными разделами и показателями плана 

Участие 
Участие в плановой деятельности каждого подразделения 
предприятия независимо от функциональной роли 

Координация и  
интеграция 

Необходимость взаимной увязки планов отдельных под-
разделений предприятия, вследствие чего деятельность 
элементов управления одного уровня следует планиро-
вать одновременно и во взаимозависимости (принцип ко-
ординации). При этом планирование, осуществляемое 
независимо на каждом уровне управления, не может быть 
столь же эффективно, как планирование во взаимозави-
симости на всех уровнях (принцип интеграции) 

Непрерывность 

Поддержание непрерывной плановой перспективы и пе-
риодическая смена целей планирования; своевременная 
корректировка планов, исходя из полученных результатов 
относительно внешних и внутренних условий хозяйство-
вания; сочетание и взаимосогласование планов разной 
продолжительности 

Адекватность 

Соответствие системы планирования особенностям про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
зависящим от изменения внешней и внутренней среды и 
требующим нередко применения новых методов и проце-
дур планирования 

 

Вышеуказанным принципам должна соответствовать система 

планирования деятельности предприятия, которая заключается в раз-

работке и взаимосогласовании планов разных видов. Каждый из них 

имеет свои особенности относительно объекта, содержания планирова-

ния, длительности периода планирования, масштабности заданий и т. д. 

Рассмотрим отдельные классификационные критерии (рис. 6.3), по 

которым выделяют различные виды планов [43]. 

Перспективное планирование охватывает период более чем 

5 лет. Такие планы, как правило, определяют долгосрочную стратегию 

предприятия, их результатом является разработка стратегических пла-

нов, которые очерчивают наиболее отдаленную перспективу в деятель-

ности предприятия. Итак, перспективное планирование на предприятии 

является долгосрочным и среднесрочным.  
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Рис. 6.3. Взаимосвязь планов предприятия 
  

Долгосрочный план отражает преимущественно стратегию раз-

вития предприятия. Он имеет более концептуальный характер, а необ-

ходимый цифровой материал используется лишь для обоснования кон-

кретных наиболее важных решений. Объектами долгосрочного планиро-

вания являются: организационная структура управления, капитальные 

вложения, потребности в финансовых ресурсах, доля рынка и т. п. Долго-

срочные планы позволяют определить наиболее эффективное направле-

ние хозяйственной деятельности предприятия на перспективу. Они раз-

рабатываются высшим руководством предприятия и обязательно согла-

суются с собственниками предприятия и утверждаются ними. 

Реализация экономической стратегии предприятия требует  поста-

новки и реализации тактических целей и задач, определяемых в ходе 

разработки его средне- и краткосрочных планов. 

Среднесрочный план (от 1 до 5 лет) – это детализированный страте-

гический план на первые годы деятельности предприятия, важными состав-

ляющими которого являются детальная хронологизация проектов, номен-

клатура продукции, конкретные инвестиционные и финансовые показатели. 

Тактические планы должны четко определить всю совокупность 

конкретных практических мер, необходимых для осуществления наме-

ченных стратегических целей. Тактические планы являются инструментом 

конкретизации заданий стратегического (долгосрочного) плана. Они раз-

рабатываются руководителями среднего уровня управления, а владельцы 

предприятия рассматривают и утверждают только финансовый план. 

Текущие  

планы 

Перспективные 
планы 

В зависимости 
от продолжи-

тельности пла-
нового периода 

Планы предприятия 

В зависимости от уровня, 
глубины и детализации 

разработки определяемых 
целей и задач 

Тактические планы 

Стратегические планы 

Оперативные планы 

Долгосрочные планы 

Среднесрочные планы 

Краткосрочные планы 
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Текущее планирование заключается в разработке планов на всех 

уровнях управления предприятием и по всем направлениям его деятель-

ности на более короткие периоды (год, квартал, месяц), то есть  кратко-

срочных планов. Краткосрочное планирование охватывает производство и 

реализацию продукции, рекламные мероприятия, доходы и расходы и т. д.  

Разновидностью текущего планирования является оперативное 

планирование. Оперативное планирование отражает календарное со-

гласование производственного процесса между структурными подраз-

делениями с учетом последовательности его операций и технических 

параметров. Оно охватывает очень короткие периоды времени (месяц, 

декада, неделя, сутки, смена). 

Планирование деятельности предприятий осуществляется с по-

мощью разных методов. Выбирая методы планирования, необходимо 

чтобы они были адекватными внешним условиям хозяйствования и осо-

бенностям экономических отношений в стране, а также учитывали про-

филь деятельности предприятия. 

Классификация и характеристика основных методов планирования 

деятельности предприятия приведены в табл. 6.2 [13; 43]. 

 

Таблица 6.2 
 

Характеристика основных методов планирования деятельности  

предприятия 

 

Классификационный 
признак 

Методы  
планирования 

Характеристика методов планирования 

1 2 3 

В зависимости от  
логики разработки  

плана 
 

Ресурсный 
(по возможно-

стям) 

Исходной позицией разработки плана яв-
ляются его ресурсные возможности, 
определяемые фактическим наличием 
необходимых ресурсов, их потенциалом, 
возможностями дополнительного при-
влечения. Этот метод слабо учитывает 
потребности рынка и может применяться 
предприятием, которое занимает моно-
польное положение или находится в 
условиях слабой конкуренции 

Целевой 
(по потребно-

стям) 

Исходной позицией разработки плана яв-
ляются результаты маркетинговых иссле-
дований и портфель заказов, то есть 
спрос на продукцию предприятия 
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Продолжение табл. 6.2 
 

1 2 3 

В   
зависимости  
от способа  

расчета   
плановых  

показателей 

Экстраполяции 

Базируется на динамике показателей дея-
тельности предприятия в прошлом, допус-
кая, что тенденции и пропорции, сложив-
шиеся на момент разработки плана, будут 
сохранены в будущем. Метод прост, но не 
точен, так как не учитывает реально скла-
дывающихся условий хозяйствования в 
плановом периоде. Он может применять-
ся в перспективном планировании пред-
приятиями-монополистами, а также в 
условиях стабильной внешней среды 

Учетно- 
статистический 

Предусматривает для установления пла-
новых показателей использование факти-
ческих (представленных абсолютными, 
относительными и средними величинами) 
данных про использование ресурсов за 
предыдущие периоды 

Факторный 

Основан на том, что фактические величины 
показателей, сложившиеся в базисном пе-
риоде, корректируются путем расчета ве-
личины их изменения в плановом периоде 
под влиянием технических и организацион-
ных факторов. Этот метод используется 
для определения роста производительно-
сти труда и снижения себестоимости 

Нормативный 

Предусматривает расчет плановых пока-
зателей на основе прогрессивных норм 
использования ресурсов с учетом их из-
менения в результате внедрения органи-
зационно-технических мероприятий в 
плановом порядке. Этот метод является 
наиболее точным, его применение на 
предприятии требует создания соответ-
ствующей нормативной базы 

По порядку 
согласования  

ресурсов  
и потребностей 

Балансовый 

Заключается в разработке специальных 
таблиц-балансов, в одной части которых 
указывается потребность в ресурсах по 
всем направлениям их расходования, а в 
другой – источники поступления этих ре-
сурсов. Во время разработки баланса 
необходимо добиться равенства обеих 
этих частей. Балансы разрабатываются 
для материальных, трудовых и других ре-
сурсов 

Матричный 

Представляет собой развитие балансово-
го метода и состоит в построении мат-
ричных моделей взаимосвязей между 
производственными подразделениями и 
показателями 
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Окончание табл. 6.2 
 

1 2 3 

Согласно  
"принципу  
участия" 

"Сверху вниз" 

Согласно этому принципу руководство 
предприятия определяет общие целевые 
показатели, которые затем во все более  
детализированной форме включаются в 
планы подразделений 

"Снизу вверх" 

В соответствии с этим принципом 
начальные плановые показатели опреде-
ляют на уровне отдельных подразделе-
ний предприятия, а затем сводят их в 
единое целое 

Так как эти методы представляют собой два противополож-
ных подхода, то на практике целесообразно находить их оп-

тимальное сочетание 
 

Таким образом, планирование объединяет структурные подразделе-

ния предприятия общей целью, демонстрирует взаимосвязь обязанностей 

всех должностных лиц, определяет скоординированность всех производ-

ственных и управленческих процессов. Это дает возможность наиболее 

полно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы на предприятии, 

комплексно, качество и своевременно решать разные задачи управления.  

6.2. Стратегическое планирование развития предприятия 

Современные экономические условия, характеризующиеся высо-

кой динамичностью и неопределенностью, предъявляют к предприятиям 

все более жесткие требования, особенно в части управления. В таких 

условиях нормальное развитие предприятия без наличия четкой страте-

гии развития практически невозможно. Стратегия предприятия является 

одним из важнейших инструментов управления и развития предприятия. 

Сущность понятия "стратегия предприятия" представлена на рис. 6.4. 
 

 
 

 

Рис. 6.4. Сущность понятия "стратегия предприятия" 

Стратегия предприятия 

это генеральная комплексная программа действий, которая определяет  

приоритетные для предприятия проблемы, его миссию, главные цели  

и распределение ресурсов для их достижения  

сущность 
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По своему содержанию стратегия является долгосрочным плано-

вым документом, результатом стратегического планирования. 

Стратегическое планирование – это набор процедур и решений, 

с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечи-

вающая достижение целей функционирования предприятия.  

При стратегическом планировании на основе поставленных целей 

определяются объемы и структура производственной программы пред-

приятия, а также структура и объемы ресурсов (потенциала), необходи-

мых для производства и реализации продукции. Оно непосредственно 

связано с деятельностью предприятия в так называемом долгосрочном 

периоде, поскольку изменение потенциала предусматривает планиро-

вание размера предприятия, структуры производства, производственной 

мощности, структуры капитала, а также организационной структуры, 

юридической формы и системы управления предприятием в целом.  

Основная цель стратегического планирования – создание по-

тенциала для выживания предприятия в условиях динамического изме-

нения внешней среды. В результате такого планирования предприятие 

ставит перспективные цели и разрабатывает пути их достижения. 

Стратегическое планирование состоит из ряда этапов (рис. 6.5). 

 
 

Рис. 6.5. Этапы стратегического планирования на предприятии 

Миссия 

Внутренняя и внешняя 
среда предприятия 

Цели и задачи 

Стратегическое  
планирование 

Стратегический 
выбор 

Реализация  
и корректировка 
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Рассмотрим этапы стратегического планирования на предприятии.  

Так, на первом этапе определяются основные ориентиры разви-

тия предприятия, формируется его образ, к которому оно стремится.  

Второй этап включает в себя сбор и анализ информации о внут-

ренней и внешней среде, определение возможностей и ограничений 

предприятия, выявление его сильных и слабых стороны.  

На третьем этапе определяются более четкие цели, исходя из то-

го, в каком положении находится предприятие, какими возможностями 

обладает и к чему оно стремится. Стратегическое планирование вклю-

чает в себя разработку базовой стратегии развития предприятия, а так-

же основных альтернативных вариантов. Затем разработанные вариан-

ты анализируются, и выбирается наиболее оптимальный из них, или же 

разработчики возвращаются к предыдущему этапу, если ни один из 

предложенных вариантов не был принят.  

После утверждения стратегии развития начинается этап ее реали-

зации, однако разработка стратегии на этом не должна заканчиваться, 

необходимо проводить постоянную ее корректировку с учетом возник-

ших изменений во внутренней и внешней среде, а при необходимости и 

оперативно подготовить новый вариант стратегии развития, заложив в 

него связанный переход от старого варианта. 

Базовая стратегия как генеральное направление является стерж-

нем стратегического плана предприятия. Согласно циклу развития пред-

приятия, можно выбрать одну из базовых стратегий (рис. 6.6). 
 

 
 

Рис. 6.6. Базовые стратегии предприятия 
 

В рамках указанных на рис. 6.6 базовых стратегий выделяют ряд их 

видов, например, разновидностями стратегии роста могут быть: страте-

Базовые стратегии предприятия 

Стратегия роста: 
отражает намерение 
предприятия увели-
чивать объемы про-
даж, прибыль, капи-
таловложения и т. д. 

Стратегия стабили-
зации: применяется в 
случае деятельности 
предприятия при су-
щественной неста-
бильности объемов 
продаж и прибыли 

Стратегия выжи-
вания: оборони-

тельная стратегия, 
которая применяет-
ся при глубоком кри-

зисе предприятия 



 122 

гия концентрированного роста, стратегия интегративного роста, страте-

гия диверсифицированного роста. 

Практическое использование разновидностей стратегии роста рас-

смотрим на примере предприятия, специализирующегося на производ-

стве обуви, которое для расширения рынков сбыта может выбрать раз-

ные виды стратегии роста (табл. 6.3) [8]. 

 

Таблица 6.3 

 

Варианты направлений деятельности предприятия 

 
 

Стратегии роста Примеры 

1 2 

Концентрированный рост 

Стратегия глубокого 

проникновения на 

рынок 

 проведение мероприятий по стимулированию сбыта (кон-

курсы, лотереи, аукционы); 

 организация продажи товаров по купонам, напечатанным в 

популярных периодических изданиях; 

 организация торговли по каталогу вместе со швейными, 

трикотажными и кожгалантерейными изделиями 

Стратегия развития 

рынка 

 открытие фирменных магазинов в областных центрах; 

 организация выездной торговли обувью в сельской местности 

Стратегия развития 

товаров 

 изготовление комплектов спортивной обуви для семьи 

(детская, мужская, женская); 

 изготовление обуви по индивидуальным заказам; 

 специализация на производстве обуви больших (малень-

ких) размеров; 

 изготовление "противорадиационной" обуви (обувь для 

пожарных); 

 свертывание производства специальной обуви и переход 

на производство женской модельной обуви; 

 специализация на производстве обуви для молодоженов 

Интегративный рост 

 Стратегия прямой 

интеграции 

 создание сети сбытовых агентов 

Стратегия обратной 

интеграции 

 создание промышленного объединения (например, несколько 

заводов по производству кожи и фабрик по производству обуви) 

Стратегия верти-

кальной интеграции 
 создание Торгового дома 

Стратегия горизон-

тальной интеграции 

 создание торговой сети отечественного производства обуви 

совместно с другими производителями обуви  
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Окончание табл. 6.3 
 

1 2 

Диверсификация 

Концентрическая 

(вертикальная)  

диверсификации 

 организация сервисного пункта (обмер стопы, подбор про-

филактических вкладышей); ремонт, в том числе бесплатный 

ремонт на протяжении гарантийного срока; 

 открытие фирменного магазина; 

 освоение производства швейных изделий; 

 освоение производства кожаной одежды; 

 организация производства аксессуаров одежды (ремней, 

шляп, перчаток) 

Горизонтальная  

диверсификация 

 издание журнала для молодежи "Стиль" 

Конгломеративная 

диверсификация 

 открытие сети ресторанов быстрого питания 

 оптовая торговля продуктами питания 

 

Таким образом, любое предприятие, функционирующее на рынке 

со своей продукцией, всегда стоит перед выбором использования той 

или иной стратегии. От правильности выбранной стратегии будет зави-

сеть прибыльность предприятия, успешность и конкурентная позиция на 

рынке товаров и услуг. 

6.3. Бизнес-план предприятия 

Слово "бизнес" (от англ. business) означает любое занятие, дело,  

приносящее доход. В экономической литературе и хозяйственной практике 

понятия "бизнес" и "предпринимательская деятельность", как правило, 

отождествляются. Поскольку предприятие является субъектом предприни-

мательской деятельности, то наряду с формированием стратегии и тактики 

своего развития, разработкой и осуществлением конкретных мер по их реа-

лизации оно занимается бизнес-планированием своей деятельности.  

Бизнес-планирование (деловое планирование) – самостоятельный 

вид плановой деятельности, которая непосредственно связана с пред-

принимательством. Оно способствует решению стратегических и такти-

ческих задач, стоящих перед предприятием. 

Сущность понятия "бизнес-план" представлено на рис. 6.7. В бизнес-

плане оценивается эффективность деятельности предприятия, он являет-

ся условием получения инвестиций для разработки и реализации предпри-

нимательской идеи, любых инновационно-инвестиционных проектов. 
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Рис. 6.7. Сущность понятия "бизнес-план" 

 

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизне-

сом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент страте-

гического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 

Он рассматривается как инструмент внутрифирменного управления.  

Бизнес-план – это один из ключевых элементов стратегического 

планирования. Как и стратегический план предприятия, он охватывает 

достаточно длительный период (3 – 5 лет).  

Выделяют 2 основные функции бизнес-плана: 

1) внешняя – заключается в ознакомлении заинтересованных лиц 

с содержанием и эффективностью реализации новой предприниматель-

ской идеи на предприятии; 

2) внутренняя – заключается в отработке системы управления ре-

ализацией предпринимательского проекта на предприятии. 

В зависимости от функциональной направленности на предприятии 

могут разрабатываться различные типы бизнес-планов. На практике вы-

деляют следующие типы бизнес-планов [43]: внутренний бизнес-план; 

бизнес-план для получения кредитов; инвестиционный бизнес-план; 

бизнес-план финансового оздоровления (санации).  

Внутренний бизнес-план – это бизнес-план, который может вы-

полнять функции стратегического планирования, то есть может ис-

пользоваться для разработки стратегии бизнеса, а также функции так-

тического планирования и контроля – определять совокупность меро-

приятий, связанных с развитием, в рамках текущей деятельности пред-

приятия и оценочных показателей результатов их реализации для по-

следующего контроля. Внутренние бизнес-планы тактического характе-

ра, как правило, разрабатываются на 1 год.   

Бизнес-план 

это письменный документ, в котором изложена сущность, направления и спо-
собы реализации предпринимательской идеи, охарактеризованы рыночные, 
производственные, организационные и финансовые аспекты будущего биз-

неса, а также особенности управления им  

сущность 
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Бизнес-план для получения кредитов – это бизнес-план, кото-

рый разрабатывается для привлечения заемных (в виде ссуд и креди-

тов) финансовых, в том числе инвестиционных, ресурсов для пополне-

ния оборотных средств и реализации реальных инвестиций (инвестиций 

в средства производства и инновационных инвестиций). Необходимость 

разработки такого бизнес-плана связана с тем, что в связи с высоким 

уровнем невозвратности предоставляемых кредитов банки и другие кре-

дитные организации подвергают тщательной проверке деятельность 

предприятий и перспективность бизнес-идей, реализация которых пред-

полагается за счет кредитных ресурсов.  

Инвестиционный бизнес-план – это бизнес-план, который служит 

для обоснования капитальных вложений в расширенное воспроизвод-

ство и развитие предприятия. Он может быть как внутренним докумен-

том, используемым для обоснования целесообразности реализации ин-

вестиционного проекта и его выгодности непосредственно для предпри-

ятия, так и документом для внешнего предназначения. Во втором случае 

инвестиционный бизнес-план по сути близок к бизнес-плану для получе-

ния кредитов и связан с привлечением инвестиционных ресурсов не 

только посредством их заимствования, но и на условиях долевого уча-

стия в бизнесе. Инвестиционный бизнес-план рекомендуется составлять 

на 3 – 5 лет вперед.  

Бизнес-план санации – это бизнес-план, который разрабатывает-

ся предприятием, находящемся в состоянии кризиса неплатежеспособ-

ности, с целью его финансового оздоровления. 

Бизнес-планы предприятий могут различаться по форме, содержа-

нию, структуре и т. д. Наибольшие различия наблюдаются в рамках моди-

фикаций бизнес-планов в зависимости от назначения: по бизнес-линиям 

(продукция, услуги) и по предприятию в целом (новому или действующему). 

Процесс разработки бизнес-плана охватывает 3 стадии:  

начальная стадия – является обязательной при условии начала 

нового дела и предусматривает проработку концепции будущего бизнеса; 

подготовительная стадия – формируется информационное поле, 

оцениваются сильные и слабые стороны деятельности предприятия, 

формулируется его миссия и конкретные цели, разрабатывается страте-

гия и возможные стратегические альтернативы; 

основная стадия – осуществляется непосредственная разработка 

конкретного бизнес-плана. 
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Типовая структура бизнес-плана предприятия представлена на рис. 6.7.  
 

 

Рис. 6.8. Типовые разделы бизнес-плана предприятия 
 

Следует отметить, что в настоящее время существует большое 

разнообразие специализированных программных продуктов для разра-

ботки бизнес-планов. Наиболее часто на практике применяются пакеты 

прикладных программ COMFAR и PROPSPIN, пакет "Альт-Инвест" и па-

кет Project Expert. 

6.4. Тактическое и оперативное планирование 

Тактические планы являются средством конкретизации, дополне-

ния и корректирования стратегии развития предприятия с учетом изме-

нений во внешней среде хозяйствования и его положения на рынке.  

1. Резюме – краткий обзор проекта, его ключевые аспекты 

2. Отрасль, предприятие и его продукция (услуги) – текущая ситуация и 
тенденции развития отрасли, описание продукта, стратегия предприятия 

3. Исследование рынка – характеристика рынка продукта, целевой рынок 
бизнеса, местонахождение предприятия, оценка влияния внешних факторов 

4. Маркетинговый план – стратегия маркетинга, ожидаемые объемы 
продаж продукции (услуг) 

5. Производственный план – основные технологические операции, машины 
и оборудование, помещения, сырье и материалы, комплектующие изделия 

6. Организационный план – форма организации бизнеса, потребность 
в персонале, собственники и менеджеры бизнеса, организация управле-
ния, кадровая политика 

7. Оценка рисков – типы возможных рисков, способы реагирования на 
угрозы для бизнеса 

8. Финансовый план – доходы и убытки, план движения денежных 
средств, плановый баланс, финансовые коэффициенты 

Типовые разделы бизнес-плана предприятия 
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Соответственно тактическое планирование на уровне предприя-

тия – это принятие решений о том, как должны быть распределены ре-

сурсы предприятия для достижения стратегических целей. В процессе 

тактического (текущего) планирования, в отличие от стратегического, 

планирование проводится на средне- и краткосрочный периоды на базе 

определенной производственной программы, заданного потенциала и 

системы управления предприятием. 

Основной задачей тактического (текущего) плана в общей си-

стеме планирования на предприятии является четкое определение всей 

совокупности практических средств, необходимых для осуществления 

намеченных стратегическим планом целей, конкретизированных относи-

тельно определенного планового периода (года). 
 

Интересно знать. Термины "стратегия" и "тактика" – первона-

чально военные термины греческого происхождения. И если 

"стратегия" рассматривается как искусство ведения войны, то 

"тактика" – искусство подготовки и ведения боя. В военном деле 

тактика означает маневрирование силами, подходящими для осу-

ществления данных целей [43]. 

 

Следует отметить, что состав тактического (текущего) плана, 

название и содержательное наполнение каждого из разделов, перечень 

показателей определяются предприятием самостоятельно. Хотя незави-

симо от состава разделов общее содержание текущего плана является 

практически единым. Основу для разработки всех разделов плана пред-

приятия и его подразделений составляет план производства и сбыта 

продукции. Текущее планирование предусматривает разработку планов 

на всех уровнях управления предприятием и по всем направлениям его 

деятельности на более короткие периоды (квартал, месяц). 

Состав разделов и показателей плана зависит от специфики и от-

раслевой принадлежности предприятия, методов управления и т. п. 

В расширенном варианте тактический (текущий) план может 

иметь такие разделы: экономическая эффективность производства; 

нормы и нормативы; планирование производства и сбыта продукции; 

материально-техническое обеспечение предприятия; персонал и оплата 

труда; планирование затрат производства; финансовый план; план ин-

новаций; план инвестиций и капитальное строительство; социальное 



 128 

развитие коллектива; план по охране окружающей среды и рациональ-

ному использованию природных ресурсов. 

Реализация тактических (текущих) планов предприятия осуществ-

ляется посредством разработки и выполнения его оперативных планов.   

Оперативное планирование – это заключительный этап в плани-

ровании деятельности предприятия, задачей которого является конкре-

тизация показателей тактического плана с целью организации повсе-

дневной работы предприятия и его подразделений [43]. 

Если стратегическое планирование рассматривается как поиск но-

вых возможностей предприятия, тактическое (текущее) – как процесс со-

здания предпосылок для реализации этих новых возможностей, то опе-

ративное планирование – как процесс их реализации. Сформированная 

на каждом этапе планирования производственная программа предприя-

тия должна быть детализирована во времени и доведена до конкретных 

производственных подразделений на этапе оперативно-календарного 

планирования. 

В процессе оперативного планирования происходит детальная при-

вязка планов предприятия к его подразделениям (отдельным производ-

ствам, цехам, участкам, бригадам, рабочим местам) на небольшие про-

межутки времени (месяц, декаду, рабочую неделю, сутки, смену). При 

этом разработка планов органически сочетается с решением вопросов 

организации их выполнения и текущего регулирования производства.  

Оперативное планирование заключается в календарной увязке 

производственного процесса, выполняемого в структурных подразделе-

ниях предприятия вплоть до рабочих мест, с учетом последовательно-

сти изготовления продукции и ее составных частей, длительности обра-

ботки и сборки. Оно состоит из 2 этапов:   

первый этап – этап, на котором разрабатываются оперативные 

планы и графики изготовления и выпуска продукции (календарное пла-

нирование);   

второй этап – этап, который характеризуется непрерывным опе-

ративным учетом, контролем и регулированием выполнения оператив-

ных планов или хода производства (диспетчеризация).  

Система оперативно-производственного планирования показана на 

рис. 6.9 [43]. 
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Рис. 6.9. Система оперативно-производственного планирования  

на предприятии 

 

Рассмотрим подробнее систему оперативно-производственного 

планирования на предприятии. Оперативное планирование осуществля-

ется в масштабе всего предприятия по цехам (межцеховое), а для от-

дельных цехов – по участкам и рабочим местам (внутрицеховое).  

Межцеховое оперативное планирование направлено на обеспе-

чение координации деятельности и необходимых производственных 

пропорций между цехами предприятия в соответствии с последователь-

ностью технологических процессов (заготовительных, обрабатывающих, 

сборочных) и с учетом цеховых функций – основных, вспомогательных, 

обслуживающих, побочных. Оно предусматривает установление цехам 

взаимоувязанных производственных заданий, разработанных на осно-

вании данных производственной программы предприятия, и обеспечи-

вает согласованность в работе цехов при выполнении этой программы. 

Главной задачей межцехового оперативного планирования явля-

ется согласование номенклатуры заготовок, деталей, узлов и сроков их 

движения между цехами (производствами).  

Внутрицеховое оперативное планирование включает разработ-

ку календарных планов производства и контроль их выполнения, рас-

пределение работы по участкам, доведение заданий до рабочих мест, 

оперативное регулирование производственных процессов. Оно направ-

лено на распределение номенклатуры работ, заданных календарным 

планом цеха, между участками и доведение плановых заданий до каж-

дого производственного участка и каждого рабочего места.  

Диспетчеризация производства – оперативное регулирование 

производства, заключительный этап производственного планирования. 

Она обеспечивает оперативное регулирование процесса производства 

Оперативно-производственное планирование 

Календарное 
планирование 

Диспетчеризация 

Межцеховое 

Внутрицеховое 

Месячное 

Декадное 

Сменно-суточное 
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путем систематического учета и контроля за выполнением сменно-

суточных заданий, текущей подготовки производства, оперативного 

устранения возникающих недостатков и отклонений. 

На отечественных предприятиях любого типа производства объек-

тами диспетчерского контроля являются: выпуск товарной продукции в 

соответствии с установленными планом объемами и сроками, состояние 

незавершенного производства, материально-техническая обеспечен-

ность производства. Оперативность диспетчерского регулирования в зна-

чительной мере усиливается ежедневными диспетчерскими совещания-

ми, на которых определяется исходная (отправная) информация для ра-

боты диспетчерского аппарата предприятия в течение текущих суток. 

6.5. Прогнозирование развития предприятия 

Реализация функции планирования на предприятии предусматри-

вает выработку предположений возможного хода развития предприятия 

и его состояния в будущем, то есть предполагает соответствующее про-

гнозирование. 
 

Интересно знать. Прогноз (от греч. prognosis – предвидение) – 

это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объ-

екта, явления или процесса в будущем, об альтернативных путях и 

сроках его осуществления [43]. 
 

В широком смысле прогнозирование – это процесс разработки эко-

номических прогнозов, основанный на научных методах познания эко-

номических явлений и процессов. Сущность понятия "прогнозирование 

развития предприятия" представлена на рис. 6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.10. Сущность понятия "прогнозирование развития  

предприятия" 

Прогнозирование развития предприятия 

это научное обоснование возможных количественных и качественных изме-

нений состояния (уровня развития) в будущем, а также альтернативных спо-

собов и сроков достижения ожидаемого состояния  

сущность 
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Цель прогнозирования развития предприятия – это создание 

информационной базы для выбора оптимального пути его развития в 

будущем, для планирования деятельности предприятия. Оно не только 

выявляет объективные тенденции (как позитивные, так и негативные) 

процесса развития для определения будущего состояния, но и дает ма-

териал для обоснования мер по активному воздействию как на сами 

тенденции, так и на процесс развития предприятия. 

В экономической литературе выделяют разные классификации 

прогнозов. Например, по временному охвату различают такие виды про-

гнозов: оперативный, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. 

Горизонт оперативных прогнозов доходит до 3 – 6 месяцев от начала 

прогноза, краткосрочных – до 1 года, среднесрочных – до 5 лет, а 

долгосрочные прогнозы составляются на период более 5 лет. 

Оперативные прогнозы используются для принятия оперативных 

хозяйственных решений, связанных с изменением конъюнктуры товар-

ного, в том числе материально-сырьевых ресурсов, и финансового рын-

ков в ближайшем периоде, внесения своевременных корректировок в 

текущие планы предприятия.  

Краткосрочные прогнозы используются для разработки произ-

водственной программы предприятия, а также в качестве основы для 

планирования всех потребностей в ресурсах.   

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование основываются 

на системе прогнозов конъюнктуры рынка, соотношения спроса и пред-

ложения, ограничений по защите окружающей среды, международной 

торговли. Значение долгосрочного прогноза зависит от сферы деятель-

ности предприятия. Например, предприятия, занятые добычей полезных 

ископаемых, часто планируют разработку дополнительных месторожде-

ний полезных ископаемых и создание оборудования за десятилетия до 

того, как они понадобятся. 

Выделяют такие методы прогнозирования:  

1) фактографические методы; 

2) эвристические методы. 

Фактографические методы – методы прогнозирования, которые 

основываются на использовании фактических материалов, детально ха-

рактеризующих изменения во времени всей совокупности или отдель-

ных показателей деятельности объекта прогнозирования. 
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Основными фактографическими методами прогнозирования 

являются: метод экстраполяции, метод функций, метод корреляционных 

моделей и др. 

Рассмотрим подробнее фактографические методы.  

В основу метода экстраполяции положено допущение о неизмен-

ности причин, которые определяют развитие предприятия, то есть зако-

номерность развития предприятия в прошлом экстраполируются (пере-

носятся) на процесс развития предприятия в будущем. Этот метод явля-

ется одним из основных методов прогнозирования. 

Метод функций – это один из математико-статистических мето-

дов, который основан на использовании корреляционных функций. Он 

состоит из двух этапов: на первом формируют задачи прогнозирования и 

определяют критерии их решения, а на втором, используя временной 

ряд, то есть процесс изменения параметров производства во времени, 

определяют прогнозируемую величину в перспективе. 

Метод корреляционных моделей – это метод, который основыва-

ется на поиске математической зависимости одного показателя от друго-

го (парная корреляция) или одного показателя от группы других показа-

телей (множественная корреляция).  

Эвристические методы прогнозирования – это методы, которые 

предусматривают разработку прогнозов с помощью логических приемов 

и теоретических исследований. В свою очередь, эвристические методы 

делятся на две подгруппы: 

1) интуитивные методы; 

2) аналитические методы. 

К интуитивным методам относят: метод экспертных оценок, ме-

тод "мозговой атаки" и др.  

Рассмотрим подробнее интуитивные методы. 

При отсутствии достаточного количества статистической информа-

ции используют метод экспертных оценок – метод, который основан 

на сборе необходимой информации путем анкетирования. При этом ис-

пользуют два подхода: индивидуальной и групповой оценки. Индивиду-

альная оценка – каждый эксперт дает свою оценку. Групповая оценка – 

суммарная оценка, которую дает группа экспертов. 

Метод "мозговой атаки" – метод, основанный на творческом сотруд-

ничестве определенной группы экспертов путем проведения дискуссии. 
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При использовании этого метода необходимо соблюдать два условия: 

первое – в процессе дискуссии не допускается критика и комментарии, вто-

рое – не отбрасывается никакая даже самая абсурдная идея. 

К аналитическим методам относят: метод морфологического 

анализа, метод построения "дерева целей", метод информационного 

моделирования, метод оптимизации и др. 

Рассмотрим подробнее аналитические методы. 

Метод морфологического анализа – метод, который основыва-

ется на исследовании всех возможных вариантов, исходя из закономер-

ностей построения (морфологии) объекта прогнозирования. Прогнозиро-

вание осуществляется путем комбинирования всех возможных вариан-

тов развития предприятия. 

Метод построения "дерева целей" – метод, который основывается 

на разделении основных задач прогнозирования на цели и подцели и уста-

новлении на основе экспертных оценок возможных связей между ними.  

Следует отметить, что возможны и другие методы прогнозирова-

ния развития предприятия, но более-менее надежное предвидение бу-

дущего может обеспечить только соединение разных методов. 

 

Выводы  

 

1. Планирование деятельности предприятия является одной из 

функций управления предприятием, важнейшим условием его выживае-

мости, экономического роста и процветания. Планирование позволяет 

оптимально увязать имеющиеся возможности предприятия по выпуску 

продукции со сложившимися на рынке потребностями. 

2. Планирование деятельности предприятия предполагает не-

сколько этапов плановых работ. Качество планирования деятельности 

предприятия в значительной степени зависит от учета его принципов. 

3. Система планирования деятельности предприятия заключается в 

разработке и взаимосогласовании планов разных видов. Каждый из них 

имеет свои особенности относительно объекта, содержания планирова-

ния, длительности периода планирования, масштабности заданий и т. д. 

4. Планирование деятельности предприятий осуществляется с по-

мощью разных методов, которые были бы адекватными внешним усло-

виям хозяйствования и особенностям экономических отношений в 

стране, а также учитывали профиль деятельности предприятия. 
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5. Стратегия предприятия, то есть генеральная комплексная про-

грамма действий, которая определяет приоритетные для предприятия 

проблемы, его миссию, главные цели и распределение ресурсов для их 

достижения, является одним из важнейших инструментов управления и 

развития предприятия. По своему содержанию стратегия – это долго-

срочный плановый документ, результат стратегического планирования. 

6. При стратегическом планировании на основе поставленных це-

лей определяются объемы и структура производственной программы 

предприятия, а также структура и объемы ресурсов (потенциала), необ-

ходимых для производства и реализации продукции.  

7. Основная цель стратегического планирования – создание потен-

циала для выживания предприятия в условиях динамического измене-

ния внешней среды. В результате такого планирования предприятие 

ставит перспективные цели и разрабатывает пути их достижения. 

8. Наряду с формированием стратегии и тактики своего развития, 

разработкой и осуществлением конкретных мер по их реализации пред-

приятие как субъект предпринимательской деятельности занимается биз-

нес-планированием своей деятельности. Бизнес-планирование, или де-

ловое планирование, способствует решению стратегических и тактиче-

ских задач, стоящих перед предприятием. 

9. Бизнес-план – это один из ключевых элементов стратегического 

планирования. Он является документом, позволяющим управлять бизне-

сом. Бизнес-план рассматривается как инструмент внутрифирменного 

управления. В бизнес-плане оценивается эффективность деятельности 

предприятия, он является условием получения инвестиций для разработки 

и реализации предпринимательской идеи, любых инновационно-

инвестиционных проектов. 

10. Выделяют две основные функции бизнес-плана: внешнюю (за-

ключается в ознакомлении заинтересованных лиц с содержанием и эф-

фективностью реализации новой предпринимательской идеи на пред-

приятии) и внутреннюю (заключается в отработке системы управления 

реализацией предпринимательского проекта на предприятии). 

11. На практике выделяют следующие типы бизнес-планов: внут-

ренний бизнес-план; бизнес-план для получения кредитов; инвестици-

онный бизнес-план; бизнес-план финансового оздоровления (санации).  

12. Бизнес-планы предприятий могут различаться по форме, содер-

жанию, структуре и т. д. Наибольшие различия наблюдаются в рамках мо-
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дификаций бизнес-планов в зависимости от назначения: по бизнес-линиям 

(продукция, услуги) и по предприятию в целом (новому или действующему). 

13. Процесс разработки бизнес-плана охватывает следующие стадии: 

начальная, которая является обязательной при условии начала нового де-

ла и предусматривает проработку концепции будущего бизнеса; подготови-

тельная – формируется информационное поле, оцениваются сильные и 

слабые стороны деятельности предприятия, формулируется его миссия и 

конкретные цели, разрабатывается стратегия и возможные стратегические 

альтернативы; основная стадия – осуществляется непосредственная раз-

работка конкретного бизнес-плана. 

14. Тактические планы являются средством конкретизации, допол-

нения и корректирования стратегии развития предприятия с учетом из-

менений во внешней среде хозяйствования и его положения на рынке. 

В процессе тактического (текущего) планирования, в отличие от страте-

гического, планирование проводится на средне- и краткосрочный период 

на базе определенной производственной программы, заданного потен-

циала и системы управления предприятием. 

15. Основной задачей тактического (текущего) плана в общей си-

стеме планирования на предприятии является четкое определение всей 

совокупности практических средств, необходимых для осуществления 

намеченных стратегическим планом целей, конкретизированных относи-

тельно определенного планового периода (года). 

16. Состав тактического (текущего) плана, название и содержатель-

ное наполнение каждого из разделов, перечень показателей определяют-

ся предприятием самостоятельно. Основой для разработки всех разделов 

плана предприятия и его подразделений является план производства и 

сбыта продукции. Текущее планирование предусматривает разработку 

планов на всех уровнях управления предприятием и по всем направлени-

ям его деятельности на более короткие периоды (квартал, месяц). 

17. Реализация тактических (текущих) планов предприятия осу-

ществляется посредством разработки и выполнения его оперативных 

планов. Оперативное планирование – это заключительный этап в пла-

нировании деятельности предприятия, задачей которого является кон-

кретизация показателей тактического плана с целью организации повсе-

дневной работы предприятия и его подразделений. 

18. Оперативное планирование заключается в календарной увязке 

производственного процесса, выполняемого в структурных подразделе-
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ниях предприятия вплоть до рабочих мест, с учетом последовательно-

сти изготовления продукции и ее составных частей, длительности обра-

ботки и сборки. Оно состоит из двух этапов: первый этап – календарное 

планирование; второй этап – диспетчеризация.  

19. Реализация функции планирования на предприятии предусмат-

ривает выработку предположений возможного хода развития предприятия 

и его состояния в будущем, то есть предполагает соответствующее про-

гнозирование (научное обоснование возможных количественных и каче-

ственных изменений состояния (уровня развития) в будущем, а также аль-

тернативных способов и сроков достижения ожидаемого состояния). Це-

лью прогнозирования развития предприятия является создание информа-

ционной базы для выбора оптимального пути его развития в будущем, для 

планирования деятельности предприятия.  

20. Методами прогнозирования являются: фактографические (метод 

экстраполяции, метод функций, метод корреляционных моделей и др.) и 

эвристические (метод экспертных оценок, метод "мозговой атаки", метод 

морфологического анализа, метод построения "дерева целей", метод ин-

формационного моделирования, метод оптимизации и др.). 
 

Контрольные вопросы для самодиагностики 
 

1. Что вы понимаете под планированием деятельности предприятия? 

2. Охарактеризуйте основные этапы планирования. 

3. Какие вы знаете разновидности планов? Назовите их особенности. 

4. Приведите классификацию методов планирования. 

5. Чем стратегическое планирование отличается от тактического и 

оперативного планирования? 

6. Что такое бизнес-план предприятия? Какие функции он выполняет? 

7. Раскройте сущность прогнозирования развития предприятия. 

8. Какие вы знаете методы прогнозирования? Охарактеризуйте их. 
 

Тесты для самодиагностики 
 

1. Сущность планирования заключается в разработке и обоснова-

нии целей, определении самых лучших методов и способов их достиже-

ния при эффективном использовании всех видов ресурсов, необходимых 

для выполнения поставленных задач и установления их взаимодействия: 

а) да; 

б) нет. 
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2. Укажите метод планирования, который предусматривает по-

строение взаимосвязей между производственными подразделениями и 

показателями: 

а) экстраполяционный; 

б) факторный; 

в) нормативный; 

г) балансовый; 

д) матричный. 
 

3. Бизнес-план дает возможность решить такие задачи: 

а) обоснование экономической целесообразности направлений 

развития предприятия; 

б) расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

в) определение источников финансирования выбранной стратегии; 

г) подбор работников, способных реализовать данный план; 

д) все ответы верны. 
 

4. Основной задачей оперативно-календарного планирования яв-

ляется: 

а) определение долгосрочной стратегии предприятия; 

б) определение объемов и структуры продуктово-ассортиментной 

программы предприятия и ресурсов, необходимых для производства и 

реализации продукции; 

в) определение спроса на продукцию и планирование ее сбыта; 

г) конкретизация показателей текущего плана с целью организации 

планомерной и ритмичной работы предприятия и его подразделений; 

д) конкретизация показателей совокупных финансово-экономических 

результатов деятельности предприятия. 
 

5. К эвристическим методам прогнозирования не относится: 

а) метод функций; 

б) метод экспертных оценок; 

в) метод морфологического анализа. 
 

6. Методы прогнозирования, базирующиеся на использовании 

фактических материалов, которые детально характеризуют изменения 
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во времени всей совокупности или отдельных показателей деятельности 

предприятия, – это: 

а) фактографические; 

б) эвристические; 

в) экстраполяционные; 

г) экспертно-статистические; 

д) нормативные. 
 

Решение кроссворда 
 

Решите кроссворд (рис. 6.11), вписав слова по горизонтали и вертикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 6.4. 
 

1    2                   

                     3  

                       

  4                     

                       

        5       6        

  7                     

          8             

 9                      

                       

      10                11 

          12             

                       

      13                 

                       

             14          

                       

                       

15                       

                       

                       

    16                   

                       

                       

 17                      

 

Рис. 6.11. Кроссворд 
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Таблица 6.4 

Задания для решения кроссворда 
 

№ 
зада-
ния 

Содержание задания 

По горизонтали 

1 Стратегия, которая применяется при необходимости реструктуризации 
после продолжительного периода роста или в связи с необходимостью 
повышения эффективности в периоды спада предприятия 

4 Этот вид планирования осуществляется на период более 5 лет 

5 Этот вид планирования ориентирован на долгосрочную перспективу и 
определяет основные направления развития хозяйствующего субъекта 

9 Одна из систем оперативного планирования 

12 Этот метод планирования предусматривает применение в планировании 
обоснованных норм и нормативов, с помощью которых производятся технико-
экономические расчеты 

13 Принцип планирования, сущность которого заключается в способности пла-
нов и процесса планирования менять свою направленность в связи с непред-
виденными обстоятельствами 

14 При этом виде планирования по истечению определенного запланиро-
ванного срока план продлевается на следующий период 

15 Принцип планирования, согласно которому процесс планирования на 
предприятии должен осуществляться беспрерывно 

16 Этот принцип планирования означает, что каждый работник предприятия 
становится участником плановой деятельности, независимо от должности и 
выполняемых им функций 

17 В этом разделе бизнес-плана предоставляется краткий обзор предприни-
мательского проекта, который отражает его ключевые, наиболее важные и 
значимые аспекты 

По вертикали 

2 Метод планирования, который заключается в расчленении планируемого 
объекта на составные части, а также выявлении взаимосвязей этих ча-
стей 

3 Этот принцип планирования означает, что планы должны быть конкретизиро-
ваны и детализированы в той степени, в которой позволяют внешние и внут-
ренние условия предприятия 

6 Этот вид планирования не носит обязательный для выполнения характер, 
а имеет лишь рекомендательный характер 

7 Этот метод планирования предусматривает способность плановика раз-
рабатывать и применять новые и лучшие, по сравнению с традиционны-
ми, плановые решения 

8 Этот метод планирования направлен на согласование нужд и производ-
ственных ресурсов предприятия, необходимых для их удовлетворения 

10 Процесс научного обоснования возможных количественных и качествен-
ных изменений состояния предприятия в будущем, а также альтернатив-
ных способов достижения ожидаемого состояния 

11 Этот вид планирования осуществляется на период до 1 года 
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7. Персонал предприятия, производительность  

и оплата труда 

7.1. Понятие, классификация и структура персонала предприятия. 

7.2. Планирование и формирование персонала предприятия. 

7.3. Кадровая политика предприятия. 

7.4. Производительность труда и методы ее измерения. Факторы 

и резервы роста производительности труда. 

7.5. Оплата труда и ее основные функции. 

7.6. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

оплаты труда. 

Ключевые понятия и термины: персонал предприятия, профес-

сия, специальность, квалификация, производительность труда, трудоем-

кость, факторы роста производительности труда, резервы роста произво-

дительности труда, заработная плата, повременная форма оплаты труда, 

сдельная форма оплаты труда, тарифная система оплаты труда, бестариф-

ная система оплаты труда, минимальная заработная плата, индексация за-

работной платы. 

7.1. Понятие, классификация и структура персонала предприятия 

Уровень конкурентоспособности экономики, уровень благосостоя-

ния населения в определенной мере зависят от качества трудового по-

тенциала персонала предприятий (организаций) данной страны. Для ха-

рактеристики всей совокупности работников предприятия используются 

термины: персонал, кадры и трудовой коллектив. 

Сущность понятия "персонал предприятия" показана на рис. 7.1. 
 

 
 

Рис. 7.1. Сущность понятия "персонал предприятия" 

Персонал предприятия 

совокупность постоянных работников, которые получили необходимую про-
фессиональную подготовку и/или имеют опыт практической деятельности и 

обеспечивают хозяйственную деятельность предприятия  

сущность 
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В состав персонала предприятия в зависимости от участия в 

производственном процессе включаются 2 группы: 

1) промышленно-производственный персонал (ППП) – это со-

вокупность работников основных, вспомогательных и обслуживающих 

производств, научно-исследовательских подразделений и заводоуправ-

ления, то есть все работники, занятые в сфере производства или его об-

служивания. Это персонал, который занят основной деятельностью 

предприятия (в производственном процессе и его обслуживании); 

2) непромышленный персонал – это работники, непосредственно не 

связанные с производством – работники жилищно-коммунального хозяйства, 

детских дошкольных и медицинских учреждений, дворцов и домов культуры, 

библиотек, учебных центров и др. Это персонал непромышленных организа-

ций, которые состоят на балансе данного предприятия. 

Такое разделение персонала предприятия необходимо для расче-

та заработной платы, согласования трудовых показателей с измерите-

лями результатов производственной деятельности (для определения 

производительности труда берется, как правило, численность только 

ППП).  

По характеру выполняемых функций ППП делят на 4 категории 

(рис. 7.2) [14, с. 101]. 

 
 

Рис. 7.2. Категории персонала предприятия 

Категории  
персонала  

предприятия 

рабочие 

 

руководители 

 

специалисты 

 

служащие 

работники, которые непосредственно 
принимают участие в процессе произ-

водства, а также работники, занятые ре-
монтом, обслуживанием и др. 

работники, которые занимают должности 
руководителей предприятий и их струк-

турных подразделений 

работники, которые заняты инженерно-
техническими, экономическими и други-
ми работами (например, инженеры, эко-

номисты, финансисты и т. д.) 

работники, которые осуществляют под-
готовку и оформление документов, учет 
и контроль, обслуживание (например, 

кассиры, секретари) 
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Следует отметить, что деление рабочих на основных и вспомога-

тельных происходит, поскольку производственные процессы подразде-

ляются на основные и вспомогательные. 

Основные рабочие – это рабочие, непосредственно занятые вы-

полнением технологических операций по изготовлению продукции 

(например, токари, штамповщики и др.). 

Вспомогательные рабочие – это рабочие, которые обслуживают 

процесс производства, выполняют различные вспомогательные или 

подсобные операции (уход за машинами, погрузочно-разгрузочные ра-

боты, уборка и т. п.). К ним, например, относятся работники энергетиче-

ского, ремонтного, транспортного и других цехов (слесарь-ремонтник, 

электрик, кладовщик, уборщик и др.). 

Все работники, принимающие участие в хозяйственной деятельно-

сти предприятия на основе трудового договора (контракта, соглашения), а 

также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с 

предприятием, представляют собой трудовой коллектив предприятия. 

Состав и количественное соотношение отдельных категорий ра-

ботников предприятия характеризуют структуру персонала. 

Важным направлением классификации персонала предприятия яв-

ляется его разделение по профессиям и специальностям. 

Профессия – это вид трудовой деятельности, осуществление ко-

торой требует соответствующего комплекса специальных знаний и прак-

тических навыков. 

Специальность – это узкая разновидность трудовой деятельности в 

рамках данной профессии, имеющая специфические особенности и требу-

ющая от работника дополнительных (специальных) знаний и навыков.  

Например, профессия слесаря охватывает специальности слесаря-

ремонтника, слесаря-инструментальщика, слесаря-сборщика. 

Профессиональный состав персонала предприятия зависит от спе-

цифики деятельности, характера продукции (услуг) и от уровня техниче-

ского развития. Каждая отрасль имеет свойственные только ей профес-

сии и специальности. В то же время существуют общие (сквозные) 

профессии персонала – профессии, одинаково востребованные в не-

скольких отраслях народного хозяйства страны. 

Например, бухгалтер или инспектор отдела кадров может работать 

как в медицинском учреждении, на производственном предприятии, так 

и в негосударственной коммерческой организации.  
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Среди сквозных профессий встречаются специальности рабочие, 

не требующие особого образования: слесари, сварщики, электрики, 

электромонтажники и машинисты могут работать как в строительстве, на 

разных видах производства, так и в сервисных службах – от жилищно-

коммунального хозяйства до авторемонтных мастерских. 

Работники каждой профессии и специальности отличаются уров-

нем квалификации. 

Квалификация – это совокупность специальных знаний и практиче-

ских навыков, которые определяют степень подготовленности работника 

к выполнению профессиональных функций соответствующей сложности. 

В зависимости от уровня квалификации рабочие делятся на 

4 группы:  

1) высококвалифицированные рабочие – рабочие, которые вы-

полняют особо сложные и ответственные работы (например, ремонт и 

наладка сложного оборудования) и имеют большой практический опыт; 

2) квалифицированные рабочие – рабочие, которые выполняют 

сложные работы (например, металлообработка, ремонтные и строи-

тельные работы) и имеют значительный опыт работы; 

3) малоквалифицированные рабочие – рабочие, которые вы-

полняют несложные работы (например, некоторые сборочные работы, 

технический осмотр) и имеют определенный опыт работы; 

4) неквалифицированные рабочие – рабочие, которые выполня-

ют вспомогательные и обслуживающие работы (например, грузчики, 

уборщики) и не требуют специальной подготовки. 

Конкретный уровень квалификации работников определяется с по-

мощью тарифно-квалификационных справочников (характеристик). 

Уровень квалификации руководителей, специалистов и служащих 

зависит от характера и уровня специальной подготовки, а также от прак-

тического опыта работы. 

В зависимости от уровня квалификации выделяют 4 группы спе-

циалистов: 

1) специалисты высшей квалификации – это работники, которые 

имеют научные степени и звания; 

2) специалисты высокой квалификации – это работники с выс-

шим образованием и значительным опытом практической работы; 

3) специалисты средней квалификации – это работники со 

средним специальным образованием и опытом практической работы; 
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4) специалисты-практики – это работники, которые имеют опыт 

практической работы, но не имеют специального образования. 

Руководителям, специалистам и служащим на предприятии предо-

ставляется соответствующая должность согласно штатному расписа-

нию – внутреннему нормативному документу предприятия, в котором 

указывается перечень должностей, существующих на данном предприя-

тии, численность работников по каждой из них и размеры их должност-

ных окладов за месяц. 

Обобщая современные тенденции, следует отметить, что в усло-

виях технического прогресса наблюдаются некоторые изменения струк-

туры персонала производственной сферы:  

во-первых, происходит перераспределение работников из про-

мышленного и аграрного секторов экономики в информационную сферу 

и сферу обслуживания населения; 

во-вторых, происходит увеличение удельного веса вспомогатель-

ного умственного труда в общей структуре персонала предприятий;  

в-третьих, наблюдается увеличение спроса на квалифицирован-

ный труд и снижение доли мало- и низкоквалифицированного труда;  

в-четвертых, происходит снижение доли основных рабочих и уве-

личение доли вспомогательных рабочих в общей структуре персонала 

предприятий. 

Все вышеперечисленное обязательно отразится на изменении си-

туации на рынке труда в Украине. 

7.2. Планирование и формирование персонала предприятия 

Предприятие самостоятельно определяет общую численность кад-

ров, их профессиональный и квалификационный состав, формирует 

трудовой коллектив, который способен в условиях рынка достигать вы-

соких конечных производственно-хозяйственных результатов. Поэтому 

очень важным направлением планирования на предприятии является 

планирование численности и состава кадров, которое предполага-

ет определение плановой численности и явочного состава кадров по 

всем группам и категориям. 

Источниками информации для планирования численности пер-

сонала служат: план по труду, статистическая отчетность "Отчет по тру-

ду", данные табельного учета и отдела кадров. Основными унифициро-

ванными формами первичной документации по учету труда и его оплаты 
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являются: приказы (распоряжения) о приеме на работу, переводе на дру-

гую работу, предоставлении отпуска, прекращении трудового договора 

(контракта), личная карточка, табель учета использования рабочего вре-

мени и расчета заработной платы, расчетно-платежная ведомость и др. 

На предприятии в практике планирования и учета выделяют различ-

ные виды состава работников (рис. 7.3) [14, с. 104].  

 
 

Рис. 7.3. Виды состава работников предприятия 
 

Рассмотрим подробнее характеристику видов состава работников 

предприятия. 

Сменный состав работников определяется по участкам, цехам 

на основании плана производства, норм выработки, норм обслуживания, 

норм штата, трудоемкости по категориям и профессиям работников. 

Явочный состав работников определяется путем умножения 

сменного штата на количество смен по графику сменности (1 смена, 

2 смены или 3 смены). 

Штатный состав работников определяется как сумма явочного со-

става работников и численности работников, необходимых для подмены. 

В учетное количество штатных работников включаются все 

нанимаемые работники, которые заключали письменно трудовой договор 

Виды состава работников 

сменный состав 

явочный состав 

штатный состав 

учетный состав 

численность работников, которая необходима 
для выполнения сменного задания 

численность работников, которая необходима 
для выполнения задания в течение дня 

определяется с учетом подмены на ежеднев-
ный отдых и перехода со смены на смену со-

гласно графику сменности 

учетное количество 
штатных работников  

среднее количе-
ство работников 

предприятия 

среднее количество работ-
ников в эквиваленте пол-

ной занятости 
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(контракт) и выполняли постоянную, временную или сезонную работу 

один день и более, а также владельцы предприятия, если, кроме дохода, 

они получали заработную плату на этом предприятии.  

Учетное количество штатных работников определяется на опреде-

ленную дату отчетного периода, например, на первое или последнее 

число месяца, включая принятых работников и исключая тех, которые 

выбыли в этот день. 

Среднее количество работников предприятия за период (месяц, 

квартал, с начала года, год) определяется как сумма показателей: сред-

неучетного количества штатных работников, среднего количества внешних 

совместителей, количества работников в эквиваленте полной занятости, 

среднего количества работающих по гражданско-правовым договорам. 

Среднеучетное количество штатных работников за месяц опре-

деляется путем суммирования количества штатных работников учетного 

состава за каждый календарный день отчетного месяца, то есть с 1 по 30 

или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая выходные, 

праздничные и нерабочие дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней отчетного месяца.  

Аналогично рассчитывается среднее количество внешних совме-

стителей и работающих по гражданско-правовым договорам. 

В эквивалент полной занятости пересчитывается весь персонал, 

который привлекался к работе в отчетном периоде. Он включает штат-

ных работников предприятия и тех, которые не находятся в учетном со-

ставе и привлечены на работы согласно договорам и имеют начисления 

из фонда оплаты труда.  

Показатель среднего количества всех работников в эквивален-

те полной занятости характеризует условное количество работников 

(рабочих мест), отработавших полный рабочий день, которое необходимо 

для выполнения установленного (определенного) предприятием объема 

работ (услуг). 

В практической деятельности предприятий применяются различные 

методы планирования численности рабочих:  

по нормам времени на единицу продукции; 

по нормам выработки за единицу времени; 

по нормам обслуживания. 

Формулы расчета плановой численности рабочих по вышеуказан-

ным методам показаны на рис. 7.4 [14, с. 103]. 
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Рис. 7.4. Методы расчета плановой численности рабочих 

 

Для расчета плановой численности административно-управленческого 

персонала (Ча) можно использовать формулу Розенкранца: 

 

                        ,
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                      (7.1) 

где n – количество видов организационно-управленческих работ, опре-

деляющих загрузку данной категории специалистов; 

mi – среднее количество определенных действий (расчетов, обра-

ботки заказов, переговоров и т. п.) в рамках i-го организационно-

управленческого вида работ за установленный промежуток времени 

(например, за год); 

ti – время, необходимое для выполнения действия m в рамках i-гo 

организационно-управленческого вида работ;  

Т – рабочее время специалиста согласно трудовому договору (контракту) 

за соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчетах; 

Условные обозначения к формулам: 

Чраб – численность рабочих; ТР – плановая трудоемкость производственной про-

граммы, нормо-часов; Тэф – плановый эффективный фонд времени работы одного 

среднеучетного рабочего, часов; Кнв – плановый коэффициент выполнения норм 

времени; Ксп – коэффициент приведения явочной численности к списочной;  

В – плановый выпуск продукции в натуральном выражении; Нв – плановая норма 

выработки продукции за час; Кн.выр – плановый коэффициент выполнения норм 

выработки; n – количество единиц оборудования; с – количество смен; Но – норма 
обслуживания (сколько единиц оборудования может обслуживать 1 рабочий) 
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tр – время на различные работы, которые невозможно учесть в 

предварительных (плановых) расчетах; 

Кн.р.в – коэффициент необходимого распределения времени; 

Кф.р.в – коэффициент фактического распределения времени. 

 

В свою очередь, коэффициент необходимого распределения вре-

мени рассчитывается по формуле: 

 

,К×К×К=К .ч.я.п.ор.в.з.р.д.з.в.р.н                   (7.2) 

где Кз.д.р. – коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные ра-

боты (как правило, находится в пределах 1,2÷1,4); 

Кз.в.ор. – коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых со-

трудников в течение рабочего дня (устанавливается на уровне 1,12); 

Кп.я.ч. – коэффициент пересчета явочной численности в списочную. 

 

Коэффициент фактического распределения времени определяет-

ся отношением общего фонда рабочего времени какого-либо подразде-

ления ко времени, рассчитанному как ∑ mi × ti: 

 

   ,
t×m

Ч×Т
=К

ii
.в.р.ф ∑                            (7.3) 

где Ч – численность рассматриваемого подразделения предприятия, чел. 

 

В общем виде формула Розенкранца применяется для проверки со-

ответствия фактической численности (например, какого-либо подразде-

ления) необходимой, которая задается загрузкой данного подразделения.  

Поэтому для использования формулы Розенкранца в плано-

вых расчетах следует придать ей следующий вид, так как величины tр и 

Кф.р.в в этом случае неизвестны: 

 

                                    .K×
T

t×m

=Ч .в.р.н

n

1=i
ii

а

∑
                                (7.4) 

Для расчета численного состава руководителей, специалистов 

и служащих используются нормативы численности, которые разработа-

ны по функциям управления. Расчет этих нормативов может выполняться 
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по эмпирическим, то есть основанным на опытных данных, формулам. 

Например, норматив численности работников, осуществляющих линей-

ное руководство основным производством (Нп), рассчитывается по фор-

муле: 

 

  Нп = 0,099 × Рn
0,677 × Ф0,210,            (7.5) 

где Рn – численность основных производственных рабочих, чел.; 

Ф – стоимость основных производственных фондов (ОПФ), тыс. грн. 

 

Для планирования и формирования персонала предприятия необ-

ходимо учитывать движение работников на предприятии (внутреннее 

и внешнее).  

В свою очередь, внутреннее движение работников предприятия 

может быть: межцеховым, межпрофессиональным и квалификационным. 

Характеристика видов внутреннего движения работников предпри-

ятия представлена на рис. 7.5. 
 

 
 

Рис. 7.5. Характеристика видов внутреннего движения работников 

 

Для анализа внутреннего движения работников на предприятии 

используется ряд показателей (табл. 7.1) [14, с. 107]:  

коэффициент внутреннего оборота работников;  

коэффициент межцехового движения работников;  

коэффициент межпрофессионального движения работников;  

коэффициент квалификационного движения работников. 

Виды внутреннего 
движения  

работников 

межцеховое движение – происходит из-за технических 
сдвигов в производстве, организационной перестройки, 
перестановки одних работников в результате выбытия с 

предприятия других и т. д. 

межпрофессиональное движение – происходит из-за 
перехода, например, к новой работе. Эти переходы мо-
гут быть связаны как с техническим прогрессом, так и с 

реализацией личных интересов работников 

квалификационное движение – происходит из-за перехода 
работника от одного тарифного разряда к другому в пре-
делах существующей тарифной системы оплаты труда 
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Таблица 7.1 

 

Показатели внутреннего движения работников 

 

Виды внутреннего 

движения  

работников 

Показатели  

внутреннего движения 

работников 

Расчет показателей внутреннего  

движения работников 

Обобщающий 

показатель  

внутреннего  

движения  

работников 

Коэффициент  

внутреннего оборота  

работников 

отношение численности работников, 

которые приняли участие во внутрен-

нем движении кадров независимо от 

числа изменений в их позициях, к 

среднеучетной численности персонала 

Межцеховое  

движение 

Коэффициент  

межцехового движения  

работников 

отношение численности работников, 

которые приняли участие в межцехо-

вом движении, к среднеучетной чис-

ленности персонала 

Межпрофессио-

нальное  

движение 

Коэффициент  

межпрофессионального  

движения работников 

отношение численности работников, 

которые приняли участие в межпро-

фессиональном движении, к средне-

учетной численности персонала 

Квалификацион-

ное  

движение 

Коэффициент  

квалификационного 

движения работников 

отношение численности работников, 

которые приняли участие в квалифи-

кационном движении, к среднеучетной 

численности персонала 

 

Внешним движением работников считается их перемещение 

между предприятиями и отраслями. 

К внешнему движению работников относятся такие показатели 

(рис. 7.6) [14, с. 107]:  

общий коэффициент оборота рабочей силы; 

коэффициент оборота по приему; 

коэффициент оборота по выбытию; 

коэффициент текучести кадров; 

коэффициент обновления работников. 

Отдельно при планировании и формировании персонала предпри-

ятия следует выделить коэффициент стабильности кадров, который 

определяется отношением количества работников, находящихся в 

учетном составе предприятия весь отчетный год, к среднеучетному ко-

личеству работников за год. 
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Рис. 7.6. Показатели внешнего движения работников  

и формулы их расчета 
 

Уровень текучести кадров (РТ) оценивается с помощью двух ко-

эффициентов – текучести кадров и стабильности кадров (Кс) [11]: 

 

                                     .К×К1=Р стТ                   (7.6) 

 

Уровень обеспеченности предприятия персоналом определя-

ется сравнением фактического количества работников по категориям и 

специальностям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется 

при этом обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных для 

производства специальностей. Необходимо анализировать также каче-

ственный состав персонала по уровню квалификации. Соответствие 

квалификации производственного персонала выполняемым работам 

оценивается с помощью тарифных разрядов. Фактический средний та-
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Условные обозначения к формулам: 
Чп – количество работников, принятых за отчетный период; 

Чв – количество работников, которые выбыли (уволились) за отчетный период; 

Чс – среднеучетное количество штатных работников; 

Чув – количество работников, уволенных по собственному желанию (кроме тех, 
кто уволился по уважительным причинам), за прогулы и другие нарушения тру-
довой дисциплины 
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рифный разряд рабочих напрямую связан с качеством выпускаемой 

продукции. Следовательно, это дает возможность установить, насколько 

правильно подобран и расставлен производственный персонал по 

участкам и соответствует ли трудовой вклад работников заработной 

плате. 

Следует отметить, что обязательным направлением планирования 

численности персонала является планирование потребности в персо-

нале.  

Основное задание планирования привлечения персонала – это 

удовлетворение в перспективе потребности в кадрах.  

На предприятии план привлечения персонала устанавливает 

требуемое количество, уровень образования, уровень квалификации и 

сроки привлечения, а также разрабатывает программу набора персона-

ла. В процессе привлечения персонала используются два источника: 

1) внутренний источник (например, дополнительная работа, пе-

ремещение работников внутри предприятия и др.); 

2) внешний источник (например, наем новых работников, привлече-

ние временного персонала, в частности, лизинг персонала, аутсорсинг и др.). 
 

Интересно знать. Лизинг персонала – привлечение временно сво-

бодного компетентного персонала (одного специалиста или ко-

манды специалистов) в деятельность предприятия с помощью ре-

крутинговых (кадровых) агентств, которые занимаются предо-

ставлением таких услуг. Лизинг персонала позволяет в краткие 

сроки обеспечить компетентными и квалифицированными кад-

рами определенные процессы в деятельности предприятия и 

тем самым избежать простоев.  

      Лизинг персонала для Украины является новой услугой (около 

10 лет на рынке услуг), однако в западных странах он существует 

уже более 20 – 35 лет. Около 81 % американских компаний исполь-

зует услуги временных работников, более чем 5 % от общего ко-

личества занятых в США и странах Западной Европы находятся в 

штате кадровых агентств – лизингодателей [37]. 
 

Структурная схема механизма лизинга персонала на примере 

маркетингового подразделения предприятия, которое является заказчи-

ком услуги "лизинг персонала" у рекрутинговой компании, представлена 

на рис. 7.7 [37]. 



 153 

Подобные схемы механизма лизинга персонала используются на 

отечественных предприятиях в разных сферах хозяйства Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 7.7. Схема лизинга персонала на примере маркетингового  

подразделения предприятия 
 

Представленная на рис. 7.7 схема иллюстрирует взаимоотношения 

трех сторон в процессе использования лизинга персонала для кадрового 

обеспечения маркетингового подразделения предприятия:  

1) отношения между лизингодателем (кадровой компанией, предо-

ставляющей эту услугу) и командой специалистов по маркетингу, которые 

осуществляются путем заключения временного трудового договора и вы-

полнения по этому договору определенных обязательств с обеих сторон; 

2) отношения между лизингополучателем (предприятием, исполь-

зующим эту услугу) и командой специалистов по маркетингу, которые 

осуществляются путем предоставления соответствующих условий труда 

первой стороной и компетентного выполнения маркетинговых функций 

другой стороной; 
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Команда специалистов по маркетингу 
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Специа-
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ОБЪЕКТ  ЛИЗИНГА  ПЕРСОНАЛА 

Предоставление соответ-
ствующих условий труда 

Выполнение обязательств по 
трудовому договору 
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3) отношения между лизингодателем (кадровой компанией, кото-

рая предоставляет эту услугу) и лизингополучателем (предприятием, 

использующим эту услугу), которые осуществляются путем заключения 

лизингового договора (договора подряда) и выполнения по этому дого-

вору определенных обязательств с обеих сторон [37]. 

Обоснование выбора того или иного варианта подбора необ-

ходимых кадров должно проводиться по критериям, которые отражают 

социально-экономическую эффективность принимаемых решений.  

Таким образом, планирование численности как управленческого 

персонала, так и производственных рабочих обеспечит на предприятии 

не только эффективное использование производственного и трудового 

потенциала, но и позволит повысить конкурентоспособность выпускае-

мой продукции (предоставляемых услуг). 

7.3. Кадровая политика предприятия 

Эффективность использования персонала предприятия во многом 

определяется наличием соответствующей кадровой политики, которая 

является важнейшей составной частью стратегически ориентированной 

политики предприятия.   

Кадровая политика определяет философию и принципы, реали-

зуемые руководством в отношении трудовых ресурсов.  

Кадровая политика предприятия разрабатывается собственниками 

предприятия, высшим руководством, кадровой службой (отделом кадров). 

Сущность, основная цель и содержание кадровой политики пред-

приятия представлены на рис. 7.8. 

К основным принципам кадровой политики можно отнести:  

1) соответствие численности работников объему выполняемых работ;  

2) соответствие квалификации работников сложности выполняемых 

ими работ;  

3) обусловленность структуры персонала особенностями осуществ-

ления производственного процесса;  

4) максимизацию эффективности использования рабочего времени;  

5) создание условий для постоянного повышения квалификации, 

развития интеллектуального потенциала работников. 
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Рис. 7.8. Сущность, цель и содержание кадровой политики предприятия 

 

Основными разновидностями кадровой политики считаются:  

политика набора кадров, политика обучения, политика оплаты труда, по-

литика формирования кадровых процедур, политика социальных отноше-

ний. 

Отдельные элементы кадровой политики отражаются в филосо-

фии предприятия, коллективном договоре и правилах внутреннего 

распорядка и др. 

Основные направления кадровой политики предприятия показаны 

на рис. 7.9. 

Кадровая политика предприятия  

система принципов, идей, требований, которые определяют основные направ-
ления работы с персоналом, ее формы и методы 

сущность 

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса про-
цессов обновления и сохранения количественного и качественного состава кад-
ров в соответствии с потребностями и целями самого предприятия, требования-

ми действующего законодательства и состоянием рынка труда 

Содержание кадровой политики предприятия 

определение потребности в персонале, требований к работникам, плани-
рование мероприятий по привлечению, отбору и найму работников 

составление и обновление штатного расписания, регламентов подразде-
лений (Положений о структурных подразделениях) 

профессиональный рост работников, обучение, формирование интеллек-
туального капитала 

планирование карьеры, продвижение по службе 

разработка систем мотивации работников, создание благоприятного пси-
хологического климата в коллективе, развитие корпоративной культуры 
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Рис. 7.9. Основные направления кадровой политики предприятия 
 

Следует отметить, что при формировании кадровой политики 

учитываются разные факторы, свойственные внешней и внутренней сре-

де предприятия: требования производства и стратегические направления 

развития предприятия; финансовые возможности предприятия и допус-

каемый уровень затрат на управление персоналом; количественные и ка-

чественные характеристики имеющего персонала и направленности их 

изменения в перспективе; ситуация на рынке труда; спрос на рабочую си-

лу со стороны конкурентов и складывающийся у них уровень заработной 

платы персонала; влияние профсоюзов; требования трудового законода-

тельства; принятая культура работы с наемными работниками [43]. 

7.4. Производительность труда и методы ее измерения.  

Факторы и резервы роста производительности труда 

Показателем экономической эффективности трудовой деятельности 

работников является производительность труда. От уровня и динамики 

производительности труда зависят развитие общества и уровень благо-

состояния населения регионов Украины. 
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Определение основных требований к персоналу 

Формирование новых кадровых структур и разработка процедур, 
механизмов управления персоналом 

Формулирование концепции оплаты труда, материального и мо-
рального поощрения 

Развитие социальных отношений  

Выбор путей привлечения, использования, сохранения, высво-
бождения кадров 

Определение путей развития кадров  

Улучшение морально-психологического климата в коллективе  

Обеспечение равных возможностей эффективного труда, его 
безопасности и нормальных условий 
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Сущность понятия "производительность труда" показана на рис. 7.10. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.10. Сущность понятия "производительность труда" 

 

ПТ является степенью плодотворности (эффективности) конкретно-

го труда.  

Эффективность труда измеряется соотношением результатов 

труда и затрат труда. Понятие "эффективность труда" является шире, 

чем понятие "производительность труда". Это связано с тем, что эффек-

тивность труда, кроме экономического аспекта (ПТ), включает в себя 

еще психофизиологический и социальный аспекты. 

Психофизиологический аспект эффективности труда рас-

сматривается с точки зрения воздействия трудового процесса на орга-

низм человека. В данном случае эффективным признается только  

такой труд, который наряду с определенной производительностью 

обеспечивает: 

во-первых, безвредные, благоприятные санитарно-гигиенические 

условия и безопасность;  

во-вторых, достаточную содержательность труда и соблюдение 

границ его разделения; 

в-третьих, возможности всестороннего развития физических, ум-

ственных сил и способностей человека в процессе труда и предотвра-

щает отрицательное влияние производственной обстановки на работни-

ка. 

Социальный аспект эффективности труда включает: 

во-первых, требование гармоничного развития личности каждого 

работника; 

во-вторых, повышение квалификации и расширение производ-

ственного профиля работника; 

определяется количеством продукции, которое производит работник за едини-
цу времени (выработка), или количеством времени, затрачиваемым на изго-

товление единицы продукции (трудоемкость) 

Производительность труда (ПТ) 

сущность 
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в-третьих, формирование позитивного социального климата в де-

ловых коллективах, усиление социально-политической активности, со-

вершенствование всего образа жизни работника. 

Если вышеперечисленные требования не соблюдаются, то наблю-

дается снижение темпов роста ПТ. Например, вредные для здоровья 

работника условия труда могут вызвать различные заболевания и, как 

следствие, потери рабочего времени из-за предоставления дополни-

тельных отпусков. Кроме того, неблагоприятные социальные взаимоот-

ношения в трудовых коллективах могут существенно снизить производи-

тельность труда при прочих равных условиях его организации. 

Таким образом, эффективность труда обуславливается ПТ в их 

тесной взаимосвязи. Это необходимо постоянно учитывать при опреде-

лении факторов и резервов роста ПТ [1]. 

Один и тот же результат процесса производства может быть полу-

чен при различной степени эффективности труда. В свою очередь, эф-

фективность труда зависит от целого комплекса внутренних и внешних 

факторов. Низкий уровень технической оснащенности, автоматизации 

технологических процессов, практически полное отсутствие модерниза-

ции и обновления основных средств приводит к существенному отстава-

нию ПТ. И если за такой труд платить адекватно, то экономически актив-

ное население (ЭАН) просто не будет иметь средств для существования. 

В практической деятельности предприятий (организаций) исполь-

зуются различные методы измерения выработки и динамики ПТ. Ис-

пользование того или иного метода связано, прежде всего, с уровнем, на 

котором измеряется ПТ, а также с теми задачами, которые ставят перед 

собой экономические подразделения предприятия (организации). 

Традиционно выделяют такие методы измерения уровня ПТ: 

натуральный (условно-натуральный), трудовой и стоимостной. 

Сфера применения вышеуказанных методов измерения уровня ПТ 

представлена на рис. 7.11. 

Преимущества и недостатки основных методов измерения ПТ 

представлены в табл. 7.2 [14]. 

Показателем, характеризующим уровень ПТ при использовании 

трудового метода, служит трудоемкость. 
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Рис. 7.11. Сфера применения методов измерения уровня ПТ 
 

Трудоемкость – это количество времени, которое необходимо 

для изготовления единицы продукции. Она определяется отношением 

фонда затраченного рабочего времени к количеству выпущенной про-

дукции в натуральном измерении. 

Поскольку рост ПТ имеет важное значение для каждого предприя-

тия и для общества в целом, то изучение факторов и поиск резервов ро-

ста ПТ становится важным заданием для страны. 

 

Таблица 7.2 

 

Преимущества и недостатки основных методов  

измерения ПТ 

 

Методы  
измере-
ния ПТ 

Расчет 
показателей Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 
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где Чс – среднеучетная 
численность работников 
промышленно-произ-
водственного персо-
нала, чел.; В – объем 
продукции в натураль-
ном выражении 

Простота, наглядность. 
Возможность доведения 
показателя до рабоче-
го места, цеха, участка. 
Объективность отраже-
ния затрат живого тру-
да 

Невозможность при-
менения при выпус-
ке неоднородной про-
дукции разного ка-
чества и ассорти-
мента, сопоставления 
с другими видами 
продукции, произ-
водствами 

Методы измерения ПТ 

применяют на отдельных рабочих местах, 
в бригадах, участках, цехах с разнообраз-

ной и часто меняющейся продукцией  

 

трудовой 

 

стоимостной 
самый распространенный метод, который 

применяют практически на всех предприятиях 
во всех отраслях хозяйства  

применяют на рабочих местах, участках, 
цехах с однородной продукцией одинако-

вого качества 

натуральный 
(условно-

натуральный) 
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Окончание табл. 7.2 
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где V – объем произ-
водства в стоимост-
ном выражении (вало-
вая, товарная, реали-
зованная, чистая про-
дукция), грн 

Возможность примене-
ния при выпуске разно-
родной и разнокаче-
ственной продукции. 
Возможность сопостав-
ления ПТ с другими 
объектами, в том числе 
и разных отраслей. 
Возможность оценки ди-
намики ПТ за ряд лет 

Не в полной мере 
отражается эффек-
тивность живого тру-
да 

Т
р

у
д

о
в
о

й
 

,
В

T
=t  

где t – трудоемкость 
продукции, нормо-
часов; Т – количество 
рабочего времени, 
потраченного на вы-
пуск продукции, часов 

Наиболее объективный 
и точный метод. 
Отсутствие влияния на 
трудоемкость измене-
ния ассортимента про-
дукции, ее рентабель-
ности. 
Возможность примене-
ния в цехах при выпуске 
незавершенного про-
изводства продукции 

Невозможность при-
менения при выпуске 
неоднородной про-
дукции. 
Невозможность со-
поставления с дру-
гими видами про-
дукции, производ-
ствами 

 

Сущность понятия "факторы роста ПТ" представлена на рис. 7.12. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.12. Сущность понятия "факторы роста ПТ" 

 

Завиновская Г. Т. [15] предлагает выделять две основные группы 

факторов, которые влияют на повышение ПТ (рис. 7.13):  

1) внешние факторы, то есть те, которые не контролируются 

предприятием, – политические, экономические, социальные, норматив-

но-правовые и др.; 

2) внутренние факторы, то есть те, которые контролируются 

предприятием, – материально-технические, организационно-экономи-

ческие, социально-психологические. 

вся совокупность движущих сил и причин, которые способствуют повышению ПТ  

Факторы роста ПТ 

сущность 
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Условные обозначения: 

      – факторы, которые контролируются предприятием; 

                  – факторы, которые не контролируются предприятием 
 

Рис. 7.13. Факторы, которые влияют на повышение ПТ 
 

На рис. 7.14 показаны факторы, контролируемые предприятием.  

Материально-технические факторы влияют одновременно на по-

вышение ПТ и снижение технологической трудоемкости продукции (мо-

дернизация оборудования позволяет за меньшее количество времени из-

готовить продукцию). Рост ПТ по показателю снижения трудоемкости 

определяется следующим образом: 

 

     ,
ПТ100

100×ПТ
=ПТ

т.сн

т.сн

т   или  ,
СТ

100×С
=ПТ

тнач

т
т                  (7.7) 

где ПТТ – рост ПТ в результате снижения трудоемкости продукции, %; 

Псн.т. – снижение трудоемкости единицы продукции, %; 

Ст – снижение трудоемкости единицы продукции, человеко-часов; 

Тнач – первоначальная (исходная) трудоемкость, необходимая для 

выполнения работ по изготовлению единицы продукции до внедрения 

мероприятия, человеко-часов. 
 

Пример из практики. На предприятии внедрено новое оборудо-

вание. Вследствие этого снизилась трудоемкость единицы 

изготовляемой продукции на 12 %.  

Исходя из формулы (7.7), рост ПТ составит 13,6 % [1]: 

 

    %.6,13=
12100

100×12
=ПТт   

Рост ПТ материально-
технические 

организационно-
экономические 

социально-
психологические 

нормативно-
правовые 

политические экономические социальные 
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Рис. 7.14. Факторы, влияющие на повышение ПТ [14, с. 113] 
 

Изучение влияния факторов на результативные показатели позво-

ляет определить резервы повышения эффективности труда на предприя-

тии. ПТ зависит от степени использования резервов на предприятии  

(организации). Сущность понятия "резервы роста ПТ" представлена на 

рис. 7.15. 

 

Факторы, влияющие на повышение ПТ 

материально-
технические 

организационно-
экономические 

автоматизация и механизация производства 

модернизация оборудования 

внедрение новой техники и технологии 

усовершенствование организации производства 

развитие специализации и кооперирования 

улучшение обслуживания рабочих мест 

усовершенствование оплаты и стимулирования труда 

усовершенствование управления и планирования 

углубление международного разделения труда 

повышение квалификации работников 

создание благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе 

улучшение условий труда 

развитие моральных стимулов к труду 

повышение роли человеческого фактора в экономике 

социально-
психологические 
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Рис. 7.15. Сущность понятия "резервы роста ПТ" 
 

Можно выделить несколько классификаций резервов роста ПТ, од-

нако все они делятся на две большие группы:  

1) резервы улучшения использования рабочей силы – резервы, 

связанные с организацией труда, с улучшением условий труда, структуры и 

расстановки кадров, созданием организационных условий для безостано-

вочной работы предприятия, а также с мотивацией труда работающих; 

2) резервы более эффективного использования основных и 

оборотных фондов – резервы, связанные с лучшим использованием 

основных производственных фондов (машин, механизмов и др.) как по 

мощности, так и по времени, а также резервы, связанные с более раци-

ональным использованием материальных ресурсов, комплектующих из-

делий и прочих оборотных фондов.  

Резервы оцениваются в абсолютных и относительных величинах. 

Например, на определенный период времени величину резервов мож-

но определить как разницу достигнутого (фактического) и максимально 

возможного уровней ПТ. 

7.5. Оплата труда и ее основные функции 

Заработная плата для человека является основным и главным ис-

точником его жизнедеятельности, а для предприятия (организации) – это 

суммы затрат, отрицательно влияющие на прибыль и рентабельность.  

В то же время материальное стимулирование работников в виде надба-

вок к заработной плате способствует повышению производительности 

труда, что ведет к росту объемов производства и продаж, следовательно, 

должно увеличивать прибыль и обеспечивать финансово-экономическую 

устойчивость при условии опережения темпов роста производительности 

относительно темпов роста заработной платы. 

неиспользованные возможности экономии затрат труда (как живого, так и 
овеществленного), которые возникают вследствие действия тех или иных фак-
торов (усовершенствование техники, технологии, организации производства и 

труда и др.) 

Резервы роста ПТ 

сущность 
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Законодательство об оплате труда основывается на Конституции 

Украины и состоит из Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины, законов 

Украины "Об оплате труда", "О коллективных договорах и соглашениях", 

"О государственных социальных стандартах и социальных гарантиях" и 

других актов законодательства Украины [18; 26; 32; 33]. 

Различают понятия "заработная плата" и "оплата труда". 

Оплата труда (ОТ) – это система отношений, связанных с обес-

печением установления и осуществления работодателем выплат ра-

ботникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами. 

Согласно ст. 1 Закона Украины "Об оплате труда" [33], сущность 

понятия "заработная плата" представлена на рис. 7.16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.16. Сущность понятия "заработная плата" [33] 

 

Под ЗП конкретного работника понимается цена его труда или стои-

мость рабочей силы, а в целом по предприятию – цена труда с учетом его 

количества и качества, затрачиваемого всеми работниками трудового кол-

лектива на изготовление и реализацию продукции. 

Традиционно выделяют номинальную ЗП и реальную ЗП. 

Номинальная ЗП – это ЗП в денежном выражении за определен-

ный промежуток времени (час, день, неделю и т. д.), которая выплачи-

вается работающим в соответствии с количеством и качеством затра-

ченного ими труда.  

Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и выплаченную (за 

вычетом налогов, сборов) номинальную ЗП, которая не отражает уровень цен, 

а ее увеличение не означает реального роста уровня жизни работающих. 

Реальная ЗП – это совокупность товаров и услуг, которые работа-

ющий может приобрести на номинальную ЗП. Это так называемая "по-

купательная способность" номинальной ЗП.  

вознаграждение, определенное, как правило, в денежном выражении, которое 
по трудовому договору владелец или уполномоченный им орган выплачивает 

работнику за выполненную работу 

Заработная плата (ЗП) 

сущность 
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Реальная ЗП рассчитывается путем деления номинальной ЗП 

текущего периода (без учета налогов, сборов и других удержаний) на 

индекс потребительских цен. 

Сущность ЗП реализуется в ее функциях. Основные функции ЗП 

показаны в табл. 7.3. 

 

Таблица 7.3 

 

Основные функции ЗП 

 

Функции ЗП Характеристика функций ЗП 

Воспроизводственная 

заключается в обеспечении работников, а также членов их 

семьи необходимыми жизненными благами для воспроиз-

водства рабочей силы, воспроизводства поколений  

Социальная 

отражает меру живого труда при распределении фонда по-

требления между наемными работниками и собственниками 

средств производства  

Стимулирующая 

заключается в установлении зависимости ЗП  работников от 

их трудового вклада и результатов производственно-

хозяйственной  деятельности предприятий  

Ресурсно-

распределительная 

заключается в оптимизации размещения трудовых ресурсов 

по регионам  

Формирования  

платежеспособного 

спроса населения 

заключается в установлении с помощью ЗП необходимых 

пропорций между товарным предложением и спросом  

 

Закон Украины "Об оплате труда" регламентирует составные части 

ЗП: основную ЗП, дополнительную ЗП, другие поощрительные и компен-

сационные выплаты.  

Характеристика составных частей ЗП отражена на рис. 7.17. 

Основная и дополнительная заработная плата, включая любые ви-

ды денежных и материальных выплат, исчисленные согласно принятым 

на предприятии системам оплаты труда, включается в себестоимость 

продукции (работ или услуг).  

Эти виды заработной платы формируют на предприятии фонд 

оплаты труда (ФОТ). Другие поощрительные и компенсационные вы-

платы в ФОТ не входят, а образуют вместе с ним фонд потребления 

(ФОП). 
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Рис. 7.17. Характеристика составных частей ЗП [14, с. 115] 

 

Каждый из элементов ЗП, указанных на рис. 7.17, имеет четко уста-

новленное предназначение, однако они взаимодействуют между собой, в 

результате чего обеспечивается система материальной заинтересован-

ности работников в достижении конкретных производственных показате-

лей предприятия. 

Согласно Закону Украины "Об оплате труда" [33], предполагаются 2 сферы 

регулирования ОТ: на государственном и договорном уровнях.  

К государственной сфере регулирования ОТ относятся: 

1) установление минимальной ЗП, а также других государственных 

норм и гарантий;  

2) установление условий и размеров ОТ руководителей предприя-

тий, основанных на государственной, коммунальной собственности, ра-

ботников предприятий (учреждений и организаций), которые финанси-

руются или дотируются из бюджета; 

3) координация фондов ОТ работников предприятий-монополистов; 

4) установление налогов на доходы работников. 

Состав заработной платы 

 

основная ЗП 

дополнительная 
ЗП 

другие поощри-
тельные и ком-
пенсационные 

выплаты 

включает начисление вознаграждения за выполнен-
ную работу в соответствии с установленными нор-
мами труда (нормы времени, выработки, обслужи-
вания, должностных обязанностей) 

включает доплаты, надбавки, гарантийные и ком-
пенсационные выплаты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, премии, связанные 
с выполнением производственных заданий и 
функций (например, работа в ночное время, науч-
ная степень, совмещение профессий и др.) 

включает вознаграждения и премии, имеющие од-
норазовый характер, компенсационные и другие 
денежные и материальные выплаты, которые не 
предусмотрены актами действующего законода-
тельства или которые осуществляются сверх уста-
новленных указанными актами норм (например, 
премии к юбилейным датам работников, по итогам 
года, материальная помощь и др.) 
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Следует отметить, что в механизме регулирования ОТ на государ-

ственном уровне основополагающим является установление мини-

мальной ЗП. В Украине размер минимальной ЗП устанавливается Вер-

ховной Радой Украины один раз в году, что отражается в Законе Украи-

ны "О Государственном бюджете Украины". 

Сущность понятия "минимальная ЗП", согласно Закону Украины 

"Об оплате труда" [33], представлена на рис. 7.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.18. Сущность понятия "минимальная ЗП" 
 

Минимальная ЗП является государственной социальной гарантией, 

обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм 

собственности и хозяйствования. 

Размер минимальной ЗП устанавливается не ниже, чем стоимост-

ная величина границы малообеспеченности в расчете на 1 трудоспособного 

человека. Ее размер определяется с учетом: стоимостной величины ми-

нимального потребительского бюджета с постепенным сближением уров-

ней этих показателей в меру стабилизации и развития экономики страны; 

общего уровня средней ЗП; производительности труда; уровня занятости и 

других экономических условий. В состав минимальной ЗП не включают-

ся доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты. 

 

Интересно знать. Согласно статьи 13 принятого 23 декабря 

2011 года Закона Украины "О Государственном бюджете Укра-

ины на 2012 год", рост минимальной ЗП в 2012 году преду-

смотрен следующими темпами [25]: 

в месячном размере: с 1 января – 1 073 грн; с 1 апреля – 1 094 грн; 

с 1 июля – 1 102 грн; с 1 октября – 1 118 грн; с 1 декабря – 1 134 грн; 

в почасовом размере: с 1 января – 6,43 грн; с 1 апреля – 6,56 грн; 

с 1 июля – 6,61 грн; с 1 октября – 6,7 грн; с 1 декабря – 6,8 грн. 

законодательно установленный размер ЗП за простую, неквалифицированную 
работу, ниже которого не может производиться оплата за выполненную работ-

ником месячную, почасовую норму труда (объем работ) 

Минимальная ЗП 

сущность 
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Рост потребительских цен и уровня жизни вынуждает государство 

периодически пересматривать минимальный размер ЗП. С этой целью 

используется такой рычаг регулирования ОТ, как индексация ЗП.  

Сущность понятия "индексация ЗП" представлена на рис. 7.19. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.19. Сущность понятия "индексация ЗП" 
 

В мировой практике частота индексаций, в первую очередь, связа-

на с установлением предельного уровня повышения цен. Как правило, в 

странах с развитой рыночной экономикой величина увеличения цен, с 

которой начинается индексация, устанавливается на уровне от 0,2 до 

2,1 %. Производители товаров и услуг с развитой рыночной экономикой 

индексируют ЗП и денежные доходы населения не потому, что они забо-

тятся о том, что снизятся реальные доходы работников, а для того, что-

бы не пострадали их интересы и прибыли. Нарушение действующего  

баланса между ЗП или доходами населения и ценами приводит к сниже-

нию покупательной способности населения, сокращению объемов про-

изводства и сокращению прибыли. Таким образом, индексация – это не 

последствие инфляции, а средство, инструмент ее остановки, и чем 

раньше он начинает действовать, тем борьба с инфляцией будет более 

эффективной [60]. 

Договорное регулирование ОТ [33] осуществляется на основе си-

стемы социально-партнерских соглашений, которые заключаются на гос-

ударственном (генеральное соглашение), отраслевом (отраслевое со-

глашение), региональном (региональное соглашение) и производствен-

ном (коллективный договор) уровнях согласно Закону Украины "О коллек-

тивных договорах и соглашениях" [32].  

Таким образом, функционирование эффективного механизма регу-

лирования ОТ даст возможность повысить уровень жизни населения 

страны и снизить социальную напряженность в обществе. 

увязка денежных доходов населения с темпами роста потребительских цен 
(инфляции), которая осуществляется государством для поддержания реаль-

ных доходов населения на определенном уровне 

Индексация ЗП 

сущность 
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7.6. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

оплаты труда 

Проблема оплаты труда – одна из ключевых в отечественной про-

мышленности. От ее успешного решения во многом зависят как повы-

шение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, 

благоприятный социально-психологический климат в обществе. 

Как и любая система, система организации ЗП базируется на опре-

деленных принципах (рис. 7.20) [14]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.20. Принципы организации ЗП 

Сущность понятия "система оплаты труда" показана на рис. 7.21. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 7.21. Сущность понятия "система оплаты труда" 
 

определенная взаимосвязь между показателями, которые характеризуют меру 
(норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда. Она гаранти-
рует получение работником ЗП, которая соответствует фактически достигну-
тым результатам труда и согласованной между работодателем и работником 

цене рабочей силы 

Система оплаты труда 

сущность 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗП 

самостоятельности предпринимателей в организации ЗП, установлении 
форм, систем и размера оплаты труда работников 

государственной регламентации минимальной ЗП 

дифференциации ЗП в зависимости от условий труда и места проживания 
работников 

материальной заинтересованности работников в высоких конечных резуль-
татах труда 

согласования общих условий оплаты труда профсоюзами 
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Большую роль в организации ОТ играют формы и системы ОТ. 

Наиболее эффективна та форма ОТ, которая способствует росту ПТ, 

улучшению качества продукции, снижению ее себестоимости и получе-

нию дополнительной прибыли, обеспечению сочетания интересов ра-

ботников с интересами коллектива предприятия. 

В практике используются две основные формы ОТ: 

1) повременная (иногда в литературе она называется почасовая); 

2) сдельная. 

Кроме повременной и сдельной ОТ, в практике предприятия при-

меняются другие формы, например бестарифная оплата труда. 

В рамках каждой формы ОТ выделяют системы ОТ. 

Выбор той или иной системы ОТ зависит от специфики деятельности 

предприятия и должен быть оптимальным, направленным на взаимосвязь 

результатов труда с вознаграждением за него. Он зависит от ряда факторов, 

наиболее существенными среди которых являются: 

1) специфика предприятия и производства, особенности технологическо-

го процесса и организации труда, требования к персоналу и качеству товара;  

2) стратегические и тактические задачи предприятия; 

3) кадровая политика и основные требования руководства и др. 

Формы и системы ОТ на предприятии представлены на рис. 7.22. 

Формы и системы ОТ устанавливаются предприятием самостоя-

тельно и фиксируются в "Положении об оплате труда" и коллективном 

договоре. Только выплаты, включенные в эти документы, относятся на 

себестоимость продукции, и, наоборот, выплаты, не указанные в них, не 

могут включаться в себестоимость продукции. 

Согласно статье 96 КЗоТ Украины и ст. 6 Закона Украины "Об 

оплате труда", основой организации ОТ является тарифная система 

ОТ, которая используется для распределения работ в зависимости от их 

сложности, а работников – в зависимости от их квалификации и по раз-

рядам тарифной сетки [18; 33]. 

Порядок и условия применения тарифной системы ОТ на предприя-

тиях регулируются также генеральным, отраслевым, региональным  

соглашениями и коллективным договором предприятия. 

Тарифная система ОТ включает в себя: тарифные сетки, тариф-

ные ставки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные 

характеристики. 
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Рис. 7.22. Формы и системы ОТ на предприятии 

 

Сущность понятия "тарифная система ОТ" представлена на рис. 7.23. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.23. Сущность понятия "тарифная система оплаты труда" 

Формы и системы оплаты труда 

Повременная форма ОТ предусматривает ОТ по часовым (дневным) та-
рифным ставкам с учетом отработанного времени и уровня квалификации, 
определяемого тарифным разрядом работника.  
Применяется тогда, когда по характеру выполняемой работы применение 
сдельной ОТ невозможно или нецелесообразно (например, работы по ре-
монту оборудования и т. д.) 
 

Сдельная форма ОТ предусматривает ОТ по нормам и расценкам, уста-
новленным на основании разряда выполняемых работ.  
Она применяется, когда результаты производства зависят от интенсивно-
сти труда рабочего и когда возможно определить количество выпущенной 
продукции (например, производство продукции, пошив одежды и т. д.) 

простая повременная 

повременно-премиальная  

окладная  

простая сдельная  

сдельно-премиальная  

сдельно-прогрессивная  

косвенная сдельная  

аккордная  

совокупность нормативных материалов, с помощью которых устанавливается 
уровень ЗП работников предприятия в зависимости от квалификации работников, 

сложности работ, условий труда, географического размещения предприятия 

Тарифная система оплаты труда 

сущность 
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Рассмотрим подробнее некоторые из элементов тарифной систе-

мы ОТ (рис. 7.24) [14, с. 119]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.24. Основные элементы тарифной системы ОТ 
 

На предприятии рассчитываются почасовые, дневные тарифные 

ставки, а также тарифные ставки за месяц. На основе почасовых та-

рифных ставок осуществляются дополнительные выплаты работникам, 

например, за труд в ночное время, доплаты бригадирам за руководство 

бригадой, доплаты за сверхурочные работы и др. Поэтому на каждом 

предприятии независимо от вида деятельности необходимо рассчиты-

вать почасовые тарифные ставки. Дневные тарифные ставки приме-

няют в случае, когда нормирование труда осуществляется на основе 

Основные элементы тарифной системы ОТ 

Тарифная  
сетка 

Тарифные 
ставки 

Тарифно-
квалифи-

кационный 
справочник 

шкала разрядов, каждому из которых соответствует свой тариф-
ный коэффициент. Тарифный коэффициент 1-го разряда равен 
единице. Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз 
ставка данного разряда превышает ставку 1-го разряда  

нормы, которые определяют размер ОТ работника за единицу 
рабочего времени (час, день, месяц). Размер ОТ, отнесенной к 
высоким тарифным разрядам, определяется как произведение 
тарифной ставки 1-го разряда и тарифного коэффициента, соот-
ветствующего этому разряду 

содержит перечень работ, характеристики и требования, которым 
должен соответствовать работник на данной работе. В них приведена 
информация о том, что должен знать теоретически и уметь практиче-
ски работник каждого разряда каждой специальности. Для каждого 
разряда данной профессии приведены характеристики по трем раз-
делам: «Характеристика работ», «Должен знать», «Примеры работ» 

Схемы  
должност-

ных окладов 

перечень должностей и размеры окладов за месяц по каждой профес-
сии. Должностной оклад – это фиксированный размер ОТ за выполне-
ние трудовых обязанностей определенной сложности, объема, степени 
ответственности и т. п. Должностные оклады служащим устанавливает 
владелец (уполномоченный им орган) согласно должности и квалифи-
кации работника. Для определения уровня квалификации и требова-
ний, которые предъявляются к работникам на должностях, используют-
ся тарифно-квалификационные характеристики (справочники) должно-
стей руководителей, специалистов и служащих. Каждая должность ха-
рактеризуется по трем основным разделам: «Должностные обязанно-
сти», «Должен знать»  и «Квалификационные требования» 
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норм выработки за смену. Тарифные ставки за месяц используют, как 

правило, на работах, которые непосредственно не влияют на количе-

ственные результаты производства. 

Тарифная сетка – основа регулирования профессионально-

квалификационного распределения работников. Характерными призна-

ками тарифной сетки являются количество разрядов, тарифные коэф-

фициенты и диапазон соотношения крайних тарифных коэффициентов.  

Тарифный разряд – это показатель, отражающий уровень квали-

фикации работника, который необходим для выполнения конкретного 

вида работ.   

Тарифный коэффициент – это показатель, который отражает, во 

сколько раз тарифные ставки второго и выше разрядов больше тариф-

ной ставки первого разряда. Тарифный коэффициент ставки первого 

разряда равен единице. Тарифные коэффициенты играют важную роль 

в дифференциации ОТ разной сложности и работников разной квалифи-

кации. С их помощью формируются ставки разных разрядов: 

 

      ,KTT n1n               (7.8) 

где Tn – тарифная ставка n-го разряда;  

T1 – тарифная ставка первого разряда;  

Kn – тарифный коэффициент n-го разряда.  

 

Тарифный коэффициент устанавливает соотношение сложности,  

а соответственно, и оплаты труда, отнесенной к тому или иному разряду 

со сложностью простого труда, который принимается за базу сравнения 

(эталон) [41].   

При тарификации труда различают тарификацию работ и тарифи-

кацию работников. Тарификация работ – это совокупность методов уче-

та и сравнения затрат труда разных видов работ без учета показателей 

его выполнения. Тарификация работников – это присвоение работнику 

квалификационного разряда согласно его квалификации. Квалификация 

работника определяется совокупностью специальных знаний, практиче-

ских навыков и требований к выполнению работ. 

Тарификация работ и присвоение работникам квалификационного 

разряда происходит на основе тарифно-квалификационных характе-

ристик (справочников). 
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Интересно знать. Согласно КЗоТ Украины, квалификационные раз-

ряды повышаются работникам, которые успешно выполняют 

установленные нормы труда и добросовестно относятся к своим 

трудовым обязанностям. Право на повышение разряда имеют ра-

ботники, которые успешно выполняют работы более высокого 

разряда не менее трех месяцев и сдали квалификационный экзамен. 

За грубое нарушение технологической дисциплины и прочие серь-

езные нарушения, которые вызвали снижение качества продукции, 

работнику может быть снижена квалификация на один разряд. 

Восстановление разряда осуществляется в общем порядке, но не 

ранее чем через три месяца после его снижения [18]. 
 

Тарифно-квалификационные справочники применяются для при-

своения квалификационных разрядов работникам. Основным критерием 

для присвоения тому или иному работнику квалификационного разряда 

является наличие у него профессиональных навыков для выполнения ра-

бот, отнесенных к данному разряду. Тарифно-квалификационные спра-

вочники разрабатываются Министерством труда и социальной политики. 

ОТ руководителей, специалистов, служащих осуществляется на 

основе схемы должностных окладов. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о 

преимущественном применении единых тарифных ставок для работников, 

специалистов и служащих.  

Каждая отрасль, как правило, разрабатывает свои тарифные сетки, 

которые, в свою очередь, модифицируются на уровне предприятий. В Ита-

лии, например, в разных отраслях число разрядов в тарифной сетке колеб-

лется от шести (в обувной промышленности, строительстве) до одиннадца-

ти (в химической и полиграфической отраслях, банковской сфере, связи). 

На уровне предприятия дополнительно вводятся промежуточные разряды, 

особенно в верхней части сетки. В американской автомобильной корпора-

ции "Форд Моторс" используется 23-ступенчатая тарифная сетка. На пред-

приятиях угольной промышленности Франции все работники (за исключе-

нием директора) классифицируются по 22-разрядной шкале.  

Большие отличия имеют тарифные сетки, применяемые на предприятиях 

Японии. Сегодня японские предприятия в большинстве случаев используют 

комплексную систему определения ЗП. При этом тарифная ставка определяет-

ся на основе учета возраста и стажа, а так называемая трудовая ставка – на 

основе квалификации (разряда или категории) и результативности труда [60]. 
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Рассмотрим подробнее системы сдельной формы оплаты труда.  

При сдельной форме оплата труда производится по нормам и рас-

ценкам, установленным на основании разряда выполняемых работ.  

Выделяют такие системы сдельной ОТ:  

1) простая сдельная; 

2) сдельно-премиальная; 

3) сдельно-прогрессивная; 

4) косвенная сдельная; 

5) аккордная. 

Характеристика основных систем сдельной ОТ показана на рис. 7.25. 

 

 
 

Рис. 7.25. Характеристика основных систем сдельной ОТ 

 

Существуют также модификации систем сдельной ОТ. Например, 

модификациями прямой сдельной ОТ являются различные типы комис-

сионной ОТ. 

 

Сдельная форма ОТ предусматривает ОТ по нормам и расценкам, 
установленным на основании разряда выполняемых работ. Она исполь-
зуется, когда результаты производства зависят от интенсивности труда 
рабочего и когда возможно определить количество выпущенной продук-
ции (например, производство продукции, пошив одежды и т. д.) 

простая сдельная (ОТ определяется умножением индивидуальной расцен-
ки за единицу продукции на количество произведенной продукции) 

сдельно-премиальная (предусматривает, кроме ЗП по тарифным ставкам, 
премию за выполнение установленных показателей премирования, напри-
мер, за увеличение ПТ, улучшение качества продукции и др. 

сдельно-прогрессивная (предусматривает за одну и ту же работу разные 
(дифференцированные) расценки: нормальные – за работу, выполненную в 
пределах установленной нормы, и повышенные – за работу сверх установ-
ленной месячной нормы) 

косвенная сдельная (ОТ зависит не только от личной выработки работника, 
но и от результатов труда людей, которых он обслуживает) 

аккордная (устанавливаются расценки работнику или группе работников на 
весь комплекс (объем) работ с указанием конечного срока их выполнения, 
например, устранение последствий аварии, срочные ремонты и др. 
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Пример из практики. Коммерческий посредник продает автомо-

били предприятия на условиях комиссионной оплаты в размере 

10 % объема оборота.  

Определить заработную плату коммерческого посредника 

при продаже им автомобилей на сумму 30 тыс. грн в месяц. 

 

Решение 

Коммерческий посредник получит заработную плату в разме-

ре: 30 × 0,1 = 3 (тыс. грн). 

Таким образом, комиссионная оплата труда коммерческого 

посредника составит 3 тыс. грн в месяц. 

 

Комиссионная оплата включает выплаты ЗП в виде фиксированной 

доли доходов, которую получает исполнитель от объема работы (сбыта 

продукции, продажи товаров, объема услуг). Как правило, эта система 

ОТ применяется для коммерческих работников. 

Формулы расчета ЗП работников в зависимости от системы сдель-

ной ОТ представлены в табл. 7.4. 
 

Таблица 7.4 
 

Формулы расчета ЗП работников в зависимости от системы  

сдельной ОТ 
 

Системы сдельной ОТ Порядок расчета 

1 2 

Прямая сдельная 

,V×Р=З сдс  

где Зс – заработная плата работника по прямой 
сдельной системе оплаты труда; 

Рсд – сдельная расценка за единицу продукции;  

V – количество изготовленной продукции 

Сдельно-премиальная 

,П+З=З ссп  

где Зсп – заработная плата работника по сдельно-
премиальной системе оплаты труда; 

П – сумма премии 

Сдельно-прогрессивная 

,V×Р+V×Р=З пппрплсспр  

где Зспр – заработная плата работника по сдельно-
прогрессивной системе оплаты труда; 
Рс – установленная сдельная расценка;  
Vпл – плановый объем продукции;  
Рпр – прогрессивно увеличивающаяся расценка;  
Vпп – сверхплановый объем продукции 
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Окончание табл. 7.4 
 

1 2 

Косвенная сдельная 

,V×Р=З обскскс  

где Зкс – заработная плата работника по косвенной 
сдельной системе оплаты труда; 
Ркс – косвенная сдельная расценка;  
Vобс – количество продукции, выпущенной основ-
ными рабочими, которых обслуживает вспомога-
тельный персонал 

Аккордная 
ЗП устанавливается за заранее указанный объем 
работ 

 

Основным преимуществом систем сдельной ОТ является то, что 

они позволяют учесть различия в объемах работ, выполненных работ-

никами одной профессии и квалификации.  

Рассмотрим подробнее системы повременной формы оплаты 

труда. Системы повременной ОТ применяются на тех предприятиях, где у 

работника нет возможности влиять на увеличение объема деятельности, 

отсутствуют количественные показатели объема работы или они определе-

ны процессом труда, качественный аспект результатов труда доминирует 

над количественным. Сейчас около 80 % работников экономически развитых 

стран находятся на повременной ОТ с установленной нормой выработки. 

В системах повременной ОТ мерой количества труда является от-

работанное время. Выделяют такие системы повременной ОТ: про-

стая повременная, повременно-премиальная и окладная. 

Формулы расчета ЗП работников в зависимости от системы повре-

менной ОТ представлены в табл. 7.5, а характеристика основных систем 

повременной ОТ представлена на рис. 7.26.  
 

Таблица 7.5 
 

Формулы расчета ЗП работников в зависимости от системы  

повременной ОТ 
 

Системы повременной ОТ Порядок расчета 

Простая повременная 

,Т×t=З отрcп  

где Зп – заработная плата работника по простой по-

временной системе оплаты труда; tc – тарифная 

ставка; Тотр – фактически отработанное время 

Повременно-премиальная 

,П+З=З ппп  

где Зпп – заработная плата работника по повременно-
премиальной системе оплаты труда; П – сумма премии 
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Рис. 7.26. Характеристика основных систем повременной ОТ 

 

Недостатком систем повременной ОТ является то, что должностной 

оклад (тарифная ставка) не в состоянии учесть различия в объемах работ, 

выполненных работниками одной профессии и квалификации. Такие разли-

чия, обусловленные разным уровнем ПТ, учитывают системы сдельной ОТ. 

Актуальным направлением повышения мотивации труда работни-

ков предприятий является использование бестарифной системы ОТ. 

Бестарифная система ОТ – система ОТ, в основе которой лежит 

долевое распределение заработанных коллективом средств между ра-

ботниками в соответствии с принятыми соотношениями (коэффициента-

ми) в ОТ разного качества (в зависимости от квалификации должности, 

специализации работников). В бестарифной системе ОТ не используются 

гарантированные тарифные ставки и должностные оклады. Бестариф-

ная система ОТ включает в себя основные преимущества повременной 

и сдельной ОТ и обеспечивает гибкую увязку размеров ЗП с результата-

ми деятельности предприятия и отдельных работников [48].  

Причина появления бестарифной системы связана с тем, что на 

предприятиях квалификация рабочих (по официально присвоенному 

разряду) часто не соответствует сложности выполняемых работ, отсут-

ствуют рабочие первого разряда, неопытным молодым рабочим присва-

ивают сразу второй или третий разряд. Квалификационная оценка раз-

личных рабочих мест затруднена, поскольку на каждом рабочем месте 

выполняется не одна, а комплекс работ различной сложности. 

Повременная форма ОТ предусматривает ОТ по часовым (дневным) та-
рифным ставкам с учетом отработанного времени и уровня квалификации, 
определяемого тарифным разрядом работника. Применяется тогда, когда 
по характеру выполняемой работы применение сдельной ОТ невозможно 
или нецелесообразно (например, работы по ремонту оборудования и т. д.) 
 

простая повременная (производится за отработанное время только по та-
рифным ставкам) 

повременно-премиальная (кроме ЗП по тарифным ставкам предусматривает 
премирование за достижение определенных количественных и качественных 
показателей согласно принятой на предприятии системе премирования) 

окладная (ОТ производится не по тарифным ставкам, а по должностным 
окладам за месяц. Применяется для работников, у которых работа имеет 
стабильный характер, например, кладовщики, весовщики и др. 
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Бестарифная система основывается на определении квалифика-

ционной группы работника по системе коэффициентов, которые чаще 

всего делятся на две группы (рис. 7.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.27. Система коэффициентов в бестарифной системе ОТ 
 

Для руководителей ведущих подразделений квалификационный 

уровень может быть равен от 3,25 до 4,5, для специалистов и рабочих 

различной квалификации – от 2,65 до 1,8, а для неквалифицированных 

рабочих – 1 [48]. 

При отнесении рабочего или специалиста к той или иной квалифи-

кационной группе принимается во внимание не только квалификацион-

ный уровень, рассчитанный на основе ЗП, но и соответствие работника 

профессиональным требованиям, а также конкретные должностные обя-

занности. С течением времени квалификационный уровень работника 

может меняться по решению совета трудового коллектива или квалифи-

кационной комиссии.  

Важным условием применения бестарифной системы ОТ служит 

наличие трудового коллектива, члены которого хорошо знают друг друга и 

полностью доверяют своим руководителям. Только в этом случае процесс 

определения квалификационного уровня происходит достаточно четко.  

Использование единой бестарифной системы для коллектива 

предприятия в целом может оказаться неэффективным, поскольку связь 

между личным вкладом и конечным результатом коллективного труда 

сглаживается многочисленными промежуточными звеньями. Неэффек-

тивно делить большой коллектив на значительное количество мелких 

групп, бригад, так как это усложняет планирование производства, орга-

низацию труда, учет конечных результатов деятельности и начисление 

Бестарифная система ОТ 

коэффициенты, оценивающие 
стаж, квалификацию, профессио-
нальное мастерство, значимость 
работника, которые обобщаются 
коэффициентом квалификаци-

онного уровня, ему соответствует 
основная часть ЗП (60 – 70 %) 

оценочные характеристики резуль-
тативности труда работника и сте-
пени решения стоящих перед ним 
задач. Удельный вес ЗП, опреде-

ляемой этой группой коэффициен-
тов, составляет соответственно  

40 – 30 % 
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индивидуальной ЗП. Лучше всего формировать трудовые коллективы, 

оплачиваемые по бестарифной системе, на основе какого-то завершен-

ного комплекса работ или хотя бы относительно большой автономной 

части. Исходя из этого, целесообразно формировать коллективы с бес-

тарифной системой оплаты труда на базе предметно-замкнутых участ-

ков и цехов основного производства [48]. 

Таким образом, бестарифная система меняет пропорции распределе-

ния фонда оплаты труда: ЗП одних работников увеличивается, других – 

уменьшается. Достижение большей социальной справедливости в распре-

делении ЗП обеспечивается при условии, что наравне с квалификационным 

уровнем учитываются отработанное время и коэффициент трудового уча-

стия. Благодаря применению бестарифной системы ОТ можно достичь зна-

чительного увеличения трудовой активности работников и, как следствие, 

существенного роста ПТ и эффективности работы предприятия. 

 

Выводы  

 

1. Персонал предприятия – это совокупность постоянных работни-

ков, которые получили необходимую профессиональную подготовку и/или 

имеют опыт практической деятельности и обеспечивают хозяйственную 

деятельность предприятия. 

2. В состав персонала предприятия в зависимости от участия в 

производственном процессе включаются 2 группы: промышленно-

производственный персонал и непромышленный персонал. В свою оче-

редь, к промышленно-производственному персоналу относят 4 катего-

рии работников: руководители, специалисты, служащие, рабочие (ос-

новные, вспомогательные). К непромышленному персоналу относятся, 

например, работники жилищно-коммунального хозяйства, детских до-

школьных и медицинских учреждений и др. 

3. В деятельности предприятий применяются различные методы пла-

нирования численности рабочих: по нормам времени на единицу продук-

ции; по нормам выработки за единицу времени; по нормам обслуживания. 

4. Важным направлением классификации персонала предприятия 

является его разделение по профессиям (видам трудовой деятельности, 

осуществление которой требует соответствующего комплекса специаль-

ных знаний и практических навыков) и специальностям (узким разновид-

ностям трудовой деятельности в рамках данной профессии, имеющим 
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специфические особенности и требующим от работника дополнитель-

ных (специальных) знаний и навыков). 

5. Работники каждой профессии и специальности отличаются 

уровнем квалификации – совокупности специальных знаний и практиче-

ских навыков, которые определяют степень подготовленности работника 

к выполнению профессиональных функций соответствующей сложности. 

В зависимости от уровня квалификации рабочие делятся на четы-

ре группы: высококвалифицированные, квалифицированные, малоква-

лифицированные и неквалифицированные рабочие.  

6. Конкретный уровень квалификации работников определяется с 

помощью тарифно-квалификационных справочников (характеристик). 

Уровень квалификации руководителей, специалистов и служащих зави-

сит от характера и уровня специальной подготовки, а также от практиче-

ского опыта работы. В зависимости от уровня квалификации выделяют 

четыре группы специалистов: специалисты высшей квалификации, спе-

циалисты высокой квалификации, специалисты средней квалификации, 

специалисты-практики. Руководителям, специалистам и служащим на 

предприятии предоставляется соответствующая должность согласно 

штатному расписанию. 

7. Предприятие самостоятельно определяет общую численность 

кадров, их профессиональный и квалификационный состав, формирует 

трудовой коллектив, который способен в условиях рынка достигать вы-

соких конечных производственно-хозяйственных результатов.  

8. Планирование численности и состава кадров является очень 

важным направлением планирования на предприятии, которое предпо-

лагает определение плановой численности и явочного состава кадров 

по всем группам и категориям. Источниками информации для планиро-

вания численности персонала служат: план по труду, статистическая от-

четность "Отчет по труду", данные табельного учета и отдела кадров. 

9. На предприятии в практике планирования и учета выделяют раз-

личные виды состава работников: сменный, явочный, штатный и учетный. 

10. В практической деятельности предприятий применяются различные 

методы планирования численности рабочих: по нормам времени на единицу 

продукции; по нормам выработки за единицу времени; по нормам обслуживания. 

11. Для расчета численного состава руководителей, специалистов 

и служащих используются нормативы численности, которые разработа-

ны по функциям управления.  
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12. Для планирования и формирования персонала предприятия 

необходимо учитывать движение работников на предприятии (внутрен-

нее и внешнее).  

13. Для анализа внутреннего движения работников на предприятии 

используется ряд показателей: коэффициент внутреннего оборота ра-

ботников; коэффициент межцехового движения работников; коэффици-

ент межпрофессионального движения работников; коэффициент квали-

фикационного движения работников. 

14. Внешним движением работников считается их перемещение 

между предприятиями и отраслями. К внешнему движению работников 

относятся такие показатели: общий коэффициент оборота рабочей силы; 

коэффициент оборота по приему; коэффициент оборота по выбытию; 

коэффициент текучести кадров; коэффициент обновления работников. 

15. Эффективность использования персонала предприятия во многом 

определяется наличием соответствующей кадровой политики, которая 

определяет философию и принципы, реализуемые руководством в отно-

шении трудовых ресурсов. Она разрабатывается собственниками предпри-

ятия, высшим руководством и кадровой службой (отделом кадров). 

16. Основными разновидностями кадровой политики считаются: по-

литика набора кадров, политика обучения, политика оплаты труда, полити-

ка формирования кадровых процедур, политика социальных отношений. 

17. Показателем экономической эффективности трудовой деятель-

ности работников является производительность труда, то есть количе-

ство продукции, которую производит работник за единицу времени (вы-

работка), или количество времени, затрачиваемое на изготовление еди-

ницы продукции (трудоемкость). 

18. Эффективность труда измеряется соотношением результатов 

труда и затрат труда. Один и тот же результат процесса производства 

может быть получен при различной степени эффективности труда. 

19. В деятельности предприятий (организаций) используются раз-

личные методы измерения выработки и динамики производительности 

труда: натуральный (условно-натуральный), трудовой и стоимостной. 

20. Показателем, характеризующим уровень производительности 

труда при использовании трудового метода, служит трудоемкость – ко-

личество времени, которое необходимо для изготовления единицы про-

дукции. Она определяется отношением фонда затраченного рабочего 

времени к количеству выпущенной продукции в натуральном измерении.  
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21. Основными видами трудоемкости продукции на предприятии 

являются: технологическая трудоемкость; трудоемкость обслуживания; 

цеховая трудоемкость; трудоемкость вспомогательных цехов и служб; 

полная заводская трудоемкость. В зависимости от характера и назначе-

ния выделяют нормативную, фактическую и плановую трудоемкость. 

22. На повышение производительности труда оказывают влияние: 

внешние факторы, то есть те, которые не контролируются предприяти-

ем, – политические, экономические, социальные, нормативно-правовые 

и др.; внутренние факторы, то есть те, которые контролируются пред-

приятием, – материально-технические, организационно-экономические, 

социально-психологические. 

23. Резервами роста производительности труда являются неис-

пользованные возможности экономии затрат труда (как живого, так и 

овеществленного), которые возникают вследствие действия тех или 

иных факторов, а именно: усовершенствования техники, технологии, ор-

ганизации производства и труда и др.  

24. Резервы роста производительности труда делятся на две большие 

группы: резервы улучшения использования рабочей силы,  то есть резервы, 

которые связаны с организацией труда, с улучшением условий труда, 

структуры и расстановки кадров, созданием организационных условий для 

безостановочной работы предприятия, а также с мотивацией труда рабо-

тающих; резервы более эффективного использования основных и оборот-

ных фондов, то есть резервы, которые связаны с лучшим использованием 

основных производственных фондов как по мощности, так и по времени, а 

также резервы, связанные с более рациональным использованием матери-

альных ресурсов, комплектующих изделий, энергоресурсов и прочих обо-

ротных фондов. 

25. Резервы оцениваются в абсолютных и относительных величинах. 

26. Заработная плата для человека является основным и главным 

источником его жизнедеятельности. Материальное стимулирование ра-

ботников в виде надбавок к заработной плате способствует повышению 

производительности труда. Под заработной платой конкретного работни-

ка понимается цена его труда или стоимость рабочей силы, а в целом по 

предприятию – цена труда с учетом его количества и качества, затрачи-

ваемого всеми работниками трудового коллектива на изготовление и 

реализацию продукции. Традиционно выделяют номинальную ЗП и ре-

альную ЗП. "Покупательной способностью" номинальной ЗП является 
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реальная ЗП – совокупность товаров и услуг, которые работающий мо-

жет приобрести на номинальную ЗП. 

27. Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспече-

нием установления и осуществления работодателем выплат работни-

кам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. Закон Украины "Об оплате труда" ре-

гламентирует составные части ЗП: основную ЗП, дополнительную ЗП, 

другие поощрительные и компенсационные выплаты.  

28. Система ОТ характеризует взаимосвязанные элементы ЗП: тариф-

ную часть, доплаты, премии и надбавки. Нормы и системы ОТ должны обес-

печивать учет в ЗП количественных и качественных результатов труда, со-

здавать у работников материальную заинтересованность в улучшении ре-

зультатов деятельности предприятия. Основным их предназначением явля-

ется обеспечение заинтересованности правильного соотношения между ме-

рой труда и мерой его оплаты. Система ОТ должна быть простой и ясной, 

быть доступной для понимания работниками. Выбор той или иной системы 

ОТ зависит от специфики деятельности предприятия. В практике использу-

ются две основные формы ОТ: сдельная и повременная (почасовая). Кроме 

них, применяются и другие формы, например бестарифная оплата труда. 

29. При сдельной форме оплата труда, а именно: простая сдель-

ная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдель-

ная, аккордная, производится по нормам и расценкам, установленным 

на основании разряда выполняемых работ. 

30. Повременная форма, а именно: простая повременная, повременно-

премиальная, окладная, предусматривает оплату труда по часовым (дневным) 

тарифным ставкам с учетом отработанного времени и уровня квалифика-

ции, определяемого тарифным разрядом работника.  

31. В основе бестарифной системы ОТ лежит долевое распределение 

заработанных коллективом средств между работниками в соответствии с при-

нятыми соотношениями (коэффициентами) в оплате труда разного качества 

(в зависимости от квалификации должности, специализации работников). 

32. Регулирование оплаты труда осуществляется на государствен-

ном и договорном уровнях.  

33. Минимальная ЗП является государственной социальной гарантией, 

обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм соб-

ственности и хозяйствования. В ее состав не включаются доплаты, надбавки, 
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поощрительные и компенсационные выплаты. Увязка денежных доходов 

населения с темпами роста потребительских цен (инфляции) осуществ-

ляется государством для поддержания реальных доходов населения на 

определенном уровне с помощью индексации заработной платы. 

34. Договорное регулирование ОТ осуществляется на основе си-

стемы социально-партнерских соглашений, которые заключаются на 

государственном (генеральное соглашение), отраслевом (отраслевое 

соглашение), региональном (региональное соглашение) и производ-

ственном (коллективный договор) уровнях согласно Закону Украины "О 

коллективных договорах и соглашениях". 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики  

 

1. Дайте определение понятия "персонал предприятия". 

2. Назовите категории промышленно-производственного персонала. 

3. Дайте определение понятий "профессия", "специальность" и 

"квалификация". 

4. Раскройте сущность и основную цель кадровой политики предприятия. 

5. Дайте определение понятия "производительность труда". 

6. Назовите методы измерения производительности труда и оха-

рактеризуйте их сущность. 

7. Какой показатель характеризует уровень ПТ при использовании 

трудового метода? 

8. Какие факторы влияют на уровень производительности труда? 

9. Охарактеризуйте резервы роста ПТ. 

10. Чем отличается реальная заработная плата от номинальной? 

11. Объясните сущность и функции оплаты труда. 

12. Назовите формы оплаты труда, сферы их применения, пре-

имущества и недостатки. 

 

Тесты для самодиагностики  

 

1. Узкая разновидность трудовой деятельности в рамках профес-

сии – это: 

а) специализация; 

б) квалификация; 

в) специальность. 
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2. Работники, которые выполняют работу технических исполните-

лей, – это: 

а) служащие; 

б) рабочие; 

в) руководители; 

г) специалисты. 
 

3. Штатное расписание – это: 

а) документ о работниках, которые занимают руководящие долж-

ности на предприятиях; 

б) внутренний нормативный документ, который определяет перечень 

должностей, которые имеются на данном предприятии, численность ра-

ботников по каждой из них и размеры их месячных должностных окладов; 

в) документ, который определяет разновидность трудовой дея-

тельности в пределах данной профессии. 
 

4. Производительность труда – это: 

а) количество продукции, которое производит работник за единицу 

времени; 

б) количество времени, затрачиваемое на изготовление единицы 

продукции; 

в) соотношение результатов труда и затрат труда. 
 

5. Трудоемкость – это количество времени, которое необходимо 

для изготовления единицы продукции: 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Назовите методы измерения производительности труда: 

а) натуральный, трудовой, стоимостной; 

б) нормативный, трудовой, стоимостной; 

в) плановый, нормативный, трудовой, стоимостной. 
 

7. Факторы роста ПТ – это: 

а) неиспользованные возможности экономии затрат труда; 

б) вся совокупность движущих сил и причин, которые способствуют 

повышению ПТ. 
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8. Вознаграждение за выполненную работу согласно установлен-

ным нормам труда – это: 

а) основная заработная плата; 

б) дополнительная заработная плата; 

в) поощрительные и компенсационные выплаты. 

 

9. Косвенная сдельная система заработной платы применяется 

для оплаты труда вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

основных рабочих, работающих по сдельной форме оплате труда:  

а) да; 

б) нет. 

 

Решение кроссворда  

 

Решите кроссворд (рис. 7.28), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 7.6. 

 

 

Рис. 7.28. Кроссворд  
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Таблица 7.6 

 

Задания для решения кроссворда  

 

№ за-
дания 

Содержание задания 

По горизонтали 

1 Метод измерения ПТ, который применяют на рабочих местах, участках, 
цехах с однородной продукцией одинакового качества 

7 Неиспользованные возможности экономии затрат труда, которые возни-
кают вследствие действия тех или иных факторов, – это ... роста произво-
дительности труда 

9 Определяется количеством продукции, которую производит работник за 
единицу времени (аббревиатура) 

11 Факторы роста ПТ, которые не контролируются предприятием 

12 Факторы роста ПТ, которые контролируются предприятием 

По вертикали 

2 Наличие этого вида резервов роста ПТ свидетельствует о возможности 
более рационального и оптимального использования производительных 
сил, характерных для данного региона 

3 Этот вид трудоемкости характеризует затраты труда на изготовление 
единицы продукции, рассчитанные в соответствии с действующими на 
предприятии нормами 

4 Самый распространенный метод измерения ПТ, который применяют прак-
тически на всех предприятиях во всех отраслях хозяйства 

5 Метод измерения ПТ, который применяют на отдельных рабочих местах, в 
бригадах, участках, цехах с разнообразной и часто меняющейся продукцией 

6 Количество времени, которое необходимо для изготовления единицы 
продукции 

8 Вид трудоемкости продукции, который характеризует фактические затра-
ты труда на изготовление единицы продукции 

10 Вся совокупность движущих сил и причин, которые способствуют повыше-
нию производительности труда, – это ... роста производительности труда 

 
Пример расчета практических заданий  

 

Практическое задание 7.1 

Условие 

Определить заработную плату работнику предприятия, работаю-

щему на повременно-премиальной системе оплаты труда.  

Известно, что должностной оклад работника составляет 2 500 грн. 

В течение месяца работник отработал 20 дней из 24 рабочих дней. По 

коллективному договору премия работника составляет 30 %. 
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Решение 

1. Определяем размер должностного оклада работника за отрабо-

танное им время: 

083,332=20×
24

2500
=Т×t=З отрcп  (грн). 

2. Определяем размер премии работника (30 %): 

624,99=3,0×33,0832=П  (грн). 

3. Рассчитываем заработную плату работника предприятия за месяц: 

708,322=99,624+33,0832=П+З=З ппп  (грн). 

Вывод: заработная плата работника предприятия, работающего на 

повременно-премиальной системе оплаты труда, составит 2 708,32 грн 

за месяц. 

 

Практическое задание 7.2 

Условие  

Определить заработную плату швеи предприятия, труд которой 

оплачивается по сдельно-премиальной системе.  

На предприятии для швеи применяется сдельная расценка – 15 грн 

за изготовленное изделие. Фактически швеей за месяц произведено 

200 штук изделий, что означает выполнение плана на 104 %. За это 

швее выплачивается премия в размере 20 %.  

 

Решение 

1. Определяем сдельный заработок швеи за месяц, используя 

формулу из табл. 9.3: 

0003=200×15=V×Р=З сс  (грн). 

2. Определяем величину премии швеи (20 %), которая составит: 

600=2,0×0003=П  (грн). 

3. Рассчитываем заработную плату швеи с учетом сдельного зара-

ботка и начисленной премии: 

6003=600+0003=П+З=З ссп  (грн). 

Вывод: заработная плата швеи предприятия, труд которой оплачи-

вается по сдельно-премиальной системе, составит 3 600 грн. 
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Практические задания для самостоятельного решения  
 

Практическое задание 7.1 
 

Определить заработную плату работника предприятия, труд кото-

рого оплачивается по сдельно-прогрессивной системе.  

Известно, что норма выработки работника предприятия состав-

ляет 150 единиц продукции за одну смену. Сдельная расценка за еди-

ницу продукции работника составляет: 12 грн при выполнении нормы, 

а 15 грн – сверх установленной нормы. Объем произведенной продук-

ции работника составляет 180 единиц продукции.   

 

Практическое задание 7.2 

 

Оклад экономиста за месяц на предприятии составляет 2 750 грн.  

В отчетном месяце он должен отработать 23 дня, однако ему был 

предоставлен отпуск по собственному желанию на 3 дня. Из фонда ма-

териального поощрения экономисту начислена премия в размере 25 % 

фактического заработка.  

Рассчитать заработную плату экономиста за месяц с учетом премии. 
 

Практическое задание 7.3 

 

Известно, что объем выпуска продукции в базисном году составил 

12,5 млн грн, а численность промышленно-производственного персонала 

в базисном году – 1 850 человек. Определите численность промышленно-

производственного персонала в плановом году, если в плановом году 

объем выпуска продукции вырастет по сравнению с базисным на 25 %, а 

производительность труда увеличится в 1,5 раза. 
 

Практическое задание 7.4 
 

В базисном году численность работников предприятия составляла 

124 человека, а производительность труда в базисном году – 16 100 штук 

на одного человека. В плановом году предполагается рост производи-

тельности труда за счет технологических мероприятий на 1 100 штук на 

одного человека, а численность работников увеличится на 2,5 %.  

Определить объем производства продукции в базисном и плано-

вом годах. 
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8. Капитал предприятия 

8.1. Общая характеристика капитала и производственных фондов. 

8.2. Экономическая сущность и структура основных производственных 

фондов. 

8.3. Методы оценки основных производственных фондов. 

8.4. Износ и амортизация основных производственных фондов 

предприятия. 

8.5. Показатели использования основных производственных фондов. 

8.6. Экономическая сущность и состав нематериальных ресурсов 

предприятия. 

8.7. Понятие и классификация нематериальных активов предприятия. 

8.8. Сущность, кругооборот и классификация оборотных средств 

(оборотные фонды, фонды обращения). 

8.9. Необходимость и методы определения потребности в 

оборотных средствах. 

8.10. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

 

Ключевые понятия и термины: капитал предприятия, авансиро-

ванный капитал, основные производственные фонды, амортизация, фон-

доотдача, фондоемкость, фондовооруженность, нематериальные ресурсы, 

нематериальные активы, лицензия, оборотные средства, нормирование 

оборотных средств, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

длительность оборота оборотных средств. 

8.1. Общая характеристика капитала и производственных фондов 

Совокупные ресурсы, используемые в бизнесе, составляют капитал 

предприятия. Капитал (нем. kapital, франц. Capital – главное имущество, 

главная сумма, от лат. capitalis – главный) – экономическая категория, вы-

ражающая стоимость, приносящую прибавочную стоимость.  

Собственник капитала, приобретая на рынке рабочую силу и сред-

ства производства, объединяет их в процессе труда и после реализации 

созданной продукции получает большую стоимость, чем та, которая бы-

ла им авансирована (авансированный капитал). 
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Сущность понятия "авансированный капитал" показана на рис. 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.1. Сущность понятия "авансированный капитал" 

 

В зависимости от назначения и особенностей функционирования 

различают основной и оборотный капитал предприятия (рис. 8.2).  
 

 
Рис. 8.2. Структура капитала предприятия 

 

Основной капитал формирует ту часть активов предприятия, ко-

торые участвуют во многих производственных циклах, по частям пере-

нося свою стоимость на стоимость готовой продукции по мере износа. 

В первую очередь, основной капитал воплощается в средствах труда, 

являющихся его натурально-вещественным носителем. Основной капи-

тал характеризует материальную базу предприятия и определяет техни-

ческий уровень производства. Он занимает значительную долю в струк-

туре имущественного потенциала предприятия [43]. 

Капитал 

Основной капитал Оборотный капитал 

Средства труда Предметы труда 

Средства производства 

Основные производственные 
фонды 

Оборотные производственные 
фонды 

Производственные фонды 

это денежная сумма, которая вкладывается собственником в определенное 
предприятие с целью получения выгоды в виде прибыли. Он используется на 

приобретение средств производства и найма рабочей силы 

Авансированный капитал 

сущность 
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Оборотный капитал представляет ту часть используемого про-

изводственного капитала, которая авансируется в предметы труда и ра-

бочую силу, используется только в одном производственном цикле и 

возвращается на предприятие уже за один оборот.  

Средства труда и предметы труда, вовлеченные в производствен-

ный процесс, в сумме составляют производственные фонды, состо-

ящие из основных производственных фондов и оборотных производ-

ственных фондов. 

Производственные фонды – это совокупность средств труда и 

предметов труда, необходимых для материального производства.  

По характеру участия в осуществлении производственных процес-

сов и по характеру перенесения стоимости на производимый продукт 

производственные фонды делятся на основные производственные фон-

ды (производственные здания, сооружения и инвентарь и др.) и оборот-

ные производственные фонды (производственные запасы, незавершен-

ное производство и др.).  

Основные производственные фонды постепенно переносят свою 

стоимость на произведенную продукцию, а оборотные производствен-

ные фонды полностью потребляются в одном производственном цикле, 

при этом их стоимость возмещается в процессе реализации готовой 

продукции. 

8.2. Экономическая сущность и структура основных  

производственных фондов 

Для осуществления процесса производства на предприятии ис-

пользуются средства труда (земля, машины, оборудование и т. д.), кото-

рые составляют вещественную основу экономической категории – ос-

новные производственные фонды. Сущность понятия "основные 

производственные фонды" показана на рис. 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Сущность понятия "основные производственные фонды" 

это средства труда, которые используются в процессе производства более  
года, сохраняют свою натуральную форму и постепенно переносят свою  

стоимость на изготовленную с их помощью продукцию 

Основные производственные фонды (ОПФ) 

сущность 
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Исходя из определения понятия "основные производственные 

фонды", можно выделить основные их признаки. 

Признаки ОПФ: 

1) вещественно воплощены в средствах труда, участвующих мно-

гократно (более одного производственного цикла), длительно (более 

1 года) в процессе производства;  

2) сохраняют в течение длительного времени свою натуральную 

форму;  

3) постепенно (по частям) переносят свою стоимость на продук-

цию, которая изготавливается с их помощью;  

4) стоимость возмещается на протяжении ряда производственных 

циклов (как правило, по истечении нормативного срока эксплуатации). 

Кроме ОПФ, предприятия располагают непроизводственными ос-

новными фондами. 

Непроизводственные основные фонды (НПФ) – фонды, которые 

не принимают непосредственного участия в процессе производства. 

К ним можно отнести находящиеся на балансе предприятия объекты со-

циально-культурного назначения, в том числе здания столовых, их обо-

рудование, профилактории, базы отдыха, дошкольные учреждения, жи-

лые дома и т. д., которые используются для удовлетворения культурно-

бытовых потребностей работников предприятия. 

В совокупности ОПФ и непроизводственные основные фонды со-

ставляют основные фонды предприятия (рис. 8.4). 

 

 
 

Рис. 8.4. Структура основных фондов предприятия 
 

В зависимости от вида, определяемого материально-натуральной 

формой, целевым назначением и выполняемыми функциями в процессе 

производства, основные фонды делятся на следующие группы, которые 

регламентированы Налоговым кодексом Украины [21]. 

Согласно Налоговому кодексу Украины, классификация групп ос-

новных фондов представлена в табл. 8.1. 

 
ОПФ 

 
НПФ = + 

Основные 
фонды  

предприятия 
(ОФ) 
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Таблица 8.1 

 

Классификация групп основных фондов 

 

Группы основных средств и прочих необоротных активов 
Минимально  

допустимые сроки  
эксплуатации, годы 

Группа 1 – земельные участки – 

Группа 2 – капитальные затраты на улучшение земель, не 
связанные со строительством 

15 

Группа 3 – здания 20  

                   сооружения 15 

                   передаточные устройства 10 

Группа 4 – машины и оборудование, из них: 5 

электронно-вычислительные машины, прочие машины 
для автоматической обработки информации, связанные с 
ними средства считывания или печати информации, свя-
занные с ними компьютерные программы, кроме про-
грамм, затраты на приобретение которых определяются 
роялти, и/или программ, которые определяются немате-
риальным активом, прочие информационные системы, 
коммутаторы, маршрутизаторы, модули, модемы, источ-
ники бесперебойного питания и средства их подключения 
к телекоммуникационным сетям, телефоны, микрофоны и 
рации, стоимость которых превышает 2 500 грн 

2 

Группа 5 – транспортные средства 5 

Группа 6 – инструменты, приборы, инвентарь (мебель) 4 

Группа 7 – животные 6 

Группа 8 – многолетние насаждения 10 

Группа 9 – прочие основные средства 12 

Группа 10 – библиотечные фонды – 

Группа 11 – малоценные необоротные материальные ак-
тивы  

– 

Группа 12 – временные (нетитульные) сооружения 5 

Группа 13 – природные ресурсы – 

Группа 14 – инвентарная тара 6 

Группа 15 – предметы проката 5 

Группа 16 – долгосрочные биологические активы  7 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из групп основных фондов. 

Здания – это архитектурно-строительные объекты, в которых про-

исходят производственные (основные, вспомогательные, обслуживаю-

щие) и другие хозяйственные процессы. Это корпуса цехов, склады, га-

ражи, офисные здания и т. п. 
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Сооружения – это инженерно-строительные объекты, которые вы-

полняют технические функции по обслуживанию процесса производства. 

К ним относятся транспортные сооружения (подвесные дороги, эстакады, 

тротуары и т. п.), гидравлические сооружения (бассейны, плотины, дамбы), 

хранилища для нефтепродуктов, прочие сооружения.  

Передаточные устройства – это коммуникации, с помощью ко-

торых производится передача электрической, тепловой энергии, а также 

жидких и газообразных веществ (внутренние нефтепроводы, телефон-

ные и телеграфные сети, средства радиосвязи), не являющиеся состав-

ной частью здания или сооружения.  

Машины и оборудование, в том числе:  

а) силовые машины и оборудование – это средства труда для вы-

работки и преобразования энергии, необходимой для приведения в дей-

ствие рабочих машин и оборудования, то есть превращения различных ви-

дов энергии (ветра, тепла, воды, электричества) в энергию движения – ме-

ханическую. Например, паровые машины и котлы, турбины, электродвига-

тели и электрогенераторы, тракторы и самоходные шасси и т. п.; 

б) рабочие машины и оборудование – это различные виды ма-

шин, агрегатов и оборудования, предназначенные для механического, 

химического и термического воздействия на предмет труда при изготов-

лении продукции или при выполнении услуг производственного характе-

ра (непосредственно участвующие в технологическом процессе), а также 

различные объекты типа сосуда, непосредственно участвующие в тех-

нологическом процессе (мартеновские, доменные и электропечи и т. п.);  

в) измерительные и регулирующие приборы, устройства и 

лабораторное оборудование – это приборы и устройства, используе-

мые для измерения параметров работы силовых, рабочих машин и обо-

рудования, передаточных устройств, контроля качества продукции и т. п.;  

г) вычислительная техника – это совокупность машин и 

устройств, необходимых для выполнения вычислительных работ и 

управления технологическими процессами. 

Транспортные средства – это основные фонды, предназначен-

ные для транспортирования грузов и людей в пределах предприятия и вне 

его. Это подвижной состав всех видов железнодорожного, морского, реч-

ного, воздушного, автомобильного и внутризаводского транспорта (ваго-

нетки, кары, вагоны и др., кроме конвейеров, транспортеров и других 

средств, включаемых в состав производственного оборудования).  



 197 

Инструменты – это все виды ручных и механизированных орудий 

(режущих, ударных, давящих, уплотняющих), а также различные приспо-

собления для обработки предметов труда, крепления, монтажа и т. д. 

Производственный инвентарь и принадлежности – это раз-

личные предметы, служащие для обеспечения выполнения производ-

ственных операций (рабочие столы, верстаки и т. п.), хранения предме-

тов труда (инвентарная тара, чаны и т. п.).  

Хозяйственный инвентарь – это предметы труда, конторского и 

хозяйственного назначения (мебель, вешалки, сейфы и т. п.), выполня-

ющие функции по обслуживанию производства и обеспечению условий 

для работы. 

В зависимости от роли в процессе создания продукта и степени 

участия в производственном процессе основные производственные 

фонды делятся на активные и пассивные (рис. 8.5).  
 

 

 
Рис. 8.5. Классификация ОПФ на группы в зависимости  

от их влияния на производственный процесс 

 

Отнесение того или иного вида основных производственных фон-

дов к активной или пассивной части зависит от специфики отраслевой 

деятельности. 

Соотношение отдельных групп производственных фондов в стои-

мостном выражении к общей стоимости основных производственных 

фондов определяет их технологическую структуру. Часто эту структу-

ру рассматривают как соотношение активной и пассивной частей основ-

ных производственных фондов. Прогрессивной является такая структура 

основных производственных фондов, при которой удельный вес актив-

ной части возрастает. 

 
 
 

ОПФ  

предприятия 

Активная часть ОПФ – 
это орудия труда, кото-
рые непосредственно 

участвуют в превраще-
нии предметов труда в 
готовую продукцию, по-

вышают производи-
тельность труда 

Пассивная часть 
ОПФ – это орудия 

труда, которые 
непосредственного 
участия в производ-
ственном процессе 
не принимают, а со-
здают лишь условия 
для его осуществле-

ния 
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8.3. Методы оценки основных производственных фондов 

Основные фонды (ОФ) учитываются и планируются в натураль-

ном и стоимостном выражении.  

Натуральная форма учета ОФ необходима для определения их 

количества по группам, подгруппам и отдельным видам, составления 

баланса оборудования и планирования их воспроизводства, расчета 

производственной мощности предприятия, оценки их технического со-

стояния и организации ремонта и других целей. Учет в натуральном вы-

ражении осуществляется на основе данных паспортизации и периодиче-

ски проводимой инвентаризации. 

Однако применение натуральных измерителей не позволяет полу-

чить обобщенную оценку различных по потребительной стоимости и 

натурально-вещественной форме объектов ОФ. Для этого используется 

стоимостная оценка ОФ.  

Учет ОФ в стоимостной форме позволяет определить их общую 

стоимость, структуру по группам и подгруппам, среднюю годовую стои-

мость, суммы начисленных амортизационных отчислений. Стоимостная 

оценка ОФ также необходима для определения их общего объема и вели-

чины стоимости, переносимой на готовую продукцию, анализа их динами-

ки, структуры, воспроизводства и эффективности использования, а также 

для расчетов экономической эффективности капитальных вложений.   

Следовательно, под оценкой ОФ предприятия следует понимать 

денежное выражение их стоимости. 

Виды оценки ОФ различаются в зависимости от времени, к кото-

рому приурочивается оценка, и от состояния в момент оценки. Так, в за-

висимости от времени, к которому приурочивается оценка ОФ, различа-

ют первоначальную и восстановительную их стоимость, а от состояния в 

момент оценки – полную и остаточную. 

Первоначальная стоимость – это стоимость ОФ, которая 

отражает фактические затраты на их создание в действовавших в это 

время ценах.  

Например, первоначальная стоимость оборудования включает в 

себя фактические затраты на его приобретение, транспортировку, 

монтаж и наладку, а первоначальная стоимость зданий – фактические 

затраты на их строительство или приобретение. Кроме того, к ней 

относятся все затраты, связанные с улучшением объектов ОФ 
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(модернизацией, модификацией, реконструкцией и т. п.), приводящих к 

увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых 

от их использования.  

Первоначальная стоимость бесплатно полученных ОФ равна их 

справедливой, то есть рыночной, стоимости на дату получения. 

Восстановительная (переоцененная) стоимость – это стои-

мость ОФ после их переоценки. Предприятие может осуществлять пере-

оценку ОФ, если их остаточная стоимость существенно отличается от 

справедливой стоимости.  

Предприятие самостоятельно решает, какая сумма такого отклоне-

ния для него существенная. Переоценка осуществляется по справедли-

вой стоимости путем переоценки первоначальной стоимости и суммы 

износа. Для переоценки используется индекс переоценки, который 

определяется отношением справедливой стоимости ОФ к их остаточной 

стоимости.  

Различия между первоначальной и восстановительной стоимостью 

ОФ зависят не только от изменения цен на их отдельные элементы, а 

также от уровня морального износа действующих ОФ. При этом восста-

новительная стоимость может быть как больше, так и меньше первона-

чальной стоимости, что зависит от направления изменения цен на мате-

риалы, стоимости строительных и монтажных работ, транспортных та-

рифов, уровня производительности труда и т. д.  

Перерасчет стоимости основных фондов в восстановительную 

стоимость осуществляется в ходе переоценки. В бухгалтерском учете 

аналогом понятию "восстановительная стоимость" является понятие 

"переоцененная стоимость". Периодически проводимые переоценки ОФ 

позволяют устранить смешанный характер их оценки. 

Стоимость, которая амортизируется, – это первоначальная 

или переоцененная стоимость ОФ за вычетом их ликвидационной стои-

мости. 

Ликвидационная стоимость – это сумма средств или стоимость 

прочих активов, которую предприятие должно получить от реализации 

(ликвидации) ОФ после окончания срока их полезного использования 

(эксплуатации) за вычетом затрат, связанных с реализацией (ликвида-

цией). 

Остаточная стоимость – это разность между первоначальной 

стоимостью ОФ и суммой их износа.  
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Остаточная стоимость ОФ на момент их выбытия из эксплуатации, 

обусловленного износом, называется ликвидационной стоимостью. 

8.4. Износ и амортизация основных производственных фондов 

предприятия 

На протяжении длительного функционирования в хозяйственной 

деятельности предприятий основные фонды подвергаются физическому 

(материальному) и технико-экономическому (моральному) износу. 

Физический (материальный) износ представляет потерю потре-

бительной стоимости средств труда в процессе эксплуатации и под вли-

янием естественных и природно-климатических факторов. Это выража-

ется в ухудшении технико-эксплуатационных характеристик основных 

производственных фондов (снижении производительности, мощности, 

увеличении эксплуатационных затрат, изменении технологических ре-

жимов и др.). Такой износ может происходить не только в период экс-

плуатации, но и в период бездействия (разрушение от внешнего, атмо-

сферного влияния, коррозии). 

Факторы, влияющие на размер и скорость физического из-

носа: организация ухода за объектами ОФ; качество и своевременность 

их ремонта; квалификация кадров, занятых эксплуатацией ОФ; степень 

защищенности от влияния внешней среды; качество материалов, из ко-

торых изготовлено средство труда; конструктивные характеристики ОФ; 

качество обрабатываемых сырья и материалов; интенсивность исполь-

зования и другие факторы. 

Физический износ ОФ бывает устранимый и неустранимый.  

Устранимый износ ОФ – это восстановление потребительной стои-

мости средств труда за счет ремонта, то есть комплекса операций по вос-

становлению исправности, ресурса объекта ОФ или его составных частей.  

Неустранимый износ ОФ вызывает необходимость замены от-

дельных объектов ОФ новыми.  

Для предупреждения и снижения степени физического износа ОФ 

на предприятиях применяют типовые системы технического обслужива-

ния и ремонта оборудования и других видов средств труда, предусмат-

ривающие периодическое проведение необходимых профилактически-

технических операций, текущих и капитальных ремонтов. 

Технико-экономический (моральный) износ ОФ – это процесс их 

обесценивания до наступления полного физического износа под 



 201 

влиянием научно-технического прогресса. Технико-экономический 

(моральный) износ характеризуется постепенной утратой средствами 

труда своей потребительской стоимости из-за усовершенствования 

имеющихся и создания новых средств производства, внедрения новой 

прогрессивной технологии. 

Формы морального износа: 

1) обесценивание старых средств производства в результате 

снижения затрат на изготовление аналогичных по технико-экономическим 

показателям фондов; 

2) как следствие обесценивания старых основных фондов из-за 

создания новых, более эффективных. 

Моральный износ первой формы характеризуется потерей части 

(уменьшением) стоимости объекта ОФ без соответствующего физическо-

го износа в результате удешевления изготовления этих объектов в со-

временных условиях, то есть в результате снижения стоимости их вос-

производства, под влиянием роста производительности труда в отраслях, 

производящих эти объекты. Например, в результате уменьшения рабоче-

го времени для выпуска оборудования одной и той же конструкции. 

Моральный износ второй формы имеет место при экономически 

обоснованной замене устаревшего оборудования до истечения его сро-

ка службы. Потери в этом случае компенсируются за счет эксплуатации 

нового, более производительного оборудования. 

Непрерывный процесс производства требует постоянного обнов-

ления (воспроизводства) физически и морально изношенных ОФ. Необ-

ходимой предпосылкой обновления средств труда в их натуральной 

форме является постепенное возмещение их стоимости, осуществляе-

мое посредством амортизации. 

Сущность понятия "амортизация" показана на рис. 8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.6. Сущность понятия "амортизация" 

 

это постепенное перенесение стоимости ОФ на производимую продукцию в 

целях ее возмещения и накопления средств для их полного восстановления 

Амортизация 

сущность 
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Для возмещения стоимости изношенной части ОФ каждое пред-

приятие производит амортизационные отчисления.  

Амортизационные отчисления производятся в соответствии с 

установленными нормами и правилами и включаются в себестоимость 

производимой продукции. После реализации продукции часть выручки, 

соответствующая величине амортизационных отчислений, не облагает-

ся налогом, а поступает в распоряжение предприятия и может быть 

направлена на финансирование воспроизводства ОФ. 

Амортизация ОФ начисляется с использованием тех же методов, ко-

торые применяются к объектам основных средств в бухгалтерском учете и 

которые при этом оговорены в приказе об учетной политике предприятия с 

целью составления финансовой отчетности (пункты 145.1.5 и 145.1.9 

Налогового кодекса Украины) [21]. Причем амортизация в налоговом уче-

те, как и в бухгалтерском учете, начисляется помесячно (начиная с меся-

ца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию), а кварталь-

ная сумма амортизации в налоговом учете (по каждому объекту) опреде-

ляется как сумма начисленных амортизационных отчислений по объекту 

за 3 месяца расчетного квартала.  

Методы начисления амортизации ОФ:  

1) прямолинейный метод; 

2) метод уменьшения остаточной стоимости; 

3) метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости; 

4) кумулятивный метод; 

5) производственный метод. 

Согласно Налоговому кодексу Украины, начисление амортизации 

основных фондов осуществляется с применением методов, представ-

ленных в табл. 8.2 [21].  

Рассмотрим подробнее методы начисления амортизации ОФ. 

Размер амортизации при использовании прямолинейного метода 

зависит только от срока использования объекта ОФ. Одним из преиму-

ществ этого метода является легкость расчета (стоимость объекта ОФ 

списывается равными частями в течение всего срока его эксплуатации). 

К недостаткам этого метода можно отнести отсутствие учета морального 

износа объектов ОФ и фактора повышения затрат на ремонты по мере его 

эксплуатации, особенно в последние годы использования объекта ОФ. 
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Таблица 8.2  

 

Методы начисления амортизации основных фондов предприятия 

 

Сущность метода 
Годовая сумма  
амортизации 

Дополнительные  
показатели 

1 2 3 

1. Прямолинейный метод  

Годовая сумма амортизации определяется 
делением амортизируемой стоимости на 

срок полезного использования объекта ОФ Т

АмС
=Агод  АмС = ПС – ЛС 

2. Метод уменьшения остаточной стоимости  

Годовая сумма амортизации определяется 
как произведение остаточной стоимости 

объекта на начало отчетного года или пер-
воначальной стоимости на дату начала 

начисления амортизации и годовой нормы 
амортизации. 

Годовая норма амортизации (в процентах) 
исчисляется как разница между единицей 
и результатом корня степени количества 
лет полезного использования объекта из 
результата от деления ликвидационной 

стоимости объекта на его первоначальную 
стоимость 

агод Н×)ПС(ОСТ=А  Т
а ПС

ЛС
1=Н  

3. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости  

Годовая сумма амортизации определяется 
как произведение остаточной стоимости 

объекта на начало отчетного года или пер-
воначальной стоимости на дату начала 

начисления амортизации и годовой нормы 
амортизации, исчисляемой согласно сроку 
полезного использования объекта, и удва-

ивается 

агод Н×)ПС(ОСТ=А  
Т

2×АмС
=На  

4. Кумулятивный метод  

Годовая сумма амортизации определяется 
как произведение амортизируемой стои-
мости и кумулятивного коэффициента.  

Кумулятивный коэффициент рассчиты-
вается делением количества лет, остаю-

щихся до конца срока полезного использо-
вания объекта основных средств, на сумму 

числа лет его полезного использования 

iгод k×АмС=А  
л

л
i С

К
=k  
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Окончание табл. 8.2 
 

1 2 3 

5. Производственный метод  

Месячная сумма амортизации определя-
ется как произведение фактического ме-

сячного объема продукции (работ, услуг) и 
производственной ставки амортизации. 

Производственная ставка амортизации 
исчисляется делением амортизируемой 

стоимости на общий объем продукции (ра-
бот, услуг), который предприятие рассчи-
тывает произвести (выполнить) с исполь-

зованием объекта основных средств 

амесмес НNА   
общ

а
N

2АмС
Н


  

Условные обозначения к формулам: 
Агод – годовая сумма амортизации; АмС – амортизируемая стоимость; Т – срок по-
лезного использования объекта ОФ; ПС – первоначальная стоимость; ЛС – ликви-
дационная стоимость; ОСТ – остаточная стоимость; На – норма амортизации;  
kі – кумулятивный коэффициент; Кл – количество лет, оставшихся до конца срока 
полезного использования объекта ОФ; Сл – сумма числа лет полезного использова-
ния объекта ОФ; Nмес – фактический месячный объем продукции (работ, услуг);  
Nобщ – общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произ-
вести (выполнить) с использованием объекта ОФ 

 

К основному преимуществу метода уменьшения остаточной стои-

мости можно отнести то, что в течение первых лет эксплуатации объекта 

ОФ накапливается значительная сумма средств, необходимых для его 

восстановления, а к недостатку – метод предполагает обязательное нали-

чие ликвидационной стоимости, необходимой для расчета нормы аморти-

зации.  

Основным преимуществом метода ускоренного уменьшения оста-

точной стоимости следует отнести то, что в течение первых лет эксплуа-

тации объекта ОФ накапливается значительная сумма средств, необходи-

мых для его восстановления. Данный метод дает возможность на протя-

жении первой половины полезного срока использования основных средств 

возместить до 60 – 70 % их стоимости. К недостаткам данного метода 

можно отнести то, что он применяется лишь при начислении амортизации 

объектов ОФ, входящих в группы 4 (машины и оборудование) и 

5 (транспортные средства). 

К преимуществам кумулятивного метода можно отнести следующие: 

в первые годы, когда интенсивность использования объекта ОФ макси-

мальная, амортизируется большая часть его стоимости; в первые годы 
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накапливаются денежные средства для замены амортизируемого объекта 

ОФ; обеспечивается возможность увеличения части расходов на ремонт 

амортизируемых объектов ОФ, приходящихся на последние годы их ис-

пользования без соответствующего увеличения расходов производства 

(себестоимости продукции) за счет того, что сумма начисляемой аморти-

зации в эти годы уменьшается. К основному недостатку этого метода сле-

дует отнести определенную степень его трудоемкости. 

Производственный метод применяется для начисления амортиза-

ции объектов ОФ, техническое состояние которых зависит от количества 

произведенной продукции. Преимуществами этого метода являются: ра-

циональность применения; удобство применения при определении амор-

тизации автотранспорта в зависимости от его пробега, станков и любого 

производственного оборудования. Основной недостаток метода – примене-

ние связано с трудностью определения выработки отдельных объектов ОФ. 

Следует отметить, что амортизация объектов ОФ, относящихся к 

группам 9 (прочие основные средства), 12 (временные (нетитульные) 

сооружения), 14 (инвентарная тара), 15 (предметы проката), начисляет-

ся прямолинейным или производственным методами.  

На основные фонды групп 1 (земельные участки) и 13 (природные 

ресурсы) амортизация не начисляется [21].  

Что касается малоценных необоротных материальных активов и 

библиотечных фондов, то их амортизация может начисляться по реше-

нию налогоплательщика одним из двух способов:  

1) "50 % / 50 %". По нему амортизация начисляется в первом меся-

це использования объекта в размере 50 % его амортизируемой стоимо-

сти, а остальные 50 % начисляются в месяце списания объекта с балан-

са;  

2) "100 %". По этому методу амортизация начисляется в первом 

месяце использования объекта в размере 100 % его амортизируемой 

стоимости. 

8.5. Показатели использования основных производственных 

фондов 

Улучшение использования основных производственных фондов 

предприятия позволяет обеспечить необходимые темпы развития и по-

вышения эффективности его производства. Эти процессы, с одной сто-

роны, способствуют постоянному поддержанию надлежащего техниче-
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ского уровня каждого предприятия и его производственного потенциала, 

а с другой – дают возможность увеличить объем производства продук-

ции без дополнительных инвестиционных ресурсов, снизить себестои-

мость изделий за счет экономии на постоянных расходах, повысить 

фондоотдачу и прибыльность предприятия.  

Экономическая эффективность использования ОФ определя-

ется положительной динамикой относительных величин, характеризую-

щих результат производственно-хозяйственного использования ОФ 

предприятия в расчете на 1 гривну, вложенную в их формирование и со-

вершенствование. Следует отметить, что результат функционирования 

ОПФ формируется под влиянием результатов совместного использова-

ния средств труда, рабочей силы и оборотных фондов. 

Для оценки эффективности использования ОФ служат следу-

ющие показатели: 

1) фондоотдача (Фотд) – показатель, который отражает годовой 

выпуск продукции в расчете на единицу стоимости ОФ и определяется 

по формуле: 

 

,
ОФ

ТП
=Фотд            (8.1) 

где ТП – годовой выпуск товарной продукции, грн; 

      ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, грн. 
 

      В свою очередь, среднегодовую стоимость ОФ определяют следую-

щим образом: 

 

                                 ,
12

m
×ОФ

12

m
×ОФ+ОФ=ОФ выв

выв
в

вн                    (8.2) 

где ОФн – стоимость ОФ на начало года, грн; 

      ОФв, ОФвыв – стоимость ОФ, вводимых в эксплуатацию и выбываю-

щих из эксплуатации в данном году соответственно, грн; 

      mв, mвыв – число полных месяцев работы вводимых и выводимых 

основных фондов предприятия; 
 

2) фондоемкость (Фемк) – это показатель, обратный фондоотдаче, 

который характеризует величину ОФ, приходящуюся на единицу годово-

го выпуска продукции. Рассчитывается по формуле: 
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                                                   ;
ТП

ОФ
=

Ф

1
=Ф

отд
емк            (8.3) 

 

3) фондовооруженность труда (ФВ) – это показатель, который 

характеризует вооруженность 1 работника основными фондами и рас-

считывается по следующей формуле: 

 

        
( )

,
Ч

ОФ
=Ф

рабППП
в              (8.4) 

где ЧППП(раб) – среднеучетная численность промышленно-производственного 

персонала, или рабочих, чел.; 
 

4) рентабельность основных фондов (RОФ) определяется по 

формуле: 

 

                                                  %,100×
ОФ

П
=RОФ                    (8.5) 

где П – прибыль в отчетном периоде, грн. 
       

      Показатель рентабельности основных фондов можно определить по 

валовой и чистой прибыли. В первом случае рентабельность характери-

зует эффективность использования ОФ в производственной деятельно-

сти предприятия, во втором – в обычной и чрезвычайной деятельности 

предприятия в целом. 

Для оценки и анализа процесса обновления ОФ используют та-

кие показатели: 

1) коэффициент обновления (Кобн) – показатель, который характе-

ризует удельный вес новых ОФ, в том числе полностью реконструирован-

ных, в общей их стоимости на конец года и рассчитывается по формуле: 

 

            ,
ОФ

ОФ
=К

к

в
обн            (8.6) 

где ОФк – стоимость ОФ на конец года, грн; 
 

2) коэффициент выбытия (Квыб) – показатель, который характе-

ризует удельный вес выбывших (например, списанных) ОФ в общей их 

стоимости на начало года и рассчитывается по формуле: 
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                                                              ;
ОФ

ОФ
=К

н

выв
выб            (8.7) 

 

3) коэффициент прироста основных фондов (Кпр) рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

 

                                                      .=
ОФ

ОФОФ
К

к

вывв
пр

             (8.8) 

 

Для оценки технического состояния ОФ используются такие 

показатели: 

1) коэффициент износа (Кизн) – показатель, который характеризу-

ет долю стоимости ОФ, уже перенесенную на продукт посредством 

амортизации, в их полной стоимости и рассчитывается по формуле: 

 

                                                   ,
ОФ

И
=К

перв
изн                                (8.9) 

где И – сумма начисленного износа ОФ, грн; 

ОФперв – первоначальная стоимость ОФ, грн. 
 

Показатель износа ОФ может определяться также в процентах на 

начало и конец отчетного периода и дает возможность оценить техниче-

ское состояние ОФ; 

2) коэффициент годности (Кг) – показатель, который свидетель-

ствует о том, какая часть ОФ пригодна к эксплуатации в процессе хозяй-

ственной деятельности, и рассчитывается по формуле: 

 

                                             .К1=К изнг -            (8.10) 

 

Таким образом, используя ту или иную группу показателей, можно 

оценить техническое состояние ОФ, движение (процесс обновления) ОФ, 

эффективность их использования и т. д.  

8.6. Экономическая сущность и состав нематериальных ресурсов 

предприятия 

К существенным особенностям современного этапа экономическо-

го развития следует отнести: высокий уровень нестабильности внешней 
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среды предприятия, необходимость осуществления непрерывных инно-

ваций для поддержания своей конкурентоспособности, превращение 

нематериальных ресурсов (НМР) в основной источник создания кон-

курентных преимуществ. 

Нематериальные ресурсы предприятия являются составной 

частью потенциала предприятия. Они включают в себя все, что имеет 

стоимость для предприятия и заключено в работающем на нем персона-

ле или возникает из производственных процессов, систем или организа-

ционной культуры: знания и навыки конкретных людей, нормы и системы 

ценностей, характеристики системы управления, базы данных и про-

граммное обеспечение, производственный опыт, лицензии, бренды и др. 

Сущность понятия "НМР" предприятия представлена на рис. 8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8.7. Сущность понятия "НМР" предприятия 
 

Понятие "НМР" используется для характеристики совокупности 

объектов интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это исключительное пра-

во физического (юридического) лица на результаты интеллектуальной, 

творческой деятельности в производственной, научной, литературной, 

художественной и смежных с ними областях, а также приравненные к 

ним средства индивидуализации предприятия, его продукции, работ или 

услуг (знаки для товаров и услуг, фирменное наименование, обозначе-

ние происхождения товаров).  

Интеллектуальная собственность используется для: 

1) определения результатов творческого труда человека; 

2) обозначения принадлежности результатов творческого труда 

человека соответствующим субъектам творческой деятельности; 

3) закрепления за субъектами творческой деятельности личных не-

имущественных и имущественных прав на разработку и использование 

созданных ими интеллектуальных продуктов. 

это часть потенциала предприятия, которая способна обеспечивать ему эко-
номическую пользу на протяжении достаточно длительного периода времени 
и для которой характерны отсутствие материальной основы и неопределен-

ность величины будущей прибыли от ее использования 

Нематериальные ресурсы предприятия 

сущность 
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Право интеллектуальной собственности – это право лица на 

результат интеллектуальной, творческой деятельности или другой объ-

ект права интеллектуальной собственности. 

Виды НМР промышленного предприятия приведены на рис. 8.8. 
 

 
 

Рис. 8.8. Виды НМР предприятия 

 

Рассмотрим подробнее характеристику некоторых видов НМР 

предприятия (табл. 8.3). 

 

 

Виды НМР предприятия 

объекты про-
мышленной 

собственности 

объекты, охра-
няемые автор-
ским правом и 

смежными  
правами 

изобретения 

полезные модели 

промышленные образцы 

знаки для товаров и услуг (товарные марки) 

фирменные наименования 

защита от недобросовестной конкуренции 

произведения в сфере науки, литературы, искусства 

научные открытия 

базы данных 

компьютерные программы 

ноу-хау 

рационализаторские предложения 

коммерческие тайны 

нетрадицион-
ные объекты 
интеллекту-
альной соб-
ственности 
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Таблица 8.3 
 

Характеристика видов НМР предприятия 
 

Виды НМР Характеристика видов НМР 

1 2 

Изобрете-
ние  

Это результат творческой деятельности человека в любой сфере 
технологии, решение технического задания в определенной отрасли 
народного хозяйства, характеризующееся существенной новизной и 
обеспечивающее положительный эффект (практическую пользу) 
Изобретение считается пригодным для приобретения права интеллек-
туальной собственности на него, если оно является: новым, то есть 
если среди сведений, ставших общедоступными в мире ко дню подачи 
заявки на изобретение, не выявлено ничего идентичного формуле 
данного изобретения; имеет изобретательский уровень, то есть  
если для специалиста оно не вытекает само собой из уровня техники;    
пригодным для промышленного использования, то есть если его 
можно использовать (много раз воспроизвести) в промышленности 
или другой сфере деятельности. При этом непосредственное исполь-
зование изобретения не является обязательным условием 

Полезная 
модель  

Это результат интеллектуальной деятельности человека, объектом 
которой является новая по виду, форме, размещению частей или по-
строению модель, пригодная для промышленного изготовления. 
Полезная модель считается пригодной для приобретения права ин-
теллектуальной собственности на нее, если она является новой и 
пригодной для промышленного использования, пригодной для вос-
производства промышленными средствами.  
Полезные модели отличаются тем, что их предметом является только 
конструктивное решение приспособления (пространственная компози-
ция, взаимное расположение элементов приспособления, его форма) 

Промыш-
ленный об-

разец 

Это новое художественное и художественно-конструкторское решение 
изделий, когда достигается единство технических и эстетических 
свойств, определяющих внешний вид промышленного изделия. Он мо-
жет быть объемным (модель), плоским (рисунок) или комбинированным 

Знак для то-
варов и 

услуг (тор-
говая марка) 

Это любое обозначение или любая комбинация обозначений, по кото-
рым товары и услуги одних лиц отличаются от аналогичных товаров и 
услуг других лиц. Такими обозначениями могут быть, в частности, сло-
ва, буквы, цифры, изобразительные элементы, композиции цветов.  
Основное задание торговой марки состоит в идентификации товара 
или услуги и его производителя на рынке 

Коммерче-
ское (фир-
менное) 

наименова-
ние 

Это сложившееся обозначение предприятия или гражданина-предприни-
мателя, от имени которого осуществляется производственная или иная 
деятельность. Оно используется для идентификации субъектов хозяй-
ствования и выделения их среди других, а также для общей характери-
стики их репутации на рынке 

Рационали-
заторское 

предложение 

Это признанное юридическим лицом предложение, содержащее тех-
нологическое (техническое) или организационное решение в любой 
сфере его деятельности. Объектом рационализаторского предложе-
ния может быть материальный объект или процесс 
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Окончание табл. 8.3 
 

1 2 

Ноу-хау 

В переводе с англ. "знать, как сделать". Это опыт предприятия в тех-
нической, управленческой, коммерческой, финансовой и других сфе-
рах деятельности, который может быть практически использован в 
научных исследованиях и разработках или в процессе изготовления и 
реализации продукции. 
К ноу-хау относятся также незапатентованные по различным причи-
нам изобретения. Ноу-хау имеет конфиденциальный характер, не 
защищается охранными документами, но и не опубликовывается, яв-
ляется собственностью предприятия 

Коммерческая 
тайна 

Это информация, непосредственно связанная с деятельностью пред-
приятия, которая не является государственной тайной, но разглаше-
ние которой может принести вред интересам предприятия.  
Коммерческую тайну составляет совокупность производственно-
хозяйственной, финансово-экономической и научно-технической ин-
формации о деятельности предприятия, разглашение которой может 
привести к негативным финансовым результатам 

 

Передача прав собственности на использование НМР осуществля-

ется в форме лицензионного соглашения. Договор, согласно которого 

владелец нематериального ресурса (лицензиар) передает другой сто-

роне (лицензиату) лицензию на использование в определенных пре-

делах своих прав на патенты, ноу-хау, торговые марки и другие НМР, 

называется лицензионным соглашением.  

Лицензией называется разрешение использовать нематериальный ре-

сурс на протяжении определенного срока за обусловленное вознаграждение. 

Следует отметить, что по самой своей природе НМР возникают или 

как результат новых уникальных знаний в любой форме, или как след-

ствие редкостности (природной или организованной) каких-либо ресур-

сов. В обоих этих случаях использование таких ресурсов создает для их 

собственников исключительные, недоступные для конкурентов возмож-

ности при производстве и реализации определенной продукции и обес-

печивает получение дополнительных экономических выгод. 

8.7. Понятие и классификация нематериальных активов  

предприятия 

Термин "нематериальные активы" (НМА) введен в отечествен-

ную практику результате перевода на русский язык слова intangible (нема-

териальный) от латинского tangere и означает "касаться, осязать". Понятие 

некоторых объектов НМА, таких, как концессия, франшиза, бренд, явля-

ется относительно новым для Украины.  
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С точки зрения бухгалтерского учета, национальные и междуна-

родные стандарты бухгалтерского учета по-разному подходят к опреде-

лению "нематериальный актив".  

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО) 38 "Нематериальные активы", нематериальный актив – это 

ресурс, который предприятие контролирует в результате прошлых собы-

тий и от которого планирует получить экономические выгоды в будущем. 

Этот международный стандарт требует соблюдения трех основных при-

знаков НМА: идентификация; подконтрольность компании; получение 

экономических выгод, отсутствие физической формы.  

Относительно национальной учетной практики, согласно Положению 

(стандарту) бухгалтерского учета 8 "Нематериальные активы" (П(С)БУ), не-

материальный актив – это немонетарный актив, который не имеет мате-

риальной формы и может быть идентифицирован [54]. 

Классификация и учет НМА ведется по каждому объекту по груп-

пам, представленным на рис. 8.9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.9. Основные группы НМА 

Группы НМА 

права пользования природными ресурсами (право пользования недрами, 
другими ресурсами природной среды, геологической и другой информацией 
о природной среде и т. п.) 

права пользования имуществом (право пользования земельным участком в 
соответствии с земельным законодательством, право пользования зданием, 
право на аренду помещений и т. п.) 

права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для 
товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования и т. п.), кроме 
тех, расходы на приобретение которых признаются роялти 

права на объекты промышленной собственности (право на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, коммерческие тайны, в том числе ноу-
хау и т. п.), кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти 

авторское право и смежные с ним права (право на литературные, художе-
ственные произведения, компьютерные программы, фонограммы и т. п.), 
кроме тех, расходы на приобретение которых признаются роялти 

прочие НМА (право на осуществление деятельности, использование эконо-
мических и других привилегий и т. п.) 
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Не признаются НМА, а подлежат отражению в составе расходов 

того отчетного периода, в котором они были осуществлены:  

1) расходы на исследования;  

2) расходы на подготовку и переподготовку кадров;  

3) расходы на рекламу и продвижение продукции на рынке;  

4) расходы на создание, реорганизацию и перемещение предприя-

тия или его части;  

5) расходы на повышение деловой репутации предприятия, стои-

мость изданий и расходы на создание торговых марок (товарных знаков). 

Если НМА получен в результате разработки, то НМА следует от-

ражать в балансе при условии, если предприятие имеет:  

1) намерение, техническую возможность и ресурсы для доведения 

НМА до состояния, в котором он пригоден для реализации или исполь-

зования;  

2) возможность получения будущих экономических выгод от реали-

зации или использования НМА;  

3) информацию для достоверного определения расходов, связан-

ных с разработкой НМА.  

Приобретенные (созданные) НМА зачисляются на баланс предпри-

ятия по первоначальной стоимости.  

Первоначальная стоимость приобретенного НМА состоит из: 

1) цены (стоимости) приобретения, кроме полученных торговых 

скидок; 

2) таможенной пошлины; 

3) непрямых налогов, не подлежащих возмещению; 

4) других расходов, непосредственно связанных с его приобрете-

нием и доведением до состояния, в котором он пригоден для использо-

вания по назначению.  

Первоначальная стоимость НМА, созданного предприятием, 

включает: 

1) прямые расходы на оплату труда; 

2) прямые материальные расходы; 

3) другие расходы, непосредственно связанные с созданием этого 

НМА и приведением его в состояние пригодности для использования по 

назначению (оплата регистрации юридического права, амортизация па-

тентов, лицензий и т. п.).  
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Начисление амортизации НМА, кроме права постоянного пользо-

вания земельным участком, осуществляется в течение срока их полезного 

использования, который устанавливается предприятием (в распорядитель-

ном акте) при признании этого объекта активом (при зачислении на баланс). 

НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизации 

не подлежат (те, по которым предприятием не определено ограничение 

срока, в течение которого ожидается увеличение денежных средств, или 

их эквивалентов, от использования таких НМА). Для начисления амор-

тизации НМА предприятие может применять сроки их полезного ис-

пользования, установленные налоговым законодательством. 

8.8. Сущность, кругооборот и классификация оборотных 

средств (оборотные фонды, фонды обращения) 

Осуществление хозяйственной деятельности требует вложений 

средств не только в основные производственные фонды и нематери-

альные активы, но и в трудовые ресурсы и предметы труда, из которых 

изготовляют продукцию предприятия, то есть формирования оборот-

ного капитала. Оборотный капитал предприятия материализуется в 

оборотные средства предприятия. Сущность понятия "оборотные 

средства" предприятия представлена на рис. 8.10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8.10. Сущность понятия "оборотные средства" предприятия 

 

На предприятии денежные средства авансируются в производствен-

ные запасы сырья, материалов, которые, поступая в производство, преоб-

разуются с помощью соответствующих средств труда и рабочей силы в го-

товую продукцию. Реализация этой продукции позволяет получить денеж-

ные средства, обеспечивающие следующий производственный цикл. Та-

ким образом, осуществляется кругооборот ОС предприятия, которые 

проходят 3 стадии: денежную, производственную и товарную. 

это совокупность денежных средств предприятия, необходимых для формиро-
вания и обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов и 

фондов обращения 

Оборотные средства (ОС) предприятия 

сущность 
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Основной особенностью ОС является то, что они участвуют толь-

ко в одном производственном цикле. При этом они меняют свою веще-

ственную форму, превращаясь из сырья в готовый продукт. Эта особен-

ность предопределяет главный экономический признак ОС: свою сто-

имость они полностью переносят на стоимость готовой продукции в каж-

дом производственном цикле, и после реализации продукции их стои-

мость снова возвращается производителю через выручку от реализации. 

Оборотные средства, которые функционируют в сфере производ-

ства, называются оборотными производственными фондами, а ко-

торые обслуживают сферу обращения, – фондами обращения (8.11). 
 

 
 

Рис. 8.11. Классификация ОС по сферам оборота 
 

Элементы оборотных производственных фондов, как и фондов об-

ращения, отличаются материально-вещественной формой и характером 

участия в производстве. На рис. 8.12 показан состав ОС предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8.12. Состав ОС предприятия 
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Структуру ОС предприятия характеризует удельный вес от-

дельных элементов оборотных средств в их общей сумме. Изучение 

структуры ОС предприятия дает возможность определить резервы и пу-

ти ускорения оборачиваемости его ОС, то есть повышения эффективно-

сти их использования [13]. 

Характеристика составных элементов ОС предприятия представ-

лена в табл. 8.4. 
 

Таблица 8.4 
 

Характеристика составных элементов ОС предприятия 
 

Элементы ОС Характеристика элементов ОС 

Оборотные производственные фонды 

Производ-
ственные запа-

сы 

Это все материальные ресурсы, поступившие на предприятие от их 
изготовителей или торговых организаций и находящиеся у него на 
складе в ожидании запуска в производство. К ним относятся: запа-
сы сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, вспомогатель-
ных материалов, топлива, инструментов, малоценных и быстроиз-
нашивающихся предметов (МБП) 

Незавершен-
ное производ-

ство  

Это продукция, производство которой не закончено или которая 
подлежит дальнейшей обработке. Относятся: покупные полуфаб-
рикаты, требующие дополнительной обработки, детали и узлы, 
находящиеся в процессе обработки 

Расходы буду-
щих периодов 

Это расходы данного периода, подлежащие погашению за счет 
себестоимости последующих периодов. К ним относятся: затраты 
на проектирование и освоение новой продукции, рационализацию 
и изобретательство и др. Расходы будущих периодов носят не-
равномерный характер 

Фонды обращения 

Остатки гото-
вой продукции 

Это готовая продукция, которая находится на складах предприятия 
в процессе подготовки и реализации 

Продукция  
отгруженная 

Это продукция, находящаяся в пути и неоплаченная, если оплата 
осуществляется после получения готовой продукции покупателем. 
В условиях предоплаты этот элемент отсутствует 

Свободные де-
нежные средства 

Это денежные средства, которые находятся на текущем счете и в 
кассе предприятия 

Дебиторская 
задолженность 

Это задолженность покупателей и плательщиков перед данным 
предприятием 

 

Следует отметить, что ОС предприятия в зависимости от источ-

ников формирования могут подразделяться на собственные и заемные.  

Собственные ОС – это ОС, которые формируются за счет уставного 

фонда, прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и направляемой 

на финансирование оборотных средств, и устойчивых пассивов (например, 
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минимальная задолженность по заработной плате работникам, возникающая 

за счет разницы между датой ее начисления и днем выплаты).  

Заемные ОС – это ОС, которые складываются в основном за счет 

краткосрочных кредитов, полученных в коммерческих банках, нормаль-

ной кредиторской задолженности поставщикам и привлеченных средств 

юридических и физических лиц (например, реализованные сторонним 

лицам облигации, выданные векселя и др.).  

8.9. Необходимость и методы определения потребности 

в оборотных средствах 

Для обеспечения бесперебойной производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия необходимо четкое, обоснованное опреде-

ление потребности в ОС, задействованных на соответствующих ста-

диях их оборота. Избыток ОС ведет к их нерациональному использова-

нию, что снижает общую рентабельность деятельности предприятия. 

Недостаток ОС ведет к сбоям в производственном процессе, наруше-

ниям графиков отгрузки продукции, не дает возможности своевременно 

расплатиться с поставщиками материальных ресурсов и своими работ-

никами, что приводит к снижению объемов производства, суммы прибы-

ли и конкурентоспособности предприятия [43].  

Определение потребности в ОС должно быть увязано со сметой 

затрат на производство и планом предприятия (количество продукции, 

цены, сроки поставки, рынки сбыта и т. д.). При планировании оптимальной 

потребности в ОС во внимание принимаются: во-первых, средства, 

авансируемые для создания производственных запасов; во-вторых, заделы 

незавершенного производства; в-третьих, накопление готовой продукции на 

складе. 

На предприятии могут использовать 3 метода планирования 

оптимальной потребности в ОС: аналитический, коэффициентный 

и метод прямого счета. Выбор этих методов зависит от размеров 

предприятия, объемов производственной программы, характера 

хозяйственных связей, организации учета и квалификации экономиста.  

Характеристика методов планирования оптимальной потребности в 

ОС представлена в табл. 8.5. 

Определение потребности предприятия в оборотных средствах 

осуществляется в процессе нормирования ОС. 
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Таблица 8.5 

 

Характеристика методов планирования оптимальной потребности в ОС 

 

Методы планирования 

оптимальной  

потребности в ОС 

Характеристика методов 

Аналитический 

Предусматривает определение потребности ОС в размере 

их средних фактических остатков с учетом роста объемов 

производства. При этом учитываются конкретные условия 

работы предприятия в будущем периоде (например, из-

менение цен). 

Применяется на тех предприятиях, которые функциони-

руют более 1 года, где уже сформировалась производ-

ственная программа и организован производственный 

процесс, имеются статистические данные за прошлые пе-

риоды об изменении размера ОС и нет квалифицирован-

ных экономистов для более детальной работы в области 

планирования ОС 

Коэффициентный  

При проведении расчетов все нормируемые ОС делятся 

на две группы: зависящие и не зависящие от роста 

объема производства.  

К первой группе ОС относятся: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, 

топливо, тара, незавершенное производство, готовая 

продукция. По этой группе потребность в ОС 

определяется, исходя из их потребности в базовом году, 

темпов роста производства продукции и ускорения 

оборачиваемости ОС в планируемом периоде.  

Ко второй группе ОС относятся: запчасти для ремонта, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП), 

расходы будущих периодов. По этой группе потребность 

планируется на уровне средних фактических остатков за 

ряд лет. 

Применяется на тех предприятиях, которые функциони-

руют более 1 года 

Прямого счета 

Предусматривает расчет запасов по каждому элементу 

ОС с учетом всех изменений на уровне организационно-

технического развития предприятия, транспортировки то-

варно-материальных ценностей, практики расчетов между 

предприятиями.  

Этот метод очень трудоемкий, но наиболее точный.  

Применяется при организации нового предприятия 

 

Рассмотрим основные понятия, связанные с процессом нормиро-

вания ОС на предприятии, на рис. 8.13. 
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Рис. 8.13. Ключевые понятия процесса нормирования ОС 

 

Норма ОС в днях запаса означает длительность периода работы 

предприятия, обеспечиваемого данным видом материальных ценностей. 

Норма запаса в днях состоит из текущего и страхового запасов, 

времени нахождения материалов в пути после их оплаты, времени, не-

обходимого для выгрузки, приемки и складирования прибывших матери-

алов, а также времени на лабораторный анализ и подготовку материа-

лов к производству. Норма текущего запаса в днях принимается равной 

половине интервала между двумя очередными поставками. Например, 

если норма запаса какого-либо вида материальных ресурсов определе-

на 5 дней, то это означает, что на предприятии должен быть образован 

пятидневный запас этих материалов, способный обеспечить производ-

ство в течение этого периода [13].   

Величина ОС на предприятии планируется по установленным нор-

мативам оборотных средств. Общий норматив ОС по предприя-

тию (ОП) определяется как сумма составляющих нормируемых ОС: 

 

                       ,О+О+О+О+О+О+О=О гпрбпмбпнзп.ч.зТзП                 (8.11) 

где Оз – норматив ОС, вложенных в производственные запасы, грн; 

      ОТ – норматив ОС по таре, грн; 

      Оз.ч. – норматив ОС по запасным частям для ремонта, грн; 

Нормирование ОС – это установление экономически обоснованных норм за-
паса и нормативов по элементам ОС, необходимых для нормальной бесперебой-

ной работы предприятия.  
Это управление формированием и использованием ОС с помощью норм и 

нормативов 

Норма ОС – это минимальные запасы 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 
обеспечивающие предприятию нормаль-
ную производственную деятельность. Ча-
ще всего они рассчитываются в днях за-
паса или отношением запасов ТМЦ в де-
нежном выражении к какому-либо показа-

телю (например, на единицу товарной 
продукции) 

Норматив ОС – это сумма ОС, не-
обходимая для бесперебойной ра-
боты предприятия. Он рассчитыва-
ется в денежном выражении. Пред-
приятие самостоятельно разрабаты-

вает и утверждает нормативы по 
каждой из групп нормируемых ОС и 
контролирует их уровень на каждой 

стадии оборота 
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      Онзп – норматив ОС по незавершенному производству, грн; 

      Омбп – норматив ОС по малоценным и быстроизнашивающимся 

предметам (МБП), грн; 

      Орбп – норматив ОС по расходам будущих периодов, грн; 

      Огп – норматив ОС по готовой продукции, грн. 

 

Рассмотрим подробнее расчет отдельных нормативов ОС. 

Норматив ОС, вложенных в производственные запасы (Оз), опре-

деляется по формуле: 

 

                                                ,P×Н×Ц=О iiiз                                          (8.12) 

где Цi – планово-заготовительная цена i-го материального ресурса, грн; 

      Нi – норма запаса i-го материального ресурса, дни; 

      Рi – среднесуточный расход i-го материального ресурса, нат. ед. 

 

Норматив оборотных средств по таре (ОТ) рассчитывается по 

формуле: 

 

                                                ,А×Н=О ТТ                                              (8.13) 

где НТ – норма ОС по таре на единицу товарной продукции, грн; 

      А – выпуск товарной продукции в оптовых ценах предприятия. 

 

Норматива ОС по запасным частям для ремонта (Оз.ч.) осуществ-

ляется по формуле: 

 

                                               ,Ф×Н=О обз.ч..ч.з                                        (8.14) 

где Нз.ч. – норма запасных частей на единицу стоимости оборудова-

ния, грн; 

       Фоб – полная балансовая стоимость оборудования, грн. 

 

Норматив ОС по МБП (Омбп) определяется по формуле: 

 

                                               ,А×Н=О мбпмбп                                          (8.15) 

где Нмбп – норма ОС по МБП на единицу товарной продукции, грн. 
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Норматив ОС по незавершенному производству (Онзп) определяет-

ся по формуле: 

 

                                            ,А×Т×С×К=О iцi.з.ннзп                               (8.16) 

где Кн.з. – коэффициент нарастания затрат (отношение средней себе-

стоимости незавершенного производства к общей сумме плановых за-

трат на производство); 

       Сi – затраты на изготовление определенного вида товарной продук-

ции, грн; 

       Тц – длительность производственного цикла, дни; 

       Аi – среднесуточный выпуск определенного вида продукции, в нат. ед. 

 

Норматив ОС по расходам будущих периодов (Орбп) рассчитывается, 

исходя из остатков этих затрат на начало планового года (Он), новых плано-

вых затрат (Б) и плановых сумм списания затрат на себестоимость (Ссп): 

 

                                               .СБ+О=О спнрбп                                    (8.17) 

 

Норматив ОС по готовой продукции (Огп) определяется по формуле: 

 

                                                ,А×Н×С=О i.п.гiгп                                    (8.18) 

где Нг.п. – норма запаса готовой продукции, дни. 
 

Норма запаса готовой продукции определяется временем, необхо-

димым для накопления и комплектации отгрузочной партии, ожидания 

транспортных средств, погрузки и доставки продукции к месту отправле-

ния, оформления документов. 

8.10. Показатели эффективности использования оборотных 

средств 

Постоянное возобновление процесса производства осуществляет-

ся благодаря кругообороту ОС, от непрерывности которого в значитель-

ной мере зависят нормальный ход производства, его ритмичность, бес-

перебойность поступления потребителям изготовленной на предприятии 

продукции. 
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Эффективность использования ОС характеризуется скоростью 

их оборота. Ускорение оборачиваемости ОС способствует как увеличе-

нию объема продукции на 1 грн текущих затрат предприятия, так и осво-

бождению части средств и, следовательно, созданию дополнительных 

резервов для расширения производства. 

Оборачиваемость ОС характеризуется рядом взаимосвязанных по-

казателей, основными среди которых являются: коэффициент оборачи-

ваемости, коэффициент загрузки и длительность одного оборота ОС. 

Рассмотрим подробнее основные показатели эффективности 

использования ОС: 

1) коэффициент оборачиваемости ОС (Коб) показывает количество 

оборотов, совершаемых ОС за определенный период времени (год, квартал): 

 

                                                        ,
ОС

РП
=Коб                                         (8.19) 

где РП – объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, грн; 

      ОС – средний остаток нормируемых ОС, грн. 
 

Чем выше значение коэффициента оборачиваемости при прочих 

равных условиях, тем лучше используются ОС предприятия; 

2) коэффициент закрепления ОС (Кз) является обратной величиной 

коэффициента оборачиваемости и характеризует величину оборотных 

средств, приходящихся на 1 грн реализованной продукции предприятия: 

 

                                                      .
К

1
=

РП

ОС
=К

об
з                                    (8.20) 

 

Увеличение коэффициента закрепления ОС при прочих равных 

условиях свидетельствует о снижении эффективности использования 

ОС предприятия; 

3) длительность (продолжительность) одного оборота ОС (Тоб) – 

показатель, который характеризует среднюю длительность пребывания 

ОС в одном обороте: 

 

                                                       ,
К

Д
=Т

об
об                                           (8.21) 

где Д – продолжительность рассматриваемого периода (год – 360 дней, 

квартал – 90 дней, месяц – 30 дней). 



 224 

Уменьшение длительности одного оборота ОС свидетельствует об 

улучшении их использования на предприятии.  

Эффективное использование ОС предполагает ускорение их 

оборачиваемости, результатом которого может быть:  

во-первых, уменьшение величины ОС при обеспечении производ-

ства того же объема реализованной продукции, что может быть обу-

словлено, например, ограниченным спросом на продукцию предприятия. 

Высвобожденные в данном случае ОС могут приносить дополнительный 

доход предприятию за счет других вариантов вложений средств в про-

изводственную или финансовую деятельность;  

во-вторых, рост объема реализованной продукции при сохране-

нии того же количества ОС, то есть не за счет дополнительно авансиро-

ванных ОС, а в результате более быстрого их возмещения и повторного 

использования;  

в-третьих, одновременное увеличение объема реализованной 

продукции и уменьшение потребности в ОС. 

В результате ускорения ОС имеет место абсолютное и относи-

тельное высвобождение ОС из оборота: 

1) абсолютное высвобождение ОС из оборота (Δа) отражает 

уменьшение величины ОС, задействованных для обеспечения хозяй-

ственной деятельности в текущем периоде по сравнению с предыдущим 

периодом, и рассчитывается по формуле: 

 

                                                   ,
К

РП

К

РП
=а ф

об

ф

пл
об

пл
                                  (8.22) 

где РПпл, РПф – соответственно объем реализованной продукции по 

плану и фактически, грн; 

       
пл
обК , 

ф
обК  – соответственно коэффициент оборачиваемости по плану 

и фактически. 

 

Абсолютное высвобождение ОС фиксируется, если выполняется 

условие роста объема реализации фактически по сравнению с планом, 

то есть РПф ≥ РПпл. Отрицательное значение величины абсолютно вы-

свобожденных из оборота средств без соответствующего роста объема 
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реализованной продукции свидетельствует об их перерасходе и неэф-

фективном использовании [43]; 

2) относительное высвобождение ОС из оборота (ΔО) имеет ме-

сто, когда темпы роста объемов реализации опережают темпы роста 

ОС, и рассчитывается по формуле: 

 

                     ),Т-Т(РПТРПО пл
об

ф
ободнободн                (8.23) 

где РПодн – однодневная реализация продукции в отчетном периоде, грн; 

       ΔТоб – число дней уменьшения (увеличения) продолжительности 

оборота ОС фактически (
ф
обТ ) по сравнению с планом (

пл
обТ ). 

 

Следует отметить, что относительное высвобождение ОС может 

наблюдаться и при отсутствии абсолютного высвобождения ОС.  

Таким образом, основной задачей каждого предприятия является 

поиск путей ускорения оборачиваемости ОС. Чем меньше времени ОС 

задерживаются на отдельных стадиях, тем быстрее совершается их 

полный оборот и эффективнее они используются. 

 

Выводы  

 

1. Капитал предприятия составляют совокупные ресурсы, исполь-

зуемые в бизнесе. В зависимости от назначения и особенностей функ-

ционирования различают основной и оборотный капитал предприятия. 

2. Основной капитал формирует ту часть активов предприятия, ко-

торые участвуют во многих производственных циклах, по частям пере-

нося свою стоимость на стоимость готовой продукции по мере износа.  

3. Оборотный капитал представляет ту часть используемого про-

изводственного капитала, которая авансируется в предметы труда и ра-

бочую силу, используется только в одном производственном цикле и 

возвращается на предприятие уже за один оборот.  

4. Средства труда и предметы труда, вовлеченные в производ-

ственный процесс, в сумме составляют производственные фонды, со-

стоящие из основных производственных фондов (производственные 

здания, сооружения и инвентарь и др.) и оборотных производственных 

фондов (производственные запасы, незавершенное производство и др.). 
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5. Кроме основных производственных фондов, предприятия распо-

лагают непроизводственными основными фондами, то есть фондами, 

которые не принимают непосредственного участия в процессе произ-

водства. В совокупности ОПФ и непроизводственные основные фонды 

составляют основные фонды предприятия. 

6. Соотношение отдельных групп производственных фондов в сто-

имостном выражении к общей стоимости основных производственных 

фондов определяет их технологическую структуру. 

7. Основные фонды учитываются и планируются в натуральном и 

стоимостном выражении. Под оценкой основных фондов предприятия 

понимается денежное выражение их стоимости. 

8. На протяжении длительного функционирования в хозяйственной 

деятельности предприятий основные фонды подвергаются физическому 

(материальному) и технико-экономическому (моральному) износу. Необ-

ходимой предпосылкой обновления средств труда в их натуральной 

форме является постепенное возмещение их стоимости, осуществляе-

мое посредством амортизации. Для возмещения стоимости изношенной 

части основных фондов каждое предприятие производит амортизацион-

ные отчисления.  

9. Методами начисления амортизации основных фондов являются: 

прямолинейный метод; метод уменьшения остаточной стоимости; метод 

ускоренного уменьшения остаточной стоимости; кумулятивный метод; 

производственный метод. 

10. Экономическая эффективность использования основных фон-

дов определяется положительной динамикой относительных величин, 

характеризующих результат производственно-хозяйственного использо-

вания основных фондов предприятия в расчете на 1 гривну, вложенную 

в их формирование и совершенствование.  

11. Для оценки эффективности использования основных фондов 

служат следующие показатели: фондоотдача, фондоемкость, фондово-

оруженность труда, рентабельность основных фондов. 

12. Для оценки и анализа процесса обновления основных фондов 

используют такие показатели: коэффициент обновления, коэффициент 

выбытия, коэффициент прироста основных фондов.  

13. Для оценки технического состояния основных фондов исполь-

зуются такие показатели: коэффициент износа и коэффициент годности.  
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14. Нематериальные ресурсы предприятия являются частью по-

тенциала предприятия, которая способна обеспечивать ему экономиче-

скую пользу на протяжении достаточно длительного периода времени и 

для которой характерны отсутствие материальной основы и неопреде-

ленность величины будущей прибыли от ее использования. Понятие 

"нематериальные ресурсы предприятия" используется для характери-

стики совокупности объектов интеллектуальной собственности. 

15. Интеллектуальная собственность используется для: определе-

ния результатов творческого труда человека; обозначения принадлеж-

ности результатов творческого труда человека соответствующим субъ-

ектам творческой деятельности; закрепления за субъектами творческой 

деятельности личных неимущественных и имущественных прав на раз-

работку и использование созданных ими интеллектуальных продуктов. 

16. Нематериальный актив – это немонетарный актив, который не 

имеет материальной формы, и может быть идентифицирован. Класси-

фикация и учет нематериальных активов ведется по каждому объекту по 

группам. 

17. Осуществление хозяйственной деятельности требует вложений 

средств не только в основные производственные фонды и нематери-

альные активы, но и в трудовые ресурсы и предметы труда, из которых 

изготовляют продукцию предприятия, то есть формирования оборотного 

капитала. Оборотный капитал предприятия материализуется в оборот-

ные средства предприятия – совокупность денежных средств предприя-

тия, необходимых для формирования и обеспечения кругооборота про-

изводственных оборотных фондов и фондов обращения. Свою стои-

мость оборотные средства предприятия полностью переносят на стои-

мость готовой продукции в каждом производственном цикле, и после реа-

лизации продукции их стоимость снова возвращается производителю че-

рез выручку от реализации. 

18. Оборотные средства, которые функционируют в сфере произ-

водства, называются оборотными производственными фондами, а кото-

рые обслуживают сферу обращения, – фондами обращения. 

19. Структуру оборотных средств предприятия характеризует удель-

ный вес отдельных элементов оборотных средств в их общей сумме.  

20. Оборотные средства предприятия в зависимости от источников 

формирования могут подразделяться на собственные, которые формиру-

ются за счет уставного фонда, прибыли, остающейся в распоряжении 
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предприятия и направляемой на финансирование оборотных средств, и 

устойчивых пассивов, и заемные, которые складываются за счет кратко-

срочных кредитов, полученных в коммерческих банках, нормальной креди-

торской задолженности поставщикам и привлеченных средств юридиче-

ских и физических лиц. 

21. Для обеспечения бесперебойной производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия необходимо четкое, обоснованное определение 

потребности в оборотных средствах. На предприятии могут использовать 

три метода планирования оптимальной потребности в оборотных сред-

ствах: аналитический, коэффициентный и метод прямого счета. Выбор этих 

методов зависит от размеров предприятия, объемов производственной 

программы, характера хозяйственных связей, организации учета и квали-

фикации экономиста.  

22. Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

скоростью их оборота. Показателями эффективности использования 

оборотных средств являются: коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств; коэффициент закрепления оборотных средств и длительность 

(продолжительность) одного оборота оборотных средств. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики  

 

1. Дайте определение понятию "капитал". 

2. Что такое основные производственные фонды? 

3. Что такое первоначальная стоимость основных производствен-

ных фондов? 

4. Раскройте экономическую сущность амортизации основных 

фондов предприятия. 

5. Назовите методы начисления амортизации и основные их осо-

бенности. 

6. Какие показатели рассчитываются для оценки эффективности 

использования основных производственных фондов? 

7. Что такое нематериальные ресурсы предприятия? 

8. В чем заключается отличие между понятиями "нематериальные 

ресурсы предприятия" и "нематериальные активы предприятия"? 

9. Раскройте экономическую сущность оборотных средств. В чем 

заключается их главное отличие от основных фондов? 

10. Назовите основные стадии кругооборота оборотных средств. 
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11. С помощью каких методов осуществляется определение по-

требности в оборотных средствах? Какой из этих методов является 

наиболее точным? 

12. Какие показатели рассчитываются для оценки эффективности 

использования оборотных средств? 

 

Тесты для самодиагностики  

 

1. К основным фондам не относятся: 

а) здания производственно-хозяйственного назначения; 

б) спортивные сооружения; 

в) передаточные устройства; 

г) измерительные приборы. 
 

2. Коэффициент прироста основных производственных фондов – 

это соотношение: 

а) стоимости введенных фондов к их стоимости на конец года; 

б) разности между стоимостью введенных и выведенных основных 

фондов к их общей сумме на конец года; 

в) стоимости выведенных фондов к их сумме на начало года; 

г) разности между стоимостью введенных и выведенных фондов к 

их общей сумме на начало года. 
 

3. Амортизация – это: 

а) потеря части стоимости основных фондов под влиянием научно-

технического прогресса; 

б) процент годовых отчислений от балансовой стоимости; 

в) материальный износ основных фондов, вследствие чего они пе-

рестают удовлетворять предъявленные к ним требования; 

г) постепенное погашение стоимости основных фондов перенесе-

нием ее на себестоимость изготовленной продукции. 
 

4. Нематериальные ресурсы – это: 

а) результат интеллектуальной деятельности человека, объектом 

которой является новая по виду, форме, размещению частей или постро-

ению модель, пригодная для промышленного изготовления; 

б) часть потенциала предприятия, способная приносить экономи-

ческую выгоду на протяжении продолжительного времени, для которой 
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характерно отсутствие материальной основы и неопределенность раз-

меров будущих прибылей от ее использования; 

в) результат творческой деятельности человека в любой сфере 

технологии, решение технического задания в определенной отрасли 

народного хозяйства, которое характеризуется важной новизной и обес-

печивает положительный эффект (практическую пользу). 
 

5. Лицензия – это: 

а) информация, которая имеет определенную экономическую цен-

ность, независимо от способа закрепления и передачи; 

б) выданный государственным органом документ, который под-

тверждает право лицензиара на соответствующий объект промышлен-

ной собственности; 

в) разрешение на использование другим лицом предмета лицензии 

на определенный срок за вознаграждение. 
 

6. Укажите правильное утверждение среди перечисленных ниже: 

а) нематериальные ресурсы подлежат физическому и моральному 

износу; 

б) нематериальные активы подлежат физическому и моральному 

износу; 

в) нематериальные ресурсы подлежат лишь моральному износу; 

г) нематериальные активы подлежат лишь моральному износу. 
 

7. Оборотные средства – это: 

а) средства, авансированные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения для обеспечения непрерывности процесса производства; 

б) стоимость отдельных статей оборотных производственных фон-

дов и фондов обращения; 

в) сумма средств, которая вкладывается владельцем в определен-

ное предприятие с целью получения прибыли. 
 

8. К оборотным средствам не относят: 

а) сырье и основные материалы; 

б) запасные части для ремонта; 

в) расходы на проектирование и подготовку к выпуску продукции; 

г) транспортные средства предприятия; 

д) отгруженную неоплаченную продукцию. 
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9. Незавершенное производство входит в состав фондов обраще-

ния: 

а) да; 

б) нет. 

 

10. Эффективное использование оборотных средств характери-

зуется: 

а) коэффициентом оборачиваемости;  

б) коэффициентом нарастания расходов; 

в) среднедневным выпуском продукции. 

 

Практические задания для самостоятельного решения  

 

Практическое задание 8.1 

Первоначальная стоимость оборудования – 280 тыс. грн. Срок по-

лезного использования оборудования – 8 лет. Определить остаточную 

стоимость оборудования после трех лет его эксплуатации, если для 

амортизации был применен прямолинейный метод, а ликвидационная 

стоимость оборудования равна нулю. 

 

Практическое задание 8.2 

На предприятии стоимость основных фондов на начало отчетного 

периода составляла 7 500 тыс. грн. С июня введены основные фонды на 

сумму 1 550 тыс. грн, а с октября выведены основные фонды на сумму 

900 тыс. грн. Объем произведенной продукции – 9 800 тыс. грн. Общая 

численность работников – 300 человек.  

Рассчитать фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность 

труда на предприятии. 

 

Практическое задание 8.3 

На предприятии производственная себестоимость одного изделия 

составляет 350 грн, продолжительность производственного цикла – 

2 дня, за год должно быть выпущено 1 000 изделий. Коэффициент 

нарастания расходов – 0,6. Определить норматив оборотных средств, 

вложенных в незавершенное производство.  
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Раздел 2. Организация и экономические результаты 

деятельности предприятия 
 

9. Инвестиции 
 

9.1. Понятие и классификация инвестиций. 

9.2. Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования. 

9.3. Финансовые инвестиции. 

9.4. Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

 

Ключевые понятия и термины: инвестиция, инвестиционная дея-

тельность, инвестор, участник инвестиционной деятельности, реальные 

инвестиции, финансовые инвестиции, прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, ценные бумаги, инвестиционный проект, чистая приведенная 

стоимость, индекс доходности, срок окупаемости. 

 

9.1. Понятие и классификация инвестиций 

 

Инвестиция является вложением капитала с целью его сохранения 

и приумножения. Законом Украины "Об инвестиционной деятельности" 

инвестиции определяются как все виды имущественных и интеллекту-

альных ценностей, которые вкладываются в объекты предприниматель-

ской и других видов деятельности, в результате которой создается при-

быль (доход) или достигается социальный эффект [30]. 

Согласно закону такими ценностями могут быть: 

1) средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие цен-

ные бумаги (кроме векселей); 

2) движимое и недвижимое имущество, а именно: здания, соору-

жения, оборудование и другие материальные ценности; 

3) имущественные права интеллектуальной собственности; 

4) совокупность технических, технологических, коммерческих и 

других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков 

и производственного опыта, необходимых для организации того или ино-

го вида производства, но не запатентованных (ноу-хау); 

5) права пользования землей, водой, ресурсами, зданиями, соору-

жениями, оборудованием, а также другие имущественные права; 

6) другие ценности [30].  
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Совокупность указанных ценностей принято относить к объектам 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиции можно классифицировать по следующим признакам 

(рис. 9.1) [16; 42]. 
 

 
Рис. 9.1. Классификация инвестиций 

 

Реальные инвестиции – это вложения, приносящие приращение 

реального капитала, то есть увеличение производственных фондов (ос-

новных и оборотных). Выделяют такие виды реальных инвестиций: 

1) инвестиции обновления – средства, которые направляются на 

обновление средств производства (амортизационные отчисления); 
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2) инвестиции развития, или чистые инвестиции, – средства, 

которые используются на расширение производства посредством строи-

тельства зданий и сооружений, установки нового дополнительного обо-

рудования, модернизации действующих производственных мощностей; 

3) валовые инвестиции, состоящие из амортизационных отчис-

лений и чистых инвестиций. 

Финансовые инвестиции – вложения средств в ценные бумаги и 

другие финансовые инструменты. 

Прямые инвестиции дают право участвовать в управлении объ-

ектом путем приобретения контрольного пакета акций. 

Портфельные инвестиции осуществляет пассивный инвестор пу-

тем приобретения небольшой доли (пая) компании с целью получения 

доходов (прибыли) в виде дивидендов. 

Государственные инвестиции финансируются из государствен-

ного бюджета, местных бюджетов и государственными предприятиями. 

Частные инвестиции – средства населения (индивидуальных ин-

весторов), коммерческих структур и негосударственных предприятий. 

Иностранные инвестиции – вложения, которые осуществляются 

иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами. 

Краткосрочные инвестиции – вложения капитала на период, не 

превышающий одного года, например, краткосрочные депозитные вкла-

ды, покупка краткосрочных сберегательных сертификатов. 

Долгосрочные инвестиции – вложения капитала на период более 

одного года. 

Внутренние инвестиции – вложения средств в объекты инвести-

рования, расположенные в территориальных пределах данной страны. 

Внешние инвестиции – вложения средств в объекты инвестиро-

вания, расположенные за пределами данной страны, например, покупка 

различных финансовых инструментов других стран – акций иностранных 

компаний, облигаций других стран. 

Собственные средства инвестора формируются за счет взносов 

учредителей, чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприя-

тия после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, 

амортизационных отчислений. 

Заемные средства инвестора – долгосрочные банковские креди-

ты и лизинг. 
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Привлеченные средства инвестора формируются за счет эмис-

сии акций, инвестиционных сертификатов, взносов в уставный фонд 

других инвесторов и вкладчиков. 

 

9.2. Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования 

 

Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования в Укра-

ине регламентируется Законом Украины "Об инвестиционной деятель-

ности", который определяет общие правовые, экономические и социаль-

ные условия инвестиционной деятельности на территории Украины. 

В соответствии с данным законом инвестиционной деятельно-

стью является совокупность практических действий граждан, юридиче-

ских лиц и государства по реализации инвестиций [30]. 

Инвестиционная деятельность осуществляется на основе: 

1) инвестирования, которое осуществляется гражданами, негосу-

дарственными предприятиями, хозяйственными ассоциациями, союзами 

и обществами, а также гражданскими и религиозными организациями, 

другими юридическими лицами, основанными на коллективной соб-

ственности; 

2) государственного инвестирования, в том числе государственной 

поддержки реализации инвестиционных проектов, осуществляемого ор-

ганами государственной власти за счет средств бюджетов, внебюджет-

ных фондов и заемных средств, а также государственными предприяти-

ями и учреждениями за счет собственных и заемных средств; 

3) инвестирования, осуществляемого органами местного само-

управления; 

4) иностранного инвестирования, осуществляемого иностранными 

гражданами, юридическими лицами и государствами; 

5) совместного инвестирования, которое осуществляется гражда-

нами и юридическими лицами Украины и иностранных государств [50]. 

Объектами инвестиционной деятельности могут быть: 

1) любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные 

средства во всех отраслях экономики; 

2) ценные бумаги (кроме векселей); 

3) целевые денежные вклады; 
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4) научно-техническая продукция; 

5) интеллектуальные ценности; 

6) другие объекты собственности и имущественные права [30]. 

Субъекты инвестиционной деятельности представлены на рис. 9.2. 

 

 
Рис. 9.2. Субъекты инвестиционной деятельности 

 

Все субъекты инвестиционной деятельности независимо от форм 

собственности и хозяйствования имеют равные права по осуществле-

нию инвестиционной деятельности. Инвестор самостоятельно опреде-

ляет цели, направления, виды и объемы инвестиций, привлекает для 

их реализации на договорной основе любых участников инвестицион-

ной деятельности, в том числе путем организации конкурсов и торгов. 

По решению инвестора права владения, пользования и распоряжения 

инвестициями, а также результатами их осуществления могут быть  

переданы другим гражданам и юридическим лицам в порядке, уста-

новленном законом. Взаимоотношения при такой передаче прав регу-

лируются ими самостоятельно на основе договоров. Для инвестирова-

ния могут быть привлечены финансовые средства в виде кредитов, 

выпуска в установленном законодательством порядке ценных бумаг и 

займов. 

 

Субъекты инвестиционной деятельности 
– это граждане и юридические лица Украины и иностранных государств, 

а также государства 

Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, которые принимают 
решение о вложении собственных, заемных и привлеченных имущественных и 
интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования. 
Могут выступать в роли вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также вы-
полнять функции любого участника инвестиционной деятельности 

Участниками инвестиционной деятельности могут быть граждане и юридиче-
ские лица Украины, других государств, которые обеспечивают реализацию инве-
стиций как исполнители заказов или на основании доверенности инвестора 
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9.3. Финансовые инвестиции 

 

Финансовые инвестиции – это активная форма эффективного ис-

пользования свободного капитала предприятия, которая связана с цен-

ными бумагами. 

Финансовое инвестирование осуществляется предприятием в сле-

дующих основных формах: 

1) вложение капитала в уставные фонды ассоциированных, дочер-

них или совместных предприятий; 

2) вложения капитала в прибыльные виды денежных инструментов 

(депозитный вклад в банке); 

3) вложения капитала в прибыльные виды финансовых инструмен-

тов (ценные бумаги, которые свободно обращаются на фондовом рын-

ке). 

Согласно Закону Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" 

ценные бумаги – документы установленной формы с соответствующи-

ми реквизитами, которые заверяют денежные или другие имуществен-

ные права, определяют взаимоотношения лица, которое их разместило 

(выдало), и владельца и предусматривают выполнение обязательств со-

гласно условиям их размещения, а также возможность передачи прав, 

которые вытекают из этих документов, другим лицам [35]. 

Ценные бумаги в зависимости от порядка их размещения (выдачи) 

делятся на эмиссионные и неэмиссионные.  

Эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, которые заверяют 

одинаковые права их владельцев в пределах одного выпуска относи-

тельно лица, которое берет на себя соответствующие обязательства 

(эмитент). 

К эмиссионным ценным бумагам относятся:  

 акции;  

 облигации предприятий; 

 облигации местных займов; 

 государственные облигации Украины; 

 ипотечные сертификаты; 

 ипотечные облигации; 

 сертификаты фондов операций с недвижимостью (сертификаты 

ФОН); 
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 инвестиционные сертификаты; 

 казначейские обязательства Украины [35]. 

Акция – именная ценная бумага, которая заверяет имущественные 

права ее владельца (акционера), касающиеся акционерного общества, 

включая право на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов и право на получение части имущества акционерного 

общества в случае его ликвидации, право на управление акционерным 

обществом, а также неимущественные права, предусмотренные дей-

ствующим законодательством.  

Облигация – ценная бумага, которая заверяет внесение его вла-

дельцем денег, определяет отношения займа между владельцем обли-

гации и эмитентом, подтверждает обязательство эмитента возвратить 

владельцу облигации ее номинальную стоимость в предусмотренный 

условиями размещения облигаций срок и выплатить доход по облига-

ции, если другое не предусмотрено условиями размещения. 

Казначейское обязательство Украины – государственная ценная 

бумага, которая размещается исключительно на добровольных началах 

среди физических лиц, заверяет факт задолженности Государственного 

бюджета Украины перед владельцем казначейского обязательства 

Украины, дает владельцу право на получение денежного дохода и пога-

шается соответственно условиям размещения казначейских обяза-

тельств Украины. 

Эмитентом казначейских обязательств Украины выступает госу-

дарство в лице Министерства финансов Украины по доверенности Ка-

бинета Министров Украины. 

Инвестиционный сертификат – ценная бумага, которая разме-

щается инвестиционным фондом, инвестиционной компанией, компани-

ей по управлению активами паевого инвестиционного фонда и заверяет 

право собственности инвестора на долю в инвестиционном фонде, вза-

имном фонде инвестиционной компании и паевом инвестиционном фонде. 

Сберегательный, или депозитный, сертификат – ценная бумага, 

которая подтверждает сумму вклада, внесенного в банк, и права вклад-

чика (владельца сертификата) на получение по истечении установлен-

ного срока суммы вклада и процентов, установленных сертификатом, в 

банке, который его выдал. 
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Интересно знать. История возникновения ценных бумаг насчи-

тывает примерно семь веков, их зарождение относят к XIV –    

XV векам. Развитие международной торговли, повышение количе-

ства быстрых сделок стали причиной появления векселей и дол-

говых расписок. Именно вексель считают первой формой ценных 

бумаг. Эпоха географических открытий стала отправной точкой 

к созданию товариществ торговцев, хозяев судов и промышлен-

ных предприятий, а также банкиров для наращивания общих сбе-

режений. Право на определенную долю в этом капитале или на 

возможность получения установленной суммы от дохода общего 

предприятия приобретали при внесении пая, который оформляли 

в виде документа, получившего название "акция". А такие объедине-

ния людей начали называть акционерным обществом, или компанией. 

В одно время с акциями появились и облигации, а это содействовало 

развитию наращивания инвестиционного капитала. Отсюда можно 

сделать вывод, что ценные бумаги обязаны своим появлением разви-

тию международной торговли и промышленных предприятий [61]. 
 

9.4. Оценка эффективности инвестиционной деятельности 
 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используют-

ся такие основные показатели: чистая приведенная стоимость, индекс 

доходности инвестиций, срок окупаемости инвестиций [14; 17].  

1. Чистая приведенная стоимость (NPV – net present value) дает 

возможность сравнить между собой настоящую стоимость будущих до-

ходов от реализации инвестиционного проекта (в фазе его эксплуата-

ции) с инвестиционными расходами, которые необходимо осуществить в 

текущем периоде [14]. 

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) для инвестиционного 

проекта, предусматривающего разовое вложение средств, осуществля-

ется по формуле [17]: 
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                               (9.1) 

где Рk – прогнозируемый доход по годам; 

r – дисконтная ставка, характеризующая темп изменения ценности 

денежных ресурсов во времени и принимаемая обычно равной средней 

относительной ставке банковского процента; 



 240 

k – прогнозируемый период (год); 

n – количество лет, на которое рассчитан проект; 

ІC – величина инвестированных средств. 

 

Если инвестиционный проект предусматривает не разовую инве-

стицию, а последовательное инвестирование на протяжении нескольких 

лет, то чистая приведенная стоимость определяется по формуле [17]: 
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                                   (9.2) 

где  j – период инвестирования финансовых ресурсов; 

       m – количество лет, на протяжении которых осуществляется инве-

стирование финансовых ресурсов; 

        i – прогнозируемый средний уровень инфляции. 

 

Если NPV > 0, то инвестиционный проект следует принять, так как 

планируется получение прибыли. Если NPV < 0, то проект следует от-

клонить, так как он будет убыточным. Если NPV = 0, то проект будет не-

прибыльным и неубыточным, но его можно принять к реализации в слу-

чае достижения определенного социального или производственного 

эффекта [17]. 

2. Индекс доходности инвестиций (PI – profitability index) харак-

теризует доход на единицу расходов, его используют при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, по которым приблизительно одинако-

вые значения NPV [14]. 

Индекс доходности (PI) определяется по формуле [17]: 
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                               (9.3) 

 

Если РІ > 1, то проект необходимо принять, если РІ < 1, то откло-

нить, если РІ = 1, то проект будет неприбыльным и неубыточным [17]. 

 

3. Срок окупаемости инвестиций (РР – payback period) отобража-

ет количество периодов, за которые будут возвращены инвестирован-
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ные средства. Расчет этого показателя зависит от равномерности рас-

пределения прогнозируемых доходов от инвестиций [14]. 

Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемо-

сти определяется по формуле: 

 

      ,
ДП

IC
PP

с

                                             (9.4) 

где ДПс – средняя сумма денежного потока (в настоящей стоимости).  

 

Если доход распределен неравномерно, то срок окупаемости 

определяется прямым подсчетом количества лет, на протяжении кото-

рых инвестиции будут погашены кумулятивным доходом по следующей 

формуле [17]: 
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                        (9.5) 

 

Каждое предприятие самостоятельно определяет критериальное 

значение показателя периода окупаемости для разных типов инвестици-

онных проектов. 

 

Выводы 

 

1. Инвестиции определяются как все виды имущественных и ин-

теллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпри-

нимательской и других видов деятельности, в результате которой со-

здается прибыль (доход) или достигается социальный эффект.  

2. Инвестиции можно классифицировать по следующим признакам: 

по объектам вложения (реальные и финансовые), по способу участия в 

инвестиционном процессе (прямые и портфельные), в зависимости от 

формы собственности инвесторов (государственные, частные,  

иностранные), по периоду инвестирования (краткосрочные и долгосроч-

ные), по региональному признаку (внутренние и внешние), в зависимо-

сти от источников финансирования (собственные, заемные, привлечен-

ные). 
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3. Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования в 

Украине регламентируется Законом Украины "Об инвестиционной дея-

тельности", который определяет общие правовые, экономические и со-

циальные условия инвестиционной деятельности на территории Украи-

ны. 

4. Инвестиционной деятельностью является совокупность практи-

ческих действий граждан, юридических лиц и государства по реализации 

инвестиций. Инвестиционная деятельность осуществляется на основе: 

частного инвестирования, государственного инвестирования, иностран-

ного инвестирования и совместного инвестирования. 

5. Объектами инвестиционной деятельности являются: любое 

имущество, в том числе основные фонды и оборотные средства; ценные 

бумаги (кроме векселей); целевые денежные вклады; научно-

техническая продукция; интеллектуальные ценности; другие объекты 

собственности и имущественные права. 

6. Субъектами инвестиционной деятельности являются граждане и 

юридические лица Украины и иностранных государств, а также государ-

ства.  

7. Финансовые инвестиции являются вложениями средств в цен-

ные бумаги и другие финансовые инструменты. Финансовое инвестиро-

вание осуществляется предприятием в следующих основных формах: 

вложение капитала в уставные фонды ассоциированных, дочерних или 

совместных предприятий; вложения капитала в прибыльные виды де-

нежных инструментов; вложения капитала в прибыльные виды финан-

совых инструментов. 

8. Для оценки эффективности инвестиционных проектов использу-

ются основные показатели: чистая приведенная стоимость, индекс до-

ходности инвестиций и срок окупаемости инвестиций.  
 

Контрольные вопросы для самодиагностики 
 

1. Раскройте экономическую сущность инвестиций. 

2. Назовите основные виды инвестиций. 

3. Что такое финансовые инвестиции? 

4. Что такое реальные инвестиции? 

5. Как делятся инвестиции по источникам их финансирования? 

6. Раскройте экономическую сущность и главную цель инвестици-

онной деятельности. 
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7. Что такое объекты и субъекты инвестиционной деятельности? 

8. Какие показатели используются для оценки эффективности ре-

альных инвестиций? 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Финансовые инвестиции – это вложения капитала для: 

а) простого и расширенного воспроизводства основных фондов; 

б) возмещения затрат производства; 

в) простого воспроизводства основных фондов; 

г) приобретения ценных бумаг. 

 

2. Укажите собственные источники формирования инвестиционных 

ресурсов: 

а) долгосрочные кредиты; 

б) взносы учредителей; 

в) чистая прибыль; 

г) амортизационные отчисления; 

д) векселя. 

 

3. Индекс доходности инвестиций инвестиционного проекта со-

ставляет 1,31. Проект нужно: 

а) отклонить; 

б) принять; 

в) не рассматривать; 

г) дополнительно рассчитать срок окупаемости. 

 

4. Облигация – ценная бумага, которая: 

а) дает право на долю прибыли; 

б) обязывает к ответственности за результаты деятельности пред-

приятия; 

в) свидетельствует о предоставлении коммерческого кредита; 

г) дает право на часть имущества и прибыли акционерного обще-

ства; 

д) свидетельствует о предоставлении займа и погашается по но-

миналу. 
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5. К реальному инвестированию относится: 

а) текущий ремонт; 

б) новое строительство; 

в) реконструкция; 

г) модернизация. 

 

Пример расчета практического задания  
 

Условие 
 

Для создания цеха по производству изделий из полипропилена 

предприятие планирует реализацию инвестиционного проекта. Источни-

ком финансирования проекта является банковский кредит. Сумма кре-

дита составляет: для закупки оборудования – 850 тыс. грн, для выпол-

нения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 42,5 тыс. грн, 

для приобретения оборотных средств – 120 тыс. грн. Непредвиденные 

расходы составляют 10 % от общей суммы необходимых финансовых 

ресурсов. Срок, на который планируется взятие кредита, – 2 года. Про-

центы за кредит составляют 20 % годовых и платятся ежегодно по фор-

муле простых процентов. Сумма кредита возвращается в конце срока. 

Дисконтная ставка – 15 %. 

Ожидаемая стоимость продукции – 1 387 грн за тонну. Ежегодный 

выпуск продукции – 1 080 тонн. Продолжительность проекта – 2 года.  

Определить целесообразность предлагаемого проекта и сделать 

соответствующие выводы. 
 

Решение 
 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта используются 

следующие показатели: чистая приведенная стоимость, индекс доход-

ности инвестиций и срок окупаемости инвестиций.  

Для расчета этих показателей определим прогнозируемый доход 

по годам (Рk) и общую величину инвестированных средств (ІC). 

Прогнозируемый доход ( kP ) по годам определяется таким образом: 

 

k.продk VCР  , 

где  C  – ожидаемая стоимость продукции; 

k.продV  – запланированный объем выпуска и реализации продук-

ции в k-м году.  
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Р1,2  = 1 387 х 1 080 = 1 497 960 грн = 1 497,96 тыс. грн. 

Общая величина инвестированных средств (ІC) определяется как 

сумма тела кредита (К) и процентов за пользование кредитом (%К). 

Определим тело кредита:  

К = (850 + 42,5 + 120) х 1,1 = 1 113,75 тыс. грн 

Определим размер процентов за кредит за 2 года: 

%К = 1 113,75 х 0,2 х 2 = 445,5 тыс. грн 

Определим общую величину инвестированных средств: 

ІС = 1 113,75 + 445,5 = 1 559,25 тыс. грн 

Далее рассчитаем показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) осуществляется по 

формуле (9.1): 
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где   Рk – прогнозируемый доход по годам; 

r – дисконтная ставка, характеризующая темп изменения ценности 

денежных ресурсов во времени и принимаемая обычно равной средней 

относительной ставке банковского процента; 

k – прогнозируемый период (год); 

n – количество лет, на которое рассчитан проект; 

ІC – величина инвестированных средств. 
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NPV

21






  

NPV больше 0, следовательно, проект целесообразно принять. 

 

Индекс доходности (PI) определяется по формуле (9.3): 
 

.IC
)r1(

P
PI

n

1k
k

k 


 


 

 

56,125,5591
)15,01(

96,4971

)15,01(

96,4971
PI

21






  

PI больше 1, следовательно проект целесообразно принять. 
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Срок окупаемости определяется по формуле (9.4): 

 

,
ДП

IC
PP

с

  

где ДПс – средняя сумма денежного потока (в настоящей стоимости).  

 

года28,1
224,4352

25,5591
PP 


  

РР менее 2 лет, на которые рассчитан проект, следовательно, про-

ект целесообразно принять. 

Вывод: на основании расчета показателей можно сделать вывод о 

том, что рассматриваемый инвестиционный проект целесообразно при-

нять. Величина чистой приведенной стоимости составляет 875,99 тыс. грн. 

Это значит, что величина будущих доходов от реализации инвестицион-

ного проекта на данную сумму превышает инвестиционные расходы, ко-

торые необходимо осуществить в текущем периоде. Индекс доходности 

составляет 1,56. Это свидетельствует о том, что на 1 грн инвестицион-

ных расходов приходится 1,56 грн дохода от реализации инвестиционно-

го проекта. Срок окупаемости инвестиции составляет 1,28 года, что ме-

нее 2 лет, на которые рассчитан проект. 

 

Практические задания для самостоятельного решения 

 

Практическое задание 9.1 

 

Производственное предприятие разрабатывает инвестиционный 

проект, реализация которого в течение четырех лет может обеспечить 

денежные доходы (потоки): соответственно 62 000, 38 000, 30 000 и 

21 000 грн. Определить, является ли экономически целесообразным 

этот проект, если начальные инвестиции составляли 90 000 грн при 

ставке дисконта 10 %.  

Ответ обосновать, рассчитав чистую приведенную стоимость и ин-

декс доходности (прибыльности) инвестиционного проекта. 
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Практическое задание 9.2 

 

Перед менеджером стоит проблема выбора одного из двух альтер-

нативных инвестиционных проектов. Первый проект предусматривает 

начальные инвестиции в объеме 120 тыс. грн, второй – 165 тыс. грн. От 

реализации первого проекта можно ожидать получение таких денежных 

потоков: за первый год – 30 тыс. грн, за второй – 60 тыс. грн, за третий – 

70 тыс. грн, за четвертый – 50 тыс. грн. От реализации второго проекта 

на протяжении шести лет можно ожидать поступление постоянных годо-

вых денежных потоков в размере 50 тыс. грн. 

Для дисконтирования сумм денежных потоков от реализации  

проектов менеджером были приняты такие ставки дисконта: для первого – 

10 %, для второго – 12 %. На основе показателя чистой приведенной  

стоимости проектов какой из этих проектов можно рекомендовать мене-

джеру? 

 

Практическое задание 9.3 

 

Определить наиболее эффективный вариант инвестиционного 

проекта на основе исходных данных, приведенных в табл. 9.1. Ответ 

обосновать. 
 

Таблица 9.1 
 

Исходные данные для выбора  

инвестиционного проекта 

 

  Показатели Инвестиционный проект 

вариант № 1 вариант № 2 вариант № 3 

1. Общая сумма 

инвестированных средств, 

тыс. грн 

1 000 1 000 1 300 

2. Прогнозируемый объем 

годового дохода, тыс. грн 

300 500 600 

3. Дисконтная ставка, % 17 17 17 

4. Продолжительность 

проекта, лет 

4 3 4 
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10. Инновационная деятельность  

 

10.1. Характеристика инноваций и инновационной деятельно-

сти. 

10.2. Инновационные процессы. 

10.3. Научно-технический прогресс и его роль в развитии экономи-

ки. 

10.4. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

 

Ключевые понятия и термины: инновация, инновационная дея-

тельность, инновационная программа, инновационный продукт, инноваци-

онный процесс, научно-технический прогресс, научно-техническая рево-

люция, товарные инновации, технологические инновации, управленче-

ские инновации, маркетинговые инновации, информационные иннова-

ции, социальные инновации, экологические инновации. 

 

10.1. Характеристика инноваций и инновационной деятельности 

 

Уровень развития национальной экономики определяется уровнем 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования, прежде всего, про-

мышленных предприятий. В условиях открытой рыночной экономики 

борьба за потребителя на внутреннем и внешнем рынках требует созда-

ния и производства действительно конкурентоспособных товаров. 

Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 

продукции является осуществление инновационной деятельности, со-

держание которой состоит в использовании и коммерциализации ре-

зультатов научных исследований и разработок, а также выпуске на ры-

нок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

Инновационная деятельность в Украине регламентируется рядом 

законодательных актов, в частности Законом Украины "Об инновацион-

ной деятельности" [31].  

Сущность инноваций и инновационной деятельности приведена на 

рис. 10.1. 
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Рис. 10.1. Сущность инноваций и инновационной деятельности 

 

В зависимости от объекта инновационной деятельности можно вы-

делить следующие виды инноваций: 

товарные инновации – освоение новых продуктов с новыми или 

улучшенными свойствами; 

технологические инновации – освоение новых способов и мето-

дов производства; 

управленческие инновации – реорганизация структуры управле-

ния; 

рыночные, или маркетинговые, инновации – совершенствова-

ние механизма формирования потребительского рынка и сбыта товар-

ной продукции; 

информационные инновации – оптимизация информационных 

потоков в различных сферах научно-технической и производственной 

деятельности; внедрение мероприятий по повышению достоверности и 

оперативности получения информации; 

социальные инновации – разработка и внедрение мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда и жизни населения; 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использо-
вание и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, 
обуславливающая выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг 

 

Инновации – это новообразованные и (или) усовершенствованные конкуренто-
способные технологии, продукция или услуги, а также организационно-
технические решения производственного, административного, коммерческого и 
другого характера, которые существенным образом улучшают структуру и каче-
ство производства и (или) социальной сферы 

 

Цель инновационной деятельности – внедрение достижений научно-
технического прогресса в производство и социальную сферу 

Инновационная деятельность включает: 
1) выпуск и распространения принципиально новых видов техники и технологии; 
2) реализацию долгосрочных научно-технических программ; 
3) финансирование фундаментальных исследований для осуществления каче-
ственных изменений в состоянии производительных сил; 
4) разработку и внедрение новой ресурсосберегающей технологии, предназна-
ченной для улучшения социального и экологического состояния 
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экологические инновации – разработка и внедрение мероприя-

тий, направленных на охрану окружающей среды. 

По масштабу инновации разделяют на такие группы: 

локальные – внутрипроизводственные и внутрирегиональные ин-

новации, которые обуславливают эволюционные преобразования в 

сфере деятельности предприятия; 

глобальные – общегосударственные и международные иннова-

ции, которые кардинально (революционно) повышают организационно-

технический уровень производства. 

Объектами инновационной деятельности являются:  

инновационные программы и проекты; 

новые знания и интеллектуальные продукты; 

производственное оборудование и производственные процессы; 

инфраструктура производства и предпринимательства; 

организационно-технические решения, которые улучшают структу-

ру и качество производства;  

сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки;  

товарная продукция;  

механизмы формирования рынка и сбыта товарной продукции [31]. 

Субъектами инновационной деятельности являются физические 

и юридические лица Украины, иностранных государств, объединения та-

ких лиц, которые осуществляют инновационную деятельность, привле-

кают имущественные и интеллектуальные ценности, вкладывают соб-

ственные и заемные средства в реализацию инновационных проектов в 

Украине [31]. 
 

10.2. Инновационные процессы 
 

Инновационные процессы – это совокупность беспрерывно воз-

никающих во времени и пространстве прогрессивных, качественно но-

вых изменений на предприятиях, которые охватывают весь комплекс 

отношений производства и потребления и составляют период от зарож-

дения идеи до ее коммерческой реализации [39]. 

Результатом инновационных процессов являются нововведения. 

Инновационные процессы подлежат такой классификации: 

технические – новые изделия, технологии их изготовления, сред-

ства производства, а именно: энергия, оборудование, конструкционные 

материалы; 
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организационные – новые методы и формы организации произ-

водства, организационные структуры управления сферами научной и 

производственной деятельности; 

экономические – методы хозяйственного управления с помощью 

реализации функций прогнозирования, планирования, финансирования, 

ценообразования, мотивации и оплаты труда, оценки результатов дея-

тельности; 

социальные – различные формы активизации человеческого фак-

тора, включая формирование персонала, систему стимулирования, 

здравоохранения и защиты окружающей среды; 

юридические – действующие нормативно-правовые акты, которые 

определяют и регулируют все виды деятельности предприятий и органи-

заций [39]. 

Вследствие развития научно-технического прогресса инновацион-

ный процесс может проходить различные по продолжительности и рас-

ходам этапы. В производственной среде этот процесс проходит стадии, 

представленные на рис. 10.2. 

 

 
 

Рис. 10.2. Основные стадии инновационного  

процесса 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

сертификация (патентование) идеи 

научное и технико-экономическое обоснование нового продукта или 
технологии 

экспериментальное освоение образцов 

доведение до промышленного производства 

получение нового продукта в необходимом объеме 
для его коммерциализации 
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Учитывая эти стадии, различают три формы инновационного про-

цесса, представленные на рис. 10.3. 

 

 
Рис. 10.3. Формы, в которых осуществляются инновационные  

процессы 

 

Наиболее активное влияние на эффективность деятельности 

предприятия имеют технические и организационные нововведения. 

Прочие нововведения влияют на производство опосредованно, то есть 

через эффективность новых технических и организационных решений. 

 

10.3. Научно-технический прогресс и его роль в развитии 

экономики 

 

Повышение эффективности деятельности предприятия основыва-

ется на достижениях науки и техники, передового отечественного и за-

рубежного опыта. Насколько целесообразно и эффективно используют-

ся новейшие достижения науки и техники, которые являются первоис-

точниками развития продуктивных сил, настолько успешно решаются 

приоритетные социальные задачи жизнедеятельности общества. 

Научно-технический прогресс (НТП) в буквальном понимании 

означает беспрерывный процесс развития науки и техники; в более ши-

роком – это постоянный процесс создания новых и усовершенствования 
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простой внутриорганизационный (натуральный) – это процесс 
создания и использования нововведения в пределах одного 
предприятия 
 

простой межорганизационный (товарный) предусматривает 
обособление функций создания и производства нововведения от 
функции его потребления (нововведение становится предметом 
купли-продажи) 

расширенный инновационный процесс – это появление новых 
производителей нововведения, нарушение монополии первично-
го производителя, что за счет взаимной конкуренции оказывает 
содействие улучшению потребительских качеств товара 
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имеющихся технологий, средств производства и конечной продукции с 

использованием достижений науки [13]. 

Научно-техническая революция – это составляющая часть НТП, 

скачкообразный процесс, который вносит коренные изменения в науку и 

технику, которые существенным образом влияют на общественное про-

изводство [39]. 

Основные формы научно-технического прогресса представлены на 

рис. 10.4. 

 

 
 

Рис. 10.4. Формы научно-технического прогресса 

 

ФОРМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Эволюционная форма НТП:  
 

связана с накоплением количе-
ственных изменений и характе-
ризует постепенное, непрерыв-
ное усовершенствование тради-
ционных технических средств и 
технологий, а также накопле-
ние этих усовершенствований 

Революционная форма НТП:  
 

обусловлена скачкообразными 
качественными изменениями 

К эволюционным формам 
НТП относят: 

 улучшение отдельных тех-
нико-эксплуатационных пара-
метров изделий или техноло-
гии их изготовления; 

 модернизацию или создание 
новых моделей машин, обо-
рудования, приборов и мате-
риалов в пределах того же по-
коления техники 

К революционным формам 
НТП относят: 

 изменение поколений техни-
ки и конечной продукции; 

 возникновение принципиаль-
но новых научно-технических 
идей; 

 общетехнические (научно-
технические) революции, в 
процессе которых осуществ-
ляется массовый переход к 
новым поколениям техники в 
ведущих отраслях производ-
ства 
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Общие и приоритетные направления научно-технического про-

гресса представлены на рис. 10.5 [13]. 

 

 
 

Рис. 10.5. Направления научно-технического прогресса 

Фундаментальные 
исследования, научные 

открытия 

Изобретения, прикладные 
научные и опытно-

конструкторские разработки 

Направления научно-технического прогресса 

Общие Приоритетные 

Создание новых и усовер-
шенствование используемых 
технологий 

 

 

 

Создание новых и усовер-
шенствование существую-
щих средств труда и конеч-
ной продукции 

Применение прогрессивных 
базовых технологий 

 Системы машин для легкой 
и пищевой индустрии. 

 Многооперационные станки 
с числовым программным 
управлением. 

 Робототехнические и ротор-
но-конвейерные комплексы. 

 Гибкие автоматизированные 
системы. 

 Персональные компьютеры 

Создание новых и улучшение 
качества используемых 
материалов 

Применение новых синтети-
ческих, композиционных, ке-
рамических материалов с за-
данными свойствами 

Механизация и автоматиза-
ция производства 

Комплексная автоматизация 
на базе внедрения автомати-
зированных систем управле-
ния производством и др. 
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Разные направления НТП порождают конкретные экономические и 

социальные последствия, глубина и эффективность которых во многом  

зависят от уровня совершенства организации производства и труда, 

всей системы хозяйствования. 

Развитие производительных сил в значительной мере определяет-

ся уровнем использования в производстве достижений научно-

технического прогресса. Оно приводит не только к росту производитель-

ности труда, снижению материало- и фондоемкости продукции, но и к 

совершенствованию организации производства и управления, сокраще-

нию времени цикла изготовления изделий. Совокупность последствий 

внедрения инноваций в производство обуславливает более эффектив-

ное использование всех факторов производства, снижение расходов 

средств на создание одной денежной единицы реализованной продук-

ции. 

 

Интересно знать. Достижения научно-технического прогресса 

улучшают и упрощают нашу жизнь, позволяют нам "выкраивать" 

все больше времени для нашей самореализации и интересного 

досуга. Некоторых из них получили мировое признание и смогли, 

действительно, изменить мир. 

Изобретение мобильного телефона. Этот незаменимый в 

нынешней жизни предмет впервые был в произведен в 1973 году. 

Его изобретатель, Мартин Купер (компания Motorola), первой зво-

нок с него сделал своему конкуренту из компании АТ&T, которая, 

кстати, еще в 1947 году выступила с предложением создать мо-

бильный телефон. Первый мобильник весил 1,5 кг, габаритные 

размеры 22,5х12,5х3,75 см.   

Изобретение Интернета.  Потребность в надежном кана-

ле передачи информации назревала уже давно, в особенности для 

силовых структур такой могучей державы, как США. В 1957 году 

Министерство обороны поручило решить эту задачу ряду веду-

щих университетов США. В 1969 году был проведен первый 

успешный сеанс связи, к 1971 году была разработана первая про-

грамма для отправки электронной почты. До 1990 года Интер-

нет претерпевал много разных изменений и усовершенствований, 

а к 1997 году к Интернету уже было подключено более 10 млн 

компьютеров. Интернет состоит из большого количества сетей 
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различных географических принадлежностей, поэтому у него нет 

собственника.  

Изобретение телевидения.  В 1928 году изобретатели     

Б. П. Грабовский и И. Ф. Белянский впервые осуществили передачу 

изображения на расстоянии. По свидетельству очевидцев, каче-

ство оставляло желать лучшего, но это уже зарождение новой 

эры – телевидения. Заявка на патентование телефота (так 

назывался первый телевизионный приемник) была подана в 1925 

году. Первые регулярные передачи в черно-белом изображении ве-

лись из нацистской Германии. Начиная с 1939 года Москва начала 

регулярное телевещание [47]. 

 

10.4. Оценка эффективности инновационной деятельности 

 

Эффективность осуществления инновационных процессов на 

предприятиях определяется сокращением длительности воспроизвод-

ственных процессов, которое обеспечивает интенсивные формы разви-

тия производства и сокращение затрат средств на изготовление едини-

цы продукции. 

Для оценки экономической эффективности инновационной дея-

тельности в отечественной практике используется система показателей, 

которые отображают соотношение расходов и полученных результатов, 

то есть эффекты, которые будут получены от реализации инновацион-

ной деятельности. Взаимосвязь эффектов инновационной деятельность 

показана на рис. 10.6. 
 

 
 

Рис. 10.6. Эффекты инновационной деятельности и их взаимосвязь 
 

Экономическая 
эффективность 
инновационной 
деятельности 

(эффекты) 

 

Социальный эффект 

Экономический Научно-технический 

Экологический Этнично-культурный 
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Обобщающим показателем экономической эффективности любой 

группы технических нововведений является экономический эффект, ко-

торый характеризует абсолютную величину превышения стоимостной 

оценки ожидаемых (фактических) результатов над суммарными расхо-

дами ресурсов за определенный период времени. Величина экономиче-

ского эффекта исчисляется в следующих формах: 

1) народнохозяйственный общий эффект (при условиях использо-

вания нововведений); 

2) внутрихозяйственный, или коммерческий, эффект, который по-

лучают отдельно разработчик, производитель и потребитель техниче-

ских нововведений [39]. 

Народнохозяйственный экономический эффект (ЭНХ) определяется 

путем сравнения результатов от применения технических нововведений 

и всех расходов на их разработку, производство и потребление. Он ха-

рактеризует эффективность определенной группы технических новов-

ведений с точки зрения их влияния на конечные показатели развития 

экономики Украины и определяется по формуле [39]: 

 

                                                  ,РВПЭНХ                                        (10.1) 

где ВП – общий результат технических нововведений, то есть объем из-

готовленной продукции (работ, услуг); 

 В – суммарные расходы, понесенные для достижения результата. 

 

Внутрихозяйственный, или коммерческий, экономический эффект 

(ЭВХ) исчисляется на отдельных стадиях воспроизводственного цикла 

"наука – производство – эксплуатация (потребление)" и определяется 

аналогично народнохозяйственному эффекту на уровне конкретного 

предприятия [39]. 

Для оценки экономической эффективности технических инновации 

используются следующие показатели [39]: 

1. Прирост прибыли за год от производства продукции с помощью 

новой техники (∆П) определяется по формуле: 

 

                             ,ОП)ЗЦ(ОП)ЗЦ(П 111222                         (10.2) 

где З1, З2 – затраты на единицу продукции, которая изготовлена с помо-

щью базовой и новой техники соответственно, грн; 
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Ц1, Ц2 – оптовая цена единицы продукции (оптовая цена продавца) 

при использовании базовой и новой техники соответственно, грн; 

ОП1, ОП2 – объем производства продукции с помощью базовой и 

новой техники соответственно, натур. ед. 

 

2. Условное высвобождение работников в связи с внедрением но-

вой техники (∆Ч) рассчитывается по формуле: 

 

                                       ,
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                              (10.3) 

где ПТ1, ПТ2 – производительность труда до и после внедрения новой 

техники, грн. 

 

3. Экономия капитальных вложений (∆КВ) определяется по формуле: 

 

                                   ,ОПКВ
ПТ

ПТ
КВКВ 22

1

2
1 








                     (10.4) 

где КВ1, КВ2 – удельные капиталовложения при использовании базовой 

и новой техники, грн;  

 ПТ1, ПТ2 – производительность единицы базовой и новой техники за 

единицу времени, натур. ед. или грн за единицу времени. 

 

4. Снижение материальных затрат (∆МЗ) рассчитывается по фор-

муле: 

 

                                        ,ОПМЗМЗМЗ 221                                      (10.5) 

где МЗ1, МЗ2 – материальные затраты на единицу продукции при ис-

пользовании базовой и новой техники, грн. 

 

В современных условиях развития экономики становится необхо-

димым принципиально новый подход к определению эффективности 

технических нововведений, сущность которого сводится к признанию 

безусловной приоритетности критерия социальной эффективности и 

экологической безопасности объектов технических нововведений  

по сравнению с основным измерителем их экономической эффективно-

сти. 
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Выводы 

 

1. Инновациями являются новообразованные и (или) усовершен-

ствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а 

также организационно-технические решения производственного, адми-

нистративного, коммерческого и другого характера, которые существен-

ным образом улучшают структуру и качество производства и (или) соци-

альной сферы. 

2. Инновационная деятельность определяется как деятельность, 

направленная на использование и коммерциализацию результатов 

научных исследований и разработок, обуславливающая выпуск на рынок 

новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

3. Инновации можно классифицировать по следующим признакам: 

в зависимости от объекта инновационной деятельности – товарные, 

технологические, управленческие, рыночные (маркетинговые), инфор-

мационные, социальные, экологические; по масштабу – глобальные и 

локальные. 

4. Инновационные процессы – это совокупность беспрерывно воз-

никающих во времени и пространстве прогрессивных, качественно но-

вых изменений на предприятиях, которые охватывают весь комплекс 

отношений производства и потребления и составляют период от зарож-

дения идеи до ее коммерческой реализации. Инновационные процессы 

подлежат такой классификации: технические, организационные, эконо-

мические, социальные и юридические. 

5. Научно-технический прогресс представляет собой постоянный 

процесс создания новых и усовершенствования имеющихся технологий, 

средств производства и конечной продукции с использованием дости-

жений науки. Научно-техническая революция – это составляющая часть 

научно-технического прогресса, скачкообразный процесс, который вно-

сит коренные изменения в науку и технику, которые существенным об-

разом влияют на общественное производство. 

6. Обобщающим показателем экономической эффективности лю-

бой группы технических нововведений является экономический эффект, 

который характеризует абсолютную величину превышения стоимостной 

оценки ожидаемых (фактических) результатов над суммарными расхо-

дами ресурсов за определенный период времени.  
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Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Раскройте экономическую сущность инноваций и инновационной 

деятельности. 

2. В чем заключается основная цель осуществления инновацион-

ной деятельности на предприятии? 

3. Какие вы знаете виды инноваций? 

4. Каким образом инновационная деятельность влияет на конку-

рентоспособность продукции? 

5. Раскройте сущность научно-технического прогресса, назовите 

его формы. 

6. Каким образом научно-технический прогресс влияет на развитие 

промышленного производства? 

7. Какие показатели используются для оценки эффективности ин-

новационной деятельности предприятия? 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Инновации – это: 

а) деятельность, направленная на использование и коммерциали-

зацию результатов научных исследований и разработок, которая обу-

славливает выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг; 

б) новосозданные (примененные) и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также орга-

низационно-технические решения производственного, административ-

ного, коммерческого или другого характера, которые существенным об-

разом улучшают структуру и качество производства и (или) социальной 

сферы; 

в) совокупность прогрессивных, качественно новых изменений, 

беспрерывно возникающих во времени и пространстве на предприятиях, 

охватывающих весь комплекс отношений производства и потребления и 

представляющих собой период от зарождения идеи до ее коммерческой 

реализации. 

 

2. Объектами инновационной деятельности в Украине являются: 

а) инновационные программы и проекты; 

б) физические и юридические лица Украины; 
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в) объединения юридических и физических лиц, которые осуществ-

ляют в Украине инновационную деятельность; 

г) новые знания и интеллектуальные продукты; 

д) сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки. 

 

3. Направлениями развития научно-технического прогресса явля-

ются: 

а) эволюционное развитие; 

б) революционное развитие; 

в) социальное развитие. 

 

4. Назовите формы экономического эффекта от технических ново-

введений: 

а) межрегиональный; 

б) народнохозяйственный; 

в) внутрипроизводственный; 

г) глобальный; 

д) рыночный. 

 

5. Технические инновационные процессы предусматривают воз-

никновение и внедрение: 

а) новых методов и форм организации производства; 

б) новых изделий; 

в) новых технологических процессов; 

г) новых организационных структур управления; 

д) новых средств производства. 

 

Пример расчета практического задания  

 

Условие 

 

Рассчитать показатели экономической эффективности от исполь-

зования новой конструкции металлорежущего станка на основании дан-

ных, приведенных в табл. 10.1, и сделать выводы о целесообразности 

внедрения технических инноваций. 
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Таблица 10.1 

 

Исходные данные для расчета экономической эффективности 

технических инноваций 

 

Показатели Металлорежущий станок 

действующий новый 

1. Затраты на единицу продукции, грн 190 150 

2. Оптовая цена единицы продукции, грн 400 380 

3. Объем производства продукции, шт. 25 000 25 000 

4. Производительность труда 

рабочего, грн 

24 000 30 000 

5. Удельные капиталовложения, грн 700 770 

6. Производительность станка, шт./ час. 27 33 

7. Материальные затраты на единицу 

продукции, грн 

58 45 

 

Решение 

 

Для оценки экономической эффективности технических инноваций 

используются следующие показатели: прирост прибыли за год от произ-

водства продукции с помощью новой техники, условное высвобождение 

работников в связи с внедрением новой техники, экономия капитальных 

вложений, снижение материальных затрат.  

Рассчитаем данные показатели с помощью формул (10.2) – (10.5). 

1. Определяем прирост прибыли за год от производства продукции 

с помощью новой техники (∆П), используя формулу (10.2): 

 

.грн00050000025)190400(

00025)150380(ОП)ЗЦ(ОП)ЗЦ(П 111222




 

 

2. Рассчитываем условное высвобождение работников в связи с 

внедрением новой техники (∆Ч) по формуле (10.3): 
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 3. Определяем экономию капитальных вложений (∆КВ) по формуле 

(10.4): 
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4. Рассчитываем снижение материальных затрат (∆МЗ) по форму-

ле (10.5): 
 

  .грн00032500025)4558(ОПМЗМЗМЗ 221   

 

Вывод: на основании расчета показателей можно сделать вывод о 

том, что использование новой конструкции металлорежущего станка яв-

ляется целесообразным, так как прирост прибыли за год от производ-

ства продукции с помощью данного станка составит 500 тыс. грн. В свя-

зи с внедрением новой техники условное высвобождение работников на 

предприятии составит 79 человек, экономия капитальных вложений –     

2 138,9 тыс. грн, а снижение материальных затрат – 325 тыс. грн. 
 

Практические задания для самостоятельного решения 
 

Практическое задание 10.1 
 

Вследствие осуществления научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ создана новая модель фрезерного станка. Дан-

ная модель позволяет снизить затраты на единицу изготавливаемой 

продукции с 490 до 370 грн. Оптовая цена единицы продукции при ис-

пользовании старой модели составляла 700 грн, новой модели –          

600 грн. Объем производства продукции составляет 100 тыс. изделий в 

год. Определить прирост прибыли за год от производства продукции с 

помощью новой техники. 
 

Практическое задание 10.2 
 

Внедрение новых станков с программным управлением позволяет 

повысить производительность труда рабочего с 540 тыс. грн до 620 тыс. 

грн и снизить материальные затраты на единицу продукции на 45 грн. 

Оптовая цена единицы продукции при использовании старой модели 

станка составляла 1 500 грн, новой модели – 1 300 грн. Объем произ-

водства продукции составляет 300 тыс. изделий в год. Определить 

условное высвобождение работников и снижение материальных затрат 

в связи с внедрением новой техники.  
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11. Технико-технологическая база и производственная 

мощность предприятия 

 

11.1. Характеристика технико-технологической базы производства. 

11.2. Организационно-экономическое управление техническим 

развитием предприятия. 

11.3. Лизинг как форма обновления технической базы производства. 

11.4. Производственная мощность предприятия. 

 

Ключевые понятия и термины: технико-технологическая база 

предприятия, техническое развитие предприятия, оценка технического 

уровня предприятия, управление техническим развитием, программа тех-

нического развития предприятия, лизинг, финансовый лизинг, оператив-

ный лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, производственная мощ-

ность предприятия, проектная мощность, текущая мощность, резервная 

мощность, входная мощность, выходная мощность, среднегодовая мощ-

ность, фонд времени работы оборудования, календарный фонд, режим-

ный фонд, эффективный фонд, коэффициент использования производ-

ственной мощности. 

 

11.1. Характеристика технико-технологической базы производства 

 

Технико-технологическая база предприятия производственной 

сферы – это системная совокупность наиболее активных элементов 

производства, определяющая технологический способ получения про-

дукции, осуществляемый с помощью машинной техники, различных 

транспортных, передающих, диагностических и информационных 

средств, организованных в технологической системе производственных 

подразделений и предприятия в целом [13]. 

Технико-технологическая база предприятия содержит технологиче-

скую и техническую составляющие. 

Технологическая составляющая характеризует применяемые 

технологии (технологические процессы) и содержит такие элементы: 

 операции по добыче, обработке, перемещению, складированию, 

контролю и другие составляющие производственного процесса; 
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 совокупность способов и приемов переработки ресурсов и полу-

чения готовой продукции; 

 комплекс технологической документации общего и специального 

назначения [13]. 

Техническая составляющая содержит такие элементы: 

 энергетическую базу, то есть совокупность установок и сетей для 

обеспечения производства всеми видами энергии; 

 производственные машины и оборудование, транспортные сред-

ства; 

 техническую базу информационных процессов (информационно-

вычислительная техника и средства связи) [13]. 

 

11.2. Организационно-экономическое управление техническим 

развитием предприятия 

 

Техническое развитие предприятия – это процесс формирова-

ния и совершенствования технико-технологической базы предприятия, 

который должен быть постоянно ориентированным на конечные резуль-

таты его производственно-хозяйственной, коммерческой или другой де-

ятельности [13]. 

Формы технического развития предприятия представлены на     

рис. 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.1. Формы технического развития предприятия 

 

В процессе оценки технического уровня предприятия, которую ре-

комендуется осуществлять раз в 3 – 5 лет, применяется система показа-

телей, представленная на рис. 11.2. 
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ря капитальному ремон-
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оборудования новым тако-
го же технического уровня 

Развитие 
технико-

технологической базы 
осуществляется благодаря 
проведению модернизации, 
технического перевооруже-
ния, реконструкции, расши-
рению, новому строитель-
ству 
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Рис. 11.2. Система показателей оценки технического уровня 

предприятия 
 

Процесс экономического управления техническим развитием пред-

приятия включает такие основные этапы: 

1. Постановка целей – определение, ранжирование и выделение 

приоритетов. 
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Уровень  
прогрессивности 

технологии 

Технический  
уровень  

оборудования 

Уровень  
механизации и 
автоматизации 
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производительность (мощность) 

надежность, долговечность 

удельная материалоемкость 

средний срок эксплуатации 

доля прогрессивных видов оборудования 
 в общем количестве 

доля технически и экономически устаревшего  
оборудования в общем парке 

доля объема продукции, выпускаемого с помощью 
автоматизированных средств труда 

степень охвата работников механизированным 
трудом 
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2. Подготовительный этап – анализ производственных условий, 

подготовка прогнозной информации. 

3. Вариантный выбор решений – разработка, выбор критерия и 

оценка эффективности возможных вариантов. 

4. Программирование, или планирование, работ – согласование 

избранных и принятых решений, их интеграция в единый комплекс ме-

роприятий в пределах программы технического развития предприятия 

на ближайшую и отдаленную перспективы. 

5. Сопровождение реализации программы – контроль над вы-

полнением предусмотренных программой мероприятий и проведение 

необходимой корректировки программы. 

Цели и приоритеты технического развития необходимо определять 

согласно общей стратегии предприятия на определенном этапе его 

функционирования [13]. 

 

11.3. Лизинг как форма обновления технической базы          

производства 

 

В современных условиях развития экономики Украины одной из 

широко используемых форм обновления технической базы производ-

ства является лизинг. Термин "лизинг" происходит от английского глаго-

ла lease и означает "сдавать и брать имущество внаем". 

Правовое регулирование лизинга в Украине осуществляется в со-

ответствии с Хозяйственным кодексом Украины [10], Гражданским ко-

дексом Украины [38] и Законом Украины "О финансовом лизинге" [34]. 

В соответствии со ст. 292 Хозяйственного кодекса Украины лизинг – 

это хозяйственная деятельность, направленная на инвестирование  

собственных или привлеченных финансовых средств, которая заключа-

ется в предоставлении по договору лизинга одной стороной (лизингода-

телем) в исключительное пользование второй стороне (лизингополуча-

телю) на определенный срок имущества, которое принадлежит лизинго-

дателю или приобретается им в собственность (хозяйственное ведение) 

по доверенности или согласованию лизингополучателя у соответствую-

щего поставщика (продавца) имущества, при условии уплаты лизинго-

получателем периодических лизинговых платежей [10]. 

Объектом лизинга может быть движимое и недвижимое имуще-

ство, предназначенное для использования как основные фонды (напри-
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мер, машины, оборудование, транспортные средства, вычислительная 

техника, системы телекоммуникаций и др.) [10]. 

Не могут быть объектами лизинга земельные участки, другие 

природные объекты (охотничьи угодья, лес, водохранилища и т. п.), а 

также целостные имущественные комплексы государственных, или ком-

мунальных, предприятий и их структурных подразделений [10].  

В соответствии с Законом Украины "О финансовом лизинге" субъ-

ектами лизинга могут быть: 

лизингодатель – юридическое лицо, которое передает право 

владения и пользования предметом лизинга лизингополучателю; 

лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, кото-

рое получает право владения и пользования предметом лизинга от ли-

зингодателя; 

продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, у 

которого лизингодатель приобретает вещь, которая в последующем бу-

дет передана как предмет лизинга лизингополучателю; 

другие юридические или физические лица, которые являются сто-

ронами многостороннего договора лизинга [34]. 

В зависимости от особенностей осуществления лизинговых опера-

ций лизинг может быть двух видов: финансовый и оперативный. 

Финансовый лизинг. Срок договора лизинга сравним со сроком 

полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании 

договора лизинга остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и 

объект лизинга может перейти к лизингополучателю. По сути, является 

одним из способов привлечения лизингополучателем целевого финан-

сирования в целях приобретения объекта лизинга.  

Оперативный лизинг. Срок договора лизинга существенно мень-

ше срока полезного использования объекта лизинга. Обычно предметом 

лизинга являются уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя акти-

вы (может не быть третьей стороны – продавца). По окончании договора 

объект лизинга либо возвращается лизингодателю и может быть пере-

дан в лизинг повторно, либо выкупается лизингополучателем по оста-

точной стоимости. Лизинговая ставка обычно выше, чем по финансово-

му лизингу. По экономической сущности близок к аренде.  

По масштабам распространения лизинговых отношений лизинг 

может быть внутренний и международный. 
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Интересно знать. Взять в лизинг можно различные объекты – от 

компьютерной и полиграфической техники до торгового и бан-

ковского оборудования. Но чаще всего в лизинг берут транспорт. 

Несмотря на то, что его доля в общей стоимости договоров за 

2011 год снизилась на 2,2 %, более половины рынка лизинга (51,83 %) 

связано именно с этой нишей. Не являются исключением в этих 

предпочтениях и представители малого и среднего бизнеса. Если 

брать Украину в целом, то наиболее популярными среди предста-

вителей малого и среднего бизнеса стали малые коммерческие 

автомобили, небольшая сельскохозяйственная техника и обору-

дование. В разных регионах сегментация предпочтений клиентов 

лизинговых компаний может отличаться. Развитие той или иной 

отрасли экономики в каждом конкретном регионе Украины влияет 

на популярность лизинговой программы. Например, для Западной 

Украины определяющим является спрос на сельхозтехнику. Хотя 

в целом картина приблизительно одинаковая [58]. 

 

11.4. Производственная мощность предприятия 

 

Под производственной мощностью предприятия следует пони-

мать максимальные реальные возможности выпуска продукции требуе-

мого качества в номенклатуре и ассортименте плана за определенный 

период времени (обычно год) при использовании имеющегося оборудо-

вания и реализации намеченных мероприятий по совершенствованию 

технологии, организации производства и труда [13]. 

Различают три вида мощности: 

1. Проектная мощность – мощность, которая определяется в про-

цессе проектирования, реконструкции действующего или строительства 

нового производства.  

2. Резервная мощность – мощность, которая формируется и по-

стоянно существует в определенных отраслях промышленности: 

 в электроэнергетике – для покрытия нагрузок и на период выпол-

нения аварийно-ремонтных работ; 

 на транспорте – для перевозок пассажиров в часы пик и летние 

месяцы. 
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3. Текущая производственная мощность – мощность, которая 

определяется периодически в связи со сменой условий производства 

(смена номенклатуры и структуры трудоемкости продукции) [13]. 

Как величина переменная, производственная мощность рассчиты-

вается на начало планового периода – входная мощность, на конец 

периода – выходная мощность, а также определяется среднегодо-

вая мощность. 

Под входной производственной мощностью понимается мощ-

ность, которой располагает предприятие, цех или участок на начало 

планового периода, обычно на первое января расчетного года.  

Выходная производственная мощность – это мощность пред-

приятия, цеха, участка на конец планового периода или начало (на 1 ян-

варя) следующего расчетного года. Она определяется с учетом плана 

капитального строительства, работ по модернизации оборудования, 

намеченного изменения технологии и других факторов. Выходная мощ-

ность ( выхМ ) рассчитывается по формуле: 

 

выбрмвхвых МММММ  , 

где  вхМ  – производственная мощность предприятия на начало года 

(входная); 

мМ  – мощность, нарастающая в результате модернизации обору-

дования, усовершенствования технологии и других организационно-

технических мероприятий; 

рМ  – мощность, вводимая в результате нового строительства или 

реконструкции предприятия; 

выбМ  – мощность, которая выбыла.  

 

Для плановых расчетов используется показатель среднегодовой 

производственной мощности, которой будет располагать предприятие, 

цех или участок в среднем за плановый период. 

 

Среднегодовая мощность (
cМ ) предприятия определяется по формуле: 

 

12

nМ

12

nМ

12

nМ
ММ 3выб2p1м

вхс








 , 

где  21 n,n  – количество месяцев использования возросшей и введен-

ной мощности; 

(11.1) 

(11.2) 
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3n  – количество месяцев, на протяжении которых не используется 

мощность, которая выбыла. 

 

Производственная мощность предприятия измеряется в тех же 

единицах измерения, в которых планируется и учитывается производ-

ство промышленной продукции, а в отдельных случаях – в единицах из-

мерения объема перерабатываемого сырья. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощ-

ности ведущих цехов, мощность цехов – по мощности ведущих участков, 

мощность участков – по мощности ведущего оборудования. 

Для расчета производственной мощности определяют фонд вре-

мени работы оборудования. Различают три фонда времени работы обо-

рудования: 

1) календарный фонд времени представляет собой произведение 

числа календарных дней в году на 24 часа, то есть 24 х 365 = 8 760 ча-

сов. Календарный фонд времени применим только для предприятий и 

цехов с непрерывным характером производства, например в металлур-

гии. Однако и в этом фонде учитывается время на ремонт и остановки 

по техническим причинам; 

2) режимный, или номинальный, фонд времени определяется 

как произведение количества рабочих дней в расчетном периоде на ко-

личество рабочих часов в сутки соответственно принятому режиму ра-

боты (в одну, две или три смены), из которого вычитается количество 

нерабочих часов сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни; 

3) эффективный фонд времени работы единицы оборудования 

рассчитывается как максимально возможный при заданном режиме 

сменности за вычетом времени выполнения ремонтных операций и ин-

женерно-ремонтного обслуживания, технически неизбежных потерь 

времени [3]. 

При расчете производственной мощности важно не только пра-

вильно установить ее величину, но и выявить пропорциональность всех 

звеньев в производстве каждого из продуктов, "узкие места" и резервы. 

Поэтому расчет производственной мощности должен производиться не 

только по ведущим, а по всем агрегатам, участкам, цехам основного 

производства, а также по тем участкам вспомогательного производства, 

которые могут лимитировать использование производственной мощно-

сти основных цехов [3]. 
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Уровень использования производственной мощности характеризу-

ется относительным показателем – коэффициентом использования про-

изводственной мощности ( мК ), который определяется по формуле:  

 

,
М

ТП
К

с
м   

где  ТП  – объем товарной продукции за год; 

сМ  – среднегодовая производственная мощность предприятия. 

 

Производственную мощность предприятия необходимо использо-

вать максимально. 

 

Выводы 

 

1. Технико-технологическая база предприятия производственной 

сферы представляет собой системную совокупность наиболее активных 

элементов производства, определяющую технологический способ полу-

чения продукции, осуществляемый с помощью машинной техники, раз-

личных транспортных, передающих, диагностических и информацион-

ных средств, организованных в технологической системе производ-

ственных подразделений и предприятия в целом. Технико-

технологическая база предприятия содержит технологическую и техни-

ческую составляющие. 

2. Техническое развитие предприятия является процессом форми-

рования и совершенствования технико-технологической базы предприя-

тия, который должен быть постоянно ориентированным на конечные ре-

зультаты его производственно-хозяйственной, коммерческой или другой 

деятельности. Выделяют две основные формы технического развития 

предприятия: поддержка и развитие технико-технологической базы. 

3. Для оценки технического уровня предприятия применяются сле-

дующие группы показателей: показатели степени технического оснаще-

ния труда, уровня прогрессивности технологии, технического уровня 

оборудования, уровня механизации и автоматизации производства. 

4. В современных условиях развития экономики Украины одной из 

широко используемых форм обновления технической базы производ-

(11.3) 
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ства является лизинг, который представляет собой хозяйственную дея-

тельность, направленную на инвестирование собственных или привле-

ченных финансовых средств, заключающуюся в предоставлении по до-

говору лизинга лизингодателем в исключительное пользование лизин-

гополучателю на определенный срок имущества, принадлежащего ли-

зингодателю или приобретаемого им в собственность по доверенности 

лизингополучателя у соответствующего поставщика имущества, при 

условии уплаты лизингополучателем периодических лизинговых плате-

жей. 

5. Производственная мощность предприятия представляет собой 

максимальные реальные возможности выпуска продукции требуемого 

качества в номенклатуре и ассортименте плана за определенный пери-

од времени при использовании имеющегося оборудования и реализа-

ции намеченных мероприятий по совершенствованию технологии, орга-

низации производства и труда. Различают три вида мощности: проект-

ная, резервная и текущая.  

6. Производственная мощность предприятия является переменной 

величиной и определяется на начало планового периода (входная мощ-

ность), на конец периода (выходная мощность) и мощность, которой бу-

дет располагать предприятие, цех или участок в среднем за плановый 

период (среднегодовая мощность). 

7. Уровень использования производственной мощности характери-

зуется относительным показателем – коэффициентом использования 

производственной мощности, который определяется отношением объе-

ма товарной продукции к среднегодовой производственной мощности 

предприятия. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Определите понятие "технико-технологическая база предприя-

тия". 

2. Охарактеризуйте технологическую составляющую технико-

технологической базы предприятия. 

3. Назовите основные элементы технической составляющей техни-

ко-технологической базы предприятия. 
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4. Назовите основные формы технического развития, дайте их ха-

рактеристику. 

5. Какие показатели используются для оценки технического уровня 

предприятия? 

6. Раскройте экономическую сущность лизинга, назовите основные 

его виды. 

7. Назовите субъекты лизинга согласно Закону Украины "О финан-

совом лизинге". 

8. Что является объектом лизинга согласно законодательству 

Украины? 

9. Что такое производственная мощность предприятия? 

10. Какой показатель используется для оценки уровня использова-

ния производственной мощности? 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Технологическая составляющая технико-технологической базы 

производства включает в себя такие элементы: 

а) энергетическую базу; 

б) операции по добыче и обработке; 

в) комплекс технологической документации; 

г) производственные машины и оборудование; 

д) операции по перемещению, складированию и контролю. 

 

2. Развитие технико-технологической базы предприятия включает: 

а) модернизацию; 

б) капитальный ремонт оборудования; 

в) техническое перевооружение; 

г) реконструкцию; 

д) замену изношенного оборудования новым. 

 

3. Основными показателями технического уровня предприятия яв-

ляются: 

а) фондоотдача; 

б) трудоемкость; 
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в) степень технической оснащенности труда; 

г) уровень производительности труда; 

д) уровень прогрессивности технологии. 

 

4. Укажите объекты лизинга: 

а) машины; 

б) оборудование; 

в) ценные бумаги;  

г) земельные участки; 

д) системы телекоммуникаций. 

 

5. Коэффициент использования производственной мощности опре-

деляется как: 

а) отношение среднегодовой производственной мощности и объе-

ма товарной продукции; 

б) отношение среднегодовой производственной мощности и объе-

ма производственной программы предприятия; 

в) отношение объема производственной программы предприятия и 

входной производственной мощности; 

г) отношение объема товарной продукции и исходной производ-

ственной мощности; 

д) отношение объема производственной программы и среднегодо-

вой производственной мощности предприятия. 

 

Пример расчета практического  

задания  

 

Условие 

 

На основании исходных данных, приведенных в табл. 11.1,  

определите выходную, среднегодовую производственную мощность 

предприятия и коэффициент использования производственной мощно-

сти. 

 

 



 276 

Таблица 11.1 
 

Исходные данные  
 

Показатель Значение 

Производственная мощность предприятия на начало года, млн грн 9,2 

Производственная мощность, нарастающая в результате 

модернизации и усовершенствования технологии, млн грн 

0,2 

Количество месяцев 3 

Производственная мощность, вводимая в результате 

нового строительства или реконструкции, млн грн 

0,5 

Месяц введения ноябрь 

Производственная мощность, снятая с производства, млн грн 0,3 

Месяц снятия август 

Производственная программа предприятия, млн грн 8,9 
 

Решение 
 

1. Рассчитаем выходную мощность ( выхМ ) по формуле (11.1): 
 

.грнмлн6,93,05,02,02,9МММММ выбрмвхвых 
 

2. Определим среднегодовую мощность (
cМ ) предприятия по фор-

муле (11.2): 
 

.грнмлн17,9
12

53,0

12

15,032,0
2,9

12

nМ

12

nМ

12

nМ
ММ 3выб2p1м

вхс




















 

3. Рассчитаем коэффициент использования производственной 

мощности ( мК ) по формуле (11.3):  

 

.97,0
17,9

9,8

М

ТП
К

с
м   

 

Вывод: выходная производственная мощность предприятия со-

ставляет 9,6 млн грн, среднегодовая мощность – 9,17 млн грн. Коэффи-

циент использования производственной мощности – 0,97 – свидетель-

ствует о том, что мощность предприятия используется на 97 %, а 3 % 

находятся в резерве. 
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Практические задания для самостоятельного решения 

 

Практическое задание 11.1 

 

На начало планового года производственная мощность цеха со-

ставляет 1 750 штук изделий. С 15 августа в результате выполнения 

строительных и монтажных работ вводится в действие дополнительная 

мощность на 1 450 изделий, в результате модернизации оборудования и 

усовершенствование технологических процессов в октябре вводится 

мощность еще на 850 изделий. 3 15 августа в результате снятия с про-

изводства устаревшего оборудования ликвидируется мощность на      

980 изделий.  

Определить входную, выходную и среднегодовую производствен-

ную мощность. 

 

Практическое задание 11.2 

 

Производственная мощность предприятия на начало планового го-

да при заданной номенклатуре и структуре продукции составляет      

18,4 млн грн. На протяжении года планируется прирост мощности за 

счет реконструкции на 1,5 млн грн с введением 15 февраля и на              

6 млн грн – с 20 июня. Вследствие износа оборудования часть произ-

водственных мощностей выбывает с 18 сентября на сумму 1,5 млн грн и 

с 20 ноября – на сумму 7 млн грн. 

Определить среднегодовую и выходную производственную мощ-

ность предприятия. 

 

Практическое задание 11.3 

 

Производственная мощность предприятия на начало планового 

периода составляла 3 700 млн грн. Реконструкция, которая завершится  

1 июня, увеличит производственную мощность на 400 млн грн. Планиру-

ется выбытие изношенных основных фондов с 1 октября, что уменьшит 

мощность на 150 млн грн. Коэффициент использования производствен-

ной мощности составляет 0,91. 

Определить среднегодовую и выходную производственную мощ-

ность предприятия, а также возможный выпуск продукции. 
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12. Организация производства и обеспечение качества 

продукции 

 

12.1. Сущность, структура и принципы организации производ-

ственного процесса. 

12.2. Организационные типы производства. 

12.3. Организация производственного процесса во времени. 

12.4. Методы организации производства. 

12.5. Обеспечение качества продукции. 

 

Ключевые понятия и термины: производственная деятельность, 

производственный процесс, технологический процесс, основной процесс, 

вспомогательный процесс, обслуживающий процесс, операция, принципы 

организации производства, тип производства, индивидуальное производ-

ство, серийное производство, массовое производство, коэффициент за-

крепления операций, производственный цикл, структура производственно-

го цикла, рабочий период, метод организации производства, поточное 

производство, непоточное производство, поточная линия, качество про-

дукции, показатели качества продукции. 

 

12.1. Сущность, структура и принципы организации  

производственного процесса 

 

Производственная деятельность является основой функциониро-

вания для любого предприятия. Под производственной деятельно-

стью понимают совокупность целенаправленных процессов, которые 

осуществляются людьми с помощью средств труда или природных про-

цессов, в результате которых предметы труда изменяют свой состав, 

состояние, форму, приобретают определенные новые свойства и пре-

вращаются в готовую продукцию [39]. 

Понятие и основные составляющие производственного процесса 

представлены на рис. 12.1. 

Организация производства – это координация и оптимизация во 

времени и пространстве всех материальных и трудовых элементов про-

изводства с целью достижения в определенные сроки наиболее эффек-

тивного производственного результата [39]. 
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Рис. 12.1. Понятие и основные составляющие производственного 

процесса 

 

Главной составляющей производственного процесса является 

технологический процесс – совокупность действий по изменению и 

определению состояния предмета труда [13]. 

Классификация производственных процессов осуществляется по 

следующим критериям: 

1. По назначению производственные процессы делятся на: 

 основные процессы – это процессы непосредственного изго-

товления основной продукции предприятия, которая определяет его 

производственный профиль, специализацию и поступает на рынок как 

товар. Основные процессы в машиностроении и других производствах 

подразделяются на заготовительную, обрабатывающую и сборочную 

стадии; 

 вспомогательные процессы – это процессы изготовления 

продукции или оказания услуг, которые используются непосредственно 

на предприятии для обеспечения нормального протекания основных 

процессов. Они группируются по назначению, создавая такие вспомога-

тельные производства, как ремонтные, инструментальные, энергетиче-

ские и др.; 

 обслуживающие процессы – это процессы, которые обеспечи-

вают нормальные условия для осуществления основных и вспомога-

тельных. К ним относятся складские и транспортные [13].  

Основные элементы производственного процесса: 
процесс труда как сознательная деятельность человека,  

предметы и средства труда 

Средства труда Предметы труда Персонал как исполнитель 
трудовых процессов 

Производственный процесс – это совокупность 
взаимосвязанных действий людей, средств труда и 
природы, необходимых для изготовления продукции 

Действие 
сил 

природы 

Использо-
вание 

ресурсов 

Продукция 
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2. По продолжительности производственные процессы делятся 

на: 

 дискретные, или прерывные, – это циклические процессы, 

связанные с изготовлением изделий определенной формы, которые 

учитываются в штуках; 

 непрерывные – процессы, которые свойственны производству 

продукции, не имеющей постоянного объема и формы (сыпучие, жидкие, 

газообразные), и поэтому их протекание не требует технологической 

цикличности [13]. 

3. По степени автоматизации производственные процессы де-

лятся на: 

 ручные – процессы, которые выполняются непосредственно ра-

бочим без применения машин и механизмов; 

 механизированные – процессы, осуществляемые рабочим с по-

мощью машин и механизмов; 

 автоматизированные – процессы, которые осуществляются ма-

шинами под наблюдением рабочего; 

 автоматические – процессы, которые осуществляются машинами 

без участия рабочего по предварительно разработанной программе [13]. 

Основной структурной единицей производственного процесса яв-

ляется операция. Операция – это завершенная часть производственно-

го процесса, которая осуществляется на одном рабочем месте над од-

ним и тем же предметом труда без переналадки оборудования. Среди 

всех операций особо выделяют технологические, которые в совокупно-

сти формируют технологический процесс [13]. 

Производственный процесс и его отдельные операции должны 

быть рационально организованы в пространстве и во времени. Для это-

го при проектировании и организации производственного процесса 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

1. Принцип специализации означает разделение труда между от-

дельными подразделениями предприятия и рабочими местами в про-

цессе производства и их кооперирование. Этот принцип характеризуется 

ограниченной и стабильной номенклатурой продукции, которая изготав-

ливается в каждом производственном подразделении. 

2. Принцип пропорциональности предусматривает относительно 

одинаковую производительность за единицу времени взаимосвязанных 

подразделений предприятия, а в их пределах – участков, бригад и рабо-
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чих мест. Нарушение этого принципа приводит к возникновению "узких 

мест" при наличии резервов в других местах.  

3. Принцип параллельности предусматривает одновременное 

выполнение отдельных операций и процессов. Это имеет особо важное 

значение при производстве сложных изделий, состоящих из многих де-

талей, узлов и агрегатов. Параллельность достигается за счет расчле-

нения изделий на составные части, совмещения времени выполнения 

разных операций над ними, одновременным изготовлением различных 

изделий. 

4. Принцип прямоточности. В соответствии с ним предметы тру-

да должны проходить кратчайший путь на всех стадиях и операциях 

производственного процесса без встречных и возвратных перемещений. 

Соблюдение этого принципа обеспечивается расположением цехов, 

участков, рабочих мест по ходу технологического процесса. Вспомога-

тельные цеха следует размещать по возможности ближе к тем подраз-

делениям, которые они обслуживают. 

5. Принцип непрерывности требует, чтобы в процессе изготов-

ления продукции перерывы между последовательно выполняемыми 

операциями были сведены к минимуму или полностью ликвидированы. 

В наибольшей степени этот принцип реализуется лишь в техноло-

гически непрерывных производствах. В дискретных производствах пере-

рывы полностью исключить невозможно по технологическим и организа-

ционным причинам, поэтому очень важной является задача минимиза-

ции перерывов в структуре производственного цикла путем синхрониза-

ции операций. 

6. Принцип ритмичности означает равномерный выпуск продук-

ции в определенные промежутки времени. При соблюдении этого прин-

ципа в одинаковые промежутки времени изготавливают одинаковое или 

равномерно увеличивающееся количество продукции, обеспечивая рав-

номерную загрузку рабочих мест. 

7. Принцип автоматичности предполагает максимально возмож-

ное и экономически обоснованное освобождение человека от непосред-

ственного участия в выполнении производственного процесса. 

8. Принцип гибкости означает, что производственный процесс 

должен оперативно и эффективно адаптироваться к организационно-

техническим условиям, связанным с переходом на изготовление новой 

продукции или ее модернизации. 
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9. Принцип гомеостатичности заключается в способности произ-

водственной системы противостоять нарушению ее функций благодаря 

наличию в системе механизма саморегулирования. Это достигается  

созданием технических и организационных систем саморегулирования и 

стабилизации. К таким системам относятся: 1) система оперативного 

планирования и регулирования производства; 2) система планово-

предупредительных ремонтов; 3) система резервных запасов и др. 

Рассмотренные принципы тесно связаны между собой, дополняют 

друг друга и в различной степени реализуются в практической производ-

ственной деятельности предприятий [39]. 

 

12.2. Организационные типы производства 

 

Особенности деятельности предприятия, специфика конкретных 

технических и организационных решений существенно зависят от типа 

производства. 

Тип производства – это комплексная характеристика наиболее 

существенных черт и организационно-технических особенностей произ-

водства, зависящих от уровня специализации рабочих мест, широты и 

постоянства выпускаемой продукции, масштаба и повторяемости ее вы-

пуска. 

Существует три типа производства: 

Индивидуальное, или единичное, – характеризуется широкой 

номенклатурой продукции, небольшим объемом выпуска одинаковых 

изделий, повторное изготовление которых не предусматривается; 

серийное – имеет ограниченную номенклатуру продукции, изго-

товление отдельных изделий периодически повторяется определенны-

ми партиями (сериями);  

массовое – характеризуется узкой номенклатурой продукции, 

большим объемом непрерывного и длительного изготовления одинако-

вых изделий. 

Важной количественной характеристикой типа производства явля-

ется уровень специализации рабочих мест, который рассчитывается с 

помощью коэффициента закрепления операций. 
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Коэффициент закрепления операций – это среднее количество 

технологических операций, которые выполняются на одном рабочем ме-

сте за месяц. Он рассчитывается по формуле [13]: 
 

                                                   ,
M

m

К

n

1i
i

.о.з


                                          (12.1) 

где n – количество наименований предметов, обрабатываемых в данной 

группе рабочих мест за месяц; 

 mі – количество операций, которые проходит i-й предмет в процессе 

обработки в данной группе рабочих мест; 

 M – количество рабочих мест, для которых рассчитывается данный 

коэффициент. 

 

Обобщая названные выше особенности каждого типа производ-

ства, можно сравнить их по следующим критериям (табл. 12.1) [13].  
 

Таблица 12.1 
 

Сравнительная характеристика типов производства 
 

Характеристика 
Тип производства 

единичное серийное массовое 

Широта  
номенклатуры 

изделий 
Неограниченная 

Ограниченная 
 количеством типов 

Один тип 

Постоянность  
изготовления 

Не  
повторяется 

Периодически  
повторяется 

Постоянно  
выпускается 

Уровень специали-
зации рабочих мест 

Разные  
операции, 

40k .о.з   

Ограниченное количе-
ство операций, кото-
рые периодически по-

вторяются, 

40k1 .о.з   

Одна операция,  

1k .о.з   

Уровень специали-
зации оборудова-

ния 
Универсальный 

Универсальный и  
специальный 

Преимуществен-
но  

специальный 

Принцип размеще-
ния рабочих мест 

Технологический 
Технологический и  

предметный 
Предметный 

Уровень  
квалификации  

рабочих 
Высокий 

Средний,  
высокий на  

автоматизированных  
системах 

Невысокий на 
простых опера-

циях, высокий на 
автоматизиро-

ванных  
системах 
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12.3. Организация производственного процесса во времени 

 

Организация производственного процесса во времени характери-

зуется способами объединения технологических операций, структурой и 

длительностью производственного цикла. 

Производственный цикл — это интервал времени от начала до 

окончания изготовления продукции, то есть время, в течение которого 

запускаемые в производство предметы труда превращаются в готовую 

продукцию [13]. 

Структурой производственного цикла называется состав и со-

отношение затрат времени на осуществление частичных процессов и 

времени перерывов. 

Конкретная структура производственного цикла зависит от особен-

ностей продукции, технологических процессов ее изготовления, типов 

производства и др. 

В непрерывных производствах большую часть производственного 

цикла занимает рабочий период; в дискретных производствах суще-

ственную часть производственного цикла составляют перерывы. 

Наиболее длительные перерывы существуют в единичном произ-

водстве, меньшие – в серийном и минимальные – в массовом. Таким 

образом, время производства, или длительность производственного 

цикла, включает: 1) рабочий период; 2) время перерывов. 

Рабочий период – время протекания производственно-трудовых 

процессов. Он состоит из времени технологических операций и времени 

вспомогательных операций. 

Общее время перерывов складывается из различных по характеру 

перерывов, а именно: технологически необходимые; перерывы, связан-

ные с режимом работы; перерывы, связанные с ожиданием накопления 

партии и простоями по организационно-технологическим причинам. 

На длительность производственного цикла в значительной степени 

влияет способ движения предметов труда по стадиям производственно-

го процесса. Существует три способа движения предметов труда: 

  последовательный; 

  параллельный; 

  параллельно-последовательный. 

Последовательный способ заключается в том, что следующая 

операция начинается только после обработки всех предметов партии на 
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предыдущей операции. Партия предметов передается с операции на 

операцию полностью. Такой способ прост в организации, однако требует 

длительного производственного цикла, используется в единичном и се-

рийном производствах. 

Параллельный способ характеризуется тем, что каждый предмет 

труда после окончания предыдущей операции сразу передается на сле-

дующую и обрабатывается. При этом полностью ликвидируются простои 

в ожидании накопления партии, за счет чего сокращается длительность 

производственного цикла. Однако при этом, если длительность опера-

ций не одинакова или не кратна,  возникают перерывы в работе. Данный 

способ используется в массовом и крупносерийном производстве. 

Параллельно-последовательный способ характеризуется тем, 

что изготовление предметов труда начинается до окончания обработки 

всей партии на предыдущей операции. При этом ставится условие, что-

бы партия непрерывно обрабатывалась на каждом рабочем месте. Ис-

пользуется, когда предметы обрабатываются большими партиями. 
 

12.4. Методы организации производства 
 

Пространственная организация производственного процесса 

предусматривает размещение рабочих мест и цехов на территории 

предприятия и обеспечение перемещения предметов труда с операции 

на операцию по кратчайшим маршрутам. Решение этих задач осуществ-

ляется применением соответствующего метода организации производ-

ства. Существует два основных метода организации производства: по-

точный и непоточный. 

Непоточный метод организации производства характеризуется 

следующими особенностями: 

1) на рабочих местах обрабатываются разные по конструкции и 

технологии изготовления предметы труда; 

2) рабочие места размещаются по однотипным технологическим 

группам без определенной связи с последовательностью проведения 

операций; 

3) предметы труда перемещаются сложными маршрутами, в связи 

с чем возникают перерывы в обработке [13]. 

Непоточный метод используется в основном в единичном и серий-

ном производствах. В зависимости от номенклатуры изделий и их коли-

чества он может иметь различные модификации.  
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В условиях индивидуального производства непоточный метод 

осуществляется преимущественно в форме единично-технологического, 

когда отдельные предметы труда проходят обработку единицами или 

небольшими неповторяющимися партиями. 

В серийном производстве этот метод принимает форму партионно-

технологического или предметно-группового.  

Партионно-технологический метод отличается тем, что предметы 

труда обрабатываются периодически повторяющимися партиями.  

Сущность предметно-группового метода заключается в том, что 

вся совокупность предметов труда разделяется на технологически по-

добные группы. Обработка предметов каждой группы осуществляется по 

приблизительно одинаковой технологии и требует одинакового оборудо-

вания. 

Оборудование в непоточном производстве в основном универ-

сальное, а работники – универсалы высокой квалификации. 

Для непоточных методов характерно последовательное, реже – 

последовательно-параллельное перемещение предметов труда, что 

наряду со сложными маршрутами увеличивает длительность производ-

ственного цикла [13]. 

Поточное производство имеет такие характеристики: 

1) за рабочим местом закрепляется обработка или сборка предме-

та одного наименования или ограниченного количества наименований 

конструктивно и технологически схожих предметов; 

2) рабочие места располагаются по ходу технологического процесса; 

3) технологический процесс имеет высокую пооперационную диф-

ференциацию, на каждом рабочем месте выполняется одна или не-

сколько схожих операций;  

4) детали перемещаются с операции на операцию поштучно или 

небольшими транспортными партиями [13]. 

Поточные методы используются для изготовления продукции в 

значительных объемах и на протяжении длительного времени, то есть 

при массовом и крупносерийном производстве. 

Основным структурным звеном поточного производства является 

поточная линия – это технологически и организационно обособленная 

группа рабочих мест, где изготавливается одно или несколько типораз-

меров изделий [13]. 
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Поточные линии классифицируются: 

1. По номенклатуре изделий: 

 однопредметные – линии, на которых обрабатывается или соби-

рается изделие одного типоразмера на протяжении длительного времени; 

 многопредметные – линии, на которых одновременно изготав-

ливаются несколько типоразмеров изделий, сходных по конструкции и 

технологии производства. 

2. По степени непрерывности: 

 непрерывные – линии, на которых предметы труда перемеща-

ются по операциям непрерывно (параллельное объединение операций); 

 прерывные, или прямоточные, – линии, которые не могут обес-

печить непрерывность обработки предметов из-за несинхронности опера-

ций.  

3. По способу поддержания ритма: 

 линии с регламентированным ритмом; 

 линии со свободным ритмом. 

4. По способу перемещения: 

 конвейер с непрерывным движением, то есть он имеет посто-

янную скорость и во время работы не останавливается; 

 конвейер с пульсирующим движением, то есть во время вы-

полнения операций он неподвижен; перемещается через определенные 

промежутки времени, которые равны такту линии [39]. 

 

Интересно знать. Первоначально автомобиль был роскошью, а 

вовсе не средством передвижения. Сложные в изготовлении и ис-

пользовании агрегаты могли позволить себе только очень со-

стоятельные люди. Сейчас, когда улицы полны машин, трудно 

представить, что все начиналось с одной гениальной идеи – сбо-

рочного конвейера. До 1913 года каждый экземпляр автомобиля 

собирался для конкретного заказчика. При этом индивидуально 

подбирались не только детали салона, но и двигатель. Бригада 

механиков-слесарей вручную собирала будущую машину на специ-

альной площадке. Конечно, при таком подходе нельзя было произ-

вести автомобиль быстро. Генри Форд подошел к вопросу твор-

чески и прагматично. Он максимально стандартизировал процесс 
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сборки и используемые детали. Но главное, он сумел организо-

вать работу так, что основные операции разделили на разные 

точки установки. Собираемый автомобиль перемещался от од-

ной станции к другой на конвейере. Все цеха были связаны между 

собой в одну непрерывную цепь. Это позволило многократно уско-

рить сборку. Стоимость готовой машины получалась гораздо 

ниже, а производительность труда на 40 – 60 % выше по сравне-

нию с конкурентами. Неудивительно, что дела компании "Форд" 

быстро пошли в гору. На заводе в Хайленд Парке собирали по од-

ной машине модели "Т" каждые 10 секунд. Конвейерная сборка до-

казала свою эффективность, и другие компании принялись быст-

ро перенимать передовой опыт. Сегодня все основные автомо-

бильные концерны работают на линиях с конвейерной сборкой. 

Вручную собирают только эксклюзивные или тестовые экземпляры. 

Конечно же людей на конвейере постепенно заменили роботы [59]. 

 

12.5. Обеспечение качества продукции 

 

Организация производства – это сфера деятельности, которая 

позволяет в максимальной степени использовать возможности произ-

водственного потенциала предприятий. Если на промышленном пред-

приятии имеет место хорошая организация выполнения производствен-

ных процессов при изготовлении изделий, то она позволяет в макси-

мальной степени использовать и технику, и трудовой фактор для произ-

водства качественной продукции.  

Под качеством продукции следует понимать совокупность 

свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением [3]. 

Показателем качества продукции называется количественная 

характеристика свойств продукции, рассматриваемая применительно к 

определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления [3]. 

В зависимости от характера задач относительно оценки качества 

продукции показатели можно классифицировать по разным признакам 

(рис. 12.2). 
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Рис. 12.2. Классификация показателей качества продукции 

 

Количество 
характеризирующихся 

свойств 

единичные (характеризуют одно из свойств  
продукции) 

комплексные (характеризуют несколько свойств  
продукции одновременно) 

интегральные (отображают отношение суммарного 
полезного эффекта от эксплуатации продукции к  

суммарным затратам на ее создание) 

в стоимостном выражении 

Способ  
выражения 

Этап определения 
значений показателей 

Характеризующиеся 
свойства 

Группы показателей качества продукции 

прогнозные 

проектные 

производственные 

эксплуатационные 

назначения 

надежности 

эргономические 

экономические 

в натуральных единицах (кг, мм, баллы и др.) 

технологические 

безопасности и др. 

Признаки  
классификации 

показателей 
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Наиболее широкое применение для оценки качества промышлен-

ной продукции находят единичные показатели качества продукции, ко-

торые сгруппированы по характерным свойствам:  

1. Показатели назначения характеризуют свойства изделия, 

определяющие основные функции, для которых оно предназначено и 

обуславливают сферу его применения (мощность, грузоподъемность, 

скорость, точность, габаритные размеры, масса). 

2. Показатели надежности включают в себя 4 подгруппы показа-

телей, каждая из которых характеризует одно из четырех простых 

свойств, составляющих свойство надежности: 

безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять рабо-

тоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки; 

сохраняемость – свойство изделия сохранять свои показатели в 

течение хранения и транспортировки; 

ремонтопригодность – свойство объектов приспосабливаться к 

предупреждению причин возникновения его отказов и устранению их по-

следствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания; 

долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность 

до наступления предельного состояния при установленной системе тех-

нического обслуживания и ремонта. 

3. Показатели технологичности характеризуют свойства изделия, 

которые определяют затраты труда, материалов, денежных средств при 

подготовке его производства, при изготовлении и эксплуатации. 

Основные показатели: трудоемкость, материалоемкость, себесто-

имость; дополнительные: транспортабельность и унификация (насы-

щенность изделия стандартными, унифицированными и оригинальными 

составными частями, деталями). 

4. Эргономические показатели отражают взаимодействие изде-

лия с человеком и оценивают его приспособленность к гигиеническим, 

антропометрическим (к размерам, форме и массе тела человека), фи-

зиологическим и психологическим свойствам человека. 

5. Эстетические показатели характеризуют информационную вы-

разительность, рациональность формы, целостность композиции, со-

вершенство исполнения и стабильность товарного вида изделия. 

6. Патентно-правовые показатели характеризуют патентную за-

щиту продукции и являются существенным фактором при определении 

конкурентоспособности. 
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7. Экологические показатели характеризуют уровень вредного 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации или потреблении 

продукции. 

8. Показатели безопасности характеризуют безопасность челове-

ка при монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспортировке и 

потреблении продукции. 

9. Экономические показатели характеризуют промежуточные и 

конечные результаты создания и эксплуатации изделий, определяют 

целесообразность формирования большинства их технических и экс-

плуатационных параметров. 

В группу экономических показателей входят: 

1) затраты на разработку, изготовление и эксплуатацию; 

2) капитальные вложения потребителя, связанные с приобретени-

ем изделия и подготовкой к эксплуатации; 

3) удельные приведенные затраты на единицу полезного эффекта 

изделия; 

4) экономический эффект от улучшения качества продукции [23]. 

Измерение численных значений показателей качества производят 

с помощью следующих методов: 

 измерения с помощью технических приборов (твердость, проч-

ность, эластичность и т. д.); 

 определения показателей на основе теоретических или эмпири-

ческих зависимостей между параметрами (растворимость и др.); 

 статистического метода на основе наблюдений и соответствующей 

обработки информации (показатели надежности, долговечности и др.); 

 органолептического метода – восприятие свойств и оценка каче-

ства продукции с помощью органов чувств человека; 

 социологического метода на основе сбора и анализа мнений по-

требителей, путем устных опросов, заполнения анкет, при помощи аук-

ционов, выставок и т. п.; 

 экспертного метода – на основе обработки мнений группы специ-

алистов-экспертов [3]. 

Любой товар, который появляется на рынке, фактически проходит 

там проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: 

каждый покупатель приобретает тот товар, который наиболее полно 

удовлетворяет его личные потребности.  
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Выводы 

 

1. Производственная деятельность является совокупностью целе-

направленных процессов, которые осуществляются людьми с помощью 

средств труда или природных процессов, в результате которых предме-

ты труда изменяют свой состав, состояние, форму, приобретают опре-

деленные новые свойства и превращаются в готовую продукцию.  

2. Организация производства представляет собой координацию и 

оптимизацию во времени и пространстве всех материальных и трудовых 

элементов производства с целью достижения в определенные сроки 

наиболее эффективного производственного результата. 

3. Особенности деятельности предприятия, специфика конкретных 

технических и организационных решений существенно зависят от типа 

производства, то есть комплексной характеристики наиболее суще-

ственных черт и организационно-технических особенностей производ-

ства, зависящих от уровня специализации рабочих мест, широты и по-

стоянства выпускаемой продукции, масштаба и повторяемости ее вы-

пуска. Существует три типа производства: индивидуальное, серийное и 

массовое.  

4. Организация производства во времени характеризуется спосо-

бами объединения технологических операций, структурой и длительно-

стью производственного цикла. Производственный цикл представляет 

собой интервал времени от начала до окончания изготовления продук-

ции. На длительность производственного цикла в значительной степени 

влияет способ движения предметов труда по стадиям производственно-

го процесса. Существует три способа движения предметов труда: по-

следовательный, параллельный и параллельно-последовательный. 

5. Пространственная организация производственного процесса 

предусматривает размещение рабочих мест и цехов на территории 

предприятия и обеспечение перемещения предметов труда с операции 

на операцию по кратчайшим маршрутам. Решение этих задач осуществ-

ляется применением соответствующего метода организации производ-

ства. Существует два основных метода организации производства: по-

точный и непоточный. 

6. Под качеством продукции понимают совокупность свойств про-

дукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением. Показателем качества 
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продукции называется количественная характеристика свойств продук-

ции, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее со-

здания и эксплуатации или потребления. 
 

Контрольные вопросы для самодиагностики 
 

1. Раскройте содержание производственной деятельности. 

2. Что такое организация производства, ее назначение? 

3. Охарактеризуйте содержание и структуру производственного 

процесса. 

4. Назовите основные виды производственных процессов. 

5. Объясните принципы организации производства в условиях ры-

ночной экономики. 

6. Какие организационные типы производства вы знаете? В чем их 

отличие? 

7. Охарактеризуйте методы организации производства. 

8. Объясните, каким образом качество продукции влияет на эф-

фективность производства. 

 

Тесты для самодиагностики 
 

1. Производственный процесс – это: 

а) совокупность организованных в определенной последователь-

ности действий по изменению состояния предмета труда; 

б) совокупность организованных в определенной последователь-

ности действий, которые обеспечивают бесперебойность основных про-

изводственных процессов; 

в) совокупность взаимосвязанных процессов труда, природных 

процессов и средств труда, необходимых для преобразования исходного 

сырья и материалов в готовую продукцию; 

г) процесс изготовления продукции. 

 

2. Равномерный выпуск продукции в определенные промежутки 

времени обеспечивается принципом: 

а) пропорциональности; 

б) ритмичности; 

в) параллельности; 

г) прямоточности; 

д) гомеостатичности. 
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3. Параллельный вид передвижения предметов труда предусмат-

ривает, что: 

а) каждая операция начинается только после окончания предыду-

щей обработки всей партии; 

б) детали обрабатываются частями партии; 

в) осуществляется одновременное выполнение всех операций на 

рабочих местах. 

 

4. Назовите характерные признаки массового типа производства: 

а) изделия изготовляются в большом количестве; 

б) применяется специальное оборудование; 

в) работники могут иметь невысокую квалификацию; 

г) широкая номенклатура продукции; 

д) отсутствие закрепления определенных операций за отдельными 

работниками. 

 

5. Определить соответствие между группами показателей качества 

продукции и отдельными показателями: 

 

Группы показателей качества 

продукции 

Отдельные показатели групп 

1. Назначения. 

2. Надежности, долговечности 

и безопасности. 

3. Экологические. 

4. Экономические. 

5. Эргономические. 

6. Эстетические. 

7. Патентно-правовые 

А. Цветное оформление. 

Б. Величина шума, вибрации. 

В. Цена на единицу изделия. 

Г. Коэффициент патентной защиты.  

Д. Мощность. 

Е. Объем вредных выбросов в окру-

жающую среду за единицу времени. 

Ж. Безотказность работы 

 

Решение кроссворда 

 

Решите кроссворд (рис. 12.3), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 12.2. 
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Рис. 12.3. Кроссворд 

 

Таблица 12.2 
 

Задания для решения кроссворда 
 

№ 
зада-
ния 

Содержание задания 

1 2 

По горизонтали 

1 Показатели качества продукции, которые характеризуют информационно-
художественную выразительность продукции, рациональность ее формы 

5 Этот тип производства характеризуется выпуском узкой номенклатуры из-
делий на протяжении продолжительного периода времени и большим объ-
емом, стабильной повторяемостью 
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Окончание табл. 12.2 
 

1 2 

9 Эти производственные процессы выполняются машинами под наблюдени-
ем рабочего 

10 Показатели качества продукции, которые определяют меру обеспечения 
продолжительности использования и надлежащих условий труда и жизне-
деятельности человека 

14 Этот тип производства специализируется на изготовлении ограниченной 
номенклатуры изделий сравнительно небольшими объемами и повторяе-
мыми через определенное время партиями 

17 Эти производственные процессы осуществляются непосредственно рабо-
чим, физическая сила которого является основным источником энергии 

18 Один из способов объединения операций технологического процесса, по 
которому каждый предмет труда после окончания предыдущей операции 
сразу передается на следующую операцию и обрабатывается 

19 Совокупность характеристик продукции, которые определяют ее способ-
ность удовлетворять установленные и предвиденные нужды 

20 Один из способов объединения операций технологического процесса, по 
которому следующая операция начинается только после окончания обра-
ботки всех предметов партии на предыдущей операции 

По вертикали 

2 Показатели качества продукции, которые определяют совершенство про-
дукции по уровню затрат материальных, топливно-энергетических и трудо-
вых ресурсов на ее производство и эксплуатацию 

3 Показатели качества продукции, которые учитывают комплекс гигиеничных, 
антропометрических, физиологических и психологических свойств человека 

4 Перерывы, связанные с ожиданием освобождения рабочего места, задерж-
кой снабжения комплектующих изделий и т. п. 

6 Эти производственные процессы выполняются рабочим с помощью машин 

7 Операции, в результате которых меняется внешний вид и внутреннее со-
держание предметов труда, а также подготовительно-заключительные ра-
боты 

8 Перерывы на обед, отдых 

9 Уровень качества продукции, который определяется вычислением выбран-
ных для ее измерения показателей, не сравнивая их с соответствующими 
показателями аналогичной продукции 

11 Уровень качества продукции, который учитывает приоритетные направле-
ния и темпы развития науки и техники 

12 Время на изготовление единицы продукции или выполнение единицы рабо-
ты (операции) 

13 Эти производственные процессы присущи производству продукции, не 
имеющей постоянного объема и формы (сыпучие, жидкие, газообразные 
вещества) 

15 Этот тип производства характеризуется широкой номенклатурой изделий и 
выпуском небольших объемов одинаковых изделий, повторное изготовле-
ние которых не предполагается 

16 Метод организации производства, по которому рабочие места размещают-
ся по однотипным технологическим группам без определенной связи с по-
следовательностью выполнения операций 
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13. Затраты на производство и реализацию продукции 

 

13.1. Сущность и классификация затрат на производство и  

реализацию продукции. 

13.2. Группировка затрат по экономическим элементам. 

13.3. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

13.4. Калькулирование себестоимости продукции. 

13.5. Зависимость себестоимости продукции от объема  

производства. Понятие критического объема производства. 

13.6. Понятие и виды цен. 

 

Ключевые понятия и термины: затраты, себестоимость реали-

зованной продукции, экономический элемент, статья калькуляции, одно-

элементные затраты, комплексные затраты, прямые затраты, косвенные 

затраты, постоянные затраты, переменные затраты, материальные за-

траты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприя-

тия, общепроизводственные расходы, административные расходы, рас-

ходы на сбыт, калькулирование себестоимости продукции, калькуляция, 

метод калькулирования, позаказный метод, попередельный метод, нор-

мативный метод, точка безубыточности, цена. 

 

13.1. Сущность и классификация затрат на производство              

и реализацию продукции 

 

Каждое промышленное предприятие в процессе деятельности, 

связанной с производством и реализацией продукции, использует сырье 

и материалы, амортизирует основные фонды, выплачивает заработную 

плату работникам, несет расходы по обслуживанию и управлению про-

изводством, реализации продукции, оплате услуг других организаций. 

Все эти затраты учитываются в себестоимости продукции или услуг. 

Себестоимость промышленной продукции (работ, услуг) – это 

выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на ее 

производство и сбыт.  

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и 

услуг, регламентируется нормативно-правовыми актами. В настоящее 

время основы формирования в бухгалтерском учете информации о рас-

ходах предприятия определяются П(С)БУ 16 "Расходы" [55]. 
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В соответствии с ним расходами отчетного периода признают-

ся или уменьшение активов, или увеличение обязательств, что приводит 

к уменьшению собственного капитала предприятия (за исключением 

уменьшения капитала вследствие его изъятия или распределения владель-

цами), при условии, что эти расходы могут быть достоверно оценены [55]. 

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) со-

стоит из производственной себестоимости продукции (работ, услуг), ре-

ализованной в течение отчетного периода, нераспределенных постоян-

ных общепроизводственных расходов и сверхнормативных производ-

ственных расходов [55]. 

В производственную себестоимость продукции (работ, 

услуг) включаются: 

 прямые материальные расходы; 

 прямые расходы на оплату труда; 

 прочие прямые расходы; 

 переменные общепроизводственные и постоянные распределен-

ные общепроизводственные расходы [55]. 

В состав прямых материальных расходов включается стои-

мость сырья и основных материалов, образующих основу производимой 

продукции, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, вспо-

могательных и других материалов, которые могут быть непосредственно 

отнесены к конкретному объекту расходов. 

В состав прямых расходов на оплату труда включаются зара-

ботная плата и другие выплаты рабочим, занятым в производстве про-

дукции, выполнении работ или предоставлении услуг, которые могут 

быть непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов. 

В состав прочих прямых расходов включаются все прочие про-

изводственные расходы, которые могут быть непосредственно отнесены 

к конкретному объекту расходов, в частности, отчисления на социаль-

ные мероприятия, плата за аренду земельных и имущественных паев, 

амортизация, потери от брака, состоящие из стоимости окончательно 

забракованной по технологическим причинам продукции (изделий, уз-

лов, полуфабрикатов), уменьшенной на ее справедливую стоимость, и 

расходов на исправление такого технически неизбежного брака. 

В состав общепроизводственных расходов включаются: 

1) расходы на управление производством (оплата труда аппарата 

управления цехами, участками и т. п.; отчисления на социальные меро-
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приятия и медицинское страхование аппарата управления цехами, 

участками; расходы на оплату служебных командировок персонала це-

хов, участков и т. п.); 

2) амортизация основных средств общепроизводственного (цехо-

вого, участкового, линейного) назначения; 

3) амортизация нематериальных активов общепроизводственного 

(цехового, участкового, линейного) назначения; 

4) расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт, страхование, 

операционную аренду основных средств, других необоротных активов 

общепроизводственного назначения; 

5) расходы на усовершенствование технологии и организации про-

изводства (оплата труда и отчисления на социальные мероприятия ра-

ботников, занятых усовершенствованием технологии и организации про-

изводства, улучшением качества продукции, повышением ее надежно-

сти, долговечности, других эксплуатационных характеристик в производ-

ственном процессе; расходы материалов, покупных комплектующих из-

делий и полуфабрикатов, оплата услуг сторонних организаций и т. п.); 

6) расходы на отопление, освещение, водоснабжение, водоотве-

дение и другое содержание производственных помещений; 

7) расходы на обслуживание производственного процесса (оплата 

труда общепроизводственного персонала; отчисления на социальные 

мероприятия, медицинское страхование рабочих и аппарата управления 

производством; расходы на осуществление технологического контроля 

за производственными процессами и качеством продукции, работ, услуг); 

8) расходы на охрану труда, технику безопасности и охрану окру-

жающей природной среды; 

9) другие расходы (внутризаводское перемещение материалов, де-

талей, полуфабрикатов, инструментов со складов в цеха и готовой про-

дукции на склады; недостачи незавершенного производства; недостачи и по-

тери от порчи материальных ценностей в цехах; оплата простоев и т. п.) [55].  

Общепроизводственные расходы делятся на постоянные и пере-

менные. 

К переменным общепроизводственным расходам относятся 

расходы на обслуживание и управление производством (цехов, участ-

ков), изменяющиеся прямо (или почти прямо) пропорционально измене-

нию объема деятельности. Переменные общепроизводственные расхо-

ды распределяются на каждый объект расходов с использованием базы 
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распределения (часов работы, заработной платы, объема деятельности, 

прямых расходов и т. п.), исходя из фактической мощности отчетного 

периода. 

К постоянным общепроизводственным расходам относятся 

расходы на обслуживание и управление производством, остающиеся 

неизменными (или почти неизменными) при изменении объема деятель-

ности. Постоянные общепроизводственные расходы распределяются на 

каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов 

работы, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и т. п.) 

при нормальной мощности [55].  

Расходы, связанные с операционной деятельностью, кото-

рые не включаются в себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг), делятся на административные расходы, рас-

ходы на сбыт и прочие операционные расходы [55]. 

К административным расходам относятся следующие общехо-

зяйственные расходы, направленные на обслуживание и управление 

предприятием:  

1) общие корпоративные расходы (организационные расходы, рас-

ходы на проведение годовых собраний, представительские расходы и т. п.);  

2) расходы на служебные командировки и содержание аппарата 

управления предприятием и другого общехозяйственного персонала;  

3) расходы на содержание основных средств, других материальных 

необоротных активов общехозяйственного использования (операцион-

ная аренда, страхование имущества, амортизация, ремонт, отопление, 

освещение, водоснабжение, водоотведение, охрана);  

4) вознаграждения за профессиональные услуги (юридические, 

аудиторские, по оценке имущества и т. п.);  

5) расходы на связь (почтовые, телеграфные, телефонные, телекс, 

факс и т. п.);  

6) амортизация нематериальных активов общехозяйственного ис-

пользования;  

7) расходы на урегулирование споров в судебных органах;  

8) налоги, сборы и другие предусмотренные законодательством 

обязательные платежи (кроме налогов, сборов и обязательных плате-

жей, включаемых в производственную себестоимость продукции, работ, 

услуг);  
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9) плата за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги бан-

ков, а также расходы, связанные с покупкой-продажей валюты;  

10) другие расходы общехозяйственного назначения [55].  

Расходы на сбыт включают следующие расходы, связанные с 

реализацией (сбытом) продукции (товаров, работ, услуг): 

1) расходы упаковочных материалов для затаривания готовой про-

дукции на складах готовой продукции; 

2) расходы на ремонт тары; 

3) оплата труда и комиссионные вознаграждения продавцам, тор-

говым агентам и работникам подразделений, обеспечивающих сбыт; 

4) расходы на рекламу и исследование рынка (маркетинг); 

5) расходы на предпродажную подготовку товаров; 

6) расходы на командировки работников, занятых сбытом; 

7) расходы на содержание основных средств, других материальных 

необоротных активов, связанных со сбытом продукции, товаров, работ, 

услуг (операционная аренда, страхование, амортизация, ремонт, отоп-

ление, освещение, охрана); 

8) расходы на транспортировку, перевалку и страхование готовой 

продукции (товаров), транспортно-экспедиционные и другие услуги, свя-

занные с транспортировкой продукции (товаров) согласно  условиям до-

говора (базиса) поставки; 

9) расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

10) расходы на страхование предназначенной для дальнейшей ре-

ализации готовой продукции (товаров), хранящейся на складе предприя-

тия;  

11) расходы на транспортировку готовой продукции (товаров) между 

складами подразделений (филиалов, представительств) предприятия;  

12) прочие расходы, связанные со сбытом продукции, товаров, ра-

бот, услуг [55].  

В прочие операционные расходы включаются:  

1) расходы на исследования и разработки;  

2) себестоимость реализованных производственных запасов, кото-

рая для целей бухгалтерского учета состоит из их учетной стоимости и 

расходов, связанных с их реализацией;  

3) сумма безнадежной дебиторской задолженности и отчисления в 

резерв сомнительных долгов;  
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4) потери от операционной курсовой разницы, то есть от изменения 

курса валюты по операциям, активам и обязательствам, связанным с 

операционной деятельностью предприятия;  

5) потери от обесценивания запасов;  

6) недостачи и потери от порчи ценностей;  

7) признанные штрафы, пеня, неустойка;  

8) расходы на содержание объектов социально-культурного назна-

чения;  

9) другие расходы операционной деятельности [55].  

Затраты на производство и реализацию продукции классифициру-

ются по ряду признаков (табл. 13.1). 

 

Таблица 13.1 

Классификация затрат 
 

Признак Затраты 

1. По центрам ответственности 

(месту возникновения затрат) 

затраты производства, цеха, участка, 

технологического передела, службы 

2. По видам продукции, работ, 

услуг 

затраты на изделия, группы однородных 

изделий, одноразовые заказы, полуфабрикаты, 

валовую, товарную, реализованную продукцию 

3. По единству состава 

(однородностью) затрат 

одноэлементные, комплексные  

4. По видам затрат затраты по экономическим элементам,  

затраты по статьям калькуляции 

5. По способам перенесения 

стоимости на продукцию 

затраты прямые, косвенные 

6. По степени влияния объема 

производства на уровень затрат 

затраты переменные, постоянные 

7. По календарным периодам затраты текущие, долгосрочные, одноразовые 

8. По целесообразности 

расходования 

продуктивные, непродуктивные 

9. По определению отношения к 

себестоимости продукции 

затраты на продукцию, затраты периода 

 

13.2. Группировка затрат по экономическим элементам 

 

Классификация затрат по экономическим элементам позволяет 

определить затраты живого и овеществленного труда независимо от то-

го, где и на какие цели они произведены [42]. 
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При классификации затрат по экономически однородным элемен-

там не имеет значения, где и с какой целью расходуют те или иные виды 

ресурсов, необходимо только, чтобы затраты, включенные в одну груп-

пу, имели одинаковую экономическую природу. 

Элементом называют первичный экономически однородный вид 

затрат, который в пределах предприятия нельзя больше разложить на 

составные части (амортизация, заработная плата и т. д.). 

Существуют следующие экономические элементы затрат (рис. 13.1). 

 

 
 

Рис. 13.1. Экономические элементы затрат 

 

В состав элемента "Материальные затраты" включается стои-

мость израсходованных в производстве (кроме продукта собственного 

производства): 

1) сырья и основных материалов; 

2) покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

3) топлива и энергии; 

4) строительных материалов; 

5) запасных частей; 

6) тары и тарных материалов; 

7) вспомогательных и других материалов. 

Стоимость возвратных отходов, полученных в процессе производ-

ства, не включается в элемент операционных расходов "Материальные 

расходы".  

В состав элемента "Расходы на оплату труда" включаются зара-

ботная плата по окладам и тарифам, премии и поощрения, материаль-

Экономические 
элементы 

затрат 

материальные затраты 

расходы на оплату труда 

отчисления на социальные мероприятия 

амортизация 

прочие операционные расходы 
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ная помощь, компенсационные выплаты, оплата отпусков и другого 

неотработанного времени, другие расходы на оплату труда.  

В состав элемента "Отчисления на социальные мероприятия" 

включаются: отчисления на общеобязательное государственное соци-

альное страхование, отчисления на индивидуальное страхование пер-

сонала предприятия, отчисления на другие социальные мероприятия. 

В состав элемента "Амортизация" включается сумма начислен-

ной амортизации основных средств, нематериальных активов и других 

необоротных материальных активов. 

В состав элемента "Прочие операционные расходы" включают-

ся расходы операционной деятельности, которые не вошли в состав 

предыдущих элементов, в частности, расходы на командировки, на услу-

ги связи, плата за расчетно-кассовое обслуживание и т. п.  

Группировка затрат по экономическим элементам: 

 является единой для всех отраслей; 

 позволяет выделить затраты живого и овеществленного труда в 

себестоимости продукции и их соотношение (используется для межот-

раслевых балансов); 

 позволяет определить общую потребность предприятия в тех или 

иных экономически однородных видах ресурсов независимо от места 

возникновения затрат и вида продукции; 

 дает возможность выделить особенности структуры затрат по от-

дельным отраслям и рассчитать их материалоемкость, фондоемкость, 

трудоемкость и др.; 

 используется для составления сметы затрат на производство по 

предприятию в целом и при планировании себестоимости по технико-

экономическим факторам [3]. 

 

13.3. Группировка затрат по статьям калькуляции 

 

Для определения себестоимости отдельных видов продукции рас-

считывают затраты на производство и реализацию единицы продукции 

по калькуляционным статьям затрат. Этот расчет называется кальку-

лированием себестоимости продукции [3]. Калькулирование себесто-

имости продукции основано на группировке затрат по месту их возник-

новения и по назначению. Предприятия имеют право самостоятельно 

устанавливать перечень и состав статей калькулирования производ-

ственной себестоимости продукции (работ, услуг).  
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Производственная себестоимость промышленной продукции в 

разрезе калькуляционных статей приведена в табл. 13.2. 

 

Таблица 13.2 

 

Производственная себестоимость промышленной продукции  

в разрезе калькуляционных статей 

 

Шифр строки Наименование статей калькуляции 

01 Сырье и материалы 

02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и 

услуги производственного характера сторонних предприятий и ор-

ганизаций 

03 Топливо и энергия на технологические цели 

04 Возвратные отходы (вычитаются) 

05 Основная заработная плата  

06 Дополнительная заработная плата 

07 Отчисления на социальное страхование 

08 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) 

09 Общепроизводственные расходы 

10 Потери от брака 

11 Прочие производственные расходы 

12 Попутная продукция (вычитается) 

13 Производственная себестоимость 

(01+02+03-04+05+06+07+08+09+10+11-12) 

 
Состав статей калькуляции приведен в табл. 13.3 [14]. 

 
Таблица 13.3 

 

Состав статей калькуляции 

 

Статьи 
калькуляции 

Состав статей калькуляции 

1 2 

Сырье и материалы 

Включается стоимость:  
1) сырья и основных материалов, входящих в состав изготав-
ливаемой продукции, образовывающих ее основу или явля-
ющихся необходимыми компонентами при изготовлении про-
дукции (работ, услуг) 
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Продолжение табл. 13.3 
 

1 2 

 

2) вспомогательных материалов, которые используются при 
изготовлении продукции (работ, услуг) и для содействия в 
производственном процессе, для упаковки продукции; 
3) малоценных предметов, срок эксплуатации которых со-
ставляет менее 1 года (или нормального операционного цик-
ла, если он более 1 года), используемых в процессе произ-
водства продукции 

Покупные полуфаб-
рикаты и комплек-
тующие изделия, 
работы и услуги 
производственного 
характера сторон-
них предприятий и 
организаций 

Включается стоимость:  
1) покупных полуфабрикатов и готовых комплектующих изде-
лий, приобретенных для комплектации выпускаемой продук-
ции, которые нуждаются в дополнительных затратах труда по 
их обработке или сборке; 
2) работ и услуг производственного характера, которые вы-
полняются сторонними предприятиями 

Топливо и энергия 
на технологические 
цели 

Относятся расходы на все виды топлива и энергии, как полу-
ченные от сторонних предприятий, так и изготовленные са-
мим предприятием, которые непосредственно используются в 
процессе производства продукции 

Возвратные отходы 

Отображается стоимость возвратных отходов, которая вычи-
тается из общей суммы материальных расходов, отнесенной 
на себестоимость продукции 

Основная заработ-
ная плата 

Относятся расходы на выплату основной заработной платы 
рабочим, занятым производством продукции 

Дополнительная 
заработная плата 

Относятся расходы на выплату дополнительной заработной 
платы рабочим, занятым производством продукции 

Отчисление на со-
циальное страхова-
ние 

Включаются отчисления на социальные цели в соответствии 
с установленными тарифами взносов с расходов на оплату 
труда рабочих, занятых производством продукции 

Расходы на содер-
жание и эксплуата-
цию оборудования 

Эта статья калькуляции является комплексной статьей, кото-
рая состоит из следующих расходов:  
1) амортизационные отчисления от стоимости производ-
ственного и подъемно-транспортного оборудования, цехового 
транспорта, инструментов и приборов из состава основных 
производственных средств, прочих необоротных материаль-
ных активов и нематериальных активов; 
2) расходы на содержание и эксплуатацию производственно-
го и подъемно-транспортного оборудования, цехового транс-
порта, инструментов и приборов из состава основных произ-
водственных средств (технический осмотр, техническое об-
служивание);  
3) расходы на ремонты, которые осуществляются для поддер-
жания объекта в рабочем состоянии и получения первично 
определенной суммы будущих экономических выгод от исполь-
зования производственного и подъемно-транспортного обору-
дования, цехового транспорта, инструментов и приборов 
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Продолжение табл. 13.3 
 

1 2 

 

4) сумма уплаченных арендатором платежей за пользо-
вание предоставленными в оперативный лизинг (аренду) 
основными средствами, прочими необоротными матери-
альными активами, нематериальными активами; 
5) расходы на содержание цеховых транспортных средств; 
6) другие расходы, связанные с содержанием и эксплуа-
тацией оборудования, прочих необоротных материаль-
ных активов, нематериальных активов 

Общепроизводственные 
расходы 

Эта статья калькуляции является комплексной статьей, 
которая состоит из следующих расходов:  
1) расходы на управление производством: 
расходы на оплату труда работников аппарата управле-
ния цехами, участками, производствами и т. п. с отчисле-
ниями на социальные цели; 
расходы на оплату служебных командировок персонала 
цехов, участков и т. п.; 
расходы на приобретение специализированной литературы; 
оплата услуг за участие в семинарах, которые проводятся 
с целью повышения профессионального уровня рабочих цеха; 
2) амортизация основных средств и прочих необоротных 
материальных активов общепроизводственного назначения; 
3) амортизация нематериальных активов общепроизвод-
ственного (цехового, участкового, линейного) назначения; 
4) сумма уплаченных арендатором платежей за пользова-
ние предоставленными в оперативный лизинг (аренду) 
основными средствами, прочими необоротными матери-
альными активами и нематериальными активами обще-
производственного назначения; 
5) расходы некапитального характера, связанные с усо-
вершенствованием технологии и организацией производ-
ства, улучшением качества продукции, повышением ее 
надежности, долговечности и других эксплуатационных 
свойств в ходе производственного процесса; 
6) расходы на обслуживание производственного процесса;  
7) расходы на охрану труда;  
8) расходы на пожарную и сторожевую охрану цеха, участка;  
9) плата за использование и обслуживание средств сигна-
лизации, за предоставленные для производственных нужд 
услуги телефонной связи; 
10) налоги, сборы и другие предусмотрены законодатель-
ством обязательные платежи, непосредственно связан-
ные с производственным процессом и количеством вы-
пускаемой продукции; 
11) местные налоги и сборы; 
12) расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
фондов природоохранного назначения; 
13) отчисления на создание резервного фонда, для обес-
печения гарантийных обязательств на проведение гаран-
тийных ремонтов проданной продукции 
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Окончание табл. 13.3 
 

1 2 

 

14) расходы цеха на подготовку или переподготовку работни-
ков, связанных с производственной деятельностью; 
15) расходы на отопление, освещение, водоснабжение и про-
чее содержание производственных помещений; 
16) другие расходы цеха, участка 

Потери от брака 

Стоимость забракованной продукции по технологическим 
причинам; 
стоимость стеклянных, керамических и пластмассовых изде-
лий, разбитых при их изготовлении, обработке, упаковке или 
во время их транспортировки на производстве (бой); 
расходы на устранение недостатка и др. 

Прочие производ-
ственные расходы 

Расходы, связанные с эпизодичными и периодическими ис-
пытаниями качества изделий, деталей, узлов относительно 
проверки их на соответствие требованиям установленных 
стандартов или технических условий; расходы периодических 
испытаний относительно оценки собранного, готового к реа-
лизации изделия на соответствие требованиям нормативной 
документации 

Попутная продукция 

Включается стоимость попутной продукции, полученной од-
новременно с основным (целевым) продуктом, то есть в еди-
ном технологическом процессе. Ее стоимость вычитается из 
себестоимости основной продукции 

 

В приведенную типовую номенклатуру статей калькуляции пред-

приятия могут вносить изменения с учетом особенностей техники, тех-

нологии и организации производства соответствующей отрасли и удель-

ного веса отдельных видов расходов в себестоимости продукции, а так-

же объединять несколько типовых статей калькуляции в одну или выде-

лять с одной типовой статьи несколько статей калькуляции. 

 

13.4. Калькулирование себестоимости продукции 

 

Для определения себестоимости отдельных видов продукции рас-

считывают затраты на производство и реализацию продукции по кальку-

ляционным статьям расходов. Расчет себестоимости на производство и 

реализацию продукции называется калькулированием себестоимости 

продукции, а форма, в которой рассчитываются затраты, – калькуля-

цией. Объектом калькулирования могут быть товарная продукция, от-

дельные изделия, а для подразделений – полуфабрикаты, детали и узлы. 

Целью учета являются своевременное, полное и достоверное 

определение фактических затрат, связанных с производством продук-
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ции, расчет фактической себестоимости отдельных видов и всей про-

дукции в целом, а также контроль за использованием материальных, 

трудовых и денежных ресурсов. 

В зависимости от назначения и времени составления различают 

плановые, нормативные, отчетные и сметные калькуляции, кото-

рые имеют одинаковый состав затрат. 

Плановые калькуляции разрабатываются для определения пла-

новой себестоимости продукции в предстоящем периоде (месяц, квар-

тал, год). 

Нормативная калькуляция применяется на предприятии при 

нормативном методе учета затрат и отражает себестоимость продукции 

в соответствии с нормами расхода материальных, денежных и трудовых 

ресурсов, действующими в данном периоде. 

Сметная калькуляция является разновидностью плановой и со-

ставляется на производство продукции, работ и услуг по разовым зака-

зам со стороны. 

Отчетная калькуляция отражает фактические затраты на произ-

водство и реализацию продукции. 

Сравнение данных отчетных и плановых калькуляций позволяет 

выявить величины и причины отклонений затрат в разрезе калькуляци-

онных статей и выявить резервы снижения себестоимости продукции [42]. 

В зависимости от характера и сложности процесса производства и 

особенностей организации применяют различные методы калькулиро-

вания себестоимости продукции и учета затрат. 

Метод калькулирования – совокупность приемов и способов, ис-

пользуемых для расчета себестоимости отдельных видов продукции [3]. 

В промышленности используются три основных метода калькули-

рования себестоимости: позаказный, попередельный и нормативный. 

При позаказном методе объектом калькулирования является от-

дельный заказ на определенный объем продукции. Планирование и учет 

затрат осуществляются по калькуляционным статьям по каждому цеху, 

участвующему в выполнении заказа. Фактические затраты накапливают-

ся на заказе от начала выполнения до момента его окончания. Фактиче-

ская себестоимость единицы продукции находится путем деления всех 

понесенных затрат на объем продукции. Этот метод применяется в ин-

дивидуальном и мелкосерийном производстве [3]. 
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Попередельный метод калькулирования применяется на пред-

приятиях с однородной продукцией по исходному сырью и преоблада-

нием физико-химических производственных процессов, где технологи-

ческий процесс состоит из ряда последовательных переделов (фаз), как, 

например, в металлургической и химической промышленности. Этот ме-

тод применяется также в производствах с комплексным использованием 

сырья. В машиностроении попередельный метод калькулирования при-

меняют в литейных цехах. Себестоимость продукции определяется по 

переделам. 

Например, переделы: изготовление жидкого металла и готовых от-

ливок. Себестоимость отливок складывается из себестоимости исполь-

зованного жидкого металла (первый передел) и затрат второго переде-

ла, связанного с получением отливок из жидкого металла [42]. 

Сущность нормативного метода учета и калькулирования состоит 

в предварительном определении себестоимости продукции в соответ-

ствии с действующими нормами и нормативами, в учете отклонений 

фактических затрат от нормативных и определении на этой основе фак-

тической себестоимости. 

Метод основан на следующих правилах: 

1) нормирование расхода ресурсов при любых условиях производ-

ства; 

2) учет изменений норм расхода и отклонений от норм по видам 

ресурсов и видам продукции; 

3) расчет фактических затрат как алгебраической суммы норма-

тивных затрат и отклонений от норм [3].  

Данный метод позволяет не только определять фактическую себе-

стоимость, но и оперативно выявлять место и причину отклонения фак-

тических затрат от нормативных и на этой основе эффективно управ-

лять производством. В машиностроении этот метод используется в 

условиях массового и серийного производства.  

 

13.5. Зависимость себестоимости продукции от объема       

производства. Понятие критического объема производства 

 

На стадии разработки и освоения выпуска новой продукции пред-

ставляет интерес расчет необходимого объема ее производства и реа-

лизации в краткосрочном периоде, при котором выручка от реализации 



 311 

без учета налога на добавленную стоимость и акцизного сбора будет 

равна себестоимости реализованной продукции и финансовый резуль-

тат окажется нулевым. Искомый объем производства и реализации про-

дукции, при котором предприятие не получит ни прибыли, ни убытка, по-

лучил название точки безубыточности, или критического объема произ-

водства). 

Точка безубыточности, или критический объем производства, – 

такой объем производства и реализации продукции, при котором отсут-

ствует как прибыль, так и убытки, то есть выручка от реализации равна 

затратам на производство и реализацию продукции [3]. 

Решение задачи определения точки безубыточности сводится к 

тому, чтобы графическим или аналитическим методом определить объ-

ем производства продукции за определенный период, при котором 

предприятие за счет выручки от реализации возмещает свои постоян-

ные и переменные расходы и не получает прибыли.  

Критический объем выпуска продукции ( крО ) определяется по 

формуле: 

 

                                                 

пер

пос
кр

зЦ

З
О


 ,                                      (13.1) 

где посЗ  – постоянные затраты на весь объем производства, грн; 

       перз  – переменные затраты на единицу продукции, грн; 

       Ц  – цена единицы продукции, грн. 

 

Точка безубыточности может быть определена графически. Объем 

выручки от реализации, переменные и постоянные затраты откладыва-

ются по вертикальной оси, а объем производства – по горизонтальной. 

Точкой безубыточности является точка пересечения прямой вы-

ручки от реализации с прямой затрат (рис. 13.2). 

Если график строится по данным в расчете на единицу продукции, 

цена единицы продукции и затраты на ее производство и сбыт отклады-

ваются по вертикальной оси, а объем производства – по горизон-

тальной (рис. 13.3). 
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Рис. 13.2. Определение точки безубыточности 

(в расчете на весь объем производства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.3. Определение точки безубыточности 

(в расчете на единицу продукции) 
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Таким образом, по мере увеличения годового объема производ-

ства себестоимость единицы продукции, при прочих равных условиях, 

снижается за счет уменьшения удельных постоянных затрат, связанных 

с обслуживанием и управлением производством. 

 

13.6. Понятие и виды цен 

 

Цена – это денежное выражение стоимости продукции (товара, ра-

бот, услуг) [13]. 

Цена является одним из основных показателей предприниматель-

ской деятельности. Она служит количественным выражением затрат, ко-

торые несет потребитель для того, чтобы получить благо в виде товара 

или услуги. 

Цена как экономическая категория объединяет в себе: 

 денежное выражение стоимости товара; 

 сумму денежных средств, которые уплачиваются покупателем и 

получаются продавцом за единицу товара (работ, услуг); 

 прием косвенного измерения величины затраченного обществен-

но необходимого труда; 

 количественное соотношение спроса и предложения [39]. 

Кругооборот ресурсов на предприятии заканчивается процессом 

реализации продукции (работ, услуг) и их возмещением средствами по-

купателей. 

Цена одновременно отражает потребительские свойства (полез-

ность) товара, покупательную способность денежной единицы, степень 

редкости товара, силу конкуренции и государственного контроля, эконо-

мическое поведение рыночных субъектов и другие субъективные мо-

менты. 

Цена выполняет ряд функций, а именно: 

1) планово-учетную – обеспечивает оценку имущества, учет ре-

зультатов хозяйствования и их прогнозирование; 

2) стимулирующую – способствует рациональному использова-

нию ограниченных ресурсов, развитию научно-технического прогресса, 

обновлению ассортимента продукции; 

3) распределительную – дает возможность распределить доходы 

в обществе; 
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4) регулирующую – осуществляет сбалансированность между от-

дельными производствами, спросом и предложением [39]. 

С помощью цен и благодаря функциям, которые они выполняют, 

находят свое решение три основные вопроса рыночной системы "что", 

"как" и "для кого производить". 

Различают следующие виды цен: договорные, закупочные, 

контрактные, оптовые, розничные, мировые, сметные, транс-

фертные и  тарифы. 

Договорные – это цены, которые устанавливаются на основе до-

говора покупателя и продавца. Они учитывают как издержки производ-

ства, так и соотношение спроса и предложения на конкретный товар. 

Закупочные – цены, по которым сельскохозяйственные предприятия 

и фермеры продают государству сельскохозяйственную продукцию. Эти 

цены должны обеспечить покрытие затрат на производство и получение 

нормальной нормы прибыли. На уровень этих цен оказывают влияние 

оптовые цены на промышленную продукцию, которой обеспечивается 

сельское хозяйство (машины, химикаты, топливо, энергия и др.). 

Контрактные – фактические цены по биржевым операциям. 

Оптовые – это цены, по которым осуществляются расчеты между 

предприятиями за реализованную продукцию промышленности. По ним 

реализуется также сельскохозяйственное сырье, которое приобретают 

заготовительные организации у хозяйств и населения для дальнейшей 

переработки на предприятиях легкой и пищевой промышленности. 

Розничные – цены, по которым товары реализуются через роз-

ничную торговлю конечному потребителю. Эти цены сверх оптовой цены 

включают торговую надбавку, за счет которой покрываются издержки 

обращения и образуется прибыль торговых организаций.  

Мировые – цены сделок, заключенных в важнейших центрах меж-

дународной торговли; по ним осуществляется значительная часть опе-

раций по данному товару на мировом рынке. Эти цены зависят от спроса 

и предложения товаров, внешнеэкономических ограничений, колебаний 

курсов валют, условий купли-продажи и др. 

Сметные – оптовые цены в строительстве. 

Трансфертные – цены, по которым продукция обращается внутри 

предприятия между цехами или между предприятиями внутри крупных 

фирм.  
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Тарифы – это цены на перевозку грузов, за потребление электро-

энергии, тепла, воды и других услуг [3]. 

Отпускная цена продукции (Ц) – цена реализации – определяется 

по формуле: 

 

НДСПРСАРПСЦ  , 

где ПС – производственная себестоимость продукции (работ, услуг); 

       АР – административные расходы; 

       РС – расходы на сбыт; 

       П – сумма прибыли; 

       НДС – сумма налога на добавленную стоимость. 

 

Установить цену товара на рынке сложно, так как на нее влияет 

большое количество факторов: тип рынка, эластичность потребитель-

ского спроса, объем и динамика спроса, экономические возможности по-

купателей, издержки производства, цена на аналогичные товары конку-

рентов, государственное регулирование цен. 

 

Интересно знать. Методы ценообразования конкретной компании 

зависят, прежде всего, от целей, которые она ставит перед со-

бой. Такими целями могут быть: обеспечение выживания, макси-

мизация прибыли, завоевание лидерства на своем рынке, завоева-

ние лидерства по показателям качества услуг и уровню сервиса 

или изыскание дополнительных средств. Комплексный анализ вли-

яния различных фактов на уровень цен и выбор оптимального 

метода ценообразования обеспечивают увеличение прибыли. 

Наиболее распространенными методами ценообразования в 

настоящее время являются: затратное ценообразование, прини-

мающее в качестве отправной точки фактически затраты пред-

приятия на производство, реализацию и постсопровождение услу-

ги; следование за конкурентом, то есть использование страте-

гии и тактики ценообразования наиболее успешно работающих 

конкурентов; методы с ориентацией на спрос, включая ценност-

ное ценообразование, обеспечивающее получение прибыли за счет 

достижения оптимального соотношения "ценность/затраты" [62]. 
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Выводы 

 

1. Себестоимость промышленной продукции (работ, услуг) пред-

ставляет собой выраженные в денежной форме текущие затраты пред-

приятия на ее производство и сбыт.  

2. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и 

услуг, регламентируется нормативно-правовыми актами. В настоящее 

время основы формирования в бухгалтерском учете информации о рас-

ходах предприятия определяются П(С)БУ 16 "Расходы". 

3. Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) состоит 

из производственной себестоимости продукции (работ, услуг), реализо-

ванной в течение отчетного периода, нераспределенных постоянных 

общепроизводственных расходов и сверхнормативных производствен-

ных расходов. 

4. Расходы, связанные с операционной деятельностью, которые не 

включаются в себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, 

услуг), делятся на административные расходы, расходы на сбыт и 

прочие операционные расходы. 

5. Затраты на производство и реализацию продукции группируются 

по экономическим элементам и статьям калькуляции. Классификация 

затрат по экономическим элементам позволяет определить затраты жи-

вого и овеществленного труда независимо от того, где и на какие цели 

они произведены. Существуют следующие экономические элементы за-

трат: материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на 

социальные мероприятия, амортизация, прочие операционные расходы.  

6. Для определения себестоимости отдельных видов продукции 

рассчитывают затраты на производство и реализацию продукции по 

калькуляционным статьям расходов. Расчет себестоимости на произ-

водство и реализацию продукции называется калькулированием себе-

стоимости продукции. Предприятия имеют право самостоятельно уста-

навливать перечень и состав статей калькулирования производственной 

себестоимости продукции (работ, услуг). В промышленности использу-

ются три основных метода калькулирования себестоимости: позаказный, 

попередельный и нормативный. 

7. На стадии разработки и освоения выпуска новой продукции 

определяют точку безубыточности, или критический объем производ-
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ства, то есть такой объем производства и реализации продукции, при 

котором отсутствует как прибыль, так и убытки, а выручка от реализации 

равна затратам на производство и реализацию продукции. 

8. Цена – это денежное выражение стоимости продукции (товара, 

работ, услуг). Она является одним из основных показателей в предпри-

нимательстве, выполняющим следующие функции: планово-учетную, 

стимулирующую, распределительную и регулирующую. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Что такое себестоимость продукции? 

2. По каким признакам классифицируют затраты на производство? 

3. Назовите экономические элементы затрат. 

4. Назовите статьи калькуляции. 

5. Чем вызвана необходимость группировки одних и тех же затрат 

по экономическим элементами и по калькуляционным статьям? 

6. Какие вы знаете методы учета и калькулирования себестоимо-

сти продукции? 

7. Что такое переменные и постоянные расходы? Приведите при-

меры. 

8. Что такое критический объем производства? 

9. Какие методы определения критического объема производства 

вы знаете? В чем заключается их сущность? 

10. Что такое цена? Сформулируйте основные функции цены. 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Себестоимость продукции – это: 

а) расходы предприятия по реализации продукции; 

б) все затраты одного производственного подразделения на произ-

водство продукции; 

в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на произ-

водство и реализацию продукции; 

г) выраженные в материальной форме текущие затраты предприятия 

на производство и реализацию продукцию. 
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2. Затраты, связанные с производством отдельных видов продук-

ции, которые могут быть непосредственно отнесены на их себестои-

мость, – это: 

а) одноэлементные; 

б) комплексные; 

в) прямые; 

г) косвенные; 

д) производственные. 

 

3. Классификация затрат на производство по экономическим эле-

ментам является основой для: 

а) установления цены изделия; 

б) составления сметы затрат на производство; 

в) определения прибыли предприятия;  

г) расчета себестоимости конкретного вида продукции. 

 

4. Совокупность приемов и способов расчета себестоимости от-

дельных видов продукции – это: 

а) нормирование затрат; 

б) метод калькулирования; 

в) управление затратами; 

г) учет и анализ затрат. 

 

5. Определить соответствие между видами затрат и критерием 

классификации: 

 

Критерий классификации Виды затрат 

1. Экономический элемент.  

2. Статья калькуляции 

А. Сырье и материалы. 

Б. Амортизация. 

В. Основная заработная плата. 

Г. Расходы на оплату труда. 

Д. Отчисления на социальные меропри-

ятия. 

Е. Топливо и энергия на технологиче-

ские цели. 

Ж. Расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования 
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6. Укажите, что позволяет определить точка критического объема 

производства: 

а) выручку от реализации продукции; 

б) цену продукции; 

в) сумму постоянных затрат; 

г) начало безубыточности данного производства; 

д) сумму переменных расходов. 

 

7. Назовите функции цены: 

а) планово-учетная; 

б) стимулирующая; 

в) распределительная; 

г) регулирующая; 

д) все ответы верны. 

 

8. Минимальная цена товара определяется: 

а) уровнем затрат предприятия и его прибылью;  

б) учетом и анализом затрат; 

в) монопольным статусом предприятия; 

г) ценами конкурентов на аналогичный товар. 

 

Пример расчета практических заданий  

 

Условие 
 

Аналитическим методом определить точку безубыточности при 

следующих исходных данных: величина постоянных расходов предприя-

тия – 112 тыс. грн; цена единицы продукции с учетом НДС – 800 грн; ве-

личина переменных расходов в себестоимости единицы продукции – 450 

грн. Рассчитать финансовый результат от реализации продукции, если 

плановый объем ее реализации за месяц превысит соответствующий 

точке безубыточности в 2 раза. 

 

Решение 
 

1. Рассчитаем цену единицы продукции без НДС: 
 

800 х 5/6 = 666,67 грн. 
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2. Определим точку безубыточности по формуле (13.1): 
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3. Финансовый результат от реализации продукции определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции и затратами на 

производство и сбыт всего объема продукции. 

Рассчитаем финансовый результат от реализации продукции: 

 

(2 х 517 х 666,67) - (112 000 + 2 х 517 х 450) = 112 036,78 грн. 

 

Вывод: критический объем производства продукции составляет 

517 изделий. Финансовый результат от реализации объема продукции, в 

два раза превышающего точку безубыточности, равняется 112 036,78 грн. 

 

Условие 

 

На основе данных табл. 13.4 определить и проанализировать ди-

намику структуры затрат на производство и реализацию продукции по 

экономическим элементам за данный период. Выявить тенденции в из-

менении структуры затрат и сделать выводы.  

 

Таблица 13.4 
 

Исходные данные для анализа структуры затрат 

по экономическим элементам 

 

Элементы затрат Абсолютная величина 

затрат в базовом году, 

тыс. грн 

Увеличение (уменьшение) 

затрат в расчетном году, 

% 

Материальные затраты 10 420 +3,8 

Расходы на оплату труда 4 100 +12,5 

Отчисление на социальные 

мероприятия 

1 558 +12,5 

Амортизация 1 600 - 

Прочие операционные расходы 900 +10,0 
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Решение 
 

Структура затрат по экономическим элементам представляет со-

бой удельный вес каждого элемента в общем объеме затрат. Динамика 

структуры затрат – это ее изменение в расчетном году по сравнению с 

базисным. 

Решение задачи представим в табл. 13.5. 

 

Таблица 13.5 

 

Анализ структуры затрат по экономическим элементам 

 

Элементы затрат Абсо-
лютная 
вели-
чина 

затрат 
в ба-

зисном 
году, 
тыс. 
грн 

Увели-
чение 
(умень
шение) 
затрат 
в рас-

четном 
 году, 

% 

Абсо-
лютная 
вели-
чина 

затрат 
в рас-

четном  
 году, 

тыс. грн 

Удель
ный 

вес в 
базис-

ном  
году, 

% 

Удель-
ный 

вес в 
рас-

четном 
году, % 

Изме-
нение 
удель-
ного 
веса, 

% 

Материальные затраты 10 420 +3,8 10 816 56,09 54,71 -1,38 

Расходы на оплату труда 4 100 +12,5 4 612,5 22,07 23,33 1,26 

Отчисление на социаль-
ные мероприятия 

1 558 +12,5 1 752,8 8,39 8,87 0,48 

Амортизация  1 600 - 1 600 8,61 8,09 -0,52 

Прочие операционные  
расходы  

900 +10,0 990 4,84 5,0 0,16 

Всего затрат 18 578 - 1 9771,3 100 100 - 

 

Вывод: в базисном году наибольший удельный вес имели матери-

альные затраты – 56,09 %, в расчетном году их доля снизилась на     

1,38 %. Расходы на оплату труда занимают второе место в структуре за-

трат: 22,07 % – в базисном году и 23,33 % – в расчетном. За анализиру-

емый период их доля возросла на 1,26 %. Удельный вес отчислений на 

социальные мероприятия за исследуемый период увеличился с    8,39 % 

в базисном году до 8,87 % в расчетном. Расходы на амортизацию сни-

зились на 0,52 %, а доля прочих операционных расходов возросла на 

0,16 %. Анализ структуры затрат по экономическим элементам позволя-

ет сделать вывод о высокой степени материалоемкости данного произ-

водства.  
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Практические задания для самостоятельного решения 

 

Практическое задание 13.1 

 

Определить критический объем производства продукции предпри-

ятия, если известно:  

производственная мощность предприятия – 500 тыс. ед. продукции; 

чистая выручка от реализации продукции – 7 000 тыс. грн; 

постоянные затраты – 2 800 тыс. грн; 

переменные затраты на весь объем продукции – 3 050 тыс. грн. 

 

Практическое задание 13.2 

 

На основании данных табл. 13.6 определить структуру затрат на 

производство и реализацию продукции по калькуляционным статьям в 

базовом и расчетном годах. Построить графики и проанализировать ди-

намику структуры затрат за данный период.  

 

Таблица 13.6 

 

Исходные данные для анализа структуры затрат  

по калькуляционным статьям 

 

Статьи калькуляции Абсолютная вели-
чина затрат в базо-
вом году, тыс. грн 

Увеличение (умень-
шение) затрат в рас-

четном году, % 

Сырье и материалы 320 500 -5,3 

Покупные полуфабрикаты и  
комплектующие изделия 

100 000 +0,5 

Топливо и энергия на  
технологические цели 

172 900 +7,5 

Основная заработная плата 80 750 +9,7 

Дополнительная заработная плата 16 150 +9,7 

Отчисления на социальные 
мероприятия  

37 112 +9,7 

Расходы на содержание и  
эксплуатацию оборудования 

120 780 -3,4 

Общепроизводственные расходы 144 820 -8,2 

Прочие производственные расходы 72 550 +2,7 
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14. Финансово-экономические результаты 

деятельности предприятия 

 

14.1. Сущность и значение прибыли. 

14.2. Виды прибыли, порядок их формирования и расчета. 

14.3. Экономические факторы, которые влияют на размер прибыли. 

14.4. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

14.5. Рентабельность: система показателей и методы их  

определения. 

 

Ключевые понятия и термины: прибыль, обычная деятельность, 

операционная деятельность, основная деятельность, финансовая дея-

тельность, инвестиционная деятельность, чрезвычайная деятельность, 

валовая прибыль, прибыль от операционной деятельности, прибыль от 

обычной деятельности, чистая прибыль, распределение прибыли, рен-

табельность, рентабельность капитала, рентабельность продаж. 

 

14.1. Сущность и значение прибыли 

 

Прибыль как экономическая категория представляет собой вы-

раженный в денежной форме чистый доход предприятия на вложенный 

капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 

предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу 

между совокупным доходом и совокупными расходами в процессе осу-

ществления этой деятельности. 

В соответствии с положением (стандартом) бухгалтерского учета № 3 

"Отчет о финансовых результатах" прибыль – это сумма, на которую 

доходы превышают связанные с ними расходы [56]. 

В условиях рыночной экономики прибыль предприятия является: 

1) главной целью предпринимательской деятельности; 

2) базой экономического развития государства; 

3) критерием эффективности конкретной производственной дея-

тельности; 

4) основным внутренним источником финансовых ресурсов пред-

приятия; 

5) важнейшим источником удовлетворения социальных потребно-

стей общества; 
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6) основным защитным механизмом от угрозы банкротства пред-

приятия. 

Обобщая роль прибыли как важнейшей экономической категории 

рыночных отношений, можно выделить три основные ее функции       

(рис. 14.1). 

 

 
 

Рис. 14.1. Функции прибыли 
 

Прибыль является важным показателем деятельности предприя-

тия. Ее наличие свидетельствует о том, что чистая выручка от реализа-

ции продукции (работ, услуг) и другие поступления средств за опреде-

ленный период времени превышают суммарные издержки, связанные со 

всеми видами деятельности предприятия [42]. 

 

14.2. Виды прибыли, порядок их формирования и расчета 

 

Согласно Положениям (стандартам) бухгалтерского учета (П(С)БУ) 3 и 4 

("Отчет о финансовых результатах" и "Отчет о движении денежных 

средств") существует классификация видов деятельности предприятия 

[56; 57].  

Деятельность субъекта хозяйствование делится на обычную, ко-

торая охватывает операционную, финансовую, инвестиционную 

деятельность, и чрезвычайную деятельность. 

прибыль является крите-
рием и показателем эф-
фективности деятельно-
сти предприятия 

прибыль поступает в бюджеты в 
виде налогов и используется 
для обеспечения выполнения 
государством своих функций 

достаточная величина прибыли обес-
печивает реализацию принципа само-
финансирования и создает стимул для 
инвестирования средств 

Источник 
формирования 

бюджетов 

Оценочная 

Функции 

прибыли 
Стимулирующая 
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Обычная деятельность – любая основная деятельность пред-

приятия, а также операции, которые обеспечивают ее или возникают 

вследствие ее проведения. 

Операционная деятельность – основная деятельность пред-

приятия, а также другие виды деятельности, которые не являются инве-

стиционной или финансовой. 

Основная деятельность – операции, связанные с производ-

ством или реализацией продукции (товаров, работ, услуг), которые яв-

ляются главной целью создания предприятия и обеспечивают основную 

долю его дохода. 

Операционная деятельность предприятия связана с получением 

выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), оплатой сы-

рья, материалов, заработной платы, уплатой налогов и обязательных 

платежей.  

В рамках прочей операционной деятельности предприятие получа-

ет доход от операционной аренды активов, доход или потери от опера-

ционных курсовых разниц, доход от реализации оборотных активов, по-

тери от обесценивания запасов, признанные экономические санкции и др. 

Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к 

изменениям размера и состава собственного и заемного капитала пред-

приятия. 

Финансовая деятельность предусматривает получение займов, 

эмиссию собственных акций и облигаций, привлечение взносов участни-

ков, выплату дивидендов, возвращение кредитов, погашение облигаций 

и т. п. 

Инвестиционная деятельность – приобретение и реализация 

тех необоротных активов и финансовых инвестиций, которые не явля-

ются составляющей эквивалентов денежных средств. 

В рамках инвестиционной деятельности предприятие приобретает 

и реализует необоротные активы, имущественные комплексы, финансо-

вые инвестиций, получает доходы от владения ценными бумагами дру-

гих эмитентов в виде процентов и дивидендов. 

Чрезвычайное событие (деятельность) – событие или опера-

ция, которая отличается от обычной деятельности предприятия и не 

ожидается, что она будет повторяться периодически или в каждом по-

следующем отчетном периоде (пожар, авария, стихийное бедствие). 

Возмещение убытков вследствие таких событий осуществляется за счет 

страхового возмещения и из других источников. 
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Согласно действующим стандартам бухгалтерского учета и прави-

лам составления финансовой отчетности на предприятиях рассчитыва-

ются следующие показатели финансовых результатов, которые 

отображаются в форме № 2 "Отчет о финансовых результатах": 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль от операционной деятельности; 

3) прибыль от обычной деятельности до налогообложения; 

4) прибыль от обычной деятельности; 

5) чистая прибыль. 

Валовая прибыль (убыток) – это разность между чистым дохо-

дом от реализации продукции и себестоимостью реализованной продук-

ции. Порядок расчета валовой прибыли представлен на рис. 14.2. 

 

 
 

Рис. 14.2. Схема расчета валовой прибыли 

 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности опреде-

ляется как алгебраическая сумма валовой прибыли (убытка), другого 
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Другие отчисления с дохода 

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 

- 

- 

= 

- 

Валовая прибыль (убыток) 

= 

- 



 327 

операционного дохода, административных расходов, расходов на сбыт и 

других операционных расходов. 

Порядок расчета финансовых результатов от операционной дея-

тельности представлен на рис. 14.3. 

 

 

 
Рис. 14.3. Схема расчета финансовых результатов от операционной 

деятельности 

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогооб-

ложения определяется как алгебраическая сумма прибыли (убытка) от 

операционной деятельности, финансовых и других доходов, финансовых 

и других расходов. 

Порядок расчета финансовых результатов от обычной деятельно-

сти до налогообложения представлен на рис. 14.4. 

Из величины прибыли от обычной деятельности до налогообложе-

ния предприятие платит налог на прибыль с учетом установленной став-

ки налога. 

 

Валовая прибыль (убыток) 

Другие операционные доходы 

Административные расходы 

Расходы на сбыт 

Другие операционные расходы 

Финансовые результаты от операционной деятельности 
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+ 

- 

- 

= 

- 
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Рис. 14.4. Схема расчета финансовых результатов от обычной 

деятельности до налогообложения 
 

Ставка налога на прибыль предприятий (в соответствии с 

Налоговым кодексом Украины) [21]:  

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно – 21 %; 

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно – 19 %; 

с 1 января 2014 года – 16 %.  

Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после 

уплаты обязательных налогов и сборов, называется чистой. 

Чистая прибыль (убыток) рассчитывается как алгебраическая 

сумма прибыли (убытка) от обычной деятельности и чрезвычайной при-

были, чрезвычайного убытка и налогов на чрезвычайную прибыль.  

Порядок расчета чистой прибыли предприятия представлен на   

рис. 14.5. 
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Рис. 14.5. Схема расчета чистой прибыли 

 

Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия и подлежит 

дальнейшему распределению и использованию для обеспечения инте-

ресов владельцев предприятия, а также финансирования его социаль-

но-экономического развития. 

 

Интересно знать. Налогообложение прибыли в современных усло-

виях является одним из основных инструментов формирования 

доходов бюджетов различного уровня и налогового регулирова-

ния. Первыми на путь налогообложения прибыли предприятий как 

формы подоходного налогообложения встали Германия и США.     

В начале XX века практически все ведущие страны вступили в 

эпоху корпорационного налогообложения. В результате к двадца-

тым годам XX столетия в мире сложились две системы взимания 

корпоративного налога. Родоначальником одной из них стали 

США, где налог взимался с чистой прибыли корпораций вне зави-

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения 
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симости от уровня прибыли. Альтернативная система суще-

ствовала в Германии, где облагалась абсолютная сумма доходов 

корпорации, а налоговые ставки находились в зависимости от 

уровня прибыли. Преимуществом германской системы было то, 

что в данном случае налог учитывал конъюнктуру и облагал по 

повышенным ставкам более доходные предприятия и сферы про-

мышленности. После окончания Первой мировой войны корпора-

тивные налоги были сохранены и окончательно вошли в структу-

ру национальных налоговых систем большинства стран мира [46]. 

 

14.3. Экономические факторы, которые влияют на размер   

прибыли 

 

На размер прибыли влияют две группы факторов: внешние и внут-

ренние (рис. 14.6). 

 

 
 

Рис. 14.6. Факторы, влияющие на размер прибыли 

 

Кроме того, на величину прибыли существенным образом влияют 

методы регулирования, самостоятельно выбранные предприятием на 

 природные условия; 
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номическим санкциям 
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основе действующих общих правил организации бухгалтерского учета 

при выборе учетной политики. 

 

14.4. Распределение и использование прибыли на предприятии 

 

Распределение прибыли представляет собой процесс формирова-

ния направлений ее предстоящего использования в соответствии с це-

лями и задачами развития предприятия. 

По сути, распределение прибыли следует рассматривать по трем 

направлениям: в бюджет государства, предприятию и собственникам. 

Пропорции этого распределения в значительной мере влияют на эф-

фективность деятельности предприятия.  

Прибыль формируется и распределяется в соответствии со сле-

дующими положениями: 

1. Прибыль, получаемая предприятием в процессе производствен-

но-хозяйственной деятельности, распределяется между государством и 

предприятиями на основе налогообложения прибыли. 

2. Далее прибыль распределяется между собственниками (акцио-

нерами, учредителями) и самим предприятием. 

3. На предприятии распределению подлежит прибыль после упла-

ты налогов и выплаты дивидендов. Распределение этой части прибыли 

отражает процесс формирования фондов и резервов предприятия для 

финансирования производственного и социального развития. 

Распределение прибыли, остающейся в распоряжении предприя-

тия, регламентируется внутренними документами предприятия.  

Некоторые аспекты распределения прибыли фиксируются в уставе 

предприятия. 

В процессе формирования политики распределения прибыли 

обеспечивается ее использование по следующим основным направле-

ниям (рис. 14.7). 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, делится 

на прибыль, увеличивающую стоимость имущества, то есть прибыль, 

участвующую в процессе накопления, и ту, которая направляется на по-

требление и не увеличивает стоимости имущества. 
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Рис. 14.7. Основные направления распределения прибыли 

предприятия 

 

Использование чистой прибыли (направления и пропорции) опре-

деляется самостоятельно каждым субъектом хозяйствования. 

Специфика задач, стоящих перед каждым конкретным предприя-

тием в процессе его развития, различие внешних и внутренних условий 

их хозяйственной деятельности не позволяют выработать единую  

модель распределения прибыли, которая бы носила универсальный 

характер. Поэтому основу механизма распределения прибыли конкрет-

ного предприятия составляет анализ и учет в процессе этого распреде-

ления отдельных факторов, которые увязывают этот процесс с текущей 

и предстоящей хозяйственной деятельностью данного предприятия. 

Факторы, влияющие на пропорции и эффективность распределе-

ния прибыли, можно разделить на внешние и внутренние (рис. 14.8). 
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Рис. 14.8. Факторы, влияющие на распределение прибыли 

 

Принципиальное значение в распределении чистой прибыли имеет 

достижение оптимального соотношения между фондом накопления и 

фондом потребления.  

 

14.5. Рентабельность: система показателей и методы              

их  определения 

 

Обобщающий, конечный результат работы предприятия оценива-

ется уровнем эффективности его хозяйственной деятельности: общим 

объемом полученной прибыли и в расчете на единицу ресурсов. При-

быль и относительный показатель прибыли – рентабельность – являют-

ся основными показателями эффективности работы предприятия, кото-
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рые характеризуют интенсивность хозяйствования. Существует несколь-

ко видов показателей рентабельности в зависимости от того, какие 

именно прибыль и ресурсы (расходы) используются в расчетах. Основ-

ные виды показателей рентабельности представлены ниже. 

1. Рентабельность продукции (Rп) рассчитывается по формуле: 

 

                                         %,100
З

П
R

р
п                                (14.1) 

где Пр – прибыль от реализации продукции; 

       З – затраты на производство и сбыт продукции. 

 

Рентабельность продукции отражает величину прибыли в расчете 

на 1 грн затрат, связанных с ее производством и сбытом. 

2. Рентабельность производства (Rпр) характеризует эффектив-

ность использования производственных фондов предприятия и опреде-

ляется по формуле: 

 

                                   %,100
ОСОПФ

)П(П
R

ч
пр 


                       (14.2) 

где П, ПЧ – годовая величина прибыли до налогообложения или чистой 

прибыли; 

       ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов предприятия; 

       ОС – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 

предприятия. 

 

Рентабельность производства характеризует эффективность всех 

видов деятельности предприятия. 

В соответствии с международной практикой финансового анализа 

выделяют две группы коэффициентов рентабельности: 

 рентабельность инвестиций (капитала); 

 рентабельность продаж. 

Рентабельность инвестиций (капитала). В этой группе рассчи-

тывается два основных коэффициента: рентабельность совокупного ка-

питала и рентабельность собственного капитала. 
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Рентабельность совокупного капитала (Rск) характеризует 

эффективность использования всего капитала предприятия и определя-

ется по следующей формуле: 

 

                                            %,100
В

П
Rск                                    (14.3) 

где П – величина прибыли до налогообложения; 

       В – всего источников средств (валюта баланса). 

 

Рентабельность собственного капитала (Rсоб.к) отображает 

эффективность использования активов, созданных за счет собственных 

средств, и определяется по следующей формуле: 

 

                                       %,100
СК

П
R ч

к.соб                                        (14.4) 

где ПЧ – величина чистой прибыли; 

      СК – собственный капитал предприятия. 

 

Рентабельность продаж. При оценке рентабельности продаж на 

основе показателей прибыли и выручки от реализации рассчитываются 

коэффициенты рентабельности по всей продукции в целом или по от-

дельным ее видам.  

Валовая рентабельность реализованной продукции (ВRРП) 

характеризует эффективность производственной деятельности пред-

приятия и политики ценообразования. Этот показатель рассчитывается 

по формуле: 

 

                                      %,100
ВР

П
ВR в

РП                                    (14.5) 

где ПВ – величина валовой прибыли; 

       ВР – выручка от реализации без учета НДС. 

 

Операционная рентабельность реализованной продукции (ОRРП) 

отображает рентабельность после вычитания расходов на производство 

и сбыт продукции и рассчитывается по следующей формуле: 
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                                     %,100
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где Поп – величина прибыли от операционной деятельности; 

       ВР – выручка от реализации без учета НДС. 

 

Чистая рентабельность реализованной продукции (ЧRРП) 

определяется по формуле: 

 

                                        %,100
ВР

П
ЧR ч

РП                                 (14.7) 

где Пч – величина чистой прибыли; 

       ВР – выручка от реализации без учета НДС. 

 

Чистая рентабельность реализованной продукции отображает ве-

личину прибыли после уплаты налога в расчете на 1 грн реализованной 

продукции. 
 

Выводы 
 

1. Прибыль как экономическая категория представляет собой вы-

раженный в денежной форме чистый доход предприятия на вложенный 

капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 

предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу 

между совокупным доходом и совокупными расходами в процессе осу-

ществления этой деятельности. 

2. Обобщая роль прибыли как важнейшей экономической категории 

рыночных отношений, можно выделить три основные ее функции: оце-

ночная, стимулирующая и источник формирования бюджетов.  

3. В соответствии с положением (стандартом) бухгалтерского учета 

№ 3 "Отчет о финансовых результатах" прибыль – это сумма, на кото-

рую доходы превышают связанные с ними расходы. 

4. Согласно действующим стандартам бухгалтерского учета и пра-

вилам составления финансовой отчетности на предприятиях рассчиты-

ваются следующие показатели финансовых результатов, которые отоб-

ражаются в форме № 2 "Отчет о финансовых результатах": валовая 

прибыль, прибыль от операционной деятельности, прибыль от обычной 

деятельности до налогообложения, прибыль от обычной деятельности, 

чистая прибыль. 
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5. Распределение прибыли представляет собой процесс формиро-

вания направлений ее предстоящего использования в соответствии с 

целями и задачами развития предприятия. Распределение прибыли 

следует рассматривать по трем направлениям: в бюджет государства, 

предприятию и собственникам. Пропорции этого распределения в зна-

чительной мере влияют на эффективность деятельности предприятия. 

6. Для оценки эффективности деятельности предприятия исполь-

зуются такие показатели рентабельности: рентабельность продукции, 

рентабельность производства, рентабельность совокупного капитала, 

рентабельность собственного капитала, валовая рентабельность реали-

зованной продукции, операционная рентабельность реализованной про-

дукции, чистая рентабельность реализованной продукции.  

 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Раскройте экономическую сущность и значение прибыли. 

2. Объясните, какие функции выполняет прибыль в рыночной эко-

номике. 

3. Какие виды прибыли вы знаете? 

4. Как рассчитывается прибыль от операционной деятельности? 

5. Как определяется чистая прибыль предприятия? 

6. Какие экономические факторы влияют на размер прибыли? 

7. Объясните, каким образом осуществляется распределение при-

были на предприятии. 

8. Что такое рентабельность? 

9. Какие виды рентабельности вы знаете? 

10. Приведите формулы для расчета рентабельности продукции и 

рентабельности производства. 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. Основным условием получения предприятием прибыли является: 

а) удовлетворение спроса; 

б) осуществление хозяйственной деятельности; 

в) осуществление производственной деятельности; 

г) превышение доходов над расходами. 
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2. Дайте определение понятия "прибыль": 

а) разность между совокупным доходом от определенной деятель-

ности и совокупными затратами в процессе осуществления этой дея-

тельности; 

б) разность между выручкой от реализации товара и суммой нало-

га на добавленную стоимость; 

в) разность между объемом выпуска и продажи продукции в стои-

мостном выражении. 
 

3. Укажите, деятельность какого предприятия наиболее эффектив-

на при прочих равных условиях хозяйствования: 
 

Предприятие А Б 

Валовой доход 20 млн грн 15 млн грн 

Валовые расходы 15 млн грн 8 млн грн 
 

4. Рентабельность продукции определяется как процентное отно-

шение: 

а) прибыли и себестоимости продукции;  

б) валовой прибыли и стоимости производственных фондов; 

в) прибыли до налогообложения и стоимости производственных 

фондов. 
 

5. Рентабельность совокупного капитала – это:  

а) отношение чистой прибыли к средней стоимости текущих акти-

вов предприятия; 

б) отношение чистой прибыли к средней стоимости совокупного ка-

питала предприятия; 

в) отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости 

собственного капитала предприятия; 

г) отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости 

совокупного капитала предприятия. 
 

Пример расчета практического задания  
 

Условие 
 

На основе приведенной исходной информации и соответствующих 

экономических расчетов определить следующие показатели: 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль от операционной деятельности; 



 339 

3) прибыль от обычной деятельности до налогообложения; 

4) прибыль от обычной деятельности; 

5) чистая прибыль; 

6) показатели рентабельности капитала; 

7) показатели рентабельности продаж. 

Акционерное общество "Норд" специализируется на производстве 

холодильников. За отчетный год на этом предприятии были осуществ-

лены хозяйственно-коммерческие операции, которые привели к опреде-

ленным финансово-экономическим результатам его предприниматель-

ской деятельности. 

Было произведено и реализовано потребителям двухкамерных хо-

лодильников – 9 600 шт., однокамерных холодильников – 4 200 шт. Цена 

одного холодильника с учетом НДС: двухкамерного – 2 450 грн, однока-

мерного – 1 700 грн. Производственная себестоимость одного холо-

дильника: двухкамерного – 1 160 грн, однокамерного – 740 грн. Админи-

стративные расходы предприятия – 5 185,4 тыс. грн, расходы на сбыт – 

1 936 тыс. грн.  

В отчетном году предприятие сдавало в аренду производственное 

оборудование и получило доход в размере 192 тыс. грн. 

Предприятием были реализованы оборотные активы на сумму    

325 тыс. грн. 

Была списана безнадежная дебиторская задолженность на сумму 

39 тыс. грн и выплачен штраф за срыв сроков поставки продукции на 

сумму 7 тыс. грн. 

Предприятие приобрело в марте месяце акции на сумму               

60 тыс. грн, по которым получило дивиденды в размере 25 % годовых. 

Были получены проценты от владения облигациями АО "Заря" на 

сумму 17 тыс. грн. 

Предприятие продало облигации внутреннего государственного 

займа на сумму 150 тыс. грн. 

Предприятие имеет долю в совместном предприятии, которая со-

ставляет 25 % уставного фонда. Совместное предприятие в отчетном 

году получило убыток 400 тыс. грн. 

Предприятие разместило на депозит временно свободные денеж-

ные средства в размере 100 тыс. грн на шесть месяцев под 16,5 % годовых. 

Стоимость совокупного капитала предприятия составляет 20 650 тыс. грн, 

доля собственного капитала – 60 % совокупного капитала. 
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Решение 
 

1. Определим выручку от реализации продукции: 
 

9 600 х 2 450 + 4 200 х 1 700 = 30 660 тыс. грн. 
 

2. Определим чистый доход как разницу между выручкой от реали-

зации и налогом на добавленную стоимость: 
 

30 660 – 30 660 / 6 = 25 550 тыс. грн. 
 

3. Рассчитаем себестоимость реализованной продукции: 
 

9 600 х 1 160 + 4 200 х 740 = 14 244 тыс. грн. 
 

4. Определим валовую прибыль как разницу между чистым дохо-

дом и себестоимостью продукции: 
 

Пв = 25 550 – 14 244 = 11 306 тыс. грн. 
 

5. Рассчитаем прибыль от операционной деятельности, используя 

схему расчета (рис. 14.3): 
 

Поп = 11 306 + 192 + 325 – 5 185,4 – 1 936 – 39 – 7 = 4 655,6 тис. грн. 
 

6. Определим прибыль от обычной деятельности до налогообло-

жения, используя схему расчета (рис. 14.4): 
 

Пдо налог. = 4 655,6 + 15 + 17 + 8,25 + 150 – 100 = 4 745,85 тыс. грн. 
 

7. Рассчитаем прибыль от обычной деятельности, используя схему 

расчета (рис. 14.5): 
 

Побыч. = 4 745,85 – 21 % = 3 749,22 тыс. грн. 
 

8. Определим размер чистой прибыли, используя схему расчета 

(рис. 14.5).  

В данном случае чистая прибыль равна прибыли от обычной дея-

тельности (3 749,22 тыс. грн), так как в данном периоде нет чрезвычай-

ной деятельности. 

9. Рассчитаем рентабельность совокупного капитала по формуле (14.3): 
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В

П
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10. Определим рентабельность собственного капитала по форму- 

ле (14.4): 
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11. Рассчитаем валовую рентабельность реализованной продукции 

по формуле (14.5):  
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12. Рассчитаем операционную рентабельность реализованной 

продукции по формуле (14.6): 
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13. Определим чистую рентабельность реализованной продукции 

по формуле (14.7): 
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Вывод: валовая прибыль предприятия составляет 11 306 тыс. грн, 

прибыль от операционной деятельности – 4 655,6 тыс. грн, прибыль от 

обычной деятельности до налогообложения – 4 745,85 тыс. грн, прибыль 

от обычной деятельности и чистая прибыль – 3 749,22 тыс. грн. Рента-

бельность совокупного капитала составляет 22,98 %, рентабельность 

собственного капитала – 30,26 %. Показатели рентабельности продаж 

имеют следующие значения: валовая рентабельность реализованной 

продукции – 44,25 %, операционная рентабельность – 18,22 %, чистая 

рентабельность – 14,67 %. Рассчитанные показатели свидетельствуют 

об эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Практические задания для самостоятельного решения 
 

Практическое задание 14.1 
 

На основе приведенной исходной информации (табл. 14.1) и соот-

ветствующих экономических расчетов определить следующие показате-

ли в базовом и отчетном периоде: 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль от операционной деятельности; 
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3) прибыль от обычной деятельности до налогообложения; 

4) прибыль от обычной деятельности; 

5) чистая прибыль; 

6) показатели рентабельности капитала; 

7) показатели рентабельности продаж. 

Сделать выводы относительно динамики рассчитанных показате-

лей за данный период. 

 

Таблица 14.1 

 

Исходные данные для расчетов 

 

Показатели Базовый год, 

тыс. грн 

Отчетный год, 

тыс. грн 

Выручка от реализации продукции 3 280 4 000 

Налог на добавленную стоимость рассчитать рассчитать 

Акцизный сбор 400 488 

Себестоимость реализованной продукции 860 935 

Административные расходы 700 715 

Расходы на сбыт 270 295 

Доход от операционной аренды 111 129 

Списанная безнадежная дебиторская 

задолженность 
10 - 

Потери от обесценивания запасов - 25 

Доход от реализации оборотных активов 57 84 

Потери от операционных курсовых разниц 2 5 

Получено от реализации облигаций внутреннего 

государственного займа 
33 - 

Доход от неоперационных курсовых разниц 1 - 

Получены проценты по облигациям 15 20 

Получены дивиденды по акциям 36 38 

Потери от участия в капитале - 255 

Совокупный капитал 2 500 3 400 

Собственный капитал 1 500 2 040 

 

Практическое задание 14.2 

 

Рассчитать прибыль от реализации продукции и рентабельность 

продукции на основе данных, приведенных в табл. 14.2. Известно, что 

предприятие не уплачивает косвенных налогов. 
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Таблица 14.2 

 

Исходные данные для расчетов 

 

Показатель 
Единица  

измерения 
Абсолютная 

величина 

Годовой объем выпуска продукции: 
изделие А 
изделие Б 

шт. 

 
670 
556 

Цена единицы продукции: 
изделие А 
изделие Б 

тыс. грн 
 

10 
8 

Себестоимость реализованной продукции тыс. грн 7 861,6 

Административные расходы тыс. грн 768,8 

Расходы на сбыт тыс. грн 632,4 

 

Практическое задание 14.3 

 

Определить чистую прибыль, сумму дивидендов, размер пополне-

ния резервного фонда и величину нераспределенной прибыли предприятия, 

которое специализируется на изготовлении детских мягких игрушек. Из-

вестно, что чистая прибыль предприятия распределяется таким обра-

зом: 30 % – выплата дивидендов, 25 % – пополнение резервного фонда. 

Исходные данные для расчетов приведены в табл. 14.3. 

 

Таблица 14.3 

 

Исходные данные для расчетов  
 

Показатель 
Единица  

измерения 

Абсолютная 

величина 

Годовой объем выпуска продукции: 

мягкая игрушка "Мишка" 

мягкая игрушка "Зайчик" 

тыс. шт. 

 

70 

50 

Цена единицы продукции (с НДС): 

мягкая игрушка "Мишка" 

мягкая игрушка "Зайчик" 

грн 

 

40 

30 

Затраты на производство и сбыт продукции: 

мягкая игрушка "Мишка" 

мягкая игрушка "Зайчик" 

грн 

 

26,8 

20,4 
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15. Развитие предприятий: современные модели,  

трансформация и реструктуризация 

 

15.1. Современные модели развития предприятий. 

15.2. Экономическая сущность и цель осуществления реструк-

туризации предприятия. 

15.3. Формы и виды реструктуризации. 

15.4. Порядок осуществления и эффективность реструктуриза-

ции субъектов хозяйствования. 

 

Ключевые понятия и термины: функционирование, развитие, ре-

структуризация предприятия, частичная реструктуризация, комплексная 

реструктуризация, управленческая реструктуризация, техническая ре-

структуризация, экономическая реструктуризация, финансовая реструкту-

ризация, организационно-правовая реструктуризация, оперативная ре-

структуризация, стратегическая реструктуризация. 

 

15.1. Современные модели развития предприятий 

 

В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с вы-

сокой степенью неопределенности развития событий и такими же 

неожиданными воздействиями внешней среды на предприятие, что за-

ставляет их динамично функционировать и приспосабливаться к раз-

личному роду возмущениям внешнего и внутреннего характера. 

Социально-экономическая система в любом своем виде и форме, 

будь то общественная формация или предприятие, имеет две тенден-

ции своего существования: функционирование и развитие. 

Функционирование – это поддержание жизнедеятельности, со-

хранение функций предприятия и управления, определяющих целост-

ность, качественную определенность и сущностные характеристики 

предприятия. 

Развитие – это приобретение нового качества, укрепляющего жиз-

недеятельность предприятия в условиях изменяющейся среды. 

Сущностная характеристика современных моделей функциониро-

вания и развития предприятия представлена в табл. 15.1 [14]. 
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Таблица 15.1 
 

Сущностная характеристика современных моделей 

функционирования и развития предприятия 
 

Модели функ-
ционирования 

и развития 
предприятия 

Характеристика моделей 
 
 

1. Товар 2. Технология 3. Рынок 

1 2 3 4 

1. Стабильное 
функциониро-
вание 

Традиционный, 
имеющий широкое и 
длительное исполь-
зование и перспек-
тиву дальнейшего 
применения в связи 
с отсутствием в 
обозримом будущем 
товаров, способных 
его заменить 

Традиционная, полу-
чившая широкое 
применение в соот-
ветствующей отрасли 
и имеющая перспек-
тиву дальнейшего 
использования в свя-
зи с отсутствием в 
обозримом будущем 
технологий, способ-
ных ее заменить 

Традиционный, ха-
рактеризующийся 
устойчивым плате-
жеспособным спро-
сом потребителей 
на длительную пер-
спективу в связи с 
отсутствием потен-
циальных потреби-
телей как в охва-
ченных, так и в нео-
хваченных сегмен-
тах и зонах рынка 

2. Неустойчи-
вое функцио-
нирование 

Устаревший, не от-
вечающий прогрес-
сивному уровню для 
аналогичных това-
ров и требующий 
совершенствования 
в связи с наличием 
заменяющих това-
ров, однако времен-
но не снимаемый с 
производства по 
финансовым и орга-
низационно-
техническим причи-
нам 

Устаревшая, не отве-
чающая существую-
щему уровню для 
аналогичных техно-
логий и подлежащая 
совершенствованию 
в связи с наличием 
заменяющих техно-
логий, однако вре-
менно используемая 
в производстве по 
финансовым и орга-
низационно-
техническим причи-
нам 

Устаревший, харак-
теризующийся не-
устойчивым плате-
жеспособным спро-
сом на длительную 
перспективу в связи 
с устареванием то-
варов и технологий 
их изготовления, 
однако временно 
используемый по 
финансовым и ор-
ганизационно-
техническим причи-
нам 

3. Нестабиль-
ное функцио-
нирование 

Устаревший, не от-
вечающий прогрес-
сивному уровню для 
аналогичных това-
ров и не подлежа-
щий модернизации 
в связи с наличием 
товаров нового по-
коления и требую-
щий снятия с произ-
водства по финан-
совым причинам  

Устаревшая, не отве-
чающая прогрессив-
ному уровню для 
аналогичных товаров 
и не подлежащая мо-
дернизации в связи с 
наличием принципи-
ально новых техноло-
гий и требующая сня-
тия с производства 
по финансовым при-
чинам (убыточность) 

Устаревший, харак-
теризующийся от-
сутствием потреби-
тельского спроса на 
длительную пер-
спективу  независи-
мо от будущей цены 
товара в связи с 
полным моральным 
устареванием това-
ров и технологий их 
изготовления 
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Продолжение табл. 15.1 
 

1 2 3 4 

4. Позитивный 
рост (выше 
достигнутого в 
прошедшем 
периоде) 

Усовершенствован-
ный, имеющий ве-
сомое качественное 
совершенствование 
конструкторских, 
функциональных и 
технико-
экономических по-
казателей по срав-
нению с существу-
ющими аналогами  

Усовершенствован-
ная, владеющая эле-
ментами принципи-
альной новизны и 
обеспечивающая бо-
лее высокий уровень 
технико-
экономических пока-
зателей по сравне-
нию с существующи-
ми аналогами 

Расширяющийся 
как за счет вытес-
нения конкурентов 
из уже освоенных 
сегментов и зон 
рынка, так и за счет 
экспансии в новые 
для данного пред-
приятия сегменты и 
зоны 

5. Нулевой 
рост (соответ-
ствующий до-
стигнутому в 
прошедшем 
периоде) 

Современный, со-
храняющий по кон-
структивным и тех-
нико-экономическим 
показателям соот-
ветствие существу-
ющему уровню 

Прогрессивная,  
обеспечивающая со-
ответствие достигну-
тому уровню технико-
экономических пока-
зателей 

Стабильный, сохра-
няющий пропорции, 
сложившиеся в 
рамках сегментов и 
зон потребления 

6. Негативный 
рост (ниже до-
стигнутого в 
прошедшем 
периоде) 

Устаревший, утра-
тивший соответ-
ствие аналогичным 
товарам, не подле-
жащий совершен-
ствованию и в связи 
с этим снимается с 
производства 

Устаревшая, утра-
тившая соответствие 
аналогичным техно-
логиям, не подлежа-
щая совершенство-
ванию и в связи с 
этим снимается с 
производства 

Уменьшающийся 
как абсолютно 
(уменьшение доли), 
так и относительно 
за счет отказа от 
отдельных сегмен-
тов рынка 

7. Прогрессив-
ное развитие 
(выше 
среднеотрас-
левого) 

Перспективный, 
принципиально но-
вый, не выпускае-
мый ранее на дан-
ном предприятии и   
/ или предусматри-
вающий качествен-
но новое решение 
известной потреби-
тельской проблемы 
или создающий но-
вую потребность 

Перспективная, 
принципиально но-
вая, не используемая 
предприятием ранее  
и обеспечивающая 
уровень технико-
экономических пока-
зателей выше 
среднеотраслевых 

Перспективный, но-
вый 

8. Нулевое 
развитие (со-
ответствую-
щее среднеот-
раслевому) 

Современный, со-
храняющий по кон-
структивным, функ-
циональным и тех-
нико-экономическим 
показателям соот-
ветствие среднеот-
раслевому 

Прогрессивная, обес-
печивающая соответ-
ствие среднеотрас-
левому уровню тех-
нико-экономических 
показателей 

Стабильный, сохра-
няющий пропорции, 
сложившиеся в 
рамках сегментов и 
зон потребления, и 
имеющий потенци-
ал к расширению 
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Окончание табл. 15.1 
 

1 2 3 4 

9. Регрессив-
ное развитие 
(ниже 
среднеотрас-
левого) 

Утративший соот-
ветствие норматив-
ному уровню     
(ГОСТам, техниче-
ским регламентам), 
не пользующийся 
спросом и в связи с 
этим снимается с 
производства  

Утратившая соответ-
ствие ранее утвер-
жденной технологи-
ческой документации 
(картам, регламен-
там) и в связи с этим 
снимается с произ-
водства 

Сужающийся как 
абсолютно, так и 
относительно и су-
ществующий ис-
ключительно за 
счет политики низ-
ких цен в отдельных 
сегментах и зонах 

 

Неустойчивое и нестабильное функционирования предприятия от-

личаются возможностями дальнейшего совершенствования выпускае-

мой продукции и технологии ее изготовления. Для неустойчивого функ-

ционирования такие возможности имеются, для нестабильного – отсут-

ствуют. Если последствием неустойчивого функционирования предприятия 

является ухудшение финансового состояния, уменьшение резервных 

фондов и т. д., то последствия нестабильного функционирования – кри-

зис платежеспособности предприятия, другими словами, дефицит де-

нежных средств для поддержания текущей хозяйственной деятельности 

и оплаты обязательств. В этом случае долгосрочный аспект управления 

теряет свою актуальность, а в краткосрочном плане управление сводит-

ся к процедуре санации, распоряжения имуществом и ликвидации пред-

приятия. 

Таким образом, если предприятие находится в состоянии неустой-

чивого или нестабильного функционирования, то для предотвращения 

или преодоления кризисной ситуации необходим процесс его трансфор-

мации. Для этого на трансформационном этапе нужно осуществить вы-

бор одной из процедур антикризисного управления: реструктуризации, 

санации, управления имуществом и ликвидации. 

 

15.2. Экономическая сущность и цель осуществления             

реструктуризации предприятия 

 

Для повышения эффективности развития производственного по-

тенциала отечественной экономики необходима его структурная пере-

стройка, которую можно осуществлять, с одной стороны, с помощью 

проведения эффективной политики реструктуризации и санации потен-
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циально конкурентоспособных предприятий, а с другой – путем ликви-

дации (или полного перепрофилирования) убыточных и обанкротивших-

ся предприятий.  

Экономическая сущность, цель и задачи процесса реструктуриза-

ции предприятия представлены на рис. 15.1. 

 

 
 

Рис. 15.1. Экономическая сущность, цель и задачи процесса  

реструктуризации предприятия 

 

Таким образом, процедуру реструктуризации можно определить 

как комплекс мероприятий, направленных на восстановление устойчи-

вой технической, экономической и финансовой жизнедеятельности 

предприятий. 

 

15.3. Формы и виды реструктуризации 

 

В соответствии с задачами рассматривают взаимосвязанные фор-

мы и виды реструктуризации предприятий. В зависимости от формы вы-

деляют оперативную и стратегическую реструктуризацию (рис. 15.2). 

Реструктуризация предприятия – это процесс осуществления организационно-
экономических, правовых и технических мероприятий, направленных на измене-
ние производственно-хозяйственной и управленческой структуры предприятия, а 
также формы собственности и организационно-правового статуса с целью фи-
нансового оздоровления предприятия, увеличения объема выпуска конкуренто-
способной продукции, повышения эффективности производства 

Цель проведения реструктуризации 

создание полноценных субъектов предпринимательской деятельности, способ-
ных эффективно функционировать в условиях рыночной экономики и выпускать 

конкурентоспособную продукцию, отвечающую требованиям рынка 

Основные задания реструктуризации 

 оперативно обеспечить выживание предприятия; 

 восстановить конкурентоспособность предприятия на ринке 
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Рис. 15.2. Формы реструктуризации предприятия 

 

Сущность и основные мероприятия оперативной реструктуризации 

представлены на рис. 15.3. 

 

 

 

Рис. 15.3. Сущность и основные мероприятия оперативной 

реструктуризации 

 

Сущность и основные мероприятия стратегической реструктуриза-

ции представлены на рис. 15.4. 

Формы 

реструктуризации 

 

Оперативная 
 

Стратегическая 

Оперативная реструктуризация предприятия осуществляется на протяжении   
3 – 4 месяцев и предусматривает обеспечение ликвидности и существенное 
улучшение результатов его деятельности 

Основные мероприятия оперативной реструктуризации 

 замена отдельных составляющих организационной структуры предприятия; 

 создание и выделение новых структурных подразделений; 

 оперативное снижение дебиторской задолженности; 

 уменьшение величины оборотных средств путем выявления и реализации 

лишних материальных запасов; 

 сокращение величины основных фондов путем реализации неиспользуемо-

го оборудования, транспортных средств и др.; 

 отказ от паевого участия в других предприятиях, если предварительный 

анализ подтверждает недостаточную экономическую эффективность такого уча-

стия; 

 аналитическая оценка и отказ от неэффективных инвестиций, кроме жиз-

ненно необходимых для предприятия и обоснованных с позиции развития рынка; 

 совершенствование организации производства; 

 совершенствование управления денежными потоками; 

 экономия расходов; 

 прекращение убыточных видов деятельности; 

 повышение контроля над качеством продукции и расходом финансовых ре-

сурсов 
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Рис. 15.4. Сущность и основные мероприятия стратегической 

реструктуризации 

 

Основные виды реструктуризации представлены в табл. 15.2. 

 

Таблица 15.2 

 

Основные виды реструктуризации 

 

Виды  
реструктуризации 

Экономическое содержание 

1 2 

1. Управленческая Связана с подготовкой и перераспределением персонала с 
ориентацией на конкурентоспособное функционирование 
предприятия, изменение его организационной структуры, 
менеджмента, технологической, инновационной и маркетин-
говой политики 

2. Техническая Связана с обеспечением такого состояния предприятия, при 
котором оно достигает соответствующего уровня производ-
ственного потенциала, технологии, ноу-хау, управленческих 
навыков, квалификации персонала, эффективных систем 
снабжения, то есть того, что дает предприятию возможность 
выходить на рынок с эффективной и конкурентоспособной 
продукцией 

3. Экономическая Характеризуется капитальными и текущими затратами, объе-
мом реализованной продукции, ценовой политикой, то есть 
тем, что обеспечивает достижение высокого уровня рента-
бельности хозяйственной деятельности предприятия 

 

Стратегическая реструктуризация состоит в разработке и осуществлении дол-
госрочных мер по стабилизации производства и укреплению финансового состо-
яния предприятия 

Основные мероприятия стратегической реструктуризации 

 реструктуризация организационной структуры предприятия и реструктури-

зация собственности; 

 внедрение новых технологий; 

 приобретение и установка нового оборудования; 

 разработка новых видов продукции; 

 поиск новых рынков сбыта; 

 повышение квалификации персонала 
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Окончание табл. 15.2 
 

1 2 

4. Финансовая Предусматривает изменение структуры и размеров соб-
ственного и заемного капитала и других пассивов предприя-
тия, влияющее на формирование структуры баланса, при 
которой показатели ликвидности и платежеспособности 
удовлетворяют требованиям рынка 

5. Организационно-
правовая 

Характеризуется процессами коммерциализации, корпора-
тизации, изменения организационной структуры и собствен-
ника предприятия 

 

Выбор вида реструктуризации зависит от характера проблем пред-

приятия. В зависимости от масштабов выделяют частичную (ограничен-

ную) и комплексную (всестороннюю) реструктуризацию (рис. 15.5). 

 

 

 

Рис. 15.5. Содержание частичной и комплексной реструктуризации  

 

Выбор конкретных реорганизационных мероприятий должен быть 

индивидуальным по каждому предприятию и зависит от уровня экономи-

ческого состояния предприятия, которое реорганизовывается. 

 

15.4. Порядок осуществления и эффективность реструктуризации 

субъектов хозяйствования 

 

Реструктуризация предприятий осуществляется после занесения 

их в Реестр неплатежеспособных предприятий и организаций и углуб-

Предназначена для восстановления эконо-
мической и технической жизнедеятельности. 
При этом предприятие устанавливает для 
себя определенные стандарты (ориентиры), 
являющиеся конечной целью реализации 
соответствующего типа реформирования 

 
Комплексная 

(всесторонняя) 

реструктуризация 

Охватывает разработку новой организаци-
онной структуры, соответствующей товар-
ной, кадровой, технологической и техниче-
ской политики, изменения в менеджменте, 
организации и др. Такая реструктуризация 
длится до трех лет 

 

Частичная 
(ограниченная) 

реструктуризация 
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ленного анализа финансово-хозяйственной деятельности с выводами о 

возможных направлениях финансового оздоровления. 

Порядок проведения реструктуризации субъектов хозяйствования 

приведен на рис. 15.6. 

 

 

 

 

 

Рис. 15.6. Порядок проведения реструктуризации субъектов 

хозяйствования 

 

Возможные варианты проведения реструктуризации предприятия 

приведены на рис. 15.7. 

 

Включение в Реестр неплатежеспособности предприятий и организаций 

 

Углубленный анализ технико-экономического и финансового состояния 
предприятия 

Обоснование концепции реструктуризации предприятия 

Разработка плана реструктуризации, бизнес-планов новых 
реорганизованных предприятий 

Осуществление организационно-экономических, правовых и технических 
мероприятий по реструктуризации 

Определение экономической эффективности реструктуризации предприятия 

Оценка результатов создания и функционирования новых организационно-
правовых структур 

Предварительный анализ финансового состояния неплатежеспособного 
предприятия 
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Рис. 15.7. Варианты проведения реструктуризации предприятия 

 

Эффективность реструктуризации предприятия характеризуется 

такими основными показателями (рис. 15.8). 

 

 

 

Рис. 15.8. Показатели эффективности реструктуризации 

предприятия 
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 снижение расходов производства 

рост производительности труда за счет внедрения современной 
системы машин, автоматизированных линий и т. п. 

достижение и рост прибыльности 

увеличение объемов производства и реализации продукции 

рост денежных поступлений 

восстановление платежеспособности и ликвидности 

рост объемов экспорта и завоевание внутреннего рынка 

Передача выделенных структурных подраз-
делений в сферу управления другого управ-

ляющего органа 

Перепрофилирование предприятий 

Варианты 
проведения 

реструктуризации 

предприятия 

Объединение (слияние) предприятий с  
созданием нового юридического лица 

Выделение отдельных структурных подраз-
делений для дальнейшей деятельности 

Выделение отдельных структурных подраз-
делений с созданием нового юридического 

лица 
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Оценка эффективности проектов реструктуризации осуществляет-

ся по ожидаемым результатам улучшения финансово-экономического и 

экономического состояния предприятия за счет увеличения объемов ре-

ализации конкурентоспособной продукции, рационального использова-

ния ресурсов, ускорения оборота капитала, сохранения гарантий соци-

альной защиты работников. 

 

Интересно знать. Реструктуризация предприятий в развитых 

странах с рыночной экономикой происходит постоянно. Этот 

тип реструктуризации называется реорганизация бизнеса, ре-

инжиниринг, структурное развитие организации. Как правило, ре-

организация происходит по эволюционному типу, занимает боль-

шие промежутки времени и не имеет вида революции на предпри-

ятии. В связи с плавностью процесса реорганизация происходит 

без значительного сопротивления со стороны персонала. Реорга-

низация может включать изменения организационной структуры, 

товарного ассортимента, руководящих органов, дробление пред-

приятий и выделение самостоятельных подразделений, куплю и 

продажу подразделений и предприятий. Реорганизация в этих 

странах вызвана скорее нуждами развития и расширения бизнеса, 

чем проблемами несоответствия рыночным требованиям, некон-

курентоспособности предприятий, которые характерны для 

Украины [49]. 
 

Выводы 
 

1. Социально-экономическая система в любом виде и форме имеет 

две тенденции своего существования: функционирование и развитие. 

Функционирование представляет собой поддержание жизнедеятельно-

сти, сохранение функций предприятия и управления, определяющих це-

лостность, качественную определенность и сущностные характеристики 

предприятия. Развитие – это приобретение нового качества, укрепляю-

щего жизнедеятельность предприятия в условиях изменяющейся среды. 

2. Существуют следующие модели функционирования и развития 

предприятия: стабильное функционирование, неустойчивое функциони-

рование, нестабильное функционирование, позитивный рост, нулевой 

рост, негативный рост, прогрессивное развитие, нулевое развитие, ре-

грессивное развитие. 
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3. Если предприятие находится в состоянии неустойчивого или не-

стабильного функционирования, то для предотвращения или преодоле-

ния кризисной ситуации необходим процесс его трансформации. Для 

этого на трансформационном этапе нужно осуществить выбор одной из 

процедур антикризисного управления: реструктуризации, санации, 

управления имуществом и ликвидации. 

4. Реструктуризация предприятия представляет собой процесс 

осуществления организационно-экономических, правовых и технических 

мероприятий, направленных на изменение производственно-хозяйственной 

и управленческой структуры предприятия, а также формы собственности 

и организационно-правового статуса с целью финансового оздоровле-

ния предприятия, увеличения объема выпуска конкурентоспособной 

продукции, повышения эффективности производства. 

5. Целью проведения реструктуризации является создание полно-

ценных субъектов предпринимательской деятельности, способных эф-

фективно функционировать в условиях рыночной экономики и выпускать 

конкурентоспособную продукцию, отвечающую требованиям рынка. 

6. Оценка эффективности проектов реструктуризации осуществля-

ется по ожидаемым результатам улучшения финансово-экономического 

и экономического состояния предприятия за счет увеличения объемов 

реализации конкурентоспособной продукции, рационального использо-

вания ресурсов, ускорения оборота капитала, сохранения гарантий со-

циальной защиты работников. 

 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Раскройте экономическую сущность процесса реструктуризации 

предприятия. 

2. Сформулируйте основную цель и задачи реструктуризации 

предприятия. 

3. Охарактеризуйте основные формы реструктуризации. 

4. Назовите основные виды реструктуризации. 

5. Объясните порядок проведения реструктуризации субъектов хо-

зяйствования. 

6. Каким образом оценивается эффективность реструктуризации? 
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Тесты для самодиагностики 
 

1. Укажите основные задачи реструктуризации предприятия: 

а) создание и обособление новых структурных подразделений;  

б) оперативное обеспечение выживания предприятия; 

в) усовершенствование управления денежными потоками; 

г) оперативное снижение дебиторской задолженности; 

д) восстановление конкурентоспособности предприятия на рынке. 

 

2. К мероприятиям оперативной реструктуризации можно отнести: 

а) изменение отдельных составляющих организационной структу-

ры предприятия; 

б) внедрение новых технологий; 

в) разработку новых видов продукции; 

г) уменьшение объема оборотных активов путем выявления и реа-

лизации лишних запасов; 

д) усовершенствование управления денежными потоками. 

 

3. Стратегическая реструктуризация предприятия обеспечивает:  

а) оперативное снижение дебиторской задолженности; 

б) восстановление конкурентоспособности продукции; 

в) существенное улучшение результатов деятельности предприятия; 

г) долгосрочную конкурентоспособность предприятия. 

 

4. Укажите, какой вид реструктуризации предприятия характеризу-

ется процессами коммерциализации, корпоратизации или изменения 

владельца: 

а) организационно-правовая; 

б) управленческая; 

в) экономическая; 

г) финансовая. 

 

5. Финансовую реструктуризацию можно осуществить путем: 

а) отсрочки погашения кредиторской задолженности; 

б) увеличения уставного фонда; 

в) замораживания инвестиционных вложений; 

г) изменения владельца предприятия; 

д) усовершенствования ценовой политики предприятия. 
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Решение кроссворда 

 

Решите кроссворд (рис. 15.9), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали. 

 Задания для решения кроссворда представлены в табл. 15.3. 
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Рис. 15.9. Кроссворд 
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Таблица 15.3 

 

Задания для решения кроссворда 

 
№ за-

дания 
Содержание задания 

По горизонтали 

3 Форма реструктуризации, которая заключается в разработке и осуществ-

лении долгосрочных мероприятий для стабилизации производства и 

укрепления финансового состояния предприятия 

5 Этот вид реструктуризации предусматривает изменение структуры и раз-

меров капитала и других пассивов предприятия 

7 Процесс осуществления разных мероприятий, направленных на измене-

ние структуры предприятия, формы собственности, правового статуса с 

целью финансового оздоровления предприятия 

9 Реструктуризация, которая предназначена для восстановления экономи-

ческой и технической жизнедеятельности предприятия 

По вертикали 

1 Вид реструктуризации, который связан с подготовкой и перераспределе-

нием персонала, с ориентацией на конкурентоспособное функционирова-

ние предприятия 

2 Этот вид реструктуризации предусматривает обеспечение такого состоя-

ния предприятия, при котором предприятие может выходить на рынок с 

конкурентоспособной продукцией 

4 Этот вид реструктуризации характеризуется тем, что обеспечивает до-

стижение высокого уровня рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия 

5 Поддержка жизнедеятельности, сохранение функций предприятия и 

управление 

6 Получение нового качества, которое укрепляет жизнедеятельность пред-

приятия 

8 Реструктуризация, которая охватывает разработку новой организацион-

ной структуры, соответствующей товарной, кадровой, технологической и 

технической политике, изменения в менеджменте и т. п. 
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16. Экономическая безопасность и антикризисная  

деятельность 

 

16.1. Характеристика экономической безопасности предприятия. 

16.2. Санация предприятий. 

16.3. Банкротство предприятий. 

16.4. Ликвидация обанкротившихся предприятий. 

 

Ключевые понятия и термины: экономическая безопасность 

предприятия, санация, досудебная санация, план санации, управляю-

щий санацией, банкротство, неплатежеспособность, должник, мировое 

соглашение, распоряжение имуществом должника, распорядитель 

имущества, ликвидация, ликвидационная процедура, ликвидационная 

масса, кредитор. 

 

16.1. Характеристика экономической безопасности предприятия 

 

В условиях рыночных отношений важное значение приобретает 

экономическая безопасность всех субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состоя-

ние корпоративных ресурсов (капитала, персонала, информации и тех-

нологии, техники и оборудования) и предпринимательских способностей, 

при котором гарантируется наиболее эффективное их использование 

для стабильного функционирования и динамического научно-технического 

и социального развития, предотвращение негативного влияния внешних и 

внутренних факторов [13]. 

Характер и источники негативного влияния на экономическую без-

опасность предприятия представлены на рис. 16.1. 

Основная цель экономической безопасности предприятия со-

стоит в том, чтобы гарантировать стабильное и максимально эффектив-

ное функционирование предприятия в данный момент и высокий потен-

циал развития в будущем [13]. 

 



 360 

 
 

Рис. 16.1. Характер и источники негативного влияния  

на экономическую безопасность предприятия 
 

К основным функциональным целям экономической безопас-

ности относятся: 

1. Обеспечение высокой финансовой эффективности работы, фи-

нансовой устойчивости и независимости предприятия. 

2. Обеспечение технологической независимости и достижения вы-

сокой конкурентоспособности и технического потенциала субъекта хо-

зяйствования. 

3. Достижение высокой эффективности менеджмента, оптималь-

ной и эффективной организации структуры управления предприятием. 

4. Достижение высокого уровня квалификации персонала и его ин-

теллектуального потенциала, соответствующей эффективности корпо-

ративных научно-исследовательских и конструкторских работ. 

5. Минимизация разрушающего влияния результатов производ-

ственно-хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды. 

6. Качественная правовая защищенность всех аспектов деятель-

ности предприятия. 

7. Обеспечение защиты информационного поля, коммерческой 

тайны и достижение необходимого уровня информационного обеспече-

ния работы всех подразделений  предприятия. 

Негативное влияние 
на экономическую 

безопасность  

предприятия 

Объективные 
причины 

возникают незави-
симо от конкретного 
предприятия или его 
отдельных работни-

ков 

Субъективные 
причины 

возникают вслед-
ствие неэффективной 
работы предприятия 
в целом или отдель-
ных его работников 

 умышленные или неумышленные действия отдельных должностных лиц и 
субъектов хозяйствования (органов государственного управления, предприятий 
конкурентов); 

 совпадение объективных обстоятельств (конъюнктура рынка, технологиче-
ские разработки, форс-мажорные обстоятельства) 

Источники 
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8. Эффективная организация безопасности персонала предприя-

тия, его капитала, а также коммерческих интересов [13]. 

Основные функциональные составляющие экономической без-

опасности предприятия представлены в табл. 16.1. 

 

Таблица 16.1 

 

Основные функциональные составляющие экономической  

безопасности предприятия 

 

Функциональная 

 составляющая 

Характеристика функциональной составляющей 

Финансовая  Достижение наиболее эффективного использования корпо-

ративных ресурсов 

Интеллектуальная и 

кадровая 

Сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

предприятия, эффективное управление персоналом 

Технико-

технологическая 

Степень соответствия применяемых на предприятии техно-

логий наилучшим мировым аналогам при оптимизации за-

трат ресурсов 

Политико-правовая Всестороннее правовое обеспечение деятельности пред-

приятия, соблюдение действующего законодательства 

Информационная Эффективное информационно-аналитическое обеспечение 

хозяйственной деятельности предприятия 

Экологическая Соблюдение действующих экологических норм, минимиза-

ция затрат от загрязнения окружающей среды 

Силовая Обеспечение физической безопасности работников пред-

приятия (прежде всего руководителей) и сохранение иму-

щества предприятия 

 

Уровень экономической безопасности субъекта хозяйствования за-

висит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты бу-

дут способны избежать возможных угроз и ликвидировать вредные по-

следствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней 

среды. 

Для осуществления мероприятий по достижению экономической 

безопасности субъекту хозяйствования необходимо определить объем 

ресурсов и мобилизовать источники их привлечения. 
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16.2. Санация предприятий 

 

Термин "санация" происходит от латинского sanare, что означает 

"оздоровление" или "выздоровление". Закон Украины "О восстановлении 

платежеспособности должника или признании его банкротом" [23] дает 

определение терминов "санация" и "досудебная санация". 

Санация – система мероприятий, которые осуществляются во 

время проведения дела о банкротстве с целью предотвращения призна-

ния должника банкротом и его ликвидации, направленная на оздоровле-

ние финансово-хозяйственного состояния должника, а также удовлетво-

рение в полном объеме или частично требований кредиторов путем 

кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и капитала и (или) 

изменения организационно-правовой и производственной структуры 

должника [23]. 

Досудебная санация – система мероприятий по восстановлению 

платежеспособности должника, которые может осуществлять владелец 

имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом) должника, 

инвестор, с целью предотвращения банкротства должника путем реор-

ганизационных, организационно-хозяйственных, управленческих, инве-

стиционных, технических, финансово-экономических и правовых меро-

приятий в соответствии с законодательством до начала возбуждения 

производства по делу о банкротстве [23]. 

Таким образом, санация – система мероприятий по предупрежде-

нию объявления предприятия-должника банкротом и его ликвидации. 

Санацию предприятие проводит в трех основных случаях: 

 до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если предприя-

тие обращается к внешней помощи в попытке выйти из кризисного со-

стояния; 

 если предприятие, обратившись в хозяйственный суд с заявлени-

ем о банкротстве, одновременно предлагает условия своей санации (ха-

рактерно для государственных предприятий); 

 если решение о проведении санации выносит хозяйственный суд 

на основе полученных предложений удовлетворить требования креди-

торов к должнику и выполнить его обязательства перед бюджетом [39]. 

Виды санации представлены на рис. 16.2. 
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Рис. 16.2. Виды санации 
 

В соответствии с Законом Украины "О восстановлении платеже-

способности должника или признании его банкротом" санация вводится 

на срок не более двенадцати месяцев. По ходатайству комитета креди-

торов или управляющего санацией или инвесторов этот срок может быть 

продлен еще до шести месяцев или сокращен. 

На протяжении трех месяцев со дня вынесения постановления о 

санации должника управляющий санацией обязан подать комитету кре-

диторов для одобрения план санации должника. 

План санации должен содержать мероприятия по восстановлению 

платежеспособности должника, условия участия инвесторов, при их 

наличии, в полном или частичном удовлетворении требований кредито-

ров, в частности путем переведения долга (части долга) на инвестора, 

срок и очередность выплаты должником или инвестором долга кредито-

рам и условия ответственности инвестора за невыполнение взятых со-

гласно плану санации обязательств. 

План санации должен предусматривать срок восстановления пла-

тежеспособности должника. Платежеспособность считается восстанов-

ленной при отсутствии признаков банкротства. 

В случае наличия инвесторов план санации разрабатывается и со-

глашается при участии инвесторов. 

План санации может содержать условия о: 

 выполнении обязательств должника третьими лицами; 

 обмене требований кредиторов на активы должника и (или) его 

корпоративные права; 

 удовлетворение требований кредиторов другим способом, кото-

рый не противоречит закону. 

Без изменения статуса 
юридического лица 

осуществляется с целью 
устранения неплатеже-
способности предприя-
тия, если его кризисное 
состояние – временное 

явление 

 
Санация 

С изменением статуса 
юридического лица (реор-

ганизация) 
предусматривает осуществ-
ление процедур изменения 

формы собственности, орга-
низационно-правовых форм 
деятельности; проводится 

при глубоком кризисном со-
стоянии 
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Мероприятиями по восстановлению платежеспособности должни-

ка, которые содержит план санации, могут быть: 

 реструктуризация предприятия; 

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 отсрочка и (или) рассрочка платежей, списание части долгов, о 

чем заключается мировое соглашение; 

 ликвидация дебиторской задолженности; 

 реструктуризация активов должника; 

 продажа части имущества должника; 

 обязательство инвестора о погашении долга (части долга) долж-

ника, в частности путем переведения на него долга (части долга), и его 

ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств; 

 выполнение обязательств должника владельцем имущества 

должника и его ответственность за невыполнение взятых на себя обяза-

тельств; 

 продажа имущества должника как целостного имущественного 

комплекса (для негосударственных предприятий); 

 получение кредита для выплаты выходного пособия работникам 

должника, увольняющимся согласно плану санации, который возмеща-

ется, в первую очередь, за счет реализации имущества должника; 

 увольнение работников должника, которые не могут быть привле-

чены в процессе реализации плана санации. Выходное пособие в этом 

случае выплачивается за счет инвестора, а при его отсутствии – за счет 

реализации имущества должника или за счет кредита, полученного для 

этой цели; 

 другие способы восстановления платежеспособности должника. 

Если на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановле-

ния о санации в хозяйственный суд не будет представлен план санации 

должника, хозяйственный суд имеет право принять решение о призна-

нии должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры. 

В случае одобрения комитетом кредиторов плана санации, кото-

рый предусматривает больший срок санации должника, чем изначально 

установленный, хозяйственный суд продляет срок санации, если есть 

основания считать, что продление срока санации и выполнение плана 

санации приведет к восстановлению платежеспособности должника [44]. 
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16.3. Банкротство предприятий 

 

Понятие банкротства присуще современным рыночным отношени-

ям. Оно характеризует невозможность предприятия удовлетворить тре-

бования кредиторов относительно оплаты товаров, работ, услуг, а также 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и специальные целевые 

фонды [13]. 

Необходимо различать понятие неплатежеспособность и банкрот-

ство, которые определены Законом Украины "О восстановлении плате-

жеспособности должника или признании его банкротом" [23]. 

Экономическая сущность и причины банкротства представлены на 

рис. 16.3. 

 

 
 

Рис. 16.3. Экономическая сущность и причины  

банкротства 

 

Экономическая сущность и симптомы неплатежеспособности 

предприятия представлены на рис. 16.4. 

 

Причины банкротства 

Внутренние 

 недостатки в производственно-
технической и экономической политике; 

 несвоевременная и неадекватная 
реакция на изменения в рыночной среде; 

 нерациональная организационная 
структура; 

 ошибки в выборе линии и страте-
гии развития, широкомасштабных инве-
стиционных проектов, объектов дея-
тельности 

Внешние 

 резкое сокращение спроса на 
продукцию и падение цен на нее; 

 повышение цен на сырье, мате-
риалы, энергоресурсы; 

 политическая и социально-
экономическая ситуация в государстве; 

 стихийные бедствия и т. п. 

Банкротство – признанная хозяйственным судом невозможность должника вос-
становить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требо-
вания кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры 
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Рис. 16.4. Экономическая сущность и симптомы 

неплатежеспособности 

 

Если финансово-хозяйственная деятельность предприятия убы-

точна, это свидетельствует о том, что оно находится под угрозой банк-

ротства. Возможную угрозу банкротства классифицируют как кризисное 

состояние предприятия в том случае, когда оно не способно осуще-

ствить финансовое обеспечение текущей производственной деятельно-

сти. Однако это не означает, что любое убыточное предприятие немед-

ленно обанкротится. Убыточность может быть временной, и не исключе-

но, что будут найдены эффективные решения для выхода предприятия 

из кризисного состояния [39]. 

При выявлении неудовлетворительного финансового состояния 

предприятия на протяжении продолжительного периода оно считается 

неплатежеспособным и может быть объявлено банкротом. 

Симптомы неплатежеспособности предприятия 

Неплатежеспособность – невозможность субъекта предпринимательской дея-

тельности выполнить после наступления установленного срока их уплаты де-

нежные обязательства перед кредиторами, в том числе по заработной плате, а 

также выполнить обязательства относительно уплаты единого взноса на обще-

обязательное государственное социальное страхование, налогов и сборов (обя-

зательных платежей) не иначе как через восстановление платежеспособности 

 

Неплатежеспособность – невозможность субъекта предпринимательской дея-

тельности выполнить после наступления установленного срока их уплаты де-

нежные обязательства перед кредиторами, в том числе по заработной плате, а 

также выполнить обязательства относительно уплаты единого взноса на обще-

обязательное государственное социальное страхование, налогов и сборов (обя-

зательных платежей) не иначе как через восстановление платежеспособности 

 

 уменьшение объемов реализации продукции; 

 спад спроса на продукцию; 

 снижение прибыльности производства; 

 потеря клиентов и покупателей; 

 увеличение объема неликвидных оборотных активов; 

 неритмичность производства; 

 низкий уровень использования производственного потенциала; 

 увеличение расходов на производство и реализацию продукции; 

 снижение уровня производительности труда; 

 сокращение количества рабочих мест; 

 рост конфликтных ситуаций, частое изменение руководителей разных уровней, 

невыполнение принятых решений 
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Условия и порядок признания банкротства, порядок осуществления 

процедуры банкротства, удовлетворения претензий кредиторов опреде-

ляются Законом Украины "О восстановлении платежеспособности долж-

ника или признании его банкротом" [23]. 

В соответствии с законодательством Украины применяются такие 

судебные процедуры банкротства (рис. 16.5). 

 

 
 

Рис. 16.5. Судебные процедуры банкротства 

 

Основные этапы производства по делу о банкротстве представле-

ны в табл. 16.2. 

 

Таблица 16.2 

 

Основные этапы производства по делу о банкротстве 

 

Этап Сущность этапа 

1 2 

1. Возникновение осно-
вания возбуждения дела 
о банкротстве 
 

Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, 
если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к 
должнику совокупно составляют не менее трехсот ми-
нимальных размеров заработной платы, которые не бы-
ли удовлетворены должником на протяжении трех меся-
цев после установленного для их погашения срока 

Судебные 
процедуры 

банкротства 

мировое 
 соглашение 

распоряжение 
имуществом 

должника 

санация 
должника 

ликвидация 
банкрота 



 368 

Продолжение табл. 16.2 
 

1 2 

2. Подача заявления о 
возбуждении дела о 
банкротстве  

Заявление о возбуждении дела о банкротстве подается 
должником или кредитором в письменной форме 

3. Принятие или отказ в 
принятии заявления о 
возбуждении дела о 
банкротстве 

Судья хозяйственного суда принимает заявление или от-
вечает отказом в принятии заявления, если: 

должник не включен в Единый государственный реестр 
предприятий и организаций Украины или в Реестр субъ-
ектов предпринимательской деятельности; 

подано заявление о возбуждении дела о банкротстве 
ликвидированного или реорганизованного (кроме реорга-
низации в форме преобразования) юридического лица; 

относительно должника уже возбуждено дело о банк-
ротстве; 

если требования кредиторов в сумме составляют ме-
нее трехсот минимальных размеров заработной платы; 

требования кредиторов полностью обеспечены залогом. 
В случае отказа в принятии заявления выносится поста-
новление, которое направляется заявителю не позднее 
пяти дней со дня поступления заявления вместе с заяв-
лением и добавленными к нему документами 

4. Возбуждение произ-
водства по делу о банк-
ротстве 

Судья, приняв заявление о возбуждении дела о банкрот-
стве, не позднее чем на пятый день со дня его поступле-
ния выносит и направляет сторонам и государственному 
органу по вопросам банкротства постановление о воз-
буждении производства по делу о банкротстве, в котором 
указывается о принятии заявления к рассмотрению, о 
введении процедуры распоряжения имуществом должни-
ка и назначении распорядителя имущества, дата прове-
дения подготовительного заседания суда, введение мо-
ратория на удовлетворение требований кредиторов.  
К дате проведения подготовительного заседания долж-
ник обязан подать в хозяйственный суд и заявителю от-
зыв на заявление о нарушении дела о банкротстве.  
Отзыв должника должен содержать: имеющиеся у долж-
ника возражения относительно требований заявителя 
(заявителей), общую сумму задолженности должника пе-
ред кредиторами, сведения об имеющемся у должника 
имуществе. 
В подготовительном заседании судья оценивает предо-
ставленные документы, заслушивает объяснение сторон, 
рассматривает обоснованность возражений должника. 
С целью выявления всех кредиторов и лиц, которые изъ-
явили желание принять участие в санации должника, су-
дья в подготовительном заседании выносит постановле-
ние и официально оглашает его. Официальное оглаше-
ние текста постановления должно содержать полное 
наименование должника, его почтовый адрес, банковские 
реквизиты, наименование и адрес хозяйственного суда, 
номер дела, сведения о распорядителе имущества 
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Продолжение табл. 16.2 
 

1 2 

 По результатам рассмотрения заявления кредитора и от-
зыва должника в подготовительном заседании выносится 
постановление, в котором определяются: размер требо-
ваний кредиторов, дата составления распорядителем 
имущества реестра требований кредиторов, дата пред-
варительного заседания суда, дата созыва первого об-
щего собрания кредиторов, дата заседания суда 

5. Обеспечение требова-
ний кредиторов и введе-
ние моратория на удо-
влетворение требований 
кредиторов 

Хозяйственный суд имеет право по ходатайству сторон 
или участников производства по делу о банкротстве или 
по своей инициативе принимать меры относительно 
обеспечения требований кредиторов: запрет заключать 
без согласия арбитражного управляющего соглашения, а 
также обязать должника передать ценные бумаги, ва-
лютные ценности, другое имущество на хранение треть-
им лицам или принять другие меры для сохранности 
имущества, о чем выносится постановление. 
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 
вводится одновременно с возбуждением производства по 
делу о банкротстве, о чем отмечается в постановлении 
хозяйственного суда. На протяжении действия моратория 
на удовлетворение требований кредиторов: запрещается 
взыскание на основании исполнительных документов, не 
начисляются неустойка (штраф, пеня), не применяются 
другие санкции за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение денежных обязательств 

6. Назначение распоря-
дителя имущества долж-
ника 

С целью обеспечения имущественных интересов креди-
торов в постановлении хозяйственного суда о возбужде-
нии производства по делу о банкротстве или в постанов-
лении, принятом на подготовительном заседании, указы-
вается о введении процедуры распоряжения имуществом 
должника и назначается распорядитель имущества 

7. Выявление кредиторов 
и лиц, которые изъявят 
желание принять участие 
в санации должника 

Конкурсные кредиторы по требованиям, которые возник-
ли до дня возбуждения производства по делу о банкрот-
стве, на протяжении тридцати дней со дня опубликова-
ния в официальном печатном органе объявления обяза-
ны подать в хозяйственный суд письменные заявления с 
требованиями к должнику, а также документы, которые их 
подтверждают. 
Должник вместе с распорядителем имущества по резуль-
татам рассмотрения указанных требований полностью 
или частично признает их или отвергает, с обоснованием 
оснований для отклонения, о чем распорядитель имуще-
ства оповещает письменно заявителей и хозяйственный 
суд. 
Требования кредиторов, признанные должником или хо-
зяйственным судом, включаются распорядителем иму-
щества в реестр требований кредиторов 
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Продолжение табл. 16.2 
 

1 2 

8. Предварительное за-
седание хозяйственного 
суда 

Предварительное заседание хозяйственного суда прово-
дится не позднее трех месяцев после проведения подго-
товительного заседания суда. 
В предварительном заседании хозяйственный суд рас-
сматривает реестр требований кредиторов, требования 
кредиторов, относительно которых были возражения 
должника и которые не были включены распорядителем 
имущества в реестр требований кредиторов. 
По результатам рассмотрения хозяйственный суд выно-
сит постановление, где отмечается размер признанных 
судом требований кредиторов, которые включаются рас-
порядителем имущества в реестр требований кредито-
ров, и назначается дата проведения собрания кредито-
ров 

9. Проведение собрания 
кредиторов и образова-
ние комитета кредиторов 

На протяжении десяти дней после вынесения постанов-
ления по результатам предварительного заседания хо-
зяйственного суда распорядитель имущества сообщает 
кредиторам о месте и времени проведения собрания 
кредиторов и организовывает его проведение. 
На время действия процедур банкротства собрание кре-
диторов избирает комитет кредиторов, в компетенцию 
которого входит принятие решения о: выборе главы ко-
митета; созыве собрания кредиторов; подготовке и за-
ключении мирового соглашения; внесении предложений 
хозяйственному суду относительно продолжения или со-
кращения срока процедур распоряжения имуществом 
должника или санации должника; обращении к хозяй-
ственному суду с ходатайством об открытии процедуры 
санации, признании должника банкротом и открытии лик-
видационной процедуры 

10. Вынесение постанов-
ления о санации должни-
ка, назначение управля-
ющего санацией 

Хозяйственный суд по ходатайству комитета кредиторов 
в срок, который не превышает срока действия процедуры 
распоряжения имуществом, имеет право вынести поста-
новление о проведении санации должника и назначении 
управляющего санацией 

11. Подача и одобрение 
плана санации должника 

На протяжении трех месяцев со дня вынесения поста-
новления о санации должника управляющий санацией 
обязан подать комитету кредиторов для одобрения план 
санации должника. 
Одобренные комитетом кредиторов план санации и про-
токол заседания комитета кредиторов подаются управ-
ляющим санацией в хозяйственный суд на утверждение 
не позднее пяти дней со дня проведения заседания ко-
митета кредиторов. 
Хозяйственный суд утверждает план санации должника, 
о чем выносится постановление 
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Окончание табл. 16.2 
 

1 2 

 Если на протяжении шести месяцев со дня вынесения 
постановления о санации в хозяйственный суд не будет 
представлен план санации должника, хозяйственный суд 
имеет право принять решение о признании должника 
банкротом и открытии ликвидационной процедуры 

12. Отчет управляющего 
санацией 

За пятнадцать дней до окончания санации, а также при 
наличии оснований для досрочного прекращения сана-
ции управляющий санацией обязан предоставить коми-
тету кредиторов письменный отчет, который должен со-
держать: 

баланс должника на последнюю отчетную дату; 
счет прибылей и убытков должника; 
сведения о наличии у должника денежных средств, ко-

торые могут быть направлены на удовлетворение требо-
ваний кредиторов должника; 

сведения о дебиторской задолженности должника на 
дату предоставления отчета и о нереализованных правах 
требования должника; 

сведения о состоянии кредиторской задолженности 
должника на дату предоставления отчета. 

К отчету управляющего санацией прибавляются дока-
зательства удовлетворения требований конкурсных кре-
диторов согласно реестру. 
По результатам рассмотрения отчета управляющего сана-
цией комитет кредиторов принимает решение об обращении 
в хозяйственный суд с ходатайством относительно: 

прекращения процедуры санации в связи с выполне-
нием плана санации и восстановлением платежеспособ-
ности должника; 

продолжения установленного срока процедуры санации; 
прекращения процедуры санации, признания должника 

банкротом и открытия ликвидационной процедуры; 
прекращения процедуры санации и заключения миро-

вого соглашения. 
Если комитет кредиторов принял решение о прекраще-
нии процедуры санации в связи с выполнением плана 
санации и восстановлением платежеспособности долж-
ника, отчет управляющего санацией подлежит утвержде-
нию хозяйственным судом. 
Об утверждении отчета управляющего санацией или об 
отказе в утверждении указанного отчета, или о продол-
жении санации, или об утверждении мирового соглаше-
ния выносится постановление 

13. Принятие постанов-
ления о признании долж-
ника банкротом и откры-
тии ликвидационной про-
цедуры 

Если расчеты с кредиторами не проведены в сроки, 
предусмотренные планом санации, хозяйственный суд в 
случае отсутствия ходатайства комитета кредиторов о 
продлении сроков, предусмотренных планом санации, и 
внесении соответствующих изменений в план санации 
признает должника банкротом и открывает ликвидацион-
ную процедуру 
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Интересно знать. В большинстве стран мира общие нормы о 

банкротстве обычно содержатся в Гражданском кодексе и Торго-

вом кодексе, а специальные – в особых законах. В Великобритании 

это Закон о неплатежеспособности (1986), в США – Закон о банк-

ротстве (1979), во Франции – Закон о восстановлении предприятий 

и ликвидации их имущества (1983). В мире существуют разные 

системы банкротства. Так, во Франции и США применяется "про-

должниковская" система, позволяющая должнику освободиться от 

долгов и начать новый бизнес. В Европе, кроме Франции, предпо-

чтение отдается "прокредиторской" системе, максимально удо-

влетворяющей требования кредиторов. История производства 

по делам о банкротстве восходит к средним векам. Особый тол-

чок развитию института банкротства дала история с Южномор-

ской компанией. Она была создана в 1711 г. в Великобритании для 

торговли с Центральной и Южной Америкой. После нескольких 

удачных операций компания объявила о своей готовности опла-

тить долг Ее Величества и долг всей Великобритании, для чего 

были выпущены различные долговые бумаги. В 1720 г. компания 

обанкротилась, и длительное время создание новых компаний в 

Великобритании было крайне ограничено. Именно тогда получил 

широкое распространение термин "банкротство", означавший 

квазиуголовное преследование кредитором своего должника, ко-

торый считался правонарушителем [44]. 

 

16.4. Ликвидация обанкротившихся предприятий 

 

Ликвидация – прекращение деятельности субъекта предпринима-

тельской деятельности, признанного хозяйственным судом банкротом, с 

целью осуществления мероприятий по удовлетворению признанных су-

дом требований кредиторов путем продажи его имущества [23]. 

Ликвидатор – физический лицо, которое в соответствии с решени-

ем хозяйственного суда организовывает осуществление ликвидацион-

ной процедуры должника, признанного банкротом, и обеспечивает удо-

влетворение признанных судом требований кредиторов в установлен-

ном законом порядке [23]. 

При признании должника банкротом хозяйственный суд открывает 

ликвидационную процедуру. 
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Срок ликвидационной процедуры не может превышать двенадцати 

месяцев. Хозяйственный суд может продлить этот срок на шесть меся-

цев. 

Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании 

должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры: 

 предпринимательская деятельность банкрота завершается окон-

чанием технологического цикла по изготовлению продукции в случае 

возможности ее продажи; 

 срок выполнения всех денежных обязательств банкрота и обяза-

тельства относительно уплаты единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование, налогов и сборов (обяза-

тельных платежей), возвращения средств Фонда социального страхова-

ния по временной потере трудоспособности считается наступившим; 

 прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и 

других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота; 

 сведения о финансовом состоянии банкрота перестают быть 

конфиденциальными или представлять коммерческую тайну; 

 заключение соглашений, связанных с отчуждением имущества 

банкрота или передачей его имущества третьим лицам, допускается в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

 отменяется арест, наложенный на имущество должника, при-

знанного банкротом, другие ограничения относительно распоряжения 

имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других 

ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не до-

пускается; 

 требования по обязательствам должника, признанного банкро-

том, которые возникли во время проведения процедур банкротства, мо-

гут предъявляться только в пределах ликвидационной процедуры; 

 выполнение обязательств должника осуществляется в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Украины [23]. 

Опубликование сведений о признании должника банкротом и от-

крытии ликвидационной процедуры осуществляется ликвидатором в 

официальных печатных органах за счет банкрота в пятидневный срок со 

дня принятия постановления о признании должника банкротом.  

Все виды имущественных активов (имущество и имущественные 

права) банкрота, которые принадлежат ему на правах собственности 
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или полного хозяйственного ведения на дату открытия ликвидационной 

процедуры и выявлены в ходе ликвидационной процедуры, входят в со-

став ликвидационной массы, за исключением объектов жилищного фон-

да, в том числе общежитий, детских дошкольных учреждений и объектов 

коммунальной инфраструктуры, которые в случае банкротства предпри-

ятия передаются в порядке, установленном законодательством, в ком-

мунальную собственность соответствующих территориальных общин 

без дополнительных условий и финансируются в установленном поряд-

ке [23]. 

После проведения инвентаризации и оценки имущества банкрота 

ликвидатор начинает продажу имущества банкрота на открытых торгах, 

если комитетом кредиторов не установлен другой порядок продажи 

имущества банкрота. 

Средства, полученные от продажи имущества банкрота, направ-

ляются на удовлетворение требований кредиторов в таком порядке 

(табл. 16.3). 

 

Таблица 16.3 

 

Очередность удовлетворения требований кредиторов 

 

Очередность 
удовлетворения 

Требования кредиторов 

1 2 

1. Первая очередь а) требования, обеспеченные залогом; 
б) требования относительно выплаты задолженности по за-
работной плате за три месяца работы, предшествующих 
возбуждению дела о банкротстве или прекращению трудо-
вых отношений при увольнении работника до возбуждения 
указанного дела, денежной компенсации за все неиспользо-
ванные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска 
работникам, имеющим детей, право на которые возникло в 
течение двух лет, отработанных до возбуждения дела о 
банкротстве или прекращения трудовых отношений, других 
средств, принадлежащих работникам в связи с оплачивае-
мым отсутствием на работе (оплата времени простоя не по 
вине работника, гарантии на время выполнения государ-
ственных или общественных обязанностей, гарантии и ком-
пенсации при служебных командировках, гарантии для ра-
ботников, направляемых для повышения квалификации, га-
рантии для доноров, гарантии для работников, направляе-
мых на обследование в медицинское учреждение, социаль-
ные выплаты в связи с временной потерей трудоспособности 



 375 

Окончание табл. 16.3 
 

1 2 

 за счет средств предприятия и т. д.), право на которые воз-
никло течение трех последних месяцев до возбуждения де-
ла о банкротстве или прекращения трудовых отношений, а 
также выходного пособия, причитающегося работникам в 
связи с прекращением трудовых отношений, в том числе 
возмещение кредита, полученного на эти цели;в) расходы 
Фонда гарантирования вкладов физических лиц, связанные 
с приобретением им прав кредитора относительно банка, – 
в размере всей суммы возмещения по вкладам физических 
лиц; 
г) требования кредиторов по договорам страхования; 
д) расходы, связанные с производством по делу о банкрот-
стве в хозяйственном суде и работой ликвидационной ко-
миссии 

2. Вторая очередь требования, которые возникли из обязательств банкрота 
перед работниками предприятия-банкрота (за исключением 
возвращения взносов членов трудового коллектива в устав-
ный фонд предприятия), кроме требований, удовлетворен-
ных в первую очередь, обязательств, возникших вследствие 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, путем капи-
тализации соответствующих платежей, в том числе в Фонд 
социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний Украины  за 
граждан, застрахованных в этом Фонде, в порядке, установ-
ленном Кабинетом Министров Украины, обязательств по 
уплате единого взноса на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование, по возвращению неиспользо-
ванных средств Фонда социального страхования по времен-
ной потери трудоспособности, а также требования граждан-
доверителей (вкладчиков) доверительных обществ или дру-
гих субъектов предпринимательской деятельности, которые 
привлекали имущество (средства) доверителей (вкладчиков) 

3. Третья очередь требования по уплате налогов и сборов (обязательных пла-
тежей), требования центрального органа исполнительной 
власти, осуществляющего управление государственным ре-
зервом 

4. Четвертая оче-
редь 

требования кредиторов, не обеспеченные залогом, в том 
числе и требования кредиторов, возникшие из обязательств 
в процедуре распоряжения имуществом должника или в 
процедуре санации должника 

5. Пятая очередь требования по возвращению взносов членов трудового кол-
лектива в уставный фонд предприятия 

6. Шестая очередь другие требования 

 

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере 

поступления на счет средств от продажи имущества банкрота после 

полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 
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В случае недостаточности средств, полученных от продажи иму-

щества банкрота, для полного удовлетворения всех требований одной 

очереди требования удовлетворяются пропорционально сумме требо-

ваний, принадлежащей каждому кредитору одной очереди. 

В случае отказа кредитора от удовлетворения признанного в уста-

новленном порядке требования ликвидационная комиссия не учитывает 

сумму денежных требований этого кредитора. 

Требования, заявленные после истечения срока, установленного 

для их представления, не рассматриваются и считаются погашенными. 

Требования, не удовлетворенные за недостаточностью имущества, 

считаются погашенными. 

В случае если хозяйственным судом вынесено постановление о 

ликвидации юридического лица-банкрота, имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, передается владельцу или 

уполномоченному им органу, а имущество государственных предприя-

тий – соответствующему органу приватизации для последующей прода-

жи. Средства, полученные от продажи этого имущества, направляются в 

Государственный бюджет Украины [23]. 

 

Выводы 

 

1. Экономическая безопасность предприятия представляет собой 

такое состояние корпоративных ресурсов (капитала, персонала, инфор-

мации и технологии, техники и оборудования) и предпринимательских 

способностей, при котором гарантируется наиболее эффективное их ис-

пользование для стабильного функционирования и динамического науч-

но-технического и социального развития, предотвращение негативного 

влияния внешних и внутренних факторов.  

2. Основная цель экономической безопасности предприятия состо-

ит в том, чтобы гарантировать стабильное и максимально эффективное 

функционирование предприятия в данный момент и высокий потенциал 

развития в будущем. Основными функциональными составляющими 

экономической безопасности предприятия являются: финансовая, ин-

теллектуальная и кадровая, технико-технологическая, политико-правовая, 

информационная, экологическая и силовая. 

3. Санация является системой мероприятий, которые осуществля-

ются во время проведения дела о банкротстве с целью предотвращения 
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признания должника банкротом и его ликвидации, направленная на 

оздоровление финансово-хозяйственного состояния должника, а также 

удовлетворение в полном объеме или частично требований кредиторов 

путем кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и капитала 

и (или) изменения организационно-правовой и производственной струк-

туры должника. 

4. Понятие банкротства присуще современным рыночным отноше-

ниям. Условия и порядок признания банкротства, порядок осуществле-

ния процедуры банкротства, удовлетворения претензий кредиторов 

определяются Законом Украины "О восстановлении платежеспособно-

сти должника или признании его банкротом". 

5. В соответствии с Законом Украины "О восстановлении платеже-

способности должника или признании его банкротом" банкротство – это 

признанная хозяйственным судом невозможность должника восстано-

вить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом тре-

бования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной 

процедуры. 

6. В соответствии с законодательством Украины применяются та-

кие судебные процедуры банкротства: распоряжение имуществом долж-

ника, мировое соглашение, санация должника, ликвидация банкрота. 

При признании должника банкротом хозяйственный суд открывает лик-

видационную процедуру. Ликвидация – это прекращение деятельности 

субъекта предпринимательской деятельности, признанного хозяйствен-

ным судом банкротом, с целью осуществления мероприятий по удовле-

творению признанных судом требований кредиторов путем продажи его 

имущества.  

 

Контрольные вопросы для самодиагностики 

 

1. Раскройте сущность понятия экономической безопасности пред-

приятия. 

2. Сформулируйте основную цель и функции экономической без-

опасности предприятия. 

3. Охарактеризуйте функциональные составляющие экономиче-

ской безопасности. 

4. В чем заключается различие между понятиями "реструктуриза-

ция" и "санация"? 
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5. Какие мероприятия по восстановлению платежеспособности 

должника содержит план санации предприятия? 

6. Объясните суть банкротства как экономического явления. 

7. Назовите основные причины банкротства. 

8. Охарактеризуйте процедуру возбуждения дела о банкротстве. 

 

Тесты для самодиагностики 

 

1. К основным функциональным целям экономической безопасно-

сти предприятия относят: 

а) обеспечение эффективной работы, финансовой устойчивости и 

независимости; 

б) обеспечение технологической независимости и достижение вы-

сокой конкурентоспособности технического потенциала; 

в) уменьшение объема оборотных активов путем выявления и реа-

лизации лишних запасов; 

г) аналитическую оценку и прекращение вложения неэффективных 

инвестиций; 

д) достижение высокой эффективности менеджмента, оптималь-

ной и эффективной организационной структуры управления предприя-

тием. 
 

2. Финансовую безопасность предприятия характеризуют такие 

факторы:  

а) темпы сокращения численности персонала; 

б) обеспеченность производства основными видами ресурсов; 

в) динамика объемов производства и чистой прибыли;  

г) уровень рентабельности;  

д) наличие и доля государственных инвестиций. 
 

3. Банкрот – это: 

а) юридическое лицо, которое неспособно своевременно удовле-

творить требования кредиторов; 

б) должник, неспособность которого выполнить свои денежные 

обязательства установлена хозяйственным судом; 

в) должник, против которого возбуждено дело о банкротстве; 

г) юридическое лицо, которое неспособно своевременно уплатить 

налоги. 
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4. К внешним причинам банкротства предприятий относятся: 

а) недостатки в производственно-технической и экономической по-

литике; 

б) резкое сокращение спроса на продукцию и падение цен на нее;  

в) политическая и социально-экономическая ситуация в государстве; 

г) несвоевременная реакция на изменения в рыночной среде; 

д) нерациональная организационная структура. 

 

5. Договоренность между должником и кредиторами об отсрочках и 

(или) рассрочке, а также списании кредиторами долгов должника, кото-

рая оформляется соглашением сторон, называется: 

а) соглашением о нарушении банкротства; 

б) ликвидационным соглашением; 

в) мировым соглашением; 

г) соглашением о распоряжении имуществом должника. 

 

6. Установить соответствие между функциональными составляю-

щими экономической безопасности предприятия и их характеристикой: 

 

Функциональные 
составляющие 
экономической 
безопасности 

Характеристика функциональных  
составляющих экономической  

безопасности 

1. Финансовая составляющая. 
2. Интеллектуальная и кад-
ровая составляющая. 
3. Технико-технологическая 
составляющая. 
4. Политико-правовая состав-
ляющая. 
5. Информационная состав-
ляющая.  
6. Экологическая составля-
ющая. 
7. Силовая составляющая 

А. Всестороннее правовое обеспечение деятель-
ности предприятия, соблюдение действующего за-
конодательства. 

Б. Соблюдение действующих экологических норм, 
минимизация потерь от загрязнения окружающей 
среды. 

В. Достижение наиболее эффективного использо-
вания ресурсов предприятия. 

Г. Сохранение и развитие интеллектуального по-
тенциала предприятия, эффективное управление 
персоналом. 

Д. Обеспечение физической безопасности работни-
ков предприятия, прежде всего руководителей, и со-
хранности имущества. 

Е. Обеспечение соответствия уровня применяе-
мых на предприятии технологий самым лучшим ми-
ровым аналогам и оптимизации затрат ресурсов. 

Ж. Эффективное информационно-аналитическое 
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия 
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Решение кроссворда 

 

Решите кроссворд (рис. 16.6), вписав слова по горизонтали и вер-

тикали.  

Задания для решения кроссворда представлены в табл. 16.4. 
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Рис. 16.6. Кроссворд 
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Таблица 16.4 

 

Задания для решения кроссворда 

 

№ за-

дания 
Содержание задания 

По горизонтали 

2 Прекращение деятельности субъекта предпринимательской деятельности, 

признанного хозяйственным судом банкротом 

4 Физическое лицо, которое согласно решению хозяйственного суда органи-

зовывает осуществление ликвидационной процедуры должника, признан-

ного банкротом 

8 Невозможность субъекта предпринимательской деятельности выполнить 

денежные обязательства перед кредиторами после наступления установ-

ленного срока их уплаты 

10 Система мероприятий, осуществляемых во время возбуждения дела о 

банкротстве с целью предотвращения признания должника банкротом и его 

ликвидации 

11 Функциональная составляющая экономической безопасности предприятия, 

которая обеспечивает достижение наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов 

По вертикали 

1 Функциональная составляющая экономической безопасности предприятия, 

которая обеспечивает соблюдение действующих экологических норм, ми-

нимизацию потерь от загрязнения окружающей среды 

3 Признанная хозяйственным судом невозможность должника восстановить 

свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом требования 

кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры 

5 Состояние корпоративных ресурсов и предпринимательских возможностей 

предприятия, которое гарантирует наиболее эффективное их использова-

ние для стабильного функционирования и динамического развития пред-

приятия (аббревиатура) 

6 Вид санации, которая предусматривает систему мероприятий по восста-

новлению платежеспособности должника, которые может осуществлять 

владелец имущества должника, инвестор, с целью предотвращения банк-

ротства должника 

7 Функциональная составляющая экономической безопасности предприятия, 

основная сущность которой заключается в эффективном информационно-

аналитическом обеспечении хозяйственной деятельности предприятия 

9 Функциональная составляющая экономической безопасности предприятия, 

которая предусматривает сохранение и развитие интеллектуального по-

тенциала предприятия, эффективное управление персоналом 
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Глоссарий 

 

Авансированный капитал – это денежная сумма, которая вкла-

дывается собственником в определенное предприятие с целью получе-

ния выгоды в виде прибыли. 

Административные методы – это комплекс способов и приемов 

влияния на работников, базирующихся на использовании организацион-

ных отношений и административной власти руководства. 

Акционерное общество – это хозяйственное общество, уставный 

фонд которого разделен на определенное количество акций одинаковой 

номинальной стоимости, корпоративные права по которым удостоверя-

ются акциями. 

Акция – именная ценная бумага, которая заверяет имущественные 

права ее владельца (акционера), касающиеся акционерного общества, 

включая право на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов и право на получение части имущества акционерного 

общества в случае его ликвидации, право на управление акционерным 

обществом, а также неимущественные права, предусмотренные дей-

ствующим законодательством. 

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости ОФ на 

производимую продукцию в целях ее возмещения и накопления средств 

для их полного восстановления. 

Ассоциация – это объединение предприятий, которые соединили 

части своих материальных и финансовых ресурсов для удовлетворения 

преимущественно хозяйственных потребностей участников. 

Банкротство – признанная хозяйственным судом невозможность 

должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить при-

знанные судом требования кредиторов не иначе как через применение 

ликвидационной процедуры. 

Бизнес-план – это письменный документ, в котором изложена 

сущность, направления и способы реализации предпринимательской 

идеи, охарактеризованы рыночные, производственные, организацион-

ные и финансовые аспекты будущего бизнеса, а также особенности 

управления им. 

Внешняя среда – это совокупность активных субъектов и сил, 

действующих за пределами предприятия и влияющих на его возможно-

сти достигать поставленных целей. 
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Договор – это форма документального закрепления партнерских 

связей, которая обуславливает предмет договора, взаимные права и 

обязанности, последствия нарушения договоренностей. 

Досудебная санация – система мероприятий по восстановлению 

платежеспособности должника, которые может осуществлять владелец 

имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом) должника, 

инвестор, с целью предотвращения банкротства должника путем реор-

ганизационных, организационно-хозяйственных, управленческих, инве-

стиционных, технических, финансово-экономических и правовых меро-

приятий в соответствии с законодательством до начала возбуждения 

производства по делу о банкротстве. 

Заработная плата – это вознаграждение, определенное, как пра-

вило, в денежном выражении, которое по трудовому договору владелец 

или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную 

работу. 

Заработная плата минимальная – это законодательно установ-

ленный размер заработной платы за простую, неквалифицированную 

работу, ниже которого не может производиться оплата за выполненную 

работником месячную, почасовую норму труда (объем работ). 

Заработная плата номинальная – это заработная плата в денеж-

ном выражении за определенный промежуток времени (час, день, неде-

лю и т. д.), которая выплачивается работающим в соответствии с коли-

чеством и качеством затраченного ими труда. 

Заработная плата реальная – это совокупность товаров и услуг, ко-

торые работающий может приобрести на номинальную заработную плату. 

Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности, в результате которой создается прибыль 

(доход) или достигается социальный эффект. 

Инвестиционная деятельность – приобретение и реализация тех 

необоротных активов и финансовых инвестиций, которые не являются 

составляющей эквивалентов денежных средств. 

Инвестиционная деятельность – совокупность практических дей-

ствий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций. 

Инвестиционный сертификат – ценная бумага, которая размеща-

ется инвестиционным фондом, инвестиционной компанией, компанией по 

управлению активами паевого инвестиционного фонда и заверяет право 
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собственности инвестора на долю в инвестиционном фонде, взаимном 

фонде инвестиционной компании и паевом инвестиционном фонде. 

Инвесторы – это субъекты инвестиционной деятельности, которые 

принимают решение о вложении собственных, заемных и привлеченных 

имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования. 

Индексация заработной платы – это увязка денежных доходов 

населения с темпами роста потребительских цен (инфляции), которая 

осуществляется государством для поддержания реальных доходов 

населения на определенном уровне. 

Инновации – это новообразованные и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также органи-

зационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого и другого характера, которые существенным образом 

улучшают структуру и качество производства и (или) социальной сферы. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная 

на использование и коммерциализацию результатов научных исследо-

ваний и разработок, обуславливающая выпуск на рынок новых конкурен-

тоспособных товаров и услуг. 

Инновационные процессы – это совокупность беспрерывно воз-

никающих во времени и пространстве прогрессивных, качественно но-

вых изменений на предприятиях, которые охватывают весь комплекс от-

ношений производства и потребления и составляют период от зарожде-

ния идеи до ее коммерческой реализации. 

Казначейское обязательство Украины – государственная ценная 

бумага, которая размещается исключительно на добровольных началах 

среди физических лиц, заверяет факт задолженности Государственного 

бюджета Украины перед владельцем казначейского обязательства Украи-

ны, дает владельцу право на получение денежного дохода и погашается 

соответственно условиям размещения казначейских обязательств Украины. 

Калькулирование себестоимости продукции – расчет себестои-

мости на производство и реализацию продукции. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуслав-

ливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением. 

Квалификация – это совокупность специальных знаний и практиче-

ских навыков, которые определяют степень подготовленности работника 

к выполнению профессиональных функций соответствующей сложности. 
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Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвя-

занных компаний и организаций, которые действуют в определенной 

сфере и взаимодополняют друг друга. 

Коллективный договор – соглашение между трудовым коллекти-

вом в лице профсоюза и администрацией предприятия (организации), 

использующей наемный труд. 

Конкурентоспособность продукции – это комплекс потребитель-

ских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его 

успех на рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими 

в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов. 

Консорциум – это временное объединение предприятий для дости-

жения его участниками конкретной общей хозяйственной цели (реализации 

целевых программ, научно-технических, строительных проектов и др.). 

Концерн – это объединение предприятий на основе их финансовой 

зависимости от одного или группы участников объединения с централи-

зацией функций производственного развития, инвестиционной и другой 

деятельности. 

Корпорация – это объединение, созданное на основе соединения 

производственных, коммерческих и других интересов участников, с делеги-

рованием ими отдельных полномочий централизованного регулирования 

деятельности каждого из участников органам управления корпорации. 

Коэффициент текучести кадров – это отношение количества ра-

ботников, уволенных по собственному желанию (кроме тех, кто уволился 

по уважительным причинам), за прогулы и другие нарушения трудовой 

дисциплины, к среднеучетному количеству штатных работников. 

Коэффициент стабильности кадров – это отношение количества 

работников, находящихся в учетном составе предприятия весь отчетный 

год, к среднеучетному количеству работников за год. 

Крупное предприятие – это юридические лица – субъекты хозяй-

ствования любой организационно-правовой формы и формы собствен-

ности, у которых среднее количество работников за отчетный период 

(календарный год) превышает 250 человек и годовой доход от любой 

деятельности превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро, опреде-

ленную по среднегодовому курсу Национального банка Украины. 

Лизинг – это хозяйственная деятельность, направленная на инве-

стирование собственных или привлеченных финансовых средств, кото-

рая заключается в предоставлении по договору лизинга одной стороной 

(лизингодателем) в исключительное пользование второй стороне (ли-

зингополучателю) на определенный срок имущества, которое принадле-
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жит лизингодателю или приобретается им в собственность (хозяйствен-

ное ведение) по доверенности или согласованию лизингополучателя у 

соответствующего поставщика (продавца) имущества, при условии 

уплаты лизингополучателем периодических лизинговых платежей. 

Лизинг персонала – это привлечение временно свободного ком-

петентного персонала (одного специалиста или команды специалистов) 

в деятельность предприятия с помощью рекрутинговых (кадровых) 

агентств, которые занимаются предоставлением таких услуг. 

Лизингодатель – юридическое лицо, которое передает право вла-

дения и пользования предметом лизинга лизингополучателю. 

Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое 

получает право владения и пользования предметом лизинга от лизинго-

дателя. 

Ликвидатор – физический лицо, которое в соответствии с решени-

ем хозяйственного суда организовывает осуществление ликвидацион-

ной процедуры должника, признанного банкротом, и обеспечивает удо-

влетворение признанных судом требований кредиторов в установлен-

ном законом порядке. 

Ликвидация – прекращение деятельности субъекта предпринима-

тельской деятельности, признанного хозяйственным судом банкротом, с 

целью осуществления мероприятий по удовлетворению признанных су-

дом требований кредиторов путем продажи его имущества. 

Лицензия – это разрешение использовать нематериальный ресурс 

на протяжении определенного срока за обусловленное вознаграждение. 

Малое предприятие – это физические лица – предприниматели – и 

юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-

правовой формы и формы собственности, у которых среднее количество 

работников за отчетный период (календарный год) не превышает 50 че-

ловек и годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эк-

вивалентную 10 млн евро, определенную по среднегодовому курсу НБУ. 

Микропредприятие – это физические лица – предприниматели – и 

юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-

правовой формы и формы собственности, у которых среднее количество 

работников за отчетный период (календарный год) не превышает 10 че-

ловек, а годовой доход от любой деятельности не превышает сумму, эк-

вивалентную 2 млн евро, определенную по среднегодовому курсу НБУ 

Международная предпринимательская деятельность – дея-

тельность, которая осуществляется через научно-техническое, произ-

водственное, торговое, сервисное и иное взаимополезное сотрудниче-
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ство субъектов хозяйствования двух или более стран – международных 

партнеров. 

Метод калькулирования – совокупность приемов и способов, ис-

пользуемых для расчета себестоимости отдельных видов продукции. 

Научно-техническая революция – это составляющая часть науч-

но-технического прогресса, скачкообразный процесс, который вносит ко-

ренные изменения в науку и технику, которые существенным образом 

влияют на общественное производство. 

Научно-технический прогресс – это постоянный процесс созда-

ния новых и усовершенствования имеющихся технологий, средств про-

изводства и конечной продукции с использованием достижений науки. 

Незавершенное производство – это продукция, не законченная 

процессом изготовления в отдельных цехах и требует дальнейшей об-

работки. 

Нематериальный актив – это немонетарный актив, который не име-

ет материальной формы и может быть идентифицирован. 

Нематериальные ресурсы предприятия – это часть потенциала 

предприятия, которая способна обеспечивать ему экономическую пользу 

на протяжении достаточно длительного периода времени и для которой 

характерны отсутствие материальной основы и неопределенность вели-

чины будущей прибыли от ее использования. 

Неплатежеспособность – невозможность субъекта предпринима-

тельской деятельности выполнить после наступления установленного 

срока их уплаты денежные обязательства перед кредиторами, в том 

числе по заработной плате, а также выполнить обязательства относи-

тельно уплаты единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование, налогов и сборов (обязательных платежей) не 

иначе как через восстановление платежеспособности. 

Непроизводственные основные фонды – фонды, которые не 

принимают непосредственного участия в процессе производства. 

Номенклатура продукции – это классифицированный перечень изделий, 

который характеризует основные направления производства на предприятии. 

Норма оборотных средств – это минимальные запасы товарно-

материальных ценностей, обеспечивающие предприятию нормальную 

производственную деятельность. 

Норматив оборотных средств – это сумма ОС, необходимая для 

бесперебойной работы предприятия. 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению 

предприятием, который связан с определением необходимых затрат 
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труда и результатов, контролем меры труда и направлен на установле-

ние оптимальных соотношений между затратами и результатами труда. 

Облигация – ценная бумага, которая заверяет внесение его вла-

дельцем денег, определяет отношения займа между владельцем обли-

гации и эмитентом, подтверждает обязательство эмитента возвратить 

владельцу облигации ее номинальную стоимость в предусмотренный 

условиями размещения облигаций срок и выплатить доход по облига-

ции, если другое не предусмотрено условиями размещения. 

Оборотные производственные фонды – средства, которые рас-

ходуются на производство продукции, полностью потребляются в произ-

водственном процессе и переносят свою стоимость на изготавливаемую 

продукцию. 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных 

средств предприятия, необходимых для формирования и обеспечения 

кругооборота производственных оборотных фондов и фондов обращения. 

Обычная деятельность – любая основная деятельность пред-

приятия, а также операции, которые обеспечивают ее или возникают 

вследствие ее проведения. 

Операционная деятельность – основная деятельность предприя-

тия, а также другие виды деятельности, которые не являются инвести-

ционной или финансовой. 

Операция – это завершенная часть производственного процесса, 

которая осуществляется на одном рабочем месте над одним и тем же 

предметом труда без переналадки оборудования. 

Организация производства – это координация и оптимизация во 

времени и пространстве всех материальных и трудовых элементов про-

изводства с целью достижения в определенные сроки наиболее эффек-

тивного производственного результата. 

Основная деятельность – операции, связанные с производством 

или реализацией продукции (товаров, работ, услуг), которые являются 

главной целью создания предприятия и обеспечивают основную долю 

его дохода. 

Основные производственные фонды – это средства труда, ко-

торые используются в процессе производства более года, сохраняют 

свою натуральную форму и постепенно переносят свою стоимость на из-

готовленную с их помощью продукцию. 

Персонал предприятия – это совокупность постоянных работни-

ков, которые получили необходимую профессиональную подготовку 
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и/или имеют опыт практической деятельности и обеспечивают хозяй-

ственную деятельность предприятия. 

Планирование – это процесс определения целей предприятия на 

определенный период, а также способов достижения этих целей. 

Показатель качества продукции – количественная характеристи-

ка свойств продукции, рассматриваемая применительно к определен-

ным условиям ее создания и эксплуатации или потребления. 

Полуфабрикат – это продукция, законченная производством на 

отдельных стадиях, в цехах и предназначенная для потребления на дру-

гих стадиях данного производства. 

Поточная линия – это технологически и организационно обособ-

ленная группа рабочих мест, где изготавливается одно или несколько 

типоразмеров изделий. 

Предпринимательский договор – это документ, отражающий со-

глашение сторон (партнеров) относительно непосредственного осу-

ществления выбранной предпринимательской деятельности в опреде-

ленной организационно-правовой форме. 

Предпринимательство – самостоятельная, инициативная, системати-

ческая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осу-

ществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью до-

стижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. 

Предприятие – это самостоятельный субъект хозяйствования, создан-

ный компетентными органами государственной власти, или органами мест-

ного самоуправления, или другими субъектами для удовлетворения обще-

ственных и личных потребностей путем систематического осуществления 

производственной, научно-исследовательской, торговой, другой хозяйствен-

ной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством. 

Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход пред-

приятия на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение 

за риск осуществления предпринимательской деятельности, представ-

ляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными рас-

ходами в процессе осуществления этой деятельности. 

Продукция – это любое изделие, процесс или услуга, которая из-

готавливается, осуществляется или предоставляется для удовлетворе-

ния общественных потребностей. 

Производительность труда – это количество продукции, которое 

производит работник за единицу времени (выработка), или количество вре-

мени, затрачиваемое на изготовление единицы продукции (трудоемкость). 
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Производственная деятельность – совокупность целенаправ-

ленных процессов, которые осуществляются людьми с помощью 

средств труда или природных процессов, в результате которых предме-

ты труда изменяют свой состав, состояние, форму, приобретают опре-

деленные новые свойства и превращаются в готовую продукцию. 

Производственная мощность предприятия – максимальные ре-

альные возможности выпуска продукции требуемого качества в номен-

клатуре и ассортименте плана за определенный период времени (обыч-

но год) при использовании имеющегося оборудования и реализации 

намеченных мероприятий по совершенствованию технологии, организа-

ции производства и труда. 

Производственная программа предприятия – это развернутый 

план производства и реализации продукции, в котором устанавливаются 

задания по производству и реализации определенного количества про-

дукции установленной номенклатуры (ассортимента) и качества, а также 

общие объемные показатели производства на планируемый период. 

Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных 

действий людей, средств труда и природы, необходимых для изготовле-

ния продукции. 

Производственный цикл — это интервал времени от начала до 

окончания изготовления продукции, то есть время, в течение которого 

запускаемые в производство предметы труда превращаются в готовую 

продукцию. 

Публичное акционерное общество – общество, акции которого рас-

пространяются путем публичного размещения акций на фондовой бирже 

после получения свидетельства о регистрации первого выпуска акций. 

Развитие – это приобретение нового качества, укрепляющего жиз-

недеятельность предприятия в условиях изменяющейся среды. 

Расходы отчетного периода – это уменьшение активов или уве-

личение обязательств, что приводит к уменьшению собственного капи-

тала предприятия (за исключением уменьшения капитала вследствие 

его изъятия или распределения владельцами), при условии, что эти рас-

ходы могут быть достоверно оценены. 

Резервы роста производительности труда внутрипроизвод-

ственные – это резервы, которые выявляются на предприятии и опре-

деляются недостатками в использовании сырья, материалов, оборудо-

вания, рабочего времени и рабочей силы. 

Реструктуризация предприятия – это процесс осуществления ор-

ганизационно-экономических, правовых и технических мероприятий, 
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направленных на изменение производственно-хозяйственной и управ-

ленческой структуры предприятия, а также формы собственности и ор-

ганизационно-правового статуса с целью финансового оздоровления 

предприятия, увеличения объема выпуска конкурентоспособной продук-

ции, повышения эффективности производства. 

Рынок труда – это рынок, на котором в результате взаимодей-

ствия спроса и предложения устанавливается цена на рабочую силу – 

заработная плата. 

Санация – система мероприятий, которые осуществляются во 

время проведения дела о банкротстве с целью предотвращения призна-

ния должника банкротом и его ликвидации, направленная на оздоровле-

ние финансово-хозяйственного состояния должника, а также удовлетво-

рение в полном объеме или частично требований кредиторов путем 

кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и капитала и (или) 

изменения организационно-правовой и производственной структуры 

должника. 

Сберегательный, или депозитный, сертификат – ценная бумага, 

которая подтверждает сумму вклада, внесенного в банк, и права вклад-

чика (владельца сертификата) на получение по истечении установлен-

ного срока суммы вклада и процентов, установленных сертификатом, в 

банке, который его выдал. 

Себестоимость промышленной продукции (работ, услуг) – это 

выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на ее 

производство и сбыт. 

Система оплаты труда бестарифная – это система оплаты труда, 

в основе которой лежит долевое распределение заработанных коллек-

тивом средств между работниками в соответствии с принятыми соотно-

шениями (коэффициентами) в оплате труда разного качества в зависи-

мости от квалификации должности, специализации работников. 

Сменный состав работников – это численность работников, ко-

торая необходима для выполнения сменного задания. 

Социально-психологические методы – это методы, которые ре-

ализуют мотивы социального поведения работников. 

Социальные трансферты, или трансфертные платежи, – это 

обязательные выплаты населению (пенсии, пособия, стипендии, ком-

пенсации, другие социальные платежи) из государственного бюджета, 

которые установлены законодательством. 
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"Социальный пакет" – это дополнительные социальные льготы и 

выплаты, которые могут выплачиваться на предприятии при наличии 

достаточного количества финансовых средств. 

Среднее предприятие – это физические лица – предприниматели – 

и юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-

правовой формы и формы собственности, у которых среднее количество 

работников за отчетный период (календарный год) более 50 человек, 

однако менее 250 человек, а годовой доход от любой деятельности за 

этот период более 10 млн евро, однако менее 50 млн евро в соответ-

ствии со среднегодовым курсом НБУ. 

Структура предприятия – это внутреннее устройство предприя-

тия, характеризующее состав его подразделений и систему связей, под-

чиненности и взаимодействия между ними. 

Субъекты хозяйствования – это участники хозяйственных отно-

шений, которые осуществляют хозяйственную деятельность, реализуя 

хозяйственную компетенцию (совокупность хозяйственных прав и обя-

занностей), имеют обособленное имущество и несут ответственность по 

своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Тарифная система оплаты труда – это совокупность нормативных 

материалов, с помощью которых устанавливается уровень ЗП работников 

предприятия в зависимости от квалификации работников, сложности ра-

бот, условий труда и географического размещения предприятия. 

Технико-технологическая база предприятия – это системная со-

вокупность наиболее активных элементов производства, определяющая 

технологический способ получения продукции, осуществляемый с помо-

щью машинной техники, различных транспортных, передающих, диагно-

стических и информационных средств, организованных в технологической 

системе производственных подразделений и предприятия в целом. 

Техническое развитие предприятия – это процесс формирования и 

совершенствования технико-технологической базы предприятия, который 

должен быть постоянно ориентированным на конечные результаты его 

производственно-хозяйственной, коммерческой или другой деятельности. 

Технологический процесс – совокупность действий по изменению 

и определению состояния предмета труда. 

Тип производства – это комплексная характеристика наиболее су-

щественных черт и организационно-технических особенностей производ-

ства, зависящих от уровня специализации рабочих мест, широты и посто-

янства выпускаемой продукции, масштаба и повторяемости ее выпуска. 
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Товарный ассортимент – это определенная совокупность товаров, 

которая отличается соответствующими технико-экономическими показа-

телями (по мощности, производительности, дизайну и др.) и соответству-

ет в целом профилю деятельности предприятия, наиболее полно удовле-

творяя требования определенных категорий покупателей. 

Точка безубыточности, или критический объем производства, – 

такой объем производства и реализации продукции, при котором отсут-

ствует как прибыль, так и убытки, то есть выручка от реализации равна 

затратам на производство и реализацию продукции. 

Трудовые ресурсы – это часть трудоспособного населения Укра-

ины, которая по своим возрастным, физическим и образовательным 

данным соответствует определенной сфере деятельности, включая 

старших и младших людей трудоспособного возраста, занятых произ-

водством материальных и нематериальных благ. 

Трудоемкость – это количество времени, которое необходимо для 

изготовления единицы продукции. 

Управление предприятием – это постоянное и системное влияние 

на деятельность его структурных подразделений для обеспечения согла-

сованной работы и достижения конечного положительного результата. 

Учредительный договор – это письменный документ, закрепля-

ющий волеизъявление физических или юридических лиц в отношении 

основания нового организационно-правового образования для реализа-

ции конкретной предпринимательской идеи. 

Факторы роста производительности труда – это вся совокуп-

ность движущих сил и причин, которые способствуют повышению произ-

водительности труда. 

Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к 

изменениям размера и состава собственного и заемного капитала пред-

приятия. 

Фонды обращения – это средства, которые не потребляются в 

производстве, а лишь авансируются для обеспечения постоянного дви-

жения денежных средств предприятия. 

Франчайзинг (англ. franchise – "лицензия", "привилегия") – это де-

ловое соглашение, согласно которому разработчик/владелец деловой 

концепции, или правообладатель (франчайзер), передает правополуча-

телю (франчайзи) лицензированное право на пользование деловой кон-

цепцией и связанной с ней торговой маркой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Функционирование – это поддержание жизнедеятельности, со-

хранение функций предприятия и управления, определяющих целост-

ность, качественную определенность и сущностные характеристики 

предприятия. 

Хозяйственное общество – это предприятие или другой субъект 

хозяйствования, созданный на основе соглашения юридическими лицами 

и гражданами путем объединения их имущества и предпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли. 

Цена – это денежное выражение стоимости продукции (товара, ра-

бот, услуг). 

Ценные бумаги – документы установленной формы с соответ-

ствующими реквизитами, которые заверяют денежные или другие иму-

щественные права, определяют взаимоотношения лица, которое их 

разместило (выдало), и владельца и предусматривают выполнение обя-

зательств согласно условиям их размещения, а также возможность пе-

редачи прав, которые вытекают из этих документов, другим лицам. 

Частное акционерное общество – общество, акции которого не 

могут покупаться и/или продаваться на фондовой бирже, а количество 

акционеров не может превышать 100 акционеров. 

Чрезвычайное событие (деятельность) – событие или операция, 

которая отличается от обычной деятельности предприятия и не ожида-

ется, что она будет повторяться периодически или в каждом последую-

щем отчетном периоде (пожар, авария, стихийное бедствие). 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состоя-

ние корпоративных ресурсов (капитала, персонала, информации и тех-

нологии, техники и оборудования) и предпринимательских способностей, 

при котором гарантируется наиболее эффективное их использование 

для стабильного функционирования и динамического научно-технического 

и социального развития, предотвращение негативного влияния внешних 

и внутренних факторов. 

Экономические методы – это способы достижения конкретных 

целей в социально-трудовой деятельности предприятия на основе ис-

пользования экономических инструментов и рычагов. 

Эффективность труда – это соотношение результатов труда и за-

трат труда. 

Явочный состав работников – это численность работников, кото-

рая необходима для выполнения задания в течение дня. 
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