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Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия 
Тема 1.1 Деятельность коммерческих организаций 

1.1.1 Понятие «коммерческое предприятие», классификация, особенности 

Коммерческое предприятие — это форма юридического лица, преследующего 
прибыль в качестве основной цели своей деятельности, в отличие от некоммерческой 
организации, которая не имеет целью извлечение прибыли и не распределяет полу-
ченную прибыль между участниками. 

Основные признаки коммерческой организации 
1. Цель деятельности — увеличение скорости получения прибыли, ограничен-

ное приемлемыми уровнями риска и рентабельности. 
2. Чётко определённая в законе организационно-правовая форма. 
3. Распределение прибыли между участниками юридического лица. 
Также коммерческие организации обладают всеми признаками, присущими 

юридическому лицу: 
− обладают обособленным имуществом на правах собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления, иного вещного права; имущество может 
быть арендованным; 

− отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом; 
− приобретают и осуществляют от своего имени имущественные и неимуще-

ственные права;  
− несут обязанности; 
− могут быть истцом и ответчиком в суде. 
В статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации дан исчерпывающий 

перечень организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Это озна-
чает, что без изменения Гражданского кодекса никакими иными законами другие 
виды коммерческих юридических лиц в гражданский оборот введены быть не могут. 

Исключительный перечень: 
− хозяйственные товарищества; 
− хозяйственные общества, основанные несколькими или единственным учре-

дителем;  
− крестьянские (фермерские) хозяйства; 
− унитарные предприятия, находящиеся исключительно в муниципальной или 

госсобственности; 
− производственные кооперативы; 
− хозяйственные партнерства. 

Существующие и действующие в экономике страны предприятия достаточно раз-
нообразны по своему организационно-правовому устройству, масштабности, про-
филю деятельности. Однако при всем кажущемся многообразии видов они подразде-
ляются на упорядоченные группы, для которых выработаны вполне определенные 
нормы хозяйственного законодательства, регламентирующие их деятельность.  
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Контрольные  вопросы: 
 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 
2. Назовите субъекты предпринимательства. 
3. Какие условия необходимы для развития предпринимательства? 
4. Каковы основные признаки предприятия как юридического лица? 
 

 
1.1.2  Функционирование организаций, занимающихся дизайн  проектами в 
условиях рыночной экономики 

Российский капитализирующийся рынок пока еще весьма далек от задач стра-
тегического дизайна. Отечественное производство в ситуации выживания практиче-
ски не рассматривает возможность сотрудничества с дизайном, не знает и не пони-
мает преимуществ такого альянса.  

Самое распространенное среди промышленников представление о профессии: 
«Вот придет дизайнер и все правильно раскрасит». И это не ирония, не метафора – 
практикующие дизайнеры сталкиваются с такими случаями, когда от них требуют 
стандарты на цветовое решение, например, станков. В дизайне нет, и не может быть 
стандартов, как невозможны они на музыкальное произведение, живописное полотно 
или театральную постановку.  

Конечно, творчество дизайнеров не столь свободно в своем самовыражении, но 
необходимо понимать, что дизайнерская деятельность инновационна по своей при-
роде, а каждое новое решение остается «новым» в течение ограниченного отрезка 
времени.  

Дизайн продукта, его разработка ориентированы на планирование, развитие и 
производство как простых продуктов (консервные ножи), так и сложных систем (ав-
томобили, самолеты и целые транспортные системы). Дизайнеры имеют тенденцию 
концентрироваться на потребностях людей и на решениях, которые делают эти про-
дукты безопасными, удобными и пригодными для жизни. Сосредоточенный на чело-
веке дизайн выдвигает на первый план Человеческий фактор — заботу дизайнера об 
улучшении качества отношений человека и машины. 

Инженеры больше концентрируются на проблемах создания хорошо работаю-
щих функций изделия, для которых оно предназначено, и на оптимизации проекта 
для условий производства. 

В упрощенном виде можно сказать: «Дизайнер работает с отношениями 
вещи-к-людям, инженер работает с отношениями вещи-к-вещи». В то время как их 
специализации отличаются, есть также значительные точки соприкосновения, и ди-
зайнеры и инженеры часто сотрудничают в командах».  

Чем отличается деятельность инженера и дизайнера? 
Инженер может быть абсолютно бесстрастным в своей работе. Его цель – меха-

низм, конструкция… «Железо» не требует эмоционального к нему отношения. Инже-
нер – рационален. 
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Цель дизайнера – человек. К человеку невозможно относиться равнодушно, 
неучастливо. 

Не получится дизайн без чувств и эмоций. Дизайнер – эмоционален. 
Инженер обязан быть объективным, иначе его результат окажется неработоспо-

собным. 
По конструкции редко можно узнать автора. 
Дизайнер соединяет объективное с субъективным, его результат таков, каков он 

сам. 
Дизайнера можно узнать по почерку. 
Инженер действует в рамках определенных закономерностей, его деятельность 

давно зарегламентирована и описана рядом методик. 
Дизайнер действует, исходя из внутренней свободы, он связан не только с раз-

ными объектами и целями, но и со своими собственными установками, предпочтени-
ями, творческим потенциалом. Дизайнер редко повторяется в разных проектах. Стан-
дартных методик в дизайне нет.  

Функция, конструкция, технологичность, форма, конкурентоспособность, – ко-
торые отражаются в проекте не как самостоятельные категории, но как единое, це-
лостное содержание вещи. Форма диктуется не идеальным воображением художника, 
а различными сторонами дизайнерской деятельности, а именно: 

1. Потребитель пользуется не проектами, а реальными вещами. Поэтому дизай-
нер моделирует все возможные ситуации потребления вещи, выявляя таким образом 
ее потребительские свойства и делая вещь необходимой и комфортной. 

2. Реальная форма изделия, с одной стороны, организуется в соответствии с 
функцией вещи; с другой – в соответствии с конструктивной схемой и внутренним 
содержимым. Здесь дизайнер должен органично соединить в облике изделия назна-
чение вещи и свойства ее “организма”. 

3. Изделие воплощается в конкретном материале в ходе конкретного процесса 
производства. Поэтому форма вещи одновременно подчиняется определенной техно-
логии, которая должна обеспечить надлежащий уровень изготовления.  

4. И, наконец, изделие оказывается на рынке, где ему предстоит заявить о своей 
индивидуальности, способной конкурировать с себе подобными. Для этого необхо-
димо хорошо ориентироваться в рыночной ситуации и оказаться чуть впереди лиде-
ров стиля и потребительских свойств. 

Рассмотрев основные составляющие (категории), из которых складывается ди-
зайнерское решение, мы можем сделать обобщающий вывод, что в промышленном 
дизайне форма образуется не произвольно, а диктуется целым рядом условий. Про-
дукт дизайна показан на рисунке 1.  
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Рис. 1.  Продукт дизайна 
 

Но кроме перечисленных категорий (конструкция, технология, функция, 
стиль), создание новой вещи связано с рядом факторов, которые в той или иной мере 
также влияют на результат и учитываются дизайнером. Виды промышленного ди-
зайна. Стайлинг – придание нового стиля, стилизация. 

Стайлингом называют создание новых «оболочек» для существующих уже из-
делий с целью придания им более современного или более конкурентного внешнего 
вида. Этот вид дизайна наиболее распространен в настоящее время. Он дает быстрый 
результат и работает на рыночный эффект. 

Пример стайлинга – модели утюгов от разных производителей, отличающиеся 
только формой. (см. рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.   Пример стайлинга 

Множащиеся модельные ряды от утюгов и чайников до мобильных телефонов 
и стиральных машин переполняют рынок и продолжают сменять друг друга с увели-
чивающейся частотой в погоне за покупателем. Новизна формы не обеспечивает но-
вых потребительских качеств, а лишь создает у покупателей иллюзию непрекращаю-
щейся заботы бизнеса об их нуждах. 

Дизайн-проект – полноценная разработка с подключением дизайнеров на ран-
ней стадии проектирования (лучший вариант – на «нулевой»). В этом варианте про-
ектирования осуществляется полный дизайнерский цикл от рождения идеи до её во-
площения. (см. рис. 3) 
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Рис. 3 —  Дизайн-проект 
 

Разработка начинается с дизайн-исследования. В приводимом ниже примере 
проекта установки для УЗИ1 – это выявление особенностей работы врача (1) и эрго-
номический анализ (2), в ходе которых обнаруживаются все проблемы взаимодей-
ствия с установкой и определяются требования. 

Дизайн системных объектов. Фактически в современном понимании деятель-
ность в области дизайн-мышления и проектирование системных объектов мало чем 
отличаются. Первое понятие больше относят к методам, второе – к предмету проек-
тирования. И то и другое опирается на системный подход и связано с решением 
именно актуальных стратегических задач. 

Практика отечественного дизайна сталкивается в существенной мере с ситуа-
цией, когда клиент приходит к дизайнеру с готовым продуктом. Поводом к такому 
обращению может послужить снижение продаж или желание выйти на мировой ры-
нок, и связано оно с неким представлением о том, что дизайнер «нарисует красиво» и 
все проблемы сами собой разрешатся. 

 В цивилизованном бизнесе дизайнера принято подключать на так называемой 
нулевой стадии (теперь принято говорить: стартапы), когда только рождается идея 
продукта.  

Дизайнерская составляющая в процессе разработки продукта проходит сквоз-
ной нитью через весь процесс, ее можно с определенной долей условность проследить 
в каждом этапе в цепочке выпуска продукта, что и демонстрирует рисунок 4. 
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Рис. 4 — Дизайнерская составляющая 
 
 
Основные фазы дизайнерского процесса: 

1. Проблематизация исследования, определение проблем 
2. Идея концепция путей решения проблем 
3. Воплощение путь от идеи до реально осуществимого продукта 
4. Доказательства, оценка результата, его представление 
5. Реализация, доводка проекта до стадии выпуска продукта 

Основные составляющие названных фаз: 
1. Составление технического задания 
2. Дизайн-исследование 
3. Дизайн-концепция 
4. Эскизный поиск 
5. Техническое дизайн-проектирование 
6. Макетирование / Прототипирование 
7. Авторский надзор / сопровождение 
8. Патентование на промышленный образец 

Эти процедуры в той или иной степени составляют  основные фазы: 
Основные фазы дизайнерского процесса показаны на рисунке 5. 
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Рис. 5 — Основные фазы дизайнерского процесса 
 
Составление тех. задания. Хотя Техническое задание на разработку (ТЗ) вхо-

дит в пакет договорной документации, несколько отдельных слов именно об этом до-
кументе. 

ЦЕЛЬ ТЗ: рационально и в соответствии с конкретными целями и задачами про-
екта выстроить процесс работы и взаимодействие с клиентом. 

Проблема в том, что клиент не знает дизайнерского процесса, и вообще, по 
большому счету, понятия не имеет, зачем он пришел к дизайнеру. Или понятия его 
весьма превратны. 

ТЗ определяет: 
1. Цели и задачи проекта 
2. Предмет проектирования 
3. Этапы разработки 
4. Содержание каждого этапа 
5. Выходные материалы каждого этапа 
6. Сроки и стоимость каждого этапа 
7. Рамки договорных отношений 
8. Календарный план  
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите и охарактеризуйте основные фазы дизайнерского процесса 
2. Охарактеризуйте виды промышленного дизайна 
3. Что является дизайн - проектом? 
4. В чем состоит цель технического задания? 
5. Как происходит реализация, доводка проекта до стадии выпуска продукта? 
 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы предприятия  
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1.2.1 Организационно-правовые формы организации.  
Объединения организаций  

Классификация организационно-правовых форм предприятий (юридических лиц) 
приведена на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. – Организационно-правовые формы предприятий 

 
  В современных условиях сложились разнообразные типы объединений орга-

низаций (предприятий). Эти объединения различаются в зависимости от целей созда-
ния, хозяйственных отношений между участниками, степени самостоятельности вхо-
дящих в объединение организаций. 

Объединение — это юридическое лицо, субъект права, обособленное от создав-
ших его организаций, действующее в интересах этих организаций, но от своего 
имени. Объединения создаются на основе договоров добровольно входящих в них ор-
ганизаций. 

Объединения могут создаваться как с сохранением юридического лица и само-
стоятельности входящих в него организаций, так и без сохранения статуса юридиче-
ского лица. То есть возможны объединения, в составе которых организации (пред-
приятия) утратили статус юридического лица и превратились производственные или 
непроизводственные подразделения. Эти две формы объединений породили смешан-
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ные формы, разрастающиеся до холдингов, финансово-промышленных (интегриро-
ванных) групп, которые могут превращаться в транснациональные компании, имею-
щие свои предприятия не только на территории России, но и за ее пределами. 

Основные формы объединений 
Ассоциация (союз) — это добровольное объединение независимых предприя-

тий определенного профиля. Коллективным органом управления в ассоциациях (со-
юзах) является хозяйственный совет, в состав которого входят директора предприя-
тий, ведущие специалисты. Хозяйственный совет избирает правление и образует ис-
полнительную дирекцию, которая не может принимать решения, противоречащие ин-
тересам каждого участника ассоциации (союза). Цель создания ассоциаций (союзов) 
— повышение эффективности работы на основе коллективной деятельности в избран-
ных направлениях: подготовка кадров, маркетинг, организация внешнеэкономиче-
ских связей и др. Члены ассоциации (союза) имеют право выхода из нее. Если по ре-
шению участников на ассоциацию возлагается ведение предпринимательской дея-
тельности, то такая ассоциация либо преобразуется в хозяйственное общество или 
другую организационно-правовую форму, либо может создать для ведения предпри-
нимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обще-
стве. 

Консорциум — временное объединение предприятий, решающих конкретные 
задачи в течение заданного периода. Все участники сохраняют свою хозяйственную 
самостоятельность и могут участвовать в других объединениях (ассоциациях, сою-
зах). После выполнения поставленных задач консорциум прекращает существование. 
Чаще всего консорциумы создаются для решения научнотехнических, экологических 
задач, совместного финансирования межотраслевых инвестиционных проектов. 

Концерн — крупные объединения организаций одной или нескольких отраслей 
(промышленности, торговли, транспорта, связи, банков, страховых и других компа-
ний) на основе централизации функций научнотехнического, производственного раз-
вития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и другой деятельности.  

Участники концерна делегируют ему выполнение функций централизованного 
управления, но в большинстве случаев остаются юридически самостоятельными. 

Синдикат — объединение предприятий, производящих однородную продук-
цию с целью создания единой сбытовой сети. Основная цель — расширение и удер-
жание рынков сбыта, регулирование объемов выпуска продукции членов синдиката, 
формирование цен на рынке. Деятельность синдиката может осуществляться на ос-
нове простого соглашения участников или на основе формирования специальных ор-
ганов, на которые возлагаются функции по организации сбыта продукции участников 
синдиката и материальнотехническое обеспечение их деятельности (закупки сырья, 
материалов). 

Холдинг (холдинговая компания, корпорация) — это организация в форме ак-
ционерного общества, владеющая контрольными пакетами акций других организа-
ций с целью финансового контроля и получения дохода на вложенный в акции капи-
тал. Предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов хол-
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динга, называются дочерними. Контрольный пакет акций — это форма участия в ка-
питале предприятия, обеспечивающая право принятия или отклонения решений на 
общем собрании акционеров и в его органах управления.  

Различают два типа холдингов: 
− чистый холдинг, который создается исключительно с целью контроля полу-

чения и наращивания доходов на вложенный капитал; 
− смешанный холдинг, который наряду с выполнением функций чистого хол-

динга занимается предпринимательской деятельностью. 
Чистые холдинги, как правило, возглавляются крупными банками, смешанные 

холдинги могут возглавляться любыми крупными акционерными обществами: про-
изводственными, сельскохозяйственными, торговыми. Все крупные акционерные об-
щества в России представляют собой холдинги. 

 В настоящее время имеет место процесс создания диверсифицированных объ-
единений (объединений предприятий разных видов деятельности) в форме смешан-
ных холдингов. При этом холдинги могут сами входить в качестве дочерних органи-
заций в состав более крупных холдингов. Гигантские холдинги могут контролировать 
деятельность сотен акционерных обществ. Такая форма объединения используется 
для проведения единой политики и контроля соблюдения интересов головной орга-
низации. Некоторые холдинги создаются с большой долей участия государства, что 
позволяет правительству контролировать и регулировать развитие отдельных отрас-
лей экономики страны. Эффективное функционирование холдингов предполагает ра-
циональные внутрихолдинговые связи и отлаженность прав собственности. 

Торгово-промышленные палаты — некоммерческие негосударственные орга-
низации, объединяющие предприятия и предпринимателей. Торгово-промышленная 
палата является юридическим лицом и создается на основе принципа добровольного 
объединения ее учредителей. Торгово-промышленные палаты образуются по иници-
ативе не менее пятнадцати учредителей на территории одного или нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, а также на территории одного или нескольких админи-
стративно-территориальных образований Российской Федерации. Цель создания тор-
гово-промышленных палат — содействие развитию экономики региона, Российской 
Федерации, формированию современной промышленной, финансовой и торговой ин-
фраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятель-
ности. Полученная ею прибыль между членами торгово-промышленной палаты не 
распределяется. 

Торгово-промышленные палаты выполняют следующие задачи: 
− оказывают помощь предприятиям и предпринимателям, представляют и за-

щищают их интересы по вопросам, связанным осуществлением хозяйственной дея-
тельности; 

− содействуют развитию новых видов предпринимательской деятельности; 
− содействуют развитию системы образования и подготовки кадров для пред-

принимательской деятельности; 
− оказывают предпринимателям, предприятиям, их объединениям услуги в ор-

ганизации инфраструктуры, информационного обслуживания; 
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− содействуют развитию экспорта российских товаров и услуг; 
− выполняют другие задачи в рамках предоставленных им прав. 
 
Контрольные  вопросы: 
1. Назовите основные виды объединений предприятий. 
2. По каким признакам классифицируют предприятия? 
3. Дайте определение холдинга. Каковы цели создания холдингов? 
4. Что понимается под экономическими ресурсами предприятия? 
5. Что такое экономический потенциал предприятия, какое значение он 

имеет в условиях конкуренции? 
6. Что понимается под капиталом предприятия? 

 
1.2.2. Хозяйственные товарищества, кооперативы, унитарные предприятия  

Хозяйственные товарищества (ХТ). Предпринимательская деятельность в 
своей индивидуальной форме обладает весьма ограниченными возможностями, рас-
пространяясь в основном на малый бизнес. Для более крупного предпринимательства 
приходится соединять усилия нескольких лиц, переходя к коллективному предпри-
нимательству. Объединение участников предпринимательской деятельности, партне-
ров для совместного бизнеса называют товариществом. Участие партнеров в това-
риществе принято скреплять письменным соглашением, или договором. В целях бо-
лее тесного и прочного союза товарищество оформляется как предприятие. Товари-
щество позволяет соединить не только усилия, но и капиталы его участников. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) рассматривает хозяй-
ственные товарищества как одну из основных форм создания юридических лиц, яв-
ляющихся коммерческими организациями. 

К коммерческим Гражданский кодекс относит организации, преследующие из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Лица, которые создают хозяйственное товарищество, именуются его учредите-
лями. Каждый из них вносит определенный вклад в товарищество и становится его 
участником. Первоначальный вклад называют уставным, или складочным, капита-
лом. 

Участники хозяйственных товариществ вправе участвовать в управлении де-
лами, получать информацию о деятельности товарищества, знакомиться с его доку-
ментацией, принимать участие в распределении прибыли, получать при ликвидации 
товарищества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или де-
нежный эквивалент стоимости.  

В то же время участники хозяйственных товариществ несут ряд обязательств 
перед организациями, членами которых они являются. Участники обязаны выполнять 
требования учредительных документов, своевременно и полностью вносить преду-
смотренные взносы, вклады, сохранять коммерческую тайну, не разглашать конфи-
денциальных сведений. В состав имущества товариществ входят находящиеся во вла-
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дении, пользовании и распоряжении товарищества основные средства (здания, соору-
жения, оборудование) и оборотные средства (запасы сырья, материалов, готовой про-
дукции, незавершенное производство, другие товарно-материальные ценности), де-
нежные средства, а также прочие ценности.  

В зависимости от вида имущественной ответственности своих участников то-
варищества делятся на два основных типа: полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное). 

Полные товарищества (ПТ). Полное товарищество создается для ведения его 
участниками (полными товарищами) предпринимательской деятельности на совмест-
ной основе в соответствии с заключенным между ними договором. Это добровольное 
объединение участников общего бизнеса на договорных началах. 

Одной из характерных черт полного товарищества является высокая степень и 
мера имущественной ответственности участников за выполнение принятых обяза-
тельств. В случае аварийной финансовой ситуации, когда у партнеров, объединив-
шихся для ведения совместной предпринимательской деятельности, возникают 
долги, участники отвечают по обязательствам не только имуществом, которое они 
внесли и объединили для предпринимательства, но и всем своим личным имуществом 
(и даже имуществом членов семьи, если оно не распределено в правовом отношении). 

Что же касается объединенного имущества, предназначенного для ведения 
предпринимательской деятельности, то оно представляет общую долевую собствен-
ность и принадлежит всем участникам на паевой основе. В этом случае каждый участ-
ник полного товарищества имеет свою долю, свой пай, соответствующие его имуще-
ственному и денежному вкладу в товарищество. Доля отражает ту часть денежной 
стоимости имущества товарищества, которая принадлежит данному участнику. 

Полное товарищество является юридическим лицом, самостоятельной фирмой 
и обладает набором прав, позволяющих ему выступать в качестве субъекта хозяй-
ственной деятельности. 

Так, оно может выступать в суде истцом и ответчиком. Под фирменным наиме-
нованием полное товарищество заносится в реестр собственников, вступает в дого-
ворные отношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, взаимодей-
ствует при необходимости с органами государственной власти, берет на себя и вы-
полняет определенные обязательства. Члены полных товариществ обязаны участво-
вать в управлении делами и деятельностью организации. 

Коммандитные товарищества (КТ). Коммандитное товарищество, подобно 
полному товариществу, представляет собой объединение нескольких граждан и (или) 
юридических лиц на основании договора между ними в целях ведения совместной 
хозяйственной деятельности. Но принципиальное отличие коммандитного товарище-
ства от полного состоит в том, что только часть его членов, именуемых полными то-
варищами (комплементариями), несет полную солидарную ответственность по обя-
зательствам товарищества всем своим имуществом. Другая же часть в виде членов 
вкладчиков (коммандитистов) несет ограниченную ответственность и отвечает по 
обязательствам только своим паевым вкладом в общество. Деятельность коммандит-
ных товариществ определяется в основном условиями учредительного договора. 
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Участник товарищества обязан внести свой вклад в складочный капитал товарище-
ства. 

Как правило, в смешанном товариществе его полные товарищи несут всю пол-
ноту власти и представительства интересов общества, тогда как роль членов вкладчи-
ков ограничена финансовым участием в форме вклада, дающего им право на доходы. 

Производственные кооперативы (ПК) и малые предприятия. Существую-
щие в нашей стране производственные кооперативы по своей сущности и организа-
ционно-правовой  основе фактически близки к обществам с ограниченной ответствен-
ностью. 

 Источниками образования имущества служат также продукция кооператива и 
доходы, получаемые от ее реализации и иных видов деятельности. Высшим органом 
управления кооператива является общее собрание. Исполнительные органы пред-
ставлены правлением, возглавляемым председателем. Управленческие функции об-
щего собрания правления в кооперативах и обществах весьма сходны, близки также 
механизм создания и регистрации кооперативов и обществ, а также содержание уста-
вов, регламентирующих их деятельность. 

Наиболее значимые различия между кооперативами и обществами: 
− каждый член кооператива имеет один голос независимо от размера своего 

имущественного взноса при управлении кооперативом, в ходе работы его высшего 
органа управления (общего собрания); 

− решающие голоса в обществе с ограниченной ответственностью распределя-
ются между его членами пропорционально внесенным паям; 

− доход членов кооперативов не зависит от величины паевых взносов. 
 Индивидуальные заработки членов кооператива определяются их трудовым 

вкладом и размером той части валового дохода, которая направляется на оплату 
труда. В то же время доход членов общества с ограниченной ответственностью напря-
мую связан с их паевыми взносами. 

 Состав учредительных документов различен. 
  С начала проведения экономической реформы значительное распространение полу-
чил такой тип хозяйственных структур, как малое предприятие. Малые предприятия 
способны к высокому динамизму развития, самостоятельны в выборе стратегии раз-
вития и ее реализации, имеют упрощенную организационную структуру, обслужива-
ются относительно небольшим числом работников. 

В нашей стране они должны сыграть существенную роль в решении таких про-
блем, как демонополизация производства, развитие конкуренции, создание новых ра-
бочих мест и обеспечение эффективной занятости населения, рациональное исполь-
зование научно-технического потенциала, создание конкурентоспособной продук-
ции, ликвидация диспропорций на потребительском рынке. 

Термин «малое» не характеризует правовую форму предприятия. Такой право-
вой формы, как «малое предприятие», просто не существует. «Малое» свидетель-
ствует лишь о небольших размерах предприятия по численности работников, объему 
хозяйственного оборота или другим параметрам деятельности, устанавливаемым в 
законодательных актах и постановлениях правительства. 
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Малые предприятия могут создаваться в различных организационно-правовых 
формах: товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных об-
ществ, а также на основе любых форм собственности, включая смешанные. Выбор 
наиболее приемлемой организационно-правовой  формы малого предприятия обычно 
осуществляют его учредители — физические и юридические лица. 

Унитарное предприятие (УП) — это коммерческая организация, не наделен-
ная правом собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество унитарного 
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия. 

Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о предмете и целях 
своей деятельности, о размерах, порядке и источниках формирования уставного 
фонда предприятия. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные 
и муниципальные предприятия. 

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия 
находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и 
принадлежит такому предприятию на правах хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, созда-
ется по решению уполномоченного государственного органа или органа местного са-
моуправления. 

 
Конnрольные вопросы: 

1. Назовите виды предпринимательской деятельности и их особенности. 
2. Какие предприятия относятся к коммерческим?  
3. Какая организация считается юридическим лицом?  
4. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  
Назовите действующие в России объединения предприятий 

 

1.2.3  Хозяйственные общества: ЗАО, ООО, ОАО, ОДО 

Закрытое акционерное общество – это  хозяйственное объединение, при созда-
нии которого уставный фонд разделен на определенное количество акций. Акция – 
это официальный документ (или ценная бумага), который дает его владельцу имуще-
ственные права в отношении общества, которое выпустило акцию.  

Стоит отметить, что владельцы акций не несут ответственности по долгам  ак-
ционерного общества и, если говорить о потерях, рискуют только в пределах стоимо-
сти акций, которые принадлежат им. 

Основные признаки закрытого акционерного общества такие: 
 законодательством государства установлено, что свои акции закрытое акцио-

нерное общество может распределять только среди учредителей или другого, но за-
ранее известного и установленного круга лиц, общее число которых не превышает 
пятидесяти человек;  
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− закрытое акционерное общество не имеет права проводить открытую под-
писку на свои акции; 

− акционеры закрытого акционерного общества имеют право в первую очередь 
приобрести акции, которые продаются другими акционерами этого же общества. 

 Если закрытое акционерное общество решает выпустить акции дополнительно, 
то такие акции могут распространяться только среди уже существующих участников. 
Если член закрытого акционерного общества желает продать свои акции (ценные бу-
маги), то преимущественное право выкупить их имеют прежде всего другие участ-
ники общества, причем сделать это они должны в определенный Уставом срок.  

Если этого не происходит, то само акционерное общество может приобрести их 
по цене, согласованной с их владельцем. Если же общество по каким-то причинам 
отказывается купить акции, то тогда они могут быть предложены любым третьим ли-
цам. Также отчуждение акций у члена закрытого акционерного общества может про-
изойти, если на акции этого человека было наложено взыскание, как на имущество. В 
таких случаях закрытое акционерное общество пользуется теми же принципами и 
правами, что и при продаже акций.  

Наследование акций закрытого акционерного общества возможно, если другое 
не предусмотрено Уставом закрытого акционерного общества. Когда наследование 
без разрешения общества не разрешается, в таком случае наследники акций имеют 
право на определенную компенсацию стоимости ценных бумаг от других участников 
закрытого акционерного общества или же самого общества.  

Для закрытого акционерного общества нет обязанности ежегодно публиковать 
отчет о результатах своей деятельности. Закрытое акционерное общество публикует 
(для общего сведения) документы только в тех случаях, которые определены действу-
ющим законодательством государства. Лица, учреждающие акционерное общество, 
договариваются между собой о конкретных действиях по созданию общества, опре-
деляют также размер уставного фонда, количество и виды ценных бумаг(акций), спо-
собы их размещения. По результатам этих соглашений оформляется официальный 
документ – заключается письменный договор.  

Для акционерного общества учредительным документом является устав. Зако-
нодательство государства требует, чтобы в уставе содержалась информация о размере 
уставного фонда, о количестве, номинальной стоимости и категориях выпускаемых 
им акций. Также в уставе определяются права акционеров, компетенция и состав ор-
ганов управления, круг вопросов принимающихся единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов. 

 В уставе закрытого акционерного общества  должен содержаться полный спи-
сок акционеров. Уставный фонд общества складывается из общей номинальной сто-
имости акций. Когда акционерное общество утверждается, все его акции распределя-
ются между акционерами (то есть все акции должны быть оплачены ими). Общее со-
брание акционеров имеет право увеличить уставный фонд путем выпуска дополни-
тельных акций или увеличения номинальной стоимости уже существующих акций. 
Увеличение уставного фонда признается состоявшимся только после его полной 
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уплаты. Увеличение уставного фонда для покрытия убытков запрещено законом гос-
ударства.  

Уменьшить уставной фонд закрытое акционерное общество может, но только 
после соответствующего уведомления кредиторов общества. При этом кредиторы мо-
гут требовать исполнения кредитных обязательств досрочно или компенсации убыт-
ков. В разрешенных уставом общества случаях, закрытое акционерное общество 
имеет право уменьшить свой уставной фонд, выкупив часть своих ценных бумаг. При 
этом количество акций соответственно уменьшается.  

Структура закрытого акционерного общества. 
В акционерном обществе высшим органом управления является собрание акци-

онеров. Их количество не должно превышать пятьдесят человек, а если больше, то в 
обязательном порядке создается наблюдательный совет. Исполнительная власть в ак-
ционерном обществе может быть единоличной — то есть в лице одного директора 
или же коллегиальной – совет директоров. В любом из этих случаев руководители 
несут ответственность перед наблюдательным советом или собранием акционеров. 
Ревизионная комиссия создается акционерным обществом для внутреннего контроля 
хозяйственной и финансовой деятельности.  

Сущность закрытого акционерного общества  
По большому счету различие между закрытым акционерным обществом и об-

ществом с ограниченной ответственностью (с точки зрения объединяемых в них ка-
питалов) имеет чисто формальный характер. А именно: в обществе с ограниченной 
ответственностью — вкладываемый капитал называется паем, а в закрытом акцио-
нерном обществе — капитал, который вкладывается, называется акциями (или цен-
ными бумагами). Нужно отметить, что между закрытым и открытым акционерными 
обществами есть существенное различие прежде всего в правах объединяемых в них 
капиталов, а вот между закрытым акционерным обществом и обществом с ограничен-
ной ответственностью такого  различия нет.  С точки зрения капитала закрытое акци-
онерное общество  в большей степени общество с ограниченной ответственностью, 
чем открытое акционерное общество.  

Отличительные признаки закрытого акционерного общества  
 В закрытом акционерном обществе продажа акций может осуществляться 

только лишь между участниками самого акционерного общества. Согласно россий-
скому законодательству, состав закрытого акционерного общества не должен превос-
ходить пятьдесят человек. Это конечно означает, что и уставной капитал этого закры-
того акционерного общества значительно меньше, чем, например, капитал акционер-
ного общества открытого типа. В закрытом акционерном обществе его участники 
имеют преимущественное право при покупке акций других участников этого обще-
ства. Только в том случае, если участники не воспользуются своим правом приобре-
тения акций, то акции непубличного акционерного могут быть проданы другим ли-
цам. Для принятия этого важного решения должен быть проведен  кворум (то есть 
необходимое для законности решения число членов  собрания), и это специально ука-
зывается в уставе закрытого акционерного общества. Когда проводится регистрация 
непубличного закрытого акционерного общества, все его имущество обязательно 
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оценивается с привлечением независимого эксперта – оценщика. После своей офици-
альной регистрации закрытое акционерное общество обязуется незамедлительно про-
вести эмиссию  своих акций, а также их размещение. Факт выпуска акций обязательно 
фиксируется в соответствующем регистрирующем органе. Во время регистрации 
необходимо тщательно соблюдать все требования законодательства, предъявляемые 
к закрытым акционерным обществам (сюда включается необходимое количество 
участников, оценка уставного капитала и так далее). Когда происходит  регистрация 
закрытого акционерного общества, учредители оплачивают назначенную часть устав-
ного капитала, это может быть произведено двумя способами: путем внесения денеж-
ного вклада или же доли в виде имущества.   

Увеличение капитала акционерного общества может осуществляться различ-
ными способами. Например, может быть произведено путем внесения участниками 
дополнительных взносов, увеличения стоимости имущества закрытого акционерного 
общества или при помощи привлечения средств других лиц (это должно отобразиться 
в уставе закрытого акционерного общества).  

 Вся деятельность непубличного акционерного общества (начиная с момента 
регистрации и вплоть до его ликвидации) нуждается в правильном юридическом 
оформлении. 

 Недостатки и преимущества закрытого акционерного общества  
В закрытом акционерном обществе есть свои достоинства и недостатки. К пре-

имуществам можно отнести: между участниками закрытого акционерного общества 
продажа акций не требует регистрации в каком-то государственном органе, а обычно 
производится в простой письменной форме при помощи договора купли-продажи. 
Соответствующая отметка делается только в реестре акционеров, который ведет само 
акционерное общество или же посторонняя организация. В уставе непубличного ак-
ционерного общества не упоминаются ни акционеры общества, ни его учредители. 
Акционерное общество закрытого типа обладает обезличенным уставом. Это озна-
чает, что в едином государственном реестре не будет содержаться каких-либо сведе-
ний об участниках акционерного общества. Закрытое акционерное общество отлично 
подойдет предприниметелям, которые ценят высокую конфиденциальность  и не же-
лают разглашать какие бы то ни было сведения о себе и собственном бизнесе. также 
непубличное акционерное общество – это очень выгодная организационно-правовая 
форма прежде всего для тех, кто стремится создать или повысить авторитет собствен-
ной компании, а также привлечь дополнительные инвестиции в свой  бизнес. К тому 
же быть учредителем  – это всегда престижно.  наличие  отличной управленческой 
структуры.  Управляет таким типом акционерного общества не один человек, а кол-
легиальный орган – общее собрание акционеров, которое призвано решать все ответ-
ственные вопросы. Поэтому учредители закрытого акционерного общества объеди-
нены солидарной ответственностью. Недостатки непубличного акционерного обще-
ства ограниченное количество участников – не более пятидесяти человек, а если 
больше, то акционерное общество подлежит или ликвидации, или реорганизации.  
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Достаточно долгий процесс регистрации закрытого акционерного общества, так 
как сопряжен с регистрацией выпуска акций и созданием отчета об эмиссии. О опре-
деленные трудности могут возникнуть у участника общества, если он по каким-то 
причинам решил выйти из закрытого акционерного общества, так как забрать свою 
долю имущества в уставном капитале можно лишь продав акции, которые являются 
своего рода эквивалентом оценки капитала обществ. 
      Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Главный признак, опре-
деливший название и составляющий одно из важнейших преимуществ общества с 
ограниченной ответственностью, состоит в том, что его участники несут ответствен-
ность по обязательствам, принятым на себя таким обществом, только в пределах 
своих вкладов капитал общества. Именно в этом смысле ответственность общества 
ограничена. В то же время само общество как юридическое лицо отвечает перед кре-
диторами по обязательствам всем своим имуществом.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) об-
ществом с ограниченной ответственностью считается учрежденная одним или не-
сколькими лицами коммерческая организация с уставным капиталом, разделенным 
на доли, размеры которых определены учредительными документами. В качестве 
учредительных документов такого общества выступают устав и учредительный дого-
вор или только учредительный договор, если общество учреждается одним лицом. 

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой добровольное 
объединение граждан, юридических лиц или тех и других вместе с целью осуществ-
ления совместной хозяйственной деятельности путем первоначального образования 
уставного фонда только за счет вкладов учредителей, которые и образуют общество. 
Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью не должен быть 
меньше законодательно установленной суммы. 

Тот факт, что участники общества с ограниченной ответственностью (как и ак-
ционерных обществ) не отвечают по обязательствам компаний, безусловно, является 
большим достоинством. Действительно, в самом худшем случае член подобного об-
щества может потерять только свой пай в капитале общества. Это означает, что пред-
принимательский риск для делового человека заранее ограничен определенной сум-
мой. Ограниченная ответственность предпринимателя — очень привлекательный 
фактор, ибо ни одно малое или среднее предприятие не застраховано от разорения в 
условиях той нестабильной экономической ситуации, в которой оказалась российская 
экономика в процессе перехода к рыночным отношениям. 

Общество с ограниченной ответственностью является юридическим лицом, 
действует в соответствии с принятыми его участниками уставом и учредительным 
договором, имеет собственное наименование с обязательным указанием в нем орга-
низационно-правовой формы. Если в составе учредителей — участников товарище-
ства есть юридические лица, они сохраняют свою самостоятельность и права юриди-
ческих лиц. 

Одним из преимуществ обществ с ограниченной ответственностью является от-
носительно невысокий минимально допустимый размер уставного капитала. Это дает 
возможность начать собственное дело даже при малом стартовом капитале. Однако с 
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точки зрения защиты интересов кредиторов и с учетом высокого уровня цен на то-
варно-материальные  ценности подобное преимущество может обернуться недостат-
ком. В таких условиях при маленьком уставном капитале долги общества придется 
компенсировать исходя из наличного капитала фирмы путем пропорционального 
уменьшения выплат кредиторам. 

Общества с ограниченной ответственностью создаются как объединения парт-
неров по делу, т.е. лиц и организаций, между которыми существует постоянный де-
ловой контакт и имеется взаимная заинтересованность в общем успехе. В этой связи 
общества с ограниченной ответственностью весьма подходят для организации семей-
ных предприятий и фирм, объединяющих постоянно сотрудничающих предпринима-
телей. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это разновидность 
хозяйственных обществ. Особенностью ОДО является то, что при недостаточности 
имущества общества для удовлетворения требований кредиторов участники ОДО мо-
гут быть привлечены к имущественной ответственности по долгам общества своим 
личным имуществом, причем в солидарном порядке.  

Однако размер этой ответственности ограничен: он касается не всего имуще-
ства участников, как полном товариществе, а только его части — одинакового для 
всех кратного размера к сумме внесенных вкладов (например, трехкратного, пяти-
кратного и т.п.). 

Важной особенностью ОДО является и то, что в случае банкротства одного из 
участников его дополнительная ответственность пропорционально (или в ином по-
рядке, установленном учредительными документами) распределяется между осталь-
ными участниками, как бы «прирастая» к их долям. 

Общество с дополнительной ответственностью занимает промежуточное поло-
жение между товариществами с их неограниченной ответственностью участников и 
обществами, вообще исключающими такую ответственность. 

Открытые акционерные общества (ОАО). Акционерным называется хозяй-
ственное общество, уставной капитал которого делится на определенное число акций. 

Участники открытого акционерного общества могут продавать или передавать 
свои акции без согласия других акционеров этого общества. В закрытом акционерном 
обществе акции распределяются только среди учредителей или иного заранее опре-
деленного круга лиц. 

Главная особенность открытого акционерного общества состоит том, что его 
имущественный и денежный капитал формируется путем открытой и свободной про-
дажи своих акций. Однако при учреждении АО все его акции должны быть распреде-
лены среди учредителей. 

Акции продаются либо на первичном рынке по нарицательной стоимости после 
их выпуска, либо на вторичном рынке посредством перепродажи по рыночным це-
нам. Акционерные общества открытого типа представляют одну из наиболее распро-
страненных и цивилизованных современных форм организации коллективного биз-
неса. Эта форма дает реальную возможность приобщиться к собственности предпри-
ятий миллионам рядовых граждан. 
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Акция удостоверяет тот факт, что ее владелец, акционер, внес определенный 
вклад в капитал акционерной компании. Она может быть предметом купли-продажи, 
дарения, залога. Кроме того, акция может приносить доход в виде доли прибыли, по-
лучаемой акционерным обществом, и дает право на участие в управлении.  

В форме акционерных обществ могут существовать и крупные, и средние, и ма-
лые предприятия. Создание АО обычно предполагает привлечение значительного 
числа участников. Открытое акционерное общество можно создать посредством пре-
образования общества с ограниченной ответственностью. 

АО как закрытого, так и открытого типа отвечают по обязательствам общества, 
несут возможные убытки, рискуют в ограниченных пределах, не превышающих сто-
имости принадлежащего им пакета акций. В то же время само общество не отвечает 
по имущественным обязательствам отдельных акционеров, принятых ими частным 
образом. 

Именно акционерное общество является единственным полновластным соб-
ственником принадлежащего ему имущественного комплекса, т.е. материально-ве-
щественных, информационных и интеллектуальных ценностей. Акционеры являются 
собственниками только ценных бумаг, которые дают им право получения определен-
ной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами. В случае пре-
кращения деятельности общества они вправе рассчитывать также на ликвидацион-
ную квоту — часть стоимости продаваемого имущества. Прямого вещного права на 
собственную часть имущества акционерного предприятия акционер не имеет. 

Таким образом, объекты права собственности акционеров и акционерного об-
щества не совпадают. Для акционеров в качестве таких объектов выступает стоимость 
капитала акционерного общества в виде денежной стоимости своей доли, тогда как 
все общество обладает правом собственности на физическую, вещную сущность всех 
ценностей, принадлежащих ему. Акционер вправе распоряжаться сам своей акцией 
как ценной бумагой. Имуществом же распоряжается только общество в лице своих 
представительских органов управления. 

Конечно, акционер способен влиять на использование имущественного ком-
плекса и его деятельность в целом, участвуя в управлении. Такое право реализуется 
прежде всего благодаря тому, что обыкновенная акция (в отличие от привилегирован-
ной дающей право на твердый процент дивидендов) предоставляет возможность го-
лосовать на собраниях акционеров, избирать правление. При этом реализуется прин-
цип «одна акция — один голос». Оказать существенное влияние на ход событий воз-
можно, только имея солидный пакет акций, лучше всего — контрольный. 
 

Контрольные  вопросы: 

1. Чем отличаются коммерческие организации от некоммерческих? 
2. Назовите организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
3. От чего зависит выбор той или иной организационно-правовой формы пред-

приятия? 
4. Назовите основные виды объединений предприятий. 
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5. По каким признакам классифицируют предприятия? 
 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия 

Тема 2.1 Основные фонды предприятий  

2.1.1 Понятие основных фондов их,  состав и структура  

Основной капитал — это денежная оценка основных фондов организации. 
Основные фонды — это совокупность средств труда, функционирующих в 

неизменной натуральной форме в течение длительного времени (обычно больше 
года) и переносящих свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. 

 Не относятся к основным средствам учитываются в составе оборотных средств 
предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стои-
мости, а также предметы стоимостью не более стократного размера минимальной ме-
сячной оплаты труда за единицу независимо от срока их полезного использования; 
при этом стоимость указанных предметов принимается в расчет на дату их приобре-
тения. 

Для учета и анализа основных фондов принята их единая группировка. 
1. Земельные участки и объекты природопользования. 
2. Здания. 
3. Сооружения. 
4. Передаточные устройства. 
5. Машины и оборудование, в том числе: 
5.1. Силовые машины и оборудование. 
5.2. Рабочие машины и оборудование. 
5.3. Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное обо-

рудование. 
5.4. Вычислительная техника. 
5.5. Прочие машины и оборудование. 
6. Транспортные средства. 
7. Производственный и хозяйственный инвентарь. 
8. Рабочий скот. 
9. Продуктивный скот. 
10. Многолетние насаждения. 
11. Другие виды основных средств. 
По своему назначению основные фонды подразделяются на производственные, 

т.е. предназначенные для использования в производственном процессе, и непроизвод-
ственные, используемые для удовлетворения культурно- бытовых и иных нужд ра-
ботников (основные средства жилищно- коммунального хозяйства, находящегося на 
балансе предприятия, медицинские пункты и т.п.). 

По степени участия в производственном процессе основные фонды делятся на 
активные и пассивные. Активная часть (машины, оборудование) непосредственно 
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влияет на производство, количество и качество продукции (услуг). Пассивные эле-
менты (здания, сооружения, транспорт) создают необходимые условия для производ-
ственного процесса. 

Структура основных производственных фондов (ОПФ) — это соотношение от-
дельных видов ОПФ в общей их стоимости. Прогрессивность структуры ОПФ харак-
теризуется ростом удельного веса активной части ОПФ. 

Прогрессивность ОПФ характеризуется также долей автоматических линий, ав-
томатических систем и др. в составе всех машин и оборудования, относящихся к ак-
тивной части ОПФ. 

В составе основных средств учитываются также:  
1) капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оро-

сительные и другие мелиоративные работы);  
2) капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  
земельные участки, объекты природопользования. 
 По своему прямому назначению объекты  основных средств  предприятий де-

лятся на производственные и непроизводственные. 
 Производственные объекты  основных средств напрямую участвуют в произ-

водстве продукции, выполнении работ или  оказании услуг, а непроизводственные 
объекты  основных средств  используются  для культурно – бытового назначения и 
не используются непосредственно в производственных процессах по выпуску про-
дукции. 

Следует отметить, что по использованию в процессе производства продукции  
объекты основных средств  подразделяются на: 

1) находящиеся в процессе эксплуатации; 
2) находящиеся в резерве;  
3) находящиеся на консервации;  
4) находящиеся на реконструкции или достройке. 
По правовым основаниям  объекты основных средств  подразделяются на:  
1) объекты основных средств, являющиеся собственностью  предприятия, об-

ладающим на это  правом; 
2) объекты основных средств переданы предприятию в оперативное управление 

или хозяйственное ведение;  
3) арендованные предприятием объекты основных средств. 
В зависимости от степени участия в процессе производства продукции  произ-

водственные объекты основных средств, в тоже время, подразделяются  на активные 
и пассивные.  

Активную часть основных средств составляют объекты, которые непосред-
ственно участвуют в процессе производства продукции и оказывают прямое влияние 
на объем и качество выпускаемой продукции. Это, прежде всего  –  машины и обору-
дование, транспортные средства инструменты и т. д.  

Кроме того, активная часть объектов основных средств регулярно обновляется 
в соответствии с изменениями  научно – технического прогресса.  



27 
 

Все остальные объекты основных средств  –  пассивны, потому что  они не воз-
действуют на предмет труда, а только создают условия для процесса производства. 

 От активной части объектов основных средств зависит объем выпуска продук-
ции, ее качество и ассортимент, а также  производственная мощность  технический 
уровень производства и многие другие показатели.  

Высокая доля активной части в общей стоимости объектов основных средств  
является  положительным показателем их структуры.  

 Производственная структура основных средств зависит от следующих факто-
ров:  

1) от степени  технической оснащенности предприятия;  
2) уровня концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и 

диверсификации производства;  
3) форм воспроизводства основных средств;  
4) технологической структуры капитальных вложений;  
5) отраслевых особенностей и других факторов. 
Как поступление, так и выбытие основных средств может происходить в тече-

ние всего отчетного периода. 
Основные средства могут поступать различными путями, а именно: 
1) путем приобретения по договору купли – продажи; 
2) от учредителей в счет вклада в уставный капитал; 
3) в результате строительства (подрядным и хозяйственным способом); 
4) путем безвозмездной передачи; 
5) получение в аренду или лизинг; 
6) по договору мены. 
Выбытие основных средств чаще всего  происходит в результате: 
1) продажи (реализации) объекта другому юридическому или физическому 

лицу; 
2) списания объекта в результате ветхости  или износа; 
3) передачи объектов основных средств,  в виде вклада в уставной капитал дру-

гих предприятий; 
4) ликвидации объекта после аварии, стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных ситуациях; 
5) передачи объекта по договорам мены, дарения; 
6) списания объектов основных средств, ранее сданных в аренду или в лизинг с 

правом дальнейшего выкупа. 
Что касается выбывших объектов основных средств, то через пять лет после 

выбытия их инвентарные номера можно присваивать другим, вновь поступившим ос-
новным средствам. 

Объекты основных средств, переданные в аренду,  могут учитываться у аренда-
тора под теми инвентарными номерами, которые были присвоены им арендодателем. 

С 01 января 2017 года вступил в силу «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссий-
ский классификатор основных фондов», который предназначен для обеспечения ин-
формационной поддержки в решении следующих задач: 
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– переход на классификацию основных фондов, принятую в международной 
практике на основе СНС 2008; 

− проведение работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов; 
− реализация комплекса учетных функций по основным фондам; 
− осуществление международных сопоставлений по составу основных фондов; 
− расчет экономических показателей, включая фондоемкость, фондовооружен-

ность, фондоотдачу и другие; 
− расчет рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов ос-

новных фондов. 
 
Контрольные  вопросы: 

1. Как связаны понятия «капитал» и «имущество предприятия»? 
2. Что понимается под уставным капиталом? 
3. Каковы источники формирования капитала предприятия? 
4. Что означает экстенсивный и интенсивный путь развития предприятия? 
5. Какие показатели характеризуют результаты хозяйственной деятельно-

сти? 
6. Какие показатели характеризуют эффективность использования капитала, 

вложенного в производственную деятельность предприятия? 
 
 

2.1.2 Показатели эффективности использования основного капитала 

Для оценки эффективности использования основного капитала рассчитывается 
система показателей, включающая общие и частные показатели. 

Общие показатели характеризуют уровень использования всей совокупности 
основных производственных фондов в целом, а частные показатели – отдельных эле-
ментов. 

К обобщающим показателям эффективности использования основных фон-
дов относятся: 

1. Фондоотдача (Фо), которая показывает, сколько продукции (в стоимостном 
выражении) выпущено на 1 руб. стоимости основных производственных фондов, по-
казанная в формуле 1. 

 
Фо = РП / ОФср,                                                                                               (1) 

где РП — объем реализованной (или товарной) продукции за период, руб.; 
ОФср — средняя стоимость основных производственных фондов за этот же пе-

риод, руб.; 
2. Фондоемкость (Фе), которая показывает среднегодовую стоимость основных 

фондов, приходящуюся на 1 руб. товарной (или реализованной) продукции, показана 
в формуле 2. 

 
Фе = ОФср / РП, или Фе = 1/ Фо;                                                                   (2) 
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3. Рентабельность основных фондов (Роф) показывает, сколько прибыли полу-

чено с 1 руб., вложенного в основные фонды предприятия показана в формуле 3. 
 
Роф= П / ОФср,                                                                                                  (3) 
где П — прибыль предприятия за определенный период, руб. Поскольку разные 

виды основных фондов играют различную роль в производственном процессе, от-
дельно рассчитывают эти показатели и для активной части основных фондов. 

Общая фондоотдача и фондоотдача активной части основных фондов взаимо-
связаны: 

                                                                                                    (4) 

где Фо — общая фондоотдача, руб./руб.; 
ФоА  — фондоотдача активной части основных фондов, руб./ руб.; 
ОФА.ср — средняя стоимость активной части основных фондов за период, руб.; 
ОФср— средняя стоимость всех основных фондов за период, руб. 
Из приведенной формулы видно, что повышение общей фондоотдачи обеспе-

чивается ростом фондоотдачи активной части основных фондов и увеличением доли 
активной части в общей стоимости основных фондов, так как именно активная часть 
основных фондов непосредственно участвует в производстве продукции, выполне-
нии работ. 

В таблице 2  рассчитаны обобщающие показатели эффективности исполь-
зования основных фондов предприятия. 
 

Таблица 2 - Показатели эффективности использования основных фондов пред-
приятия 

Показатель Базис-
ный год 

Отчет-
ный год 

Динамика %, 
или отклонение 

+, - 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 
   
187 800 235 700 125,5 

Прибыль, тыс. руб. 28 200 36 500 129,5 
Средняя годовая стоимость основных фон-
дов, тыс. руб., 
в том числе активная часть основных фон-
дов, тыс. руб. 

   
83 200 100 700 121,0 

   
49 920 61 930 124,1 

Доля активной части в общей стоимости ос-
новных фондов, % 

  
+ 1,5 60,0 61,5 

2,257 2,341 + 0,084 
Фондоотдача активной части основных 
фондов, руб. / руб. 

   
3,76 3,81 + 0,05 
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Показатель Базис-
ный год 

Отчет-
ный год 

Динамика %, 
или отклонение 

+, - 

Фондоемкость общая, руб. / руб. 
   

0,443 0,427 –0,016 

Рентабельность основных фондов, % 
   

33,9 36,2 + 2,30 
  

 
Из приведенных данных видно, что в отчетном году по сравнению с базисным 

годом темпы роста результатов деятельности предприятия — объема реализованной 
продукции, прибыли превышали темп роста среднегодовой стоимости основных фон-
дов. В результате имеет место повышение общей фондоотдачи, снижение фондоем-
кости, повышение рентабельности основных фондов, что оценивается положительно 
и свидетельствует о повышении эффективности использования основных фондов. 

В рассматриваемом предприятии повысилась доля активной части основ-
ных фондов на 1,5%, при этом возросла фондоотдача активной части основных фон-
дов. Оба эти фактора положительно повлияли на увеличение общей фондоотдачи. 

Для характеристики оснащенности предприятия основными фондами исполь-
зуют следующие обобщающие показатели: 

− фондовооруженность — отношение среднегодовой стоимости основных 
фондов к среднесписочной численности работников; 

− техническая вооруженность — отношение среднегодовой стоимости актив-
ной части основных фондов к среднесписочной численности работников. 

Эти показатели оказывают сильное влияние на производительность труда ра-
ботников. 

Наряду с обобщающими показателями большое значение имеет применение в 
аналитической работе частных показателей эффективности использования основных 
фондов. Частные показатели характеризуют степень использования отдельных эле-
ментов основных фондов: оборудования, производственных площадей. 

Для оценки степени использования оборудования его подразделяют на налич-
ное, установленное, работающее по плану и фактически. Отношение количества еди-
ниц оборудования каждой группы к его общему количеству позволяет оценить сте-
пень использования оборудования в процессе производства. Для этого рассчитывают 
следующие коэффициенты: 

− коэффициент вовлечения оборудования в процесс производства (К1): 
 

К1 = Nуст / Nобщ,                                                                                           (5) 
где Nобщ — общее количество единиц оборудования; 
Nуст — количество единиц установленного оборудования; 
 
− коэффициент оборудования, работающего по плану (К2): 
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К2 = Nплан / Nобщ ,                                                                                       (6) 
где Nплан — количество единиц оборудования, работающего по плану; 
 
− коэффициент оборудования, работающего фактически (К3): 

 
К3 = Nфакт / Nобщ,                                                                                                 (7)   
где Nфакт — количество единиц фактически работающего оборудования. 
 
Чем меньше отклонение между рассчитанными показателями, тем выше сте-

пень вовлечения оборудования в процесс производства. 
Пример 1. Расчет коэффициентов использования оборудования. 
Общее количество оборудования на предприятии 3650 ед., из них установлено 

3310 ед., из которых должно работать по плану 3250, а фактически работает 3200 ед. 
Коэффициент вовлечения оборудования (К1) составляет 0,907 (3310 / 3650), т. 

е. 90,7% общего количества оборудования установлено. 
Коэффициент оборудования, работающего по плану (К2), составляет 0,89 (3250 

/ 3650), т. е. 89,0% общего количества оборудования должно работать по плану. 
Коэффициент фактически работающего оборудования (К3) составляет 0,877 (32 

006/3650), т. е. 87,7% общего количества оборудования фактически работает. 
Подобные расчеты проводят по всем видам оборудования. Для характеристики 

использования оборудования применяют следующую систему коэффициентов: 
1. Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования (Кэкст): 
Кэкст = ФВфакт / ФВмакс,                                                                            (8) 
 где ФВфакт — фактический фонд рабочего времени оборудования за отчетный 

период, ч; 
ФВмакс — максимально возможный фонд рабочего времени оборудования за 

отчетный период, ч. 
Этот коэффициент показывает степень фактического использования макси-

мально возможного фонда рабочего времени оборудования за отчетный период; 
2. Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования (Кинт): 
 
Кинт = Мфакт / Мп,                                                                                        (9) 
где Мфакт — фактически достигнутая производительность оборудования (фак-

тический выпуск продукции в натуральных единицах измерения) в единицу времени; 
Мп — паспортная производительность оборудования в единицу времени. 
Коэффициент показывает степень фактического использования паспортной 

производительности оборудования; 
3. Коэффициент интегральной (общей) нагрузки оборудования (Кинтегр): 
 
Кинтегр = Кэкст × Кинт.                                                                              (10) 
 
Коэффициент интегральной нагрузки оборудования показывает степень факти-

ческого использования производственной мощности предприятия. 
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Пример 2. Расчет коэффициентов использования оборудования за смену. 
Продолжительность смены — 8 ч. Проведение ремонтно-профилактических ра-

бот — 0, 5 ч. Фактическое время работы станка — 6 ч. Фактическая производитель-
ность станка — 14 ед. продукции за час. Нормативная производительность станка — 
18 ед. продукции за час. 

Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования: 
Кэкст = 6/(8 – 0,5) = 0,80, 
т. е. фактически фонд рабочего времени станка за смену используется на 

80%. 
Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования: 
Кинт = 14/ 18 = 0,78, 
т. е. фактически нормативная производительность станка используется на 

78%. 
Коэффициент интегральной нагрузки оборудования: 
Кинтегр = 0,80 × 0,78 = 0,62, 
т. е. фактический объем производства продукции за смену составляет 62% 

от максимально возможного на данном станке. 
Коэффициент интегральной нагрузки оборудования можно рассчитать через со-

поставление фактического и максимально возможного объема производства продук-
ции за смену. Фактический объем производства за смену 84 ед. продукции (14 × 6). 
Максимально возможный объем производства за смену 135 ед. продукции (18 × 7,5). 
Коэффициент интегральной нагрузки оборудования 0,62 (84/135). 

Для характеристики времени работы оборудования в прерывных процессах 
производства используют коэффициент сменности (Ксм): 

 
Ксм = (N1 + N2 + N3) / Nуст,                                                                             (11)   
 
где N1,N2,N3 — число единиц оборудования, работающего в 1, 2 и 3-ю смены 

соответственно; 
Nуст — количество единиц установленного оборудования.  
Пример 3. Расчет коэффициента сменности работы оборудования. 
Предприятие работает в две смены. Общее количество установленных станков 

— 260. Количество станков, работающих в первую смену, 220. Количество станков, 
работающих во вторую смену, 160. 

Коэффициент сменности  Ксм = (220 + 160)/260 = 1,46, 
т. е. в среднем установленные станки работают 1,46 смены. 
Приведенные технико-экономические показатели позволяют оценить степень 

использования отдельных видов оборудования, поэтому необходимо применять 
обобщающие показатели степени использования основных фондов в целом, одним из 
которых является коэффициент использования производственной мощности (Кпм): 

Кпм = ОПфакт/ ПМср,                                                                                       (12)   
где ОПфакт — фактический объем производства продукции за год в натураль-

ных единицах измерения; 
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ПМср — среднегодовая производственная мощность в натуральных единицах 
измерения. 

Наряду с оценкой использования производственной мощности на предприятиях 
проводят оценку использования производственных площадей. 

Площадь предприятия подразделяется на следующие виды: 
− общая, или располагаемая, — площадь, которую имеет предприятие; 
− производственная площадь — площадь, на которой непосредственно проис-

ходит производственный процесс; 
− площадь, непосредственно занятая оборудованием, — часть производствен-

ной площади, непосредственно занятая оборудованием. 
Основными путями повышения эффективности использования основных фон-

дов являются: 
− повышение производительности оборудования; 
− сокращение сроков освоения вновь вводимых мощностей; 
− повышение коэффициента сменности работы оборудования; 
− повышение степени использования площадей; 
− повышение коэффициентов использования производственных мощностей; 
− повышение производительности труда работников; 
− совершенствование организации и технологии производства и др. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели используются для оценки эффективности использования 
оборотных средств? 

2. Какие факторы определяют потребность предприятия в оборотных сред-
ствах? 

3. Что понимается под нормированием оборотных средств? 
4. Чем различаются понятия «норма» и «норматив» оборотных средств? 
5. Чем различаются между собой коэффициент оборачиваемости и коэффи-

циент закрепления? 
6. Перечислите показатели оборотного капитала. 
 
 

Тема 2.2 Методы оценки ОФ и виды их износа  

2.2.1 Оценка и износ основных фондов. Виды оценок 

Основные фонды учитываются, анализируются и планируются в натуральном 
и стоимостном выражении. 

Применение натуральных показателей позволяет дать количественную и техни-
ческую характеристику основных фондов, рассчитывать их производственную мощ-
ность, разрабатывать балансы оборудования и т. д. 
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Стоимостная оценка основных фондов необходима для их учета, анализа и пла-
нирования, а также для определения объема и структуры капитальных вложений. По-
ложение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 определяет ме-
тоды оценки стоимости основных фондов. В общем виде оценка основных средств 
показана на рисунке 1. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

Первоначальная стоимость основных средств — стоимость, которая включает 
фактические затраты по их возведению (сооружению, изготовлению) или приобрете-
нию, расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для 
доведения данного объекта до готовности к эксплуатации без налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основ-
ных средств являются: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, при-
годное для использования; 

− суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

− суммы, уплачиваемые организациям за информационные консультационные 
услуги, связанные с приобретением основных средств; 

− таможенные пошлины и таможенные сборы; 
− невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств; 
− вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств; 
− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 
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Рис. 1— Оценка основных средств 
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изго-

товление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или из-
готовлением основных средств. 

Стоимость основных фондов, по которой они приняты к учету, не подлежит из-
менению, кроме случаев, установленных ПБУ 6/01 и иными положениями (стандар-
тами) по бухгалтерскому учету. Однако изменение первоначальной стоимости основ-
ных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости объекта (увеличение или уменьшение) 
относится на добавочный капитал предприятия. 

Восстановительная стоимость характеризует стоимость воспроизводства ос-
новных фондов в современных условиях, т. е. с учетом достигнутого уровня 
развития производства, достижений научно-технического прогресса и роста произво-
дительности труда, а также с учетом изменения цен. 

Своевременная и объективная переоценка основных фондов имеет большое 
значение, прежде всего, для их воспроизводства. 
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 В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии позволяет: 
− объективно оценить действительную стоимость основных фондов; 
− правильно определить затраты на производство и реализацию продукции; 
− более точно определить величину амортизационных отчислений, достаточ-

ную для воспроизводства основных фондов; 
− устанавливать объективные продажные цены на реализуемые основные 

фонды. 
Переоценка объекта основных фондов производится не чаще одного раза в год 

(на конец отчетного периода) путем пересчета его первоначальной стоимости или те-
кущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и 
суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной 
или восстановительной стоимостью и суммой начисленной амортизации, т. е. это та 
часть стоимости основных фондов, которая еще не перенесена на производимую про-
дукцию.  

Величина остаточной стоимости уменьшается по мере увеличения срока полез-
ного  использования объекта основных фондов.  

Оценка основных фондов по их остаточной стоимости необходима для того, 
чтобы знать их реальное состояние, в частности, определять показатели годности и 
износа. По остаточной стоимости основные фонды (средства) отражаются в бухгал-
терском балансе организации. 

Существует также понятие ликвидационной стоимости основных фондов. Лик-
видационная стоимость — это величина ожидаемой выручки от реализации какого-
либо объекта основных фондов по истечении срока его эксплуатации. Устаревшие 
физически и морально объекты могут быть проданы предприятиям и при этом прине-
сти некоторый доход. Ликвидационная стоимость основных фондов может выражать 
остаточную стоимость за вычетом расходов, связанных с их ликвидацией (продажей), 
или рыночную стоимость основных фондов при ликвидации предприятия. 

Наличие основных фондов рассчитывается как на определенную дату, так и за 
определенный период. 

 В течение года может происходить как поступление, так и выбытие основных 
фондов. 
Выбытие объектов основных фондов может происходить в результате: 
− продажи (реализации) объекта другому юридическому или физическому 

лицу; 
− списания в результате морального и (или) физического износа; 
− передачи объектов основных фондов в виде вклада в уставной капитал дру-

гих предприятий; 
− ликвидации после аварии, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-

ациях; 
− передачи по договорам мены, дарения; 
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− списания объектов основных фондов, ранее сданных в аренду и (или) в ли-
зинг с правом дальнейшего выкупа, в момент перехода права собственности на них к 
арендатору и (или) лизингополучателю; 

− других причин. 
В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются. Экономическое 

содержание износа — это потеря стоимости основных фондов. 
 
Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируются основные фонды предприятия? 
2. Каковы источники формирования основных фондов предприятия? 
3. Какие существуют варианты стоимостной оценки основных фондов? 
4. Для чего необходима переоценка основных фондов? 
5. В чем отличие износа и амортизации основных фондов? 

 
 

 

 

2.2.2 Понятие «износ ОФ». Виды износа ОФ. Методы расчета износа основных 
фондов 

Износ — это физическое ухудшение основных средств. 
Амортизация — это экономическое выражение физического износа. В процессе 

эксплуатации основные фонды изнашиваются. Экономическое содержание износа — 
это потеря стоимости основных фондов.  

Различают следующие виды износа:  
− физический износ — это снижение физических, механических и других 

свойств основных фондов под воздействием сил природы, труда и т. д.;  
− моральный износ первого рода — это потеря стоимости в результате появле-

ния аналогичных, но более дешевых средств труда;  
− моральный износ второго рода — это потеря стоимости, вызванная появле-

нием аналогичных, но более производительных средств труда. 
Физический износ основных фондов может возникать как процессе их эксплу-

атации, так и в процессе их бездействия. Чем больше физический износ, тем короче 
остающийся срок службы объекта, тем меньше его потребительная стоимость. Замед-
ление физического износа можно достичь при помощи планово-предупредительных 
ремонтов.  

Величина физического износа связана с уменьшением стоимости объекта ос-
новных фондов, и может быть определена по времени его эксплуатации, по техниче-
скому состоянию объекта, по объему выполненных работ, на основе экспертной 
оценки.  

Полный износ — это полное обесценивание основных фондов, когда дальней-
шая их эксплуатация в любых условиях убыточна или невозможна.  
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Основные фонды в качестве средств труда многократно обслуживают произ-
водственные процессы и по частям переносят свою стоимость на готовый продукт 
(через амортизационные отчисления). Амортизационные отчисления — денежное вы-
ражение размера износа основных фондов за определенный период. 

Начисление амортизации может производиться одним из следующих способов:  
− линейным,  
− способом уменьшаемого остатка,  
− способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания, 
− способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
Понятие «износ» первично по отношению к понятию «амортизация». Износ от-

ражает потерю потребительских свойств объекта и соответственно его стоимости. 
Термин «амортизация» происходит от лат. аmortisatio, что означает «погашение».  

Применительно к основным фондам амортизация — это определенные дей-
ствия, связанные с учетом изнашиваемого имущества, способ начисления амортиза-
ции фиксируется в учетной политике организации. 

На каждом предприятии процесс физического и морального износа основных 
фондов должен быть управляемым. Основная цель управления — недопущение чрез-
мерного физического и морального износа основных фондов, особенно их активной 
части, так как это может привести к негативным экономическим последствиям для 
предприятия. 
Управление данным процессом происходит через проведение определенной поли-
тики воспроизводства основных фондов.  

Поэтому периодически возникает необходимость замены, обновления основных 
фондов, особенно их активной части. При этом в современной экономике главным 
фактором, определяющим необходимость замены, является моральный износ. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое моральный износ? 
2. Что такое физический износ? 
3. Назовите методы расчета износа 
4. Что такое амортизационные отчисления? 

 

Тема 2.3 Амортизация ОФ  

2.3.1 Амортизация основных фондов 

Амортизационные отчисления – это денежное выражение размера износа ос-
новных средств за определенный период. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных 
средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в 
размере 1/12 годовой суммы. 
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Сумма амортизации зависит от срока полезного использования объекта. При 
этом чем больше срок полезного использования объекта, тем меньше амортизацион-
ная сумма, которую компания начисляет ежемесячно.  

В бухгалтерском учёте компании, согласно принятой учетной политике, отра-
жение начисленной амортизации осуществляется на счёт 20 «Основное производ-
ство».  

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения его стоимости либо списания с бухгал-
терского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания его с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизации объекта основных средств распоряжением руководи-
теля не начисляется в следующих случаях: 

– при консервации более трех месяцев; 
– при модернизации или реконструкции более года. 
Амортизация не начисляется по тем основным средствам, потребительские 

свойства которых с течением времени не меняются: 
– земельные участки; 
– объекты природопользования (водные объекты, недра, другие природные 

ресурсы); 
– объекты, отнесенные к музейным предметам и коллекциям. 
Применяя Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 

28.04.2018) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», срок полезного использования объекта основных средств определяется ком-
панией самостоятельно на дату ввода его в эксплуатацию, а так же амортизационные 
группы, представленные в таблице 1. 

Для правильного выбора амортизационной группы, нужно выполнить следу-
ющие действия: 

– определить, относится ли объект к основным средствам;  
– установить срок службы основного средства.  

Таблица 1 
Классификации основных средств по амортизационным группам 

 
Номер амортизационной группы Срок полезного использования 

1 от 1 года до 2 лет включительно 

2 выше 2 лет до 3 лет включительно 

3 свыше 3 лет до 5 лет включительно 

4 свыше 5 лет до 7 лет включительно 

5 свыше 7 лет до 10 лет включительно 
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Номер амортизационной группы Срок полезного использования 
6 свыше 10 лет до 15 лет включительно 

7 свыше 15 лет до 20 лет включительно 

8 свыше 20 лет до 25 лет включительно 

9 свыше 25 лет до 30 лет включительно 

10 свыше 30 лет включительно 

 

Для того, чтобы определить, является ли объект основным средством следует 
проверить, превышает ли срок его службы один календарный год, а стоимость актива 
должна быть выше ста тысячи рублей для налогового учета и выше сорока тысяч руб-
лей для целей бухгалтерского учета. Данные критерии являются основными, и если 
актив подходит, то следует определить его в одну из групп и выбрать срок использо-
вания.  

Определение амортизационной группы и срока полезного использования объ-
екта основных средств состоит из следующих этапов: 

 Этап 1. Поиск в классификаторе (ОК 013-2014) соответствующего актива и 
определение его кода.  

Этап 2. Далее по этому коду производится поиск соответствующего актива в 
классификации по амортизационным группам. 

Этап 3. Устанавливается амортизационная группа актива.  
Этап 4. Определяется срок его полезного использования согласно амортизаци-

онной группе . 
В случае, когда основное средство относится к тому виду, который не поиме-

нован в утвержденной законодателем Классификации, то по такому объекту срок по-
лезного использования определяется на основании технической документации или 
рекомендаций изготовителя.  

 Годовая норма амортизационных отчислений дает возможность установить 
общую сумму платежа за весь период эксплуатации объекта.  

Следует отметить, что установленные показатели норм амортизационных от-
числений применяются всеми предприятиями, не зависимо от сферы деятельности 
или формы собственности.  

Суммы начисленной амортизации отражаются в бухгалтерском учете нараста-
ющим итогом соответствующих сумм и учитываются в себестоимости. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. В какие периоды начисляется амортизация? 
2. Что такое амортизационная группа? 
3. По каким средствам не начисляется амортизация? 
4. Когда прекращается начисление амортизации? 
5. Как отражаются суммы начисленной амортизации? 
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2.3.2 Методы начисление амортизации разными способами 

Амортизационные отчисления – это денежное выражение размера износа ос-
новных средств за определенный период. 

Основные средства в процессе эксплуатации переносят свою стоимость на го-
товую продукцию (работы, услуги) посредством начисления амортизации. Согласно 
п.18 БПУ 6/01, для целей бухгалтерского учета годовая сумма начисления амортиза-
ционных отчислений определяется одним из способов:  

− при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости объекта ос-
новных средств и нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использова-
ния этого объекта, и определяется в процентах;  

− при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости объ-
екта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта;  

− при способе списания стоимости по сумме чисел лег срока полезного ис-
пользования – исходя из первоначальной стоимости основного средства и годового 
соотношения, где в числителе число лет, остающихся до конца с рока службы объ-
екта, а в знаменателе – сумма чиcел лет срока его службы; 

− при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-
бот) начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального 
показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первона-
чальной или восстановительной стоимости актива и предполагаемого объема продук-
ций (работ) за весь срок его полезного использования. 

Пример 1. Расчет амортизационных отчислений линейным способом. 
Стоимость приобретенного объекта основных средств 420 000 руб. Согласно 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, данный 
объект входит в пятую амортизационную группу, куда включено имущество со сро-
ком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно. 

При принятии объекта к учету организация установила срок полезного исполь-
зования, равный 9 годам. Годовая норма амортизации составит 11,11% (100% / 9 лет), 
ежегодная сумма амортизации — 46 662,00 руб. (420 000 × 11,11 / 100), ежемесячная 
сумма амортизации 3888,50 руб. (46 662,00 / 12 мес.). 

Способ уменьшающегося остатка заключается в том, что годовая сумма амор-
тизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта ос-
новных средств на начало года, нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта, и коэффициента ускорения не выше 3. Раз-
мер коэффициента организация устанавливает самостоятельно и закрепляет его в 
приказе по учетной политике. Таким образом, в первый год эксплуатации списыва-
ется относительно большая часть стоимости, затем темп списания постепенно замед-
ляется, что обеспечивает снижение себестоимости продукции. Способ уменьшаемого 
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остатка наиболее предпочтителен, когда эффективность использования объекта ос-
новных средств по мере его эксплуатации уменьшается. 

Пример 2. Расчет амортизационных отчислений способом уменьшающегося 
остатка. 

Стоимость приобретенного объекта основных средств 420 000 руб. Приобре-
тенный объект входит в амортизационную группу со сроком полезного использова-
ния свыше 7 лет до 10 лет включительно. 

При принятии объекта к учету организация установила срок полезного исполь-
зования, равный 9 годам, и коэффициент ускорения 1,5. Годовая норма амортизации 
составит 11,11% (100% / 9 лет), а с учетом коэффициента — 16,67% (11,11 × 1,5). 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизации определяется ис-
ходя из первоначальной стоимости основного средства и составляет 70 014,00 руб. 
(420 000 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость объекта по окончании первого года 
эксплуатации — 349 986 руб. (420 000 – 70 014). 

  Во второй год амортизация определяется исходя из остаточной стоимости ос-
новного средства на начало года и составляет 58 342,67 руб. (349 986 × 16,67 / 100). 
Остаточная стоимость объекта по окончании второго года эксплуатации — 291 643,33 
руб. (349 986,00 — 58 342,67). 

В третий год эксплуатации годовая сумма амортизации определяется ис-
ходя из остаточной стоимости объекта на начало третьего года, и составляет 48 616,94 
руб. (291 643,33 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость объекта по окончании третьего 
года эксплуатации — 243 026,39 руб. (291 643,33 – 48 616,94). 

В четвертый год амортизация определяется исходя из остаточной стоимо-
сти объекта основных средств на начало года и составляет 40 512,50 руб. (243 026,39 
× 16,67 / 100). Остаточная стоимость объекта по истечении четвертого года эксплуа-
тации — 202 513,89 руб. (243 026,39 – 40 512,50). 

В пятый год эксплуатации амортизация определяется исходя из остаточной 
стоимости на начало пятого года эксплуатации. Годовая сумма амортизации составит 
33 759,07 руб. (202 513,89 ×16,67 / 100). Остаточная стоимость объекта после пяти лет 
эксплуатации: 

202 513,89 – 33 759,07 = 168 754,82 руб.  
В шестой год эксплуатации амортизация составит 28131,43 руб. 
(168 754,82 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость — 140 623,39 руб. (168 754,82 

– 28 131,43). 
В седьмой год эксплуатации амортизация составит 23 441,92 руб. (140 

623,39 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость — 117 181,47 руб. (140 623,39 – 23 
441,92). 

 
В восьмой год эксплуатации амортизация составит 19 534,15 руб. (117 

181,47 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость — 97 647,32 руб. (117 181,47 – 19 534,15). 
В девятый, последний, год эксплуатации амортизация составит 16 277,81 

руб. (97 647, 32 × 16,67 / 100). Остаточная стоимость — 81 369,51 руб. (97 647,32 – 16 
277,81). 
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Сложив суммы амортизации, начисленной за 9 лет эксплуатации объекта основ-
ных средств, мы получим 338 630,49 руб. То есть стоимость объекта не погашена пол-
ностью, и разница между первоначальной стоимостью основного средства и суммой 
начисленной амортизации составляет 81 369,51 руб. (420 000,00 – 338 630,49). Эта 
разница есть ликвидационная стоимость объекта, которая учитывается в последний 
год эксплуатации. 

Следует заметить, что чем выше будет коэффициент, установленный организа-
цией, тем меньше будет сумма ликвидационной стоимости основного средства. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
состоит в том, что годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя 
из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и соот-
ношения, в числителе которого — число лет, оставшихся до конца срока полезного 
использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полезного исполь-
зования. (Сумма чисел лет срока полезного использования получается суммирова-
нием последовательного ряда чисел от 1 до числа, равного сроку службы объекта, 
например для пятилетнего срока службы: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.) Этот способ позволяет 
в первые два–три года эксплуатации списать большую часть стоимости объекта ос-
новных фондов, далее темп списания замедляется. 

Пример 3. Расчет амортизационных отчислений по сумме чисел лет срока по-
лезного использования. Стоимость приобретенного основного средства 420 000 руб. 
Данное основное средство входит в амортизационную группу со сроком полезного 
использования свыше 7 лет до 10 лет включительно. При принятии объекта к учету 
организация установила срок полезного использования, равный 9 годам, таким обра-
зом, сумма чисел лет полезного использования составляет 45 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
+ 8 + 9). 

Рассчитаем амортизацию за восемь лет эксплуатации основного средства: 
1й год — 84 000,00 руб. (420 000 × 9 / 45). 
2й год — 74 666,67 руб. (420 000 × 8 / 45). 
3й год — 65 333,33 руб. (420 000 × 7 / 45). 
4й год — 56 000,00 руб. (420 000 × 6 / 45). 
5й год — 46 666,67 руб. (420 000 × 5 / 45). 
6й год — 37 333,33 руб. (420 000 × 4 / 45). 
7й год — 28 000,00 руб. (420 000 × 3 / 45). 
8й год — 18 666,67 руб. (420 000 × 2 / 45). 
9й год — 9 333,33 руб. (420 000 × 1 / 45). 
Как показал расчет, при этом способе начисления амортизации стоимость объ-

екта основных средств будет списана полностью. 
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

начисление амортизации производится исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 
полезного использования такого объекта. 
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Пример 4. Расчет амортизационных отчислений пропорционально объему про-
дукции. Стоимость приобретенного основного средства 420 000 руб. Предполагается, 
что с его помощью будет изготовлено 340 000 единиц продукции. В отчетном периоде 
изготовлено 15 000 единиц, следовательно, годовая сумма амортизации исходя из 
первоначальной стоимости объекта и предполагаемого количества продукции соста-
вит 18 529,41 руб. (15 000 × 420 000 / 340 000). 

В настоящее время организации имеют право выбирать способ начисления 
амортизации и применять его в группе однородных объектов. Выбранный способ 
начисления амортизации по группе однородных объектов отражается в учетной по-
литике организаций, и его следует применять в течение всего срока использования 
объектов, входящих в эту группу. 

Независимо от выбранного способа начисления амортизации ежемесячно 
начисляется амортизация в размере 1/12 годовой суммы.  

По основным средствам, принятым к учету в течение отчетного года, годовой 
суммой амортизации считается сумма, определенная с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты годо-
вой бухгалтерской отчетности.  

Для целей налогового учета, применяются амортизационные отчисления по од-
ному из следующих методов: 

– линейный;  
– нелинейный. 
При линейном методе начисления амортизации, сумма амортизации считается 

по каждому объекту, для чего первоначальная (восстановительную) стоимость объ-
екта умножается на норму амортизации, согласно формуле 14: 

N = 1/m*100%,                                                                                                 (113) 
где: N – норма амортизации, в % к первоначальной (восстановительной) стои-

мости; 
m – срок полезного использования объекта в месяцах. При этом, повышающие 

или понижающие коэффициенты не учитываются. 
При нелинейном способе, на первое число налогового периода для каждой 

группы определяется суммарный баланс, при котором рассчитывается стоимость всех 
объектов определенной группы. 

Затем, суммарный баланс определяется для каждой из групп на первое число 
ежемесячно, при этом в расчет не включаются активы, амортизация по которым 
начисляется только линейным способом (п. 3 ст. 259 НК РФ). 

Суммарный баланс каждой из групп ежемесячно уменьшается на суммы начис-
ленной амортизации и рассчитывается по формуле: 

A = B * k/100, где:                                                                                           (2) 
A – сумма амортизации (за месяц);  
B – суммарный баланс амортизационной группы; 
k – норма амортизации. 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под амортизацией основных фондов? 
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2. Какие имеются способы начисления амортизации основных фондов? 
3. Виды амортизации для налогового учета 
4. Порядок начисления амортизации 
5. Что такое норма амортизации? 
 
 
 

 Тема 2.4 Оборотные средства организации   

 2.4.1 Оборотные средства, их состав и структура 

Для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг любому пред-
приятию необходимы не только основные, но и оборотные средства. 

Оборотные средства — это совокупность денежных средств, авансируемых 
для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечи-
вающих непрерывный кругооборот денежных средств.  Наглядно оборотные средства 
показаны на рисунке 1.  

Оборотные производственные фонды — это часть оборотных средств, которая 
обслуживает технологический процесс и обеспечивает выпуск продукции. К оборот-
ным производственным фондам относятся: 

а) производственные запасы: сырье, основные и вспомогательные материалы, 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части 
для ремонта оборудования, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; б) не-
завершенное производство и полуфабрикаты собственного производства; незавер-
шенное производство представляет собой продукцию, не законченную производ-
ством и подлежащую дальнейшей обработке; 

в) расходы будущих периодов — расходы на освоение новой продукции, подго-
товительные работы и другие расходы, которые являются единовременными и осу-
ществляются до начала производства продукции. Эти расходы включают в себестои-
мость продукции в будущих периодах. 
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Рис. 1 — Оборотные средства предприятия 
 
Величина каждого элемента вышеуказанных оборотных средств зависит от от-

раслевых особенностей, характера деятельности предприятия, условий поставок сы-
рья, технологии производства и других факторов. Например, в хлебопекарной про-
мышленности, как и в других отраслях с непродолжительным технологическим цик-
лом, доля незавершенного производства невелика, в отличие, например, от винодель-
ческого производства. В отраслях с резко выраженной сезонностью поступления сы-
рья основная масса оборотных средств сосредоточена в запасах сырья и материалов. 
Для предприятий ряда отраслей (например, ликероводочная промышленность) харак-
терна большая доля тары и тарных материалов в составе производственных запасов, 
а различие в географическом расположении предприятий определяет дифференциа-
цию в величине имеющихся производственных запасов в рамках одной отрасли. 

Фонды обращения — это совокупность оборотных средств предприятия, функ-
ционирующих в сфере обращения и обслуживающих процессы реализации продук-
ции. Фонды обращения включают: 

− готовую продукцию на складах; 
− запасы товаров в торговой сети; 
− отгруженную продукцию; 
− средства в расчетах; 
− денежные средства в кассе и на расчетных счетах предприятия и прочие обо-

ротные активы. 
Величина запасов готовой продукции на складах предприятия зависит от усло-

вий поставок продукции потребителям, ее характера и организации работы сбытовых 
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подразделений. На объем отгруженных товаров влияют количество и условия дого-
воров на поставку продукции, транспортные условия и др. 

Таким образом, структура оборотных средств предприятий промышленности 
зависит как от отраслевых различий, так и от индивидуальных особенностей органи-
зации производства и реализации продукции. 

По признаку управляемости и организации планирования оборотные средства 
подразделяются на следующие группы: 
          нормируемые оборотные средства. На промышленных предприятиях норми-
руют оборотные средства, которые обеспечивают непрерывность производства и спо-
собствуют эффективному использованию ресурсов. Это производственные запасы, 
расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на 
складе.  

В организациях торговли к нормируемым относятся средства вложенные в то-
варные запасы. 

Ненормируемые оборотные средства, управление которыми осуществляется 
на основе косвенного регулирования. 

К ним относятся дебиторская задолженность и денежные средства. Отсут-
ствие норм не означает, что размеры этих средств не контролируются. 

По источникам формирования оборотные средства подразделяются: на соб-
ственные, заемные и привлеченные. 

Собственные оборотные средства формируются за счет уставного капитала 
(на начальной стадии деятельности предприятия), а в дальнейшем за счет части чи-
стой прибыли, направляемой на развитие предприятия. 
К заемным источникам финансирования формирования оборотных средств от-
носятся: краткосрочные кредиты банков, займы у других предприятий и организа-
ций, а также физических лиц. 

Привлеченные средства — это текущая кредиторская задолженность, т. е. сред-
ства, находящиеся во временном пользовании у предприятий. 

Для характеристики оборотных средств используют следующие показатели: 
− сумма оборотных средств на определенную дату (обычно на начало и конец 

анализируемого периода — года, квартала, месяца); 
− темп изменения суммы оборотных средств за период; 
− структура оборотных средств на определенную дату и ее изменение в анали-

зируемом периоде (доля каждого вида оборотных средств в общей их сумме в про-
центах и ее изменение); 

− средняя сумма оборотных средств за определенный период. 
Средняя сумма оборотных средств за период (квартал, год) рассчитывается по 

средней хронологической: 
 
ОСср = (ОС1 /2 + ОС2 + … + ОСn1 + ОСn /2) / (n – 1),                                   (1) 
 
где ОС1,2,…,n — сумма оборотных средств на конкретные даты, тыс. руб.; 
n — количество взятых для расчета дат. 
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Пример 1. Расчет среднегодовой суммы оборотных средств предприятия. 
Оборотные средства предприятия составляют: 
на начало отчетного года — 01.01 — 19 800 тыс. руб.;  
на 01.04 — 20 200 тыс. руб.;  
на 01.07 — 20 600 тыс. руб.;  
на 01.10 — 21 400 тыс. руб.; 
на конец отчетного года — это на 01.01 следующего года — 22 600 тыс. руб. 
Среднегодовая сумма оборотных средств предприятия 
(19 800/2 + 20 200 + 20 600 + 21 400 + + 22 600/2): (5 –1) = 20 850 (тыс. руб.). 
Объем и структура оборотных средств зависят от многих факторов, основными 

их которых являются: 
− отраслевая принадлежность предприятия; 
− объемы производства и реализации продукции; 
− продолжительность технологического цикла; 
− материалоемкость продукции; 
− широта ассортимента выпускаемой продукции; 
− виды применяемого сырья; 
− допустимое время хранения отдельных видов сырья и готовой продукции; 
− сезонность ряда производств; 
− особенности организации закупок сырья, материалов (удаленность постав-

щиков, условия транспортировки и др.). 
Оборотные средства находятся в постоянном движении, в процессе которого 

совершают кругооборот, причем на его разных стадиях оборотные средства приобре-
тают то материально-вещественную, то денежную форму, нарастая по стоимости до 
момента реализации изготовляемого продукта. 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Что понимается под оборотными средствами предприятия? 
2. Каков состав оборотных средств промышленного предприятия? 
3. Что понимается под оборотными производственными фондами? 
4. Каков состав оборотных производственных фондов? 
 

2.4.2 Кругооборот и нормирование оборотных средств 

Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяжении одного 
производственного цикла, меняя свою форму, они совершают кругооборот, состоя-
щий из трех стадий. 

Наглядно кругооборот оборотных средств показан на рисунке 1. 
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Рис. 1 — Кругооборот оборотных средств 

 
На первой стадии предприятия затрачивают денежные средства на оплату сче-

тов за поставляемые предметы труда (оборотные фонды). На этой стадии оборотные 
средства из денежной формы переходят в товарную, а денежные средства из сферы 
обращения — в сферу производства. 

На второй стадии приобретенные оборотные фонды переходят непосред-
ственно в процесс производства и превращаются вначале производственные запасы и 
полуфабрикаты, а после завершения производственного процесса — в готовую про-
дукцию (товарная форма). 

На третьей стадии готовая продукция реализуется, в результате чего оборотные 
фонды из сферы производства приходят в сферу обращения и снова принимают де-
нежную форму. Эти средства направляются на приобретение новых предметов труда 
и вступают в новый кругооборот по схеме: 

 
Д– Т – П – Г – Д,                                                                                    (1) 

где Д  — денежные средства, авансируемые предприятием; 
Т — товарные запасы, необходимые предприятию; 
П — производство; 
Г  — готовая продукция; 
Д — денежные средства, полученные от продажи продукции, включая 

прибыль от реализации. 
Но это не означает, что оборотные средства последовательно переходят из од-

ной стадии кругооборота в другую. Напротив, они одновременно находятся во всех 
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трех стадиях кругооборота. Что-то в каждый момент времени покупается, произво-
дится, продается и снова покупается. Именно это и обеспечивает непрерывность и 
бесперебойность производства и реализации продукции. 

При этом следует иметь в виду, что на каждой стадии время нахождения обо-
ротных средств неодинаково. Оно зависит от потребительских и технологических 
свойств продукции, особенностей ее производства и реализации.  

Это можно проиллюстрировать на примере предприятий легкой промышленно-
сти.  

Так, например, сезонность, характерная для таких отраслей, как сахарная, мас-
ложировая, крахмало-паточная и др., вызывает задержку средств на первой (денеж-
ной) стадии кругооборота.  

Длительность производственного цикла и относительно большой объем неза-
вершенного производства в таких отраслях, как винодельческая, пивоваренная, конь-
ячное производство, задерживает средства на второй стадии кругооборота — произ-
водственной. Неравномерность реализации продукции в такой отрасли, как плодо-
овощная, сказывается на отвлечении средств в третьей стадии кругооборота — товар-
ной. 

Таким образом, из изложенного следует, что общая длительность кругооборота 
оборотных средств есть функция времени нахождения этих средств на каждой стадии 
кругооборота. На практике это означает, что увеличение длительности кругооборота 
оборотных средств приводит не только к отвлечению собственных денежных средств, 
но и к необходимости привлечения дополнительных средств с тем, чтобы не нару-
шать непрерывность производства. 
            В условиях рыночных отношений это приводит к ухудшению экономических 
показателей предприятия. И наоборот, чем быстрее происходит переход оборотных 
средств из сферы обращения в производство, тем больше продукции может выпу-
стить хозяйствующий субъект на каждый вложенный рубль и тем больше величина 
прибыли, а следовательно, больше величина собственных оборотных средств. 

Соотношение собственных и привлеченных средств должно быть оптималь-
ным. Те предприятия (фирмы), которые используют только собственные средства, 
меньше рискуют, однако степень доходности, как правило, у них ниже, чем у тех, кто 
наряду с собственными использует заемные средства. 

Поэтому в условиях рыночной системы рациональное обеспечение предприя-
тия оборотными средствами имеет чрезвычайно важное значение для его развития, 
обусловливая необходимость соответствующей организации хозяйствования с этими 
средствами. 
  

Контрольные вопросы: 
1. Опишите кругооборот оборотных средств предприятия. 
2. Что понимается под фондами обращения? 
3. Каков состав фондов обращения? 
4. Какие показатели используются для оценки эффективности использования 

оборотных средств? 
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Тема 2.5 Труд и заработная плата  

2.5.1 Мотивация труда.  

Мотивация труда — это система мер, цель которых — создание у работников 
стимулов к труду и нахождение способов инициирования интересов к деятельности. 
Поведение человека определяется множеством мотивов. Мотив — это то, что вызы-
вает определенные действия человека. Мотив находится внутри человека, имеет пер-
сональный характер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к 
человеку факторов. Мотивирование — это процесс воздействия на человека с целью 
побуждения его к определенным действиям. 

Неудовлетворенные потребности побуждают людей к активным действиям. 
Удовлетворенные потребности уже не мотивируют людей. При этом потребности, 
находящиеся ближе к основанию пирамиды, требуют удовлетворения в первую оче-
редь. Потребности более высокого уровня активнее побуждают человека к действиям 
после того, как в основном удовлетворены потребности более низкого уровня. 

Потребности в безопасности и уверенности в будущем удовлетворяются с по-
мощью заработной платы, превышающей минимальный уровень. Люди в рамках по-
требностей этого рода оценивают свою работу прежде всего с позиций обеспечения 
их стабильного существования в настоящее время и на перспективу. Для такого чело-
века важны гарантии работы с оплатой выше прожиточного уровня, гарантии пенси-
онного обеспечения и медицинского обслуживания. 

Дополнительную мотивацию труда создают внутрифирменные льготы для ра-
ботников. К их числу относятся: льготное питание, оплата расходов на проезд работ-
ников до работы и обратно, предоставление работникам беспроцентных ссуд, про-
дажа работникам продукции предприятия со скидкой и др. 

Без удовлетворения потребностей первого и второго уровня, которые можно 
считать первичными, невозможна нормальная жизнедеятельность человека. 

Потребности в социальных контактах выражаются в том, что человек стремится 
к участию в совместных действиях, нуждается в поддержке со стороны окружающих, 
в признании его заслуг, хочет быть членом той или иной общности людей. Для удо-
влетворения этих потребностей необходимо участие человека в групповой работе, в 
коллективном творчестве, внимание к нему со стороны руководителя, уважение то-
варищей, создание благоприятной социальной культуры коллективе. 

Потребности в самоутверждении отражают стремление людей быть компетент-
ными, сильными, способными, уверенными в себе, пользоваться признанием со сто-
роны окружающих. Они удовлетворяются путем приобретения компетенции, завое-
вания авторитета, лидерства, известности, получения публичного признания. Здесь 
эффективно присвоение титулов и званий, признание заслуг человека впубличных 
выступлениях руководителей, вручение различного рода наград, продвижение работ-
ников по службе, повышение квалификации и др. 
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Потребности в самовыражении характеризуют стремление человека к макси-
мальному применению своих знаний, способностей, навыков. Для удовлетворения та-
ких потребностей целесообразно давать человеку трудные и сложные задания, позво-
ляющие продемонстрировать и претворить в жизнь его способности, предоставлять 
свободу творчества, выбора средств и методов решения поставленных задач. 

Задача руководителя — изучать людей, наблюдать за ними, чтобы определить, 
какие активные потребности движут ими, и на этой основе более эффективно исполь-
зовать потенциал работников предприятия. 

Как показывает практика, руководители разных подразделений российских 
предприятий наиболее часто сталкиваются с невысокой мотивацией работников, с их 
неудовлетворенностью характером труда, заработной платой и т.п. Психологи и спе-
циалисты по проблемам труда выяснили, что чаще всего ожидания работников свя-
заны с тремя группами факторов: 

− экономическим вознаграждением (оплатой труда, материальным поощре-
нием); 

− внутренним удовлетворением трудом (интересом к работе, возможностью ка-
рьерного роста и др.); 

− удовлетворенностью социальными и психологическими отношениями в кол-
лективе. 

Вместе с тем на многих предприятиях в целях повышения мотивации труда ра-
ботников осуществляются следующие меры: 

− проводятся аттестации и переаттестации; 
− действуют системы поощрительных (премии, карьерный рост др.) и кон-

трольно-наказующих мер в оценке деятельности (выговоры, штрафы и др.); 
− заработная плата выплачивается в прямой зависимости от того, насколько от-

ветственным, интенсивным и отвечающим должностным требованиям является труд 
работников; 

− создаются возможности для профессиональной учебы и повышения квали-
фикации. 

Все это оказывает положительное влияние на мотивацию труда, результаты ра-
боты предприятия. 

Принципы оплаты труда. Тарифная система. Оплата труда работников пред-
приятия — это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном про-
цессе. В основном она определяется количеством и качеством затраченного труда, 
однако на нее воздействуют и чисто рыночные факторы, такие как спрос и предложе-
ние труда, сложившаяся конъюнктура, территориальные аспекты, законодательные 
нормы. 

Основные государственные гарантии по оплате труда определены Трудовым 
кодексом Российской Федерации (статья 130). 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда, а для организа-
ций бюджетной сферы — минимальный размер тарифной ставки (оклада). 

Существуют определенные принципы организации заработной платы на пред-
приятиях: 
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− средства на оплату труда должны быть реально заработанными, т.е. их сумма 
должна прямо зависеть от результатов деятельности предприятия, полученных дохо-
дов, рационального использования ресурсов, экономии текущих затрат; 

−  заработная плата должна выполнять стимулирующую функцию. Низкий 
уровень оплаты труда не стимулирует эффективный труд, превращает заработную 
плату в социальную выплату; 

− оплата труда должна осуществляться с учетом различий в количестве, каче-
стве, интенсивности, сложности труда, в условиях труда и квалификации работников; 

−  каждый работник должен видеть связь заработной платы с результатами сво-
его труда и труда всего коллектива. 

Эти принципы реализуются через механизм формирования средств на оплату 
труда на предприятиях, тарифную систему, формы и системы заработной платы, ор-
ганизацию оплаты труда различных категорий работников. 

Тарифная система — совокупность норм и нормативов, обеспечивающих диф-
ференциацию оплаты труда исходя из различий в сложности выполняемых работ и из 
условий труда, интенсивности и характера труда. Она состоит из следующих основ-
ных элементов: 

− тарифно-квалификационных справочников;  
−  тарифных ставок 1-го разряда; 
− тарифных сеток; 
− районных коэффициентов к заработной плате; 
− доплат к тарифным ставкам и надбавок за отклонения от нормальных усло-

вий труда. 
Различают единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), квалификационные справочники должностей руководителей, специ-
алистов и служащих производственных отраслей (КСД), квалификационный справоч-
ник должностей служащих бюджетной сферы.ЕТКС служит для определения разря-
дов работ и рабочих. В большинстве отраслей промышленности работы подразделя-
ются на шесть разрядов, в некоторых отраслях — на восемь. ЕТКС дает возможность 
сопоставлять (соизмерять) разнообразные виды работ по степени их сложности, а сле-
довательно, и по уровню квалификации. 

Тарифно-квалификационные справочники предусматривают применение та-
рифных ставок 1-го разряда и тарифных сеток. 

Тарифная ставка — это выраженный в денежной форме абсолютный размер 
оплаты труда в единицу рабочего времени. Она определяет уровень оплаты труда, так 
как заработок работника прежде всего зависит от размера тарифной ставки 1-го раз-
ряда, которая рассчитывается из установленного минимального размера оплаты 
труда и продолжительности рабочего времени. 

Тарифная ставка работника соответствующей квалификации (Тстi) определяется 
по формуле 

Тстi = Тст ⋅ Кτi                                                                                                                                         (1) 
где Тст  — тарифная ставка 1-го разряда; 



54 
 

Кτi  — тарифный коэффициент i-го разряда. 
Тарифная ставка 1-го разряда может быть часовой, дневной и месячной. Месяч-

ная тарифная ставка 1-го разряда устанавливается в настоящее время в Единой тариф-
ной системе оплаты труда работников учреждений, организаций и предприятий, 
находящихся на бюджетном финансировании (ЕТС), и не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, устанавливаемого в законодательном порядке. 

Тарифная сетка по оплате труда — инструмент дифференциации оплаты 
труда в зависимости от его сложности для различных трупп работников — включает 
количество разрядов и соответствующие им тарифные коэффициенты. Тарифный ко-
эффициент — отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке 1-го 
разряда. 

Тарифная сетка строится таким образом, чтобы обеспечивалось поразрядное 
нарастание тарифных коэффициентов как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении. Абсолютное возрастание тарифных коэффициентов представляет собой 
разницу между тарифными коэффициентами. Относительное возрастание тарифных 
коэффициентов представляет собой отношение большего коэффициента к меньшему 
минус 1, выраженное в процентах.  

Соотношение между тарифными коэффициентами крайних разрядов называ-
ется диапазоном сетки. ЕТС профессии рабочих тарифицируются с 1-го по 8-й раз-
ряд, профессии служащих, специалистов и руководителей — со 2-го по 18-й разряд. 

Районные коэффициенты к заработной плате представляют собой норматив-
ный показатель степени увеличения заработной платы в зависимости от местополо-
жения предприятия и устанавливаются с учетом степеней дискомфортности прожи-
вания, которые образуют пять зон. Диапазон районных коэффициентов — от 1,15 до 
2. 

 Районное регулирование заработной платы включает также: 
− процентные надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплачиваются по истече-
нии шести месяцев, а максимального размера достигают после пять лет непрерывного 
стажа работы в этих районах. В зависимости от стажа работы и местности надбавки 
колеблются от 10 до 100% заработка; 

− коэффициенты за работу в пустынях и безводных местностях и за работу в 
условиях высокогорья. Установлены в диапазоне от 1 до 2. 

Предусмотрены доплаты к тарифным ставкам и надбавки за отклонения от 
нормальных условий труда, в том числе за работу в сверхурочное время, в празднич-
ные дни, в ночное время и т.п. На предприятиях применяют надбавки за высокое про-
фессиональное мастерство; высокие достижения в труде; выполнение особо важной 
работы на срок проведения; персональные надбавки, устанавливаемые по решению 
руководителя, и др. 

Размер стимулирующих доплат и надбавок определяется предприятием само-
стоятельно и включается в элемент себестоимости продукции «затраты на оплату 
труда». 
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Важной составной частью организации стимулирования труда работников 
предприятий являются формы организации оплаты труда. Выделяют две основные 
формы оплаты труда: сдельную и повременную.  

Повременная форма оплаты — оплата за фактически проработанное время с 
учетом квалификации работника. Эта форма применяется, когда установить количе-
ственные показатели труда невозможно или нецелесообразно. Начисление заработ-
ной платы производится на основе часовых или месячных тарифных ставок и факти-
чески отработанного времени. 

Каждая из указанных форм имеет разновидности, которые принято называть 
системами оплаты труда (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 —  Формы и системы заработной платы 
 
Сдельная оплата труда стимулирует повышение квалификации рабочего, обес-

печивает его материальную заинтересованность в росте производительности труда. 
Однако при сдельной оплате труда существует опасность снижения качества 

продукции, нарушения режимов технологических процессов, нарушения требований 
техники безопасности, перерасхода материальных ресурсов. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по уста-нов-
ленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или изготов-ленной про-
дукции.  

Сдельная форма оплаты труда целесообразна, когда: 
- имеются обоснованные нормы выработки; 
- возможен достоверный учет результатов труда; 
- перевыполнение норм возможно без нарушения технологического процесса; 
- четко организовано обслуживание рабочих мест. 
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Контрольные  вопросы 
1. Что представляют собой районные коэффициенты к заработной плате? 
2. Что такое тарифная сетка по оплате труда? 
3. Что такое мотивация труда, мотив и мотивирование? 
4. В каких случаях выплачиваются доплаты к тарифным ставкам и надбавки 

за отклонения от нормальных условий труда? 
5. Что является диапазоном тарифной сетки? 
6. Каковы основные формы оплаты труда? 

 

2.5.2 Бестарифная система оплаты труда и ее применение 

Бестарифная система оплаты труда ставит заработную плату работника в зави-
симость от результатов деятельности конкретного подразделения (цеха, участка) или 
всего предприятия. Заработная плата каждого работника представляет определенную 
долю от суммы средств, заработанных всем трудовым коллективом. Эта общая сумма 
обычно рассчитывается на основе норматива доли расходов на оплату труда в доходе 
предприятия (структурного подразделения) за месяц. Распределение заработанных 
средств между работниками происходит с учетом трех факторов: 

1) квалификационного коэффициента (постоянная величина, присваивается ра-
ботнику вместо тарифной ставки); 

2) коэффициента трудового участия в результатах деятельности предприятия, 
цеха (переменная величина, рассчитывается по итогам работы за месяц); 

3) отработанного времени. 
Бестарифная система применяется в тех случаях, когда по каждому структур-

ному подразделению имеется возможность определить доход. На практике эта си-
стема эффективно реализуется на малых предприятиях с относительно стабильными 
трудовыми коллективами. 

Для руководителей предприятий, специалистов и других служащих использу-
ется система должностных месячных окладов, которые устанавливаются в соответ-
ствии с занимаемой должностью и отражаются в штатном расписании. Месячные 
оклады для каждой категории работников могут дифференцироваться в зависимости 
от квалификации. 

Наряду с заработной платой по тарифным ставкам, сдельным расценкам, долж-
ностным окладам работники могут получать компенсационные и стимулирующие 
выплаты. 

Компенсационные выплаты — доплаты, надбавки, компенсирующие дополни-
тельные затраты труда (совмещение профессий) или отклонение условий труда от 
нормальных (работы особых температурных условиях, в ночное время, в выходные и 
праздничные дни и др.). 

Стимулирующие выплаты — надбавки стимулирующего характера (за высокое 
профессиональное мастерство, за стаж работы и др.), премии и иные поощрительные 
выплаты. 
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Формы оплаты труда имеют много разновидностей и в сочетании с премирова-
нием образуют системы оплаты труда на предприятиях. 

Например, на основе сдельной формы формируются следующие системы 
оплаты труда: 

− прямая сдельная; 
− сдельно-премиальная — сочетание оплаты труда по прямым расценкам с пре-

мированием за количественные и качественные показатели работы; 
− сдельно-прогрессивная — оплата по прогрессивно возрастающим расценкам 

при выполнении работы сверх установленных норм; 
− косвенная сдельная — применяется для оплаты труда вспомогательных ра-

бочих, заработная плата при этом зависит от результатов труда основных рабочих; 
− аккордная — сдельная расценка оплаты труда устанавливается на весь объем 

работы, который должен быть выполнен определенный срок; 
− аккордно-премиальная — предусматривает премии за сокращение срока или 

высокое качество работы. 
На предприятиях разрабатывают и утверждают с участием трудовых коллекти-

вов Положения об оплате труда работников. 
В Положении об оплате труда предусматриваются: 
− порядок формирования средств на оплату труда; 
− конкретные формы оплаты труда отдельных категорий работников; 
− порядок установления должностных окладов, тарифных ставок, сдельных 

расценок; 
− виды, условия применения и размеры надбавок, доплат; 
− показатели и условия премирования работников и др. 
Основным элементом организации оплаты труда здесь является квалификаци-

онный уровень. Он устанавливается для всех членов трудового коллектива и опреде-
ляется как частное от деления фактической заработной платы работника за прошлый 
период на минимальный уровень оплаты труда на предприятии. В зависимости от 
квалификационных уровней (баллов) все работники распределяются по 10 квалифи-
кационным группам. 

 Кроме квалификационного уровня, для всех работников комбината рассчиты-
вается также коэффициент трудового участия. Периодичность его определения, 
набор показателей, влияющих на величину КТУ, мера этого влияния устанавлива-
ются специальным положением. 

КТУ выставляется всем работникам, включая директора, и утверждается адми-
нистрацией. 

Расчет заработной платы при бестарифной системе оплаты труда происходит в 
следующей последовательности: 

1) количество баллов, заработанных каждым работником подразделения, 
цеха, участка, бригады (М1), рассчитывается по формуле: 

 
М1 = К * N * КТУ,                                                                                          (1) 
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где К — квалификационный уровень; 
N — количество отработанных человеко- часов; 
2) общая сумма баллов, заработанная всеми работниками подразделения (М), 

составит: 
М= ΣМ1; 
3) доля фонда оплаты труда, приходящаяся на оплату одного балла (d), руб.: 

d = ФОТ : М,                                                               (2) 
где  ФОТ  — фонд оплаты труда, руб. 
Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является договорная си-

стема — заключение договора на определенный срок между работодателем и испол-
нителем. В договоре оговариваются условия труда, права и обязанности сторон, ре-
жим работы и уровень оплаты труда, а также срок действия. В договоре изложены и 
последствия, которые могут наступить для сторон в случае досрочного расторжения 
договора одной из сторон. 

Основное преимущество договорной системы — четкое распределение прав и 
обязанностей как работника, так и руководства предприятия. 

Это система достаточно эффективна в условиях рынка. 
 

Контрольные вопросы: 
1. В чем суть бестарифной системы оплаты труда?  
2. Назовите системы сдельной формы оплаты труда.  
3. Назовите особенности организации оплаты труда на предприятиях сервиса. 
4. В чем причины расширения сферы применения повременной оплаты труда?  
5. Что представляет собой фонд заработной платы? 
6. Что представляют собой стимулирующие  и компенсационные выплаты ? 
 

 

Тема 2.6 Кадры предприятия   

2.6.1 Планирование и подбор кадров. Структура и движение кадров 

Под кадрами предприятия принято понимать основной (штатный) состав работ-
ников предприятия. В зависимости от выполняемых функций и степени участия в 
производственной деятельности все работники делятся на промышленно-производ-
ственный и непроизводственный персонал. 

К промышленно производственному персоналу относятся работники, занимаю-
щиеся непосредственно производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг. 

Непромышленный персонал — работники, обслуживающие непромышленные 
хозяйства, и организации хозяйствующего субъекта. К ним относятся работники жи-
лищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных, культурно-про-
светительских учреждений и т.д. 
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Промышленно-производственный персонал в зависимости от характера выпол-
няемых функций в процессе производства делится на рабочих (основных и вспомога-
тельных), служащих и инженерно-технических работников (специалистов и руково-
дителей). 

К рабочим относят работников, непосредственно занятых созданием матери-
альных ценностей и оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие 
подразделяются на основных и вспомогательных. Их соотношение — аналитический 
показатель работы хозяйствующего субъекта. 

Основные рабочие непосредственно заняты изготовлением продукции, оказа-
нием услуг и выполнением работ. Вспомогательные рабочие обслуживают техноло-
гические процессы основного и вспомогательного производства (наладчики, терми-
сты и т.п.). 

Служащие — работники, осуществляющие счетно-бухгалтерские, статистиче-
ские, делопроизводственные, снабженческо-сбытовые и административно-хозяй-
ственные функции. 

Инженерно-технические работники выполняют функции технического, орга-
низационного и экономического руководства и управления. 

Каждая категория работников в своем составе предусматривает ряд профессий, 
которые, в свою очередь, представлены группами специальностей. Внутри специаль-
ности работников можно разделить по уровню квалификации. 

Профессия — это совокупность специальных теоретических знаний и практи-
ческих навыков, необходимых для выполнения определенного вида работ в какой-
либо отрасли производства. 

Специальность — это вид деятельности в пределах данной профессии, которая 
имеет специфические особенности и требует от работников специальных знаний и 
навыков. 

Квалификация — это совокупность знаний и практических навыков, позволяю-
щих выполнять работы определенной сложности. 

По уровню квалификации рабочих можно разделить на неквалифицированных, 
малоквалифицированных, квалифицированных и высококвалифицированных. Квали-
фикация рабочих определяется разрядами. 

Специалисты делятся по квалификационным категориям: специалист 1, 2, 3-й 
категории и без категории. 

Руководители распределяются по структурам и звеньям управления. По струк-
турам управления руководители подразделяются на линейные и функциональные, по 
звеньям управления — на руководителей высшего, среднего и низового звеньев. 

Соотношение перечисленных категорий работников в общей их численности, 
выраженное в процентах, называется структурой кадров. Структура кадров также мо-
жет определяться по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалифика-
ции и другим признакам. 

В условиях рыночной экономики появились новые элементы классификации 
персонала — менеджеры разного уровня. К ним относятся руководители всех звеньев 
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управления, а также специалисты управленческих служб: менеджеры по рекламе, 
сбыту, персоналу и др. 

Непременным атрибутом работника квалификации нового типа является его 
способность быстро адаптироваться к меняющейся технике, новым формам органи-
зации труда и производства. 

Планирование кадров и их подбор. Потребность в персонале определяется 
отдельно по категориям работающих. В практике учета и планирования кадров раз-
личают явочный, списочный и среднесписочный составы. 

Явочный состав — это минимально необходимое число работников, которые 
должны ежедневно являться на работу для выполнения задания в установленные 
сроки. 

Списочный состав — все постоянные и временные работники, числящиеся на 
предприятии, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в оче-
редных отпусках, командировках, выполняющие государственные обязанности, не 
явившиеся на работу по болезни или каким-либо другим причинам. Списочная чис-
ленность работников может быть установлена на определенную дату. 

В отчетности по труду численность списочного состава приводится не 
только на определенную дату, но и в среднем за отчетный период (за месяц, квартал, 
с начала года, полугодие, год). Для определения численности работников за период 
недостаточно принимать численность работников на дату, так как в этих показателях 
не учитываются изменения, в течение периода. 

Среднесписочный состав определяется как деление суммы списочного состава 
работников за все календарные дни периода, включая выходные и праздничные дни, 
на полное календарное число дней периода. 

Расчет среднесписочной численности производится на основании ежедневного 
учета списочной численности, которая должна соответствовать данным табеля учета 
использования рабочего времени, на основании которого устанавливается числен-
ность работников, явившихся и не явившихся на работу. 

При определении среднесписочной численности некоторые работники списоч-
ной численности не включаются в среднесписочную численность: женщины, находя-
щиеся в отпуске по беременности; работники, обучающиеся в образовательных учре-
ждениях, и т.д. 

Исходными данными при планировании численности служат: производствен-
ная программа, штатное расписание, план проведения организационно-технических 
мероприятий, движение кадров, их текучесть и фонд рабочего времени. 

Существуют три метода расчета явочной численности работающих (Ряв): по 
нормам времени, нормам выработки и нормам обслуживания. 

1. По нормам времени (Тшт) явочная численность рассчитывается следую-
щим образом: 
 

                                                
КнПФР

ТсмПРяв
*

*
= ,                                                               (1) 
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где Кн  — коэффициент выполнения норм выработки; 
П — количество продукции; 
ПФР — плановый годовой фонд рабочего времени. 
 
2. По нормам выработки (Нвыр): 
 

                               
КнПФРНвыр

ПРяв
**

=                                                                          (2) 

3. По нормам обслуживания (Нобс): 
 

                                 NТсм
НобсРяв

*
= ,                                                                                 (3) 

где  N — количество агрегатов; 
Тсм — коэффициент сменности. 
 
Номинальный и плановый фонд рабочего времени определяется на основе ба-

ланса рабочего времени 
 Численность работников предприятия постоянно изменяется. Эти изменения 

происходят вследствие приема на работу и увольнения с работы. 
Движение кадров показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1 — Движение работников предприятия 
 
При изучении движения персонала определяется общий объем движения, а 

также факторы, которые влияют на него 
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Текучесть кадров  — это важнейший показатель динамики персонала в любой 
ком Коэффициент текучести кадров является индикатором здоровья компании и пра-
вильности принимаемых в ней управленческих решений.  

 Коэффициент текучести кадров определяется по формуле (1): 

                                   
.

)(
Чср

ЧндЧсжКтек +
= ,                                                                       (4) 

 

где Ктек — коэффициент текучести; 
Чсж. — количество уволенных по собственному желанию, чел.; 
Чнд — количество уволенных за нарушения трудовой дисциплины, чел.; 
Чср — среднесписочная численность за период, чел.  
Коэффициент оборота по приему определяется по формуле: 
 

Чср
ЧпрКоб = ,                                                                                     (5) 

 
где Коб — коэффициент оборота по приему; 
Чпр — число принятых за период, чел.; 
Чср — среднесписочная численность за период, чел. 
 Коэффициент оборота по выбытию определяется по формуле : 

Чср
ЧувувКоб =.. ,                                                                               (6) 

где Коб.ув. — коэффициент оборота по увольнению; 
Чув.— численность сотрудников, уволенных за период, чел.; 
Чср — среднесписочная численность за период, чел. 
 Коэффициент постоянства персонала за определенный период определяется по 

формуле : 

Чср
ЧувЧсрКпост )( −= ,                                                                        (7) 

где Кпост — коэффициент постоянства кадров; 
Чув — число уволенных за период, чел.; 
Чср — среднесписочная численность за этот период, чел. 
Коэффициент замещения персонала определяется по формуле: 

Чу
ЧпКз = ,                                                                                      (8)  

где Кз — коэффициент замещения рабочей силы; 
Чп — численность принятых сотрудников; 
Чу — численность уволенных сотрудников. 
Коэффициент замещения персонала свидетельствует о проблемах при замеще-

нии уволенных сотрудников. 
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Коэффициент общего оборота персонала рассчитывается согласно формуле : 

Чср
ЧуЧпобК +

= ,                                                                              (9) 

где Коб — коэффициент общего оборота рабочей силы 
Чп — численность принятых сотрудников, чел.; 
Чу — численность уволенных сотрудников, чел.; 
Чср — среднесписочная численность за период, чел. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятия «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «персонал», 

«трудовой потенциал предприятия».   
2. Какие факторы определяют потребность предприятия в трудовых ресурсах?  
3. Какие расходы несут предприятия в связи с использованием трудовых ресур-

сов?  
4. Какие категории работников относятся к промышленно-производственному 

персоналу?  
5. Что понимается под структурой персонала? Какие виды структуры персо-

нала можно выделить на предприятии?  
6. Что понимается под среднесписочной и явочной численностью работников?  
7. Какие показатели характеризуют движение персонала предприятия? 

 

2.6.2 Организация и нормирование труда. Производительность труда: понятие, 
показатели  

Организация труда — это совокупность мер, направленных на рациональное 
соединение труда работников со средствами производства в целях достижения высо-
кой производительности труда и сохранения здоровья и работоспособности членов 
коллектива. Организация труда призвана создавать наиболее благоприятные условия 
для нормального функционирования и воспроизводства рабочей силы, всемерного 
повышения содержательности и привлекательности труда. 

Основными направлениями организации труда являются: 
− совершенствование форм разделения и кооперации труда; 
− улучшение подготовки и повышения квалификации кадров; 
− рационализация приемов и методов труда; 
− улучшение организации и обслуживания рабочих мест; 
− улучшение условий труда; 
− укрепление дисциплины труда; 
− совершенствование практики мотивации труда; 
− совершенствование нормирования труда. 
Кратко раскроем содержание основных элементов организации труда на пред-

приятии. 
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Разделение труда — это его обособление, установление каждому работнику, их 
группам и подразделениям определенных обязанностей, функций, сферы действия. 

Кооперация труда заключается в установлении системы производственной вза-
имосвязи и взаимодействия между работниками, их группами и подразделениями. 
Разделение и кооперация труда являются исходным пунктом организации любого 
конкретного труда. Они представляют собой процесс неразрывный: разделяя труд, 
одновременно устанавливают и его кооперацию. Однако в учебных целях их следует 
рассматривать как самостоятельные элементы, поскольку каждый из них имеет свои 
особенности. 

Организация рабочего места предполагает рациональное его устройство за 
счет соответствующего оснащения и планировки. Оснащение — это оборудование и 
обеспечение рабочих мест всем необходимым для выполнения определенных работ. 
Оснащение рабочего места средствами производства — технологическим оборудова-
нием (машинами, механизмами, другими видами техники), технологической оснаст-
кой (инструментами, приспособлениями, запасными частями др.), средствами подачи 
на рабочие места сырья, материалов, энергоносителей — относится к технической 
подготовке производства. Но вот обеспечение рабочего места организационной 
оснасткой, средствами связи, сигнализации, освещения, поддержания необходимых 
условий труда — это скорее организационная, чем техническая сторона. Планировка 
рабочего места — компоновка, размещение всех предметов оснащения, исходя из тре-
бований удобства работы, это задача организационная. 

Организация обслуживания рабочего места как элемент организации труда по 
своему существу является кооперацией труда между основными работниками и ра-
ботниками вспомогательных служб и подразделений, в отличие от кооперации по 
прямой технологической линии между непосредственно взаимодействующими ра-
ботниками. Но это специфическая кооперация, а потому ее целесообразно рассматри-
вать как отдельный элемент организации труда. Специфичность ее состоит в том, что 
для организации обслуживания рабочих мест необходимо решить четыре взаимосвя-
занные задачи: 

1) установить для каждого рабочего места виды обслуживания, в которых они 
нуждаются; 

2) установить нормы обслуживания; 
3) установить регламент обслуживания; 
4) закрепить каждую функцию обслуживания за определенными исполните-

лями или подразделениями.  
Приемы и методы труда — это способы выполнения работы. Любая производ-

ственная операция или работа может быть выполнена с разной степенью умелости, с 
большим или меньшим количеством движений, с разной затратой времени и физио-
логической энергии. Обеспечение наиболее экономного выполнения каждого дей-
ствия, приема, операции и работы в целом — это чистая сфера организации труда, ее 
важнейший элемент. 

Самостоятельным направлением организации труда является его нормирова-
ние. 
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Нормирование труда 
Для правильной организации труда на предприятии необходимо знать, какое 

количество труда требуется для выполнения той или иной работы, операции. Этой 
цели служит нормирование труда. 

Нормирование труда — определение необходимых затрат труда работника 
(группы работников) на выполнение определенного объема работ в конкретных орга-
низационно-технических условиях. 

Нормирование труда в системе управления связано с функциями планирования, 
организации, мотивации и контроля. Нормирование труда позволяет: 

− определять плановую трудоемкость изделий, производственной программы; 
− рассчитывать необходимую численность работников; 
− рассчитывать количество необходимого оборудования; 
− проводить оценку результатов труда; 
− разрабатывать сдельные расценки оплаты труда, системы материального по-

ощрения. 
Результатом нормирования труда является разработка на предприятии норм 

труда. 
Различают следующие основные виды норм труда: 
− нормы времени — необходимые затраты рабочего времени одного (или 

группы) работников на изготовление единицы продукции (выполнение отдельных ви-
дов работ) при заданных организационно-технических условиях; 

− нормы выработки — объем работ в натуральных показателях готовой про-
дукции заданного качества, выполняемый одним работником определенной квалифи-
кации в единицу времени (час, смену). Нормы выработки в большинстве случаев рас-
считывают на основе норм времени и устанавливаются в виде часовых, дневных 
(сменных) показателей объемов работы.  

− нормы времени обслуживания — необходимые затраты времени на обслужи-
вание одного объекта (оборудования, рабочего места и др.); 

− нормы обслуживания — количество единиц оборудования, рабочих мест, 
производственных площадей и других производственных объектов, которое должно 
быть обслужено одним рабочим (бригадой) за определенное время. Нормы обслужи-
вания, так же как нормы выработки, устанавливают на основе норм времени обслу-
живания; 

− нормы численности — количество работников соответствующей квалифика-
ции, необходимое для выполнения определенного объема работы. 

На предприятиях промышленности основное место занимают нормы времени и 
нормы выработки. 

Нормы времени разрабатываются на основе изучения состава затрат рабочего 
времени. Рабочее время подразделяется на две части: нормируемое (время, связанное 
с выполнением работы, задания) и ненормируемое (потери времени по организаци-
онно-техническим причинам и по вине работника). 

Нормируемое время и соответственно норма времени состоит из следующих 
элементов: 
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− подготовительно-заключительное время (получение технической докумен-
тации, получение заготовок, инструментовт. п.); 

− оперативное время (время непосредственного выполнения задания), это 
время включает: основное (технологическое) время 

− вспомогательное время (на установку деталей, управление оборудованием, 
измерения, загрузку сырья, съем готовой продукции и т. п.); 

− время обслуживания рабочего места (уход за оборудованием, поддержание 
рабочего места в нормальном состоянии); 

− время перерывов по технологическим причинам; 
− время на отдых и личные надобности работника. Фактические затраты ра-

бочего времени определяют различными методами.  
− Основные методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж (для 

повторяющихся операций), фотография рабочего дня (для определения структуры за-
трат времени на протяжении смены). 

Хронометраж — это изучение отдельных трудовых операций и их элементов 
путем наблюдения и измерения затрат рабочего времени на их выполнение. 

Фотография рабочего дня — это изучение и фиксация всех затрат рабочего 
времени на рабочем месте в течение смены. 

С учетом анализа фактических затрат рабочего времени на предприятии 
разрабатывают нормы труда, прежде всего нормы времени. Основными методами 
нормирования труда являются: аналитический и опытно-статистический. 

Аналитический метод предусматривает следующий порядок работы: 
− трудовая операция подразделяется на составные элементы; 
− определяются факторы, влияющие на продолжительность каждого элемента 

(технические, психофизиологические др.); 
− проектируется рациональное содержание элементов операции и последова-

тельность их выполнения; 
− рассчитываются затраты времени на каждый элемент трудовой операции и 

определяется норма времени на операцию целом. 
Аналитический метод имеет две разновидности: 
− аналитически расчетный метод, когда затраты времени рассчитывают по за-

ранее разработанным научно обоснованным отраслевым нормативам; 
− аналитически исследовательский метод, когда затраты времени устанавли-

вают на каждый элемент трудовой операции и операцию в целом на основе измерений 
и анализа этих затрат на рабочих местах. 

Опытно-статистический метод опирается на данные о средних фактических 
затратах рабочего времени, полученные в ходе проведенных замеров. При этом тру-
довой процесс не анализируется, рациональность затрат времени не изучается. В 
связи с этим опытно-статистический метод не позволяет установить обоснованные 
нормы труда. 

Нормы труда выступают исходными данными для проведения плановых расче-
тов численности рабочих.  
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Основные методы расчета численности рабочих: 
− расчет на основе трудоемкости производственной программы; 
− расчет по нормам выработки; 
− расчет по нормам обслуживания; 
− расчет по рабочим местам. 
Для расчета явочной численности рабочих в приведенной формуле необходимо 

использовать годовой табельный фонд рабочего времени одного рабочего. 
Плановая технологическая трудоемкость производственной программы опре-

деляется на основе планового выпуска продукции и норм затрат труда на единицу 
продукции. 

Определение численности рабочих по нормам выработки проводят по формуле: 
Чпл = ОПпл / Нвыр.пл,                                                                                 (1) 

где ОПпл — плановый объем продукции за определенный период; 
Нвыр.пл — плановая норма выработки рабочего в тех же единицах измерения за 

тот же период. 
Расчет численности основных рабочих автоматизированных производств, вспо-

могательных рабочих, выполняющих работы, на которые применяются нормы обслу-
живания, проводят по формуле: 

Чпл = (Nуст /Ноб) × См × К´,                                             (2)                                                       
где Nуст — количество единиц установленного оборудования; 
Ноб — норма обслуживания (количество единиц оборудования, обслуживае-

мого одним рабочим); 
См — количество рабочих смен; 
К´ — коэффициент перевода явочной численности рабочих списочную (отно-

шение табельного фонда рабочего времени к эффективному). 
При обслуживании сложных агрегатов несколькими рабочими одновременно 

учитывают необходимое количество рабочих бригаде и бригадные нормы обслужи-
вания. 

По рабочим местам определяется численность основных и вспомогательных ра-
бочих, для которых не могут быть установлены нормы труда: 

 
Чпл = РМ × См × К´,                                                                 (3) 

где РМ — число рабочих мест 
Нормы труда на предприятии должны периодически пересматриваться с учетом 

совершенствования организации производства и труда, внедрения новой техники, но-
вых технологий. 

Производительность труда — основной показатель эффективности использо-
вания трудовых ресурсов на предприятии. 

Производительность труда характеризует соотношение результатов труда с за-
тратами труда в единицу времени. 

Основным показателем производительности труда является выработка. 
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Выработка — это количество продукции (в натуральном или денежном выра-
жении), произведенное в единицу рабочего времени одним среднесписочным работ-
ником (рабочим). 

В натуральных показателях выработка определяется по конкретным видам 
продукции, в денежном выражении — по всей номенклатуре выпускаемой продук-
ции. 

Расчет показателей производительности труда (выработки) производится либо 
как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности ра-
ботников (Пр1), либо как отношение объема произведенной продукции к затратам ра-
бочего времени на производство этой продукции (Пр2): 

 
                      Пр1 = ОП / Чср;                                                                                (4) 
                      Пр2 = ОП / РВ,                                                                                 (5) 

где ОП — объем произведенной продукции в натуральном или денежном выра-
жении за определенный период; 

Чср — среднесписочная численность работников (промышленно-производ-
ственного персонала) за тот же период, чел.; 

РВ — затраты рабочего времени на производство продукции, человеко-дни или 
человеко-часы; 

Пр1 — объем произведенной продукции в среднем на одного работника за опре-
деленный период (день, месяц, год); 

Пр2 — объем произведенной продукции в среднем за один человеко-день или 
человеко-час в течение определенного периода. 

Различают среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднекварталь-
ную и среднегодовую выработку. 

Наряду с показателями производительности труда для оценки эффективности 
затрат труда используют показатель трудоемкости продукции. 

Трудоемкость продукции — это затраты живого труда на производство единицы 
продукции. 

Расчет показателя трудоемкости (Тр): 
Тр = РВ /ОП.                                                                     (6) 

Трудоемкость показывает, сколько рабочего времени в человеко-днях или че-
ловеко-часах затрачено на производство единицы продукции (или на производство 1 
тыс. руб. продукции). 

Показатель выработки является прямым показателем производительности 
труда: чем выше выработка (при прочих неизменных условиях), тем выше произво-
дительность труда. Трудоемкость — показатель, обратный выработке (Пр2), поэтому 
чем ниже трудоемкость, тем выше производительность труда. 

Между изменением трудоемкости и выработки существует взаимосвязь. 
Пример 2. Фактическая выработка продукции в расчете на один человеко-час 

повысилась за год на 25%. Как изменилась трудоемкость? 
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Увеличение выработки может быть представлено коэффициентом 1,25. Тогда 
изменение трудоемкости, являющейся обратной величиной по отношению к выра-
ботке, будет выражено коэффициентом 0,8 (1:1,25). Это значит, что трудоемкость 
снизится на 20%. 

 В зависимости от состава затрат труда различают следующие виды трудоемко-
сти: 

− технологическая трудоемкость — отражает затраты труда основных рабо-
чих; 

− трудоемкость обслуживания — включает затраты труда вспомогательных 
рабочих цехов основного производства и всех рабочих вспомогательных цехов и 
служб, занятых обслуживанием основного производства; 

− производственная трудоемкость — включает затраты труда всех рабочих, 
как основных, так и вспомогательных; 

− трудоемкость управления производством — включает затраты труда всех 
служащих, работающих в основных, вспомогательных цехах, общепроизводственных 
службах, в аппарате управления; 

− полная трудоемкость — включает затраты труда всех категорий персонала. 
На практике различают трудоемкость отдельных операций, изделий, трудоем-

кость производственной программы. Показатели трудоемкости могут быть норматив-
ными, плановыми, фактическими. 

Рост производительности труда на предприятии выступает одним из основных 
условий интенсификации. В связи с этим при планировании деятельности предприя-
тий большое внимание уделяется факторам, влияющим на производительность труда. 
Эти факторы можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Внешние 
факторы: общеэкономические, природные, отраслевые и другие формируют условия, 
в которых складываются показатели производительности труда. Внутренние факторы 
зависят от принятия управленческих решений внутри предприятия. Основные внут-
ренние факторы, влияющие на производительность труда: 

• организация производства, труда и управления; 
• технический уровень производства, техническая вооруженность труда; 
• изменение объемов и структуры производства (доли отдельных видов про-

дукции, доли новой продукции); 
• профессиональная подготовка, квалификация работников; 
• мотивации труда.  
 Положительный эффект от воздействия различных факторов на производи-
тельность труда определяется путем выявления относительной (условной) эко-
номии численности работников. 
Пример 1. Расчет эффективности мероприятий по техническому перевооруже-

нию. 
Технологическая трудоемкость годовой производственной программы цеха до 

проведения мероприятий по техническому перевооружению составляла 139,4 тыс. че-
ловеко-часов, после — 123,0 тыс. человеко-часов. Эффективный фонд рабочего вре-
мени одного рабочего 1640 часов в год. 
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Численность основных рабочих до технического перевооружения: 85 чел. (139 
400 : 1640), после проведения технического перевооружения — 75 чел. (123 000 : 
1640). Условное высвобождение рабочих — 10 чел. (75 – 85). 

Следует различать понятия: факторы и резервы роста производительности 
труда. 

Факторы роста производительности труда — это причины, обусловливаю-
щие ее рост. Факторы определяют потенциальную возможность осуществления дей-
ствий, направленных на повышение производительности труда при определенных 
условиях. 

Резервы роста производительности труда — это нереализованные реальные 
возможности в конкретных сформированных условиях. 

Оценивая эффективность использования персонала на предприятии, необхо-
димо решать две самостоятельные задачи. 

Во-первых, оценка производительности труда и разработка мер по ее повыше-
нию. 

Во-вторых, оценка влияния результатов потребления ресурсов рабочей силы на 
издержки производства и использование прибыли.  

Это обусловлено тем, что использование персонала связано с расходами на 
оплату труда, страховыми взносами в пенсионный фонд, фонды социального, меди-
цинского страхования, затратами на подготовку, повышение квалификации кадров, 
на создание необходимых условий труда, охрану труда др. 

 Основная часть этих расходов относится на издержки производства (себестои-
мость продукции), другая часть возмещается за счет чистой прибыли предприятия. 

Наиболее весомыми в составе расходов по использованию персонала являются 
расходы по оплате труда в совокупности со связанными с ними страховыми взносами. 

Для оценки эффективности текущих затрат, связанных с использованием пер-
сонала, используют следующие показатели: 

− объем товарной (реализованной) продукции в расчете на 1 тыс. руб. расходов 
по оплате труда (в тыс. руб.); 

− расходы на оплату труда в расчете на 1 тыс. руб. товарной (реализованной) 
продукции в тыс. руб. или в процентах к объему товарной (реализованной) продук-
ции; 

− прибыль в расчете на 1 тыс. руб. расходов на оплату труда в тыс. руб. или в 
процентах к расходам на оплату труда. 

Эффективное использование персонала предприятия достигается при следую-
щих условиях: 

− темпы роста результатов производственной деятельности (объемов товарной 
и реализованной продукции, выручки от выполнения работ, оказания услуг, прибыли) 
должны быть выше темпов роста численности работников, затрат рабочего времени; 

− расходов, связанных с использованием трудовых ресурсов; 
− темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста сред-

ней заработной платы работников. 
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Из приведенных данных видно, что результаты производственной деятельности 
за анализируемый период росли более высокими темпами, чем затраты труда. Объем 
реализованной продукции увеличился на 25,4%, прибыль — на 29,5%, при этом чис-
ленность работников возросла на 7,1%, количество отработанных человеко-дней — 
на 8,0%. Такие соотношения темпов прироста показателей свидетельствуют о повы-
шении производительности труда работников в отчетном году по сравнению с про-
шлым годом. Объем реализованной продукции в расчете-на одного работника возрос 
на 17,1%, а в расчете на 1 человекодень — на 16,1%, что следует оценивать положи-
тельно. Положительным также является рост показателя прибыли в процентах расхо-
дам на оплату труда и сокращение величины расходов на оплату труда в процентах к 
объему реализованной продукции. 

Показатели эффективности использования персонала предприятия показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели эффективности использования персонала (суммы, тыс. руб.) 

Показатель Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Динамика, % 
или отклонение 

+,- 
1. Объем реализованной продукции 456 093,0 571 789,0 125,4 
2. Прибыль 91 218,6 117 952,7 129,3 
3. Среднесписочная численность 
работников, чел. 

170 182 107,1 
   

4. Отработано человеко-дней 36 231,0 39 130,0 108,0 
5. Расходы на оплату труда 36 720,0 45 239,0 123,2 
6. Объем реализованной продукции 
на одного среднесписочного 
работника 

2682,9 3141,7 117,1 

7. Объем реализованной продукции 
в расчете на 1 человеко-день 

12,59 14,61 116,1 
   

8. Прибыль на одного работника 536,5 648,1 120,8 

9. Расходы на оплату труда, % к объ-
ему реализованной продукции 8,05 7,91 0, 14 

10. Прибыль, % к расходам на 
оплату труда 

248,4 260,7 + 12,3 
   

11. Средняя заработная плата одно 216,0 248,6 115,1 
го работника    

 
Следует отметить, что на рассматриваемом предприятии обеспечивается повы-

шение оплаты труда работников, при этом темпы роста производительности труда 
превышают темп роста средней заработной платы одного работника. 
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На основе данных таблицы можно рассчитать долю прироста объема реализо-
ванной продукции в рассматриваемом периоде за счет повышения эффективности 
труда (интенсивного фактора экономического роста). 

Этот расчет можно делать через показатели объема реализованной продукции 
на одного среднесписочного работника численности работников или, более точно, че-
рез показатели объема реализованной продукции на 1 человеко-день и количество от-
работанных человеко-дней. 

Так, за счет увеличения объема реализованной продукции в расчете на 1 чело-
веко-день прирост объемов реализованной продукции составил 

(14,61 – 12,59) × 39 130,0 = 79 042,6 (тыс. руб.). 
Общий прирост объема реализованной продукции 
571 789,0 – 456 093,0 = 115 693,0 (тыс. руб.). 
Доля прироста объема реализованной продукции за счет интенсивного фактора 

составляет 
79 042,6 : 115 693,9 × 100 = 68,3%. 
Это высокий показатель свидетельствует о существенной роли повышения эф-

фективности использования персонала в обеспечении 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные направления организации труда персонала.  
2. Что такое нормирование труда?  
3. Назовите методы нормирования труда.  
4. Что такое производительность труда?  
5. Назовите показатели производительности труда и методы их измерения. 
6. В чем состоят резервы роста производительности труда? 

 

Тема 2.7 Себестоимость продукции   

2.7.1 Понятие расходов организации, их состав. Понятие издержек и себестоимо-
сти. Виды себестоимости.  

Определение расходов дается Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99). Расходами организации (предприятия) признается умень-
шение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участ-
ников (собственников имущества). 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 
направленности деятельности организации подразделяются на следующие виды: 
− расходы по обычным видам деятельности; 
− прочие расходы. 
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Расходы по обычным видам деятельности — это расходы, связанные с изго-
товлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 
приобретением и продажей товаров. 

Прочие расходы представляют собой широкий круг разнообразных расходов, в 
составе которых можно выделить следующие группы. 

Во-первых, расходы, связанные с осуществлением различных хозяйственных и 
финансовых операций, кроме производства реализации продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг). К ним, в частности, относятся: 

— расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
активов предприятия; 

— расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
— проценты, уплачиваемые за предоставление предприятию в пользование де-

нежных средств (кредитов, займов); 
— расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организаци-

ями; 
— расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств и др. 
Эти расходы обычно носят постоянный характер и планируются. 
Во-вторых, нерегулярные расходы, например штрафы, пени, неустойки за нару-

шение условий договоров, возмещение причиненных предприятием убытков, суммы 
дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, отрицатель-
ные курсовые разницы, суммы уценки активов и др. 

К прочим расходам относят также расходы, возникающие как последствия чрез-
вычайных обстоятельств (стихийные бедствия, пожары, аварии). 

Следует иметь в виду, что расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, не-
сколько отличаются по составу от расходов, учитываемых для целей налогообложе-
ния. Для целей бухгалтерского учета в состав расходов включают все фактические 
расходы, что позволяет рассчитать реальную себестоимость продукции и прибыль 
предприятия.  

Для целей налогообложения соответствии с требованиями НК РФ расходами 
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода. Фактические расходы 
в связи с этим корректируют в зависимости от установленных государством норм, 
нормативов и лимитов. 

Расходы по обычным видам деятельности на промышленных предприятиях 
формируют себестоимость реализованной продукции. 

Издержки — это денежное выражение затрат производственных факторов, не-
обходимых для осуществления предприятием своей производственной и коммерче-
ской деятельности. 

Они могут быть представлены в показателях себестоимости продукции (услуг), 
которая характеризует в денежном измерении все материальные затраты и затраты на 
оплату труда, необходимые для производства и реализации продукции (услуг). 
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В Положении о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формиро-
вания финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, указы-
вается: «Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 
оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресур-
сов, а также других затрат на ее производство и реализацию». 

Величина этих затрат зависит от цен на ресурсы, необходимые для производ-
ства товаров, а также от технологии их использования. 

Цена, по которой приобретаются производственные ресурсы, не зависит от де-
ятельности предприятия. Она определяется складывающимся спросом и предложе-
нием на ресурсы. Поэтому для предприятия чрезвычайно важен технологический ас-
пект формирования издержек производства, определяющий, с одной стороны, коли-
чество привлекаемых производственных ресурсов, а с другой — качество их исполь-
зования. 

Предприятие должно использовать такие методы производства, которые были 
бы эффективны как с технологической, так и экономической точки зрения и обеспе-
чивали бы наименьшие издержки производства. 
В итоге экономические издержки — это плата поставщику, осуществляемая пред-
приятием, а также внутренние издержки на то, чтобы ресурсы были применены 
именно данным предприятием и для определенного варианта производства. 

Различают внешние и внутренние издержки. Внешние — это оплата труда ра-
ботников, топлива, комплектующих изделий, т.е. всего того, что не производит пред-
приятие для создания данного изделия. В зависимости от специализации величина 
внешних издержек для производства одной и той же продукции колеблется. Так, на 
сборочных заводах удельный вес внешних издержек увеличен. 

Владелец собственного предприятия или магазина не платит самому себе зара-
ботную плату, не получает арендной платы за здание, в котором находится магазин. 
Если он вкладывает денежные средства в торговлю, то не получает тех процентов, 
которые бы имел, положив деньги в банк. Но владелец данного предприятия получает 
так называемую нормальную прибыль. В противном случае он не будет заниматься 
этим делом. Эта прибыль составляет элемент издержек. Принято выделять чистую, 
или экономическую, прибыль, которая равна общей выручке за вычетом внешних и 
внутренних издержек, включая и нормальную прибыль. В отличие от экономической 
бухгалтерская прибыль равна общей выручке минус внешние издержки. 

Различные виды ресурсов по-разному переносят свою стоимость на готовую 
продукцию. В соответствии с этим в теории и на практике различают постоянные и 
переменные издержки производства. 

К постоянным издержкам производства относят затраты, величина которых не 
меняется с изменением объемов производства. Они должны быть оплачены, даже 
если предприятие не производит продукцию (отчисления на амортизацию, аренда 
зданий и оборудования, страховые взносы, оплата высшего управленческого персо-
нала и т.д.). 
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Под переменными понимают издержки, общая величина которых находится в 
непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а также от их 
структуры при производстве и реализации нескольких видов продукции (услуг). Это 
затраты на сырье и материалы, топливо, энергию, транспортные услуги, большую 
часть трудовых ресурсов и т.д. 

Из определения следует, что величины переменных издержек конечном счете 
зависят не только от объемов производства, но и от экономии материальных и трудо-
вых затрат в результате проводимой рационализации производства и труда. Воздей-
ствие последних приводит к тому, что переменные издержки с ростом объемов про-
изводства увеличиваются по-разному.  

На практике выделяют три возможных случая увеличения переменных издер-
жек: 

1) пропорционально увеличению объемов производства; 
2) регрессивно; 
3) опережающими темпами в сравнении с ростом объемов производства. 
Таким образом, при управлении формированием издержек производства необ-

ходимо постоянно обращать внимание на характер их роста, для того чтобы своевре-
менно принимать меры по их снижению. 

В условиях конкуренции важно не только знать величину переменных издер-
жек, но и объем общих. Иногда их называют валовыми издержками, состоящими из 
постоянных и переменных издержек. 

Знание общих (валовых) издержек позволяет судить о величине затрат, которые 
несет предприятие в результате осуществления своей деятельности. 

Предельные издержки — это дополнительные издержки (или прирост издер-
жек) в результате увеличения реализации услуг и товаров на единицу. Предельные 
издержки отражают изменения в издержках, которые повлекут за собой увеличение 
или уменьшение объема производства. 

Таким образом, издержки производства в условиях рыночных отношений сле-
дует рассматривать не просто как произведенные затраты на приобретение всего не-
обходимого для изготовления продукции, но и как средство достижения оптималь-
ного результата. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 
оценку потребленных в процессе производства и реализации готовой продукции (ра-
бот, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фон-
дов, трудовых и других ресурсов, а также текущие расходы, связанные с потребле-
нием этих ресурсов за определенный период. 
В экономической теории существует понятие «экономические издержки», в со-
ставе которых выделяют внутренние (неявные, имплицитные) и внешние (бухгалтер-
ские) издержки. Внешние (бухгалтерские) издержки практически идентичны поня-
тию «себестоимость продукции», поэтому в экономической литературе часто упо-
требляют как равнозначные понятия «себестоимость» и «издержки производства». 
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Себестоимость продукции является одним из важнейших показателей, характе-
ризующих результаты деятельности предприятия и отраслей промышленности. По-
казатель себестоимости является основой для определения цен на промышленную 
продукцию. По степени изменения себестоимости судят об экономической эффектив-
ности различных мероприятий, осуществляемых или планируемых на предприятии. 
Снижение себестоимости продукции — одно из главных и обязательных условий ро-
ста прибыли, повышения рентабельности и эффективности производства. 

Себестоимость продукции как экономическая категория выполняет следующие 
функции: 

− учетную — обеспечение учета и контроля потребления ресурсов в про-
цессе производства и реализации продукции; 

− расчетную — формирование цены на продукцию предприятия; 
− аналитическую — использование при расчете и анализе прибыли, маржи-

нального дохода, рентабельности и др.  
Себестоимость продукции представлена на рисунке 1. 
 
 

 
 

Рис. 1 — Себестоимость продукции 
 

В современной экономической литературе и на практике используются взаимо-
связанные понятия: «затраты», «расходы», «себестоимость», но между ними суще-
ствуют различия. Правильная идентификация указанных понятий имеет не только 
теоретическое значение, от этого зависит формирование адекватных результатов эко-
номического анализа деятельности предприятия. 

Любое предприятие независимо от специфики деятельности формы собствен-
ности использует материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие 
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ресурсы для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг). Привлече-
ние и использование этих ресурсов связано с затратами.  

Затраты — это денежное выражение объема используемых предприятием 
ресурсов для производства и реализации продукции за определенный период. Затраты 
включают вложения в основные и оборотные средства и могут быть признаны расхо-
дами в отчетном периоде либо активами, которые станут расходами будущих перио-
дах.  

Понятие «затраты» таким образом шире, чем понятие «расходы». Например, 
предприятие приобретает сырье для производства продукции и имеет соответствую-
щие затраты. Часть сырья в отчетном периоде потреблена в производстве, и готовая 
продукция реализована. В этом случае затраты на использованное сырье признаются 
расходами на производство и реализацию продукции. Другая часть сырья была ис-
пользована в производстве, но по состоянию на отчетную дату продукция не достигла 
стадии готовности, поэтому в отчетности она будет отражаться в активе бухгалтер-
ского баланса как незавершенное производство. Третья часть приобретенного сырья 
осталась на складе, стоимость этого сырья будет также отражена в активе бухгалтер-
ского баланса как запас. Трансформация затрат в расходы в рассматриваемом при-
мере сопровождается выбытием активов. 

Себестоимость — это ценообразующий фактор, оказывающий существенное 
влияние на прибыль и конкурентоспособность продукции. 

Систематическое снижение издержек — основное средство повышения при-
быльности функционирования предприятия. 
В условиях рыночной экономики, когда финансовая поддержка убыточных пред-
приятий является не правилом, а исключением, анализ путей уменьшения издержек 
производства и разработка рекомендаций в этой области — одна из важнейших задач 
предприятия. 

Актуальность снижения себестоимости продукции возрастает увеличением 
объемов производства, поскольку каждый процентный пункт снижения обеспечивает 
при этом все возрастающую сумму экономии. 

Можно выделить следующие основные направления снижения издержек про-
изводства: 

− повышение технического уровня производства; 
− рациональное использование материальных ресурсов; 
− совершенствование организации производства, труда и управления. 
Рассмотрим эти направления. 
Повышение технического уровня производства способствует повышению каче-

ства производимой продукции, снижению ее трудоемкости, росту производительно-
сти труда и достигается путем: 

− механизации и автоматизации производства; 
− разработки и применения прогрессивных технологий; 
− замены и модернизации устаревшего оборудования.  
Поскольку материальные ресурсы занимают до 3/5 в структуре затрат на произ-
водство продукции, важную роль приобретают следующие меры: 
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− применение ресурсосберегающих технологических процессов; 
− изменение конструкции изделия; 
− налаживание входного контроля за качеством поступающих от поставщиков 

сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов; 
− внедрение новых, более дешевых видов сырья, материалов, топлива, энергии; 
− сокращение расходов по амортизации основных производственных фондов 

(может быть достигнуто путем лучшего использования этих фондов, их максималь-
ной загрузки); 

− определение и соблюдение оптимальной величины партии закупленных ма-
териалов, оптимальной величины серии запускаемой производство продукции; 

− сокращение потерь от брака. 
Улучшение организации производства, труда и управления достигается за счет: 
− современной организации труда: подготовки рабочего места, полной его 

нагрузки, применения передовых методов и приемов труда; 
− повышения квалификации кадров; 
− изменения объема и структуры производимой продукции; 
− совершенствования управления производством; 
− улучшения материально-технического снабжения. 
Применяя в комплексе все направления снижения затрат, можно добиться оп-

тимальной величины издержек производства. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как определяется себестоимость товарной продукции?  
2. Как определяется себестоимость реализованной продукции?  
3. Каковы этапы планирования себестоимости продукции? 
4. Что такое издержки производства?  
5. Какие издержки относятся к постоянным и переменным?   
6. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции?  
7. Назовите основные направления снижения издержек производства. 

 

 2.7.2 Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости 

             В зависимости от полноты охвата калькуляционных статей расходов на про-
мышленных предприятиях различают следующие виды себестоимости: 

−  цеховую; 
−  фабрично-заводскую;  
−  полную. 

Цеховая себестоимость продукции складывается из затрат цехов, участков; 
фабрично заводская (производственная) себестоимость формируется из всех затрат 
предприятия, связанных с процессом производства и управления предприятием. Пол-
ная себестоимость включает как затраты на производство, так и затраты, связанные 



79 
 

с реализацией продукции, и состоит из себестоимости и внепроизводственных расхо-
дов. 

Затраты по отдельным статьям калькуляции определяются в следующем по-
рядке: 

−  нормативный расчет прямых затрат на изготовление изделий;  
−  распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных изделий. 
Нормативный метод калькулирования основан на использовании прогрессив-

ных норм расхода на единицу продукции (нормы расхода материалов и заработной 
платы, обслуживания и т.д.). Его преимущество состоит в том, что он не только прост 
в использовании, но и позволяет рационально расходовать материальные, трудовые и 
финансовые средства. 

Расчет прямых затрат. Затраты на сырье и материалы рассчитываются пу-
тем умножения нормы расхода на данное изделие на цену соответствующего вида 
материальных ресурсов. К результату прибавляют транспортно-заготовительные рас-
ходы и вычитают стоимость возвратных отходов по цене их реализации (использо-
вания). 

Стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов относится на 
соответствующее изделие, заказ, объекты на основе первичных документов учета. 

Аналогично материалам исчисляются затраты по статье «Топливо и энергия на 
технологические цели» — путем умножения нормы расхода топливно-энергетических 
ресурсов на единицу продукции на соответствующую цену. 

Затраты на основную заработную плату производственных рабочих опреде-
ляются при сдельной оплате труда по плановым нормамзатрат труда (нормам выра-
ботки) и сдельным расценкам, при повременной оплате — по нормативным ставкам 
и планируемому объему производства. В эту же калькуляционную статью включа-
ются доплаты по сдельно-премиальным системам оплаты труда и премии рабочим-
повременщикам. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих включается в 
себестоимость изделий пропорционально основной. 

Единый социальный налог (взнос) определяется в соответствии установленной 
нормой отчислений в процентах к расходам на заработную плату производственных 
рабочих (основную и дополнительную). 

Расходы на подготовку и освоение производства включают плановые кальку-
ляции отдельных видов продукции на основании сметы и планируемого объема вы-
пуска продукции за установленный срок погашения затрат. 

Распределение косвенных затрат. Существует несколько методов распреде-
ления косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования распределяются на се-
бестоимость отдельных изделий следующими методами: 

− помощью сметных ставок, рассчитываемых на основе коэффициенто-ма-
шино-часов;  

− прямым расчетом соответствующих затрат на единицу продукции;  
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− а также пропорционально основной заработной плате основных производ-
ственных рабочих. 

Цеховые расходы распределяются по отдельным видам изделий пропорцио-
нально основной заработной плате производственных рабочих отдельно по каждому 
цеху на изготавливаемую им продукцию. Для определения суммы цеховых расходов 
составляется смета расходов. 

Типовая номенклатура статей цеховых расходов: 
− содержание аппарата управления цеха; 
−  содержание прочего цехового персонала; 
− амортизация зданий, сооружений и инвентаря; n содержание зданий, соору-

жений и инвентаря; 
−  текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря; 
−  испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство; 
−  охрана труда; 
−  износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособле-

ний; 
−  прочие расходы. 
Распределение общехозяйственных (общезаводских) затрат между отдельными 

видами продукции производится аналогично распределению цеховых расходов. 
Сумма общехозяйственных затрат определяется на основе составления сметы этих 
затрат. 
 К общезаводским (общехозяйственным) расходам относятся расходы на управление 
и обслуживание предприятия в целом, не относящиеся ни к определенному цеху (под-
разделению), ни к какому-либо изделию.  
 Все расходы по этой смете можно сгруппировать по соответствующим направле-
ниям, статьям и элементам затрат: 

− расходы по управлению предприятием (административно-управленческие 
расходы): 

−  основная и дополнительная заработная плата аппарата управления предпри-
ятием, 

−  командировочные, подъемные, канцелярские, почтово-телеграфные рас-
ходы, 

−  расходы на содержание зданий служб управления предприятия, 
−  расходы на содержание легкового транспорта, 
−  расходы на содержание военизированной, сторожевой, пожарной охраны на 

предприятии, 
−  отчисления на содержание вышестоящей организации; 
− общехозяйственные расходы: 
−  содержание прочего общезаводского персонала (не входящего в состав про-

мышленно-производственного персонала), 
−  содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезавод-

ского назначения, 
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−  амортизация основных средств, 
−  расходы на проведение испытаний, опытов, исследований, содержание об-

щезаводских лабораторий, расходы на изобретательство, 
−  охрана труда (общие мероприятия по предприятию в целом), 
−  расходы на подготовку и переподготовку кадров, а также организация 

набора кадров предприятия, 
−  прочие расходы; 
− налоги, сборы, обязательные платежи; 
− общезаводские непроизводственные: 
−  потери от простоев, 
−  потери от порчи материальных ценностей на складах, 
−  недостачи материалов и продукции на заводских складах, 
−  надбавки за пользование электроэнергией, 
−  прочие непроизводственные расходы. 
Прочие производственные расходы прямо включаются в стоимость соответ-

ствующих изделий или распределяются между отдельными изделиями пропорцио-
нально их производственной себестоимости (без прочих производственных расхо-
дов). 

Потери от брака не планируются и не учитываются по факту. Внепроизвод-
ственные расходы (расходы на упаковку изделий на складе, транспортировку про-
дукции, комиссионные сборы и другие расходы, связанные со сбытом продукции) 
распределяются на себестоимость единицы изделия пропорционально производ-
ственной себестоимости отдельных видов продукции. 

В зависимости от назначения калькуляция может быть:  
−  плановой; 
−  сметной; 
−  нормативной;  
− проектной;  
−  отчетной; 
−  хозрасчетной. 

 

Контрольные вопросы: 
1. По какому признаку составляется смета затрат?  
2. Что такое калькуляция затрат?  
3. Назовите статьи калькуляции.  
4. Назовите методы калькулирования.  
5. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным? 
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Раздел 3. Предпринимательская деятельность при организации работы пред-
приятия 

Тема 3.1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предприниматель-
скую деятельность  

3.1.1 Нормативно-правовые акты — законодательная основа предприниматель-
ской деятельности 

          В соответствии со ст.2 ГК РФ предпринимательство — самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. 

Статьей 23. ГК РФ определено, что Гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью без образования юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключе-
нием случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности зако-
ном могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятель-
ности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля. 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образова-
ния юридического лица, соответственно применяются правила Кодекса, которые ре-
гулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организаци-
ями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотно-
шения. 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не 
вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не яв-
ляется предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила Кодекса 
об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной дея-
тельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на ос-
нове соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в 
соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зареги-
стрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Объектами предпринимательства являются: 
1) инновационная деятельность (исследования, разработки, технические 

услуги); 
2) производственная деятельность (по выпуску товаров и оказанию услуг); 
3) торгово-посредническая деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst10952
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168304/9cacbb714639f058351ca7fe2012571b893ab721/#dst100026
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Главным критерием здесь служит не отраслевая принадлежность, а содержание 
деятельности. В странах с развитой рыночной экономикой соотношение этих групп 
бизнесменов составляет примерно 20:40:40, причем основная их часть (свыше 70%) 
связана с оказанием технических, информационных и других услуг. В России при не-
развитом рынке и высокой инфляции 70% предпринимателей заняты перепродажей 
товаров и финансово-посредническими операциями. 

Объектами предпринимательской деятельности являются изготовленная про-
дукция, выполненная работа или оказанная услуга, т. е. то, что может удовлетворить 
чью-либо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования 
и потребления. 

Объектом предпринимательской деятельности может быть любая деятельность, 
не запрещенная законом. То есть все, что способно приносить прибыль. Это имуще-
ство, товары (вещи и услуги), деньги и ценные бумаги, информация, результаты ин-
теллектуальной деятельности (патенты, лицензии, произведения науки, литературы, 
«ноу-хау»). 

Объекты предпринимательской деятельности, как правило, могут продаваться 
и покупаться свободно. В виде исключения купля – продажа отдельных объектов мо-
жет быть запрещена или ограничена законом (например, торговля оружием, наркоти-
ками, ядами и т.д.). 

Субъектами предпринимательской деятельности – теми, кто ее осуществляет, 
являются физические и юридические лица. 

Субъектом предпринимательской деятельности может быть как индивидуаль-
ный предприниматель, так и группа людей, действующих в рамках организации и вы-
ступающих с инициативой по выпуску нового товара, реализации новых решений, 
новых подходов и т.п. 

Основным субъектом предпринимательской деятельности выступает предпри-
ниматель, взаимодействующий: 

- с потребителем как основным его контрагентом; 
- с государством, которое в различных ситуациях может выступать в качестве 

помощника или противника; 
- c наемными работниками; 
- с партнерами по бизнесу; 
- с поставщиками. 
Предпринимателем, или субъектом предпринимательства, согласно принятому 

законодательству может быть гражданин страны, признанный дееспособным в уста-
новленном законом порядке (не ограниченный в дееспособности). 

Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут выступать в 
качестве предпринимателей в пределах правомочий, установленных законодатель-
ством. 

Официальный статус предпринимателя приобретается посредством его госу-
дарственной регистрации либо как участника индивидуального предпринимательства 
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(без применения наемного труда), либо как предприятия (с допустимым привлече-
нием наемного труда в рамках, определяемых законом). Предприниматель может вы-
ступать при этом и как физическое, и как юридическое лицо. 

По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть 
индивидуальной и коллективной. При индивидуальном предпринимательстве соб-
ственность принадлежит одному физическому лицу. Коллективная собственность 
принадлежит одновременно нескольким субъектам с определением долей каждого из 
них (долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность). 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в коллективной 
собственности, осуществляются по соглашению всех собственников. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 29.10.2019) , к федеральным налогам и сборам относятся: 

 1) налог на добавленную стоимость; 
 2) акцизы; 
 3) налог на доходы физических лиц; 
 4) налог на прибыль организаций; 
 5) налог на добычу полезных ископаемых; 
 6) водный налог; 
 7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование  объек-

тами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
 8) государственная пошлина. 
Принцип распределения налогов по целевой направленности использования 

налоговых поступлений классифицируется на: 
общие налоги  –  это средства, поступающие от налогов, используются для фи-

нансирования любых нужд государства (например НДС, налог на прибыль, НДФЛ и 
др.); 

целевые налоги  –  это финансовые средства, полученные от целевых налогов, 
используются на определенные цели (например, налог на добычу полезных ископае-
мых). 

Принцип классификации по источнику уплаты налогов различает: 
 –  налоги, включаемые в стоимость продукции (работ, услуг) и оплачиваемые 

ее потребителями (НДС, акцизы, транспортный налог, налог на добычу полезных ис-
копаемых); 

 –  налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)  –  земельный 
налог, водный налог; 

 –  налоги, относимые на финансовый результат (налог на имущество организа-
ций и др.); 

 –  налоги, уплачиваемые за счет прибыли  –  налог на прибыль организаций, 
дивиденды; 

 –  налоги, удерживаемые из заработной платы (НДФЛ). 
Региональные налоги 
Региональные налоги и сборы субъектов РФ включают: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5eec45b5e2f637ffe0599160528cec70be3f1e60/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/#dst101069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/#dst101834
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e6d44e47786df6c9aabeb01919ecdb24f6a2e7da/#dst103340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/858b17402d7084620bcbc3551046ce61670f7427/#dst530
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− транспортный налог;  
− налог на игорный бизнес; 
− налог на имущество предприятий.  

Местные налоги. К местным налогам относятся налог на землю и налог на до-
ходы физических лиц  

  Специальные налоговые режимы.  В настоящее время установлено пять та-
ких режимов: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 
5) патентная система налогообложения. 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) далее по тексту (ТК РФ), которому принадлежит приоритетное значение 
перед другими федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями, с 
указами президента, постановлениями Правительства РФ и др. ТК РФ, определяет 
трудовые отношения между работниками и работодателями.  

Так, например, статья 15 ТК РФ определяет, что трудовые отношения — это 
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифи-
кации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управле-
нием и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.   

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, к субъектам ма-
лого  предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации хозяйственные общества и партнерства, произ-
водственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели. 

 Хозяйствующие субъекты включаются  в состав малого предпринимательства 
по определенным законодательством критериям, изложенным в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому 

 предпринимательству 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/#dst283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/#dst103572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/4209f933e6fb42facd46fa1dda1da80f6d85dc84/#dst103723
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9c76493a68e26450c7ea3652931850d0c0944084/#dst11
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Статус предприятия 

 
Предельные значения показателей за предыдущий год 

средняя числен-
ность работни-
ков, чел. 
 
 
 

доход за пред-
шествующий 
год 
 
 
 

доля крупных 
компаний и ино-
странных юриди-
ческих лиц в 
уставном капи-
тале, % 

доля государства и 
НКО в уставном 
капитале, % 

Микропредприятие до 15 120 млн. руб. 49 25 

Малое предприятие от 16 до 100 800 млн. руб. 49 25 

Среднее предприятие от 101 до 250 2 млрд. руб. 49 25 
 

Следовательно, хозяйствующий субъект может быть отнесен к числу малых  
предприятий в случаях, если: 

– средняя численность работников находится в пределах 100 человек;  
– годовой доход за предшествующий год находится в пределах 800 млн. руб.; 
– доля сторонних организаций в уставном капитале компании за предшеству-

ющий год не выходит за  пределы 49 %.  
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
предусматривает подробный порядок регистрации юридических лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей  едином реестре. 

 
Контрольные вопросы: 
 

1. Какие налоги относятся к федеральным? 
2. Назовите критерии отнесения хозяйствующих субъектов малому предприни-

мательству 
3. Где закреплен подробный порядок регистрации юридических лиц и  индивиду-

альных предпринимателей? 
4. Назовите объекты и субъекты предпринимательства  
5. Где  определены трудовые отношения между работниками и работодателями 

 
Тема 3.2  Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

3.2.1 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятель-
ности.  

          Статья 22.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» устанавливает следующий порядок государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 1. При государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое 
в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской 
Федерации); 

в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, реги-
стрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным 
гражданином); 

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признавае-
мого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, реги-
стрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без граж-
данства); 

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в каче-
стве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждаю-
щего дату и место рождения указанного лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или международным договором Российской Федерации (в 
случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физиче-
ского лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не со-
держит сведений о дате и месте рождения указанного лица); 

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно прожи-
вать в Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в ка-
честве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или 
лицом без гражданства); 

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства физического 
лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской 
Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринима-
теля, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в 
качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе); 

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечи-
теля на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, реги-
стрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетель-
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ства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивиду-
ального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или 
копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физи-
ческое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 
несовершеннолетним); 

и) документ об уплате государственной пошлины; 
к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального 
предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел (в случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять определен-
ные виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, перечень ко-
торых утверждается Правительством Российской Федерации). Указанный документ 
представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации; 

л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-
ной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершенно-
летних (в случае, если в отношении данного физического лица принято такое решение 
в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящей статьи). 

2. Представление документов при государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом верность копии до-
кумента, представляемой при указанной государственной регистрации, должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, если заявитель 
представляет ее в регистрирующий орган непосредственно и представляет одновре-
менно для подтверждения верности такой копии соответствующий документ в под-
линнике. Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче регистрирующим 
органом предусмотренной пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона рас-
писки. 
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3. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня пред-
ставления в регистрирующий орган документов, предусмотренных пунктом 1 насто-
ящей статьи. 

4. Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная реги-
страция в таком качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о при-
знании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить 
требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью, или решения о прекращении в принудительном порядке его деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который 
данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской дея-
тельностью. 

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять отдельные виды 
предпринимательской деятельности, указанные в подпункте «к» пункта 1 настоящей 
статьи, в случае, если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подверга-
лось уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, общественной безопасности либо 
имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем тре-
тьим настоящего пункта. 

Допускается государственная регистрация физических лиц, которые намерены 
осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности, указанные в под-
пункте «к» пункта 1 настоящей статьи, и имели судимость за совершение преступле-
ний небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государ-
ства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
и физических лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, со-
зданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образова-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst100277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst100405
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst100405
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338690/ae7b88c081a7ef7c652d5e581fc3f7f9d38b77ee/#dst100405
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ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершенно-
летних. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Какие документы предоставляются при государственной регистрации фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий ор-
ган? 

2. В каких случаях не допускается государственная регистрация физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя? 

3. В какой срок осуществляется государственная регистрация физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя ? 

4. Допускается ли государственная регистрация физических лиц, которые 
намерены осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности, ко-
торые имели судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и пре-
ступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности? 

 
Тема 3.3 Налогообложение предпринимательской деятельности  

3.3.1 Виды налогов. Системы налогообложения 

           В зависимости от уровня налогоплательщика, налоги необходимо классифици-
ровать по принадлежности к уровню власти. Статус федерального налога не означает, 
что он полностью зачисляется в федеральный бюджет, так как  в законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий год могут быть установлены нормативы отчисле-
ний федеральных налогов и сборов в бюджеты нижестоящих уровней —  это регио-
нальный и местный. 

 Итак, к федеральным налогам и сборам относятся: 
− налог на добавленную стоимость; 
− акцизы; 
− налог на доходы физических лиц; 
− налог на прибыль организаций; 
− налог на добычу полезных ископаемых; 
− водный налог;  
− сборы за пользование объектами животного мира и за пользование  объек-

тами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 
− налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 
− государственная пошлина. 

 Региональные налоги и сборы субъектов России включают: 
− транспортный налог;  
− налог на игорный бизнес; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5eec45b5e2f637ffe0599160528cec70be3f1e60/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/#dst101069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/043b3ec883ce309e856dd0c833f5b8b817c276e9/#dst101834
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/e6d44e47786df6c9aabeb01919ecdb24f6a2e7da/#dst103340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/858b17402d7084620bcbc3551046ce61670f7427/#dst530
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− налог на имущество предприятий.  
К местным налогам и сборам относятся: 
− земельный налог; 
− налог на имущество физических лиц; 
− торговый сбор. 

Виды налогообложения ИП. Сумма налога на разных системах налогообло-
жения может отличаться в несколько раз. Поэтому важно сразу определить, какая си-
стема наиболее выгодна вам. 

В 2019 году индивидуальный предприниматель может применить 5 систем 
налогообложения: 

− ОСНО — общая система налогообложения. 
− УСН — упрощенная система налогообложения (упрощенка). 
− ЕНВД — единый налог на вмененный доход (вмененка). 
− ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. 
− Патент — патентная система налогообложения. 

Общая система налогообложения (ОСНО) — самая сложная система отчетно-
сти, здесь не обойтись без бухгалтерских знаний или штатного специалиста, т.к. на 
данной системе вам нужно рассчитывать и платить несколько налогов, а также сда-
вать ежеквартальную отчетность. 

Если при открытии ИП вы не подадите заявление о переходе на определенный 
вид системы налогообложения, вы автоматически будете являться плательщиком по 
ОСНО. 

На ОСНО вам придется отчитываться по следующим налогам: 
− НДС (налог на добавленную стоимость) с 01.01.2019 ставка составляет 20%, 

есть льготные ставки — 0-10% на определенный перечень товаров и услуг при опре-
деленных обстоятельствах, которые регламентируются в статье п. 1 ст. 164 НК РФ — 
Налоговые ставки. Например, товары вывезенные в таможенной процедуре экс-
порта — облагаются по ставке 0%, а сахар, соль, яйца и растительное масло, по ставке 
10%. 

− Подоходный налог или НДФЛ 13% — налог на доходы физических лиц, ко-
торый необходимо рассчитывать с прибыли ИП. 

− Имущественный налог — от 0,1 до 2% — рассчитывается по кадастровой 
стоимости помещения. Льготы указаны в ст. 407 НК РФ. 

С рядом недостатков, также есть плюсы данной системы: 
− При выборе данного вида налогообложения у вас не будет никаких ограни-

чений на выбор деятельности, количество сотрудников и стоимости основных 
средств (ОС). 

− Организации применяющие ОСНО, любят сотрудничать с предпринимате-
лями выбравшими такую же систему, т.к. они являются плательщиками НДС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315079/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315079/a26c4b9a881ea8c0abbbfa594a552fc5b15ac93b/#dst10316
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315079/b87eec3649aa9491873c7de9822e68064770e888/#dst11398
https://www.nalog.ru/rn74/news/tax_doc_news/7907660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/9cd87e493d9fc9c9d85aab7e16da9038/
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Упрощенная система налогообложения (УСН), часто ее называют “упро-
щенка” — наиболее предпочтительная система среди предпринимателей малого биз-
неса. Она упрощена тем, что отчитываться по ней надо один раз в год и платить всего 
один налог. На данной системе вы освобождаетесь от уплаты: 

− НДС, кроме НДС уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при 
выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управле-
ния имуществом. 

− НДФЛ — в отношении доходов от предпринимательской деятельности. 
− Имущественного налога, кроме объектов недвижимости, которые включены 

в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. 
На упрощенке есть два режима: 

1. УСН 6% доходы. 
2. УСН 15 % доходы минус расходы. 

Это стандартные ставки, в некоторых регионах они могут быть снижены, это 
связано с тем, что льготные ставки могут устанавливаться отдельно для каждого субъ-
екта РФ. Но для простоты понимания в этой статье будем говорить только об основ-
ных ставках. 

УСН 6% доходы — при выборе данной ставке вы будете платить 6% с каждого 
поступления денежных средств на ваш расчетный счет. Кроме денег, которые вер-
нули заемщики, или поставщики при ошибочном платеже. 

Эту ставку выгодно выбирать когда у вас небольшие расходы на осуществление 
деятельности. 

Пример: Сидорова В.И. открыла парикмахерскую, наняла трех специалистов и 
за 1 квартал ее доход составил 500 000 р.  Расчет налога: 500 000 * 6% = 30 000 р.  

На данной системе можно уменьшить налог на сумму взносов уплаченных за 
себя или сотрудников в данном налоговом(отчетном) периоде, но не более 50% от 
суммы налога. 

Ограничение распространяется только при условии найма работников. Если на 
ИП нет работников, налог можно уменьшить на всю сумму уплаченных за себя фик-
сированных страховых взносов, вплоть до 100%. 

УСН 15% — доходы минус расходы, налог начисляется только на “чистый” до-
ход, т.е. перед начислением процентной ставки, нужно отнять расходы. Эту ставку 
выгодно применять когда процент затрат на осуществление деятельности высокий. 

Принято считать, что доля расходов должна быть выше 60-70%, чтобы была 
выгодна данная ставка налогообложения 

Рассмотрим пример: Петров А.А. открыл овощной ларек и продал товара на 
1,5 млн за год. При этом его затраты составили 1 млн р.  — это 66,67% от выручки. 

По ставке 15% его налог составит 75 000 р. : 
1 500 000-1 000 000=500 000×15%=75 000. 
Для сравнения, на УСН 6% при данном доходе налог составит 90 тыс:  
1 500 000 х 6% = 90 000 
Помните, что при расчете налоговой базы вы не можете учитывать все затраты, 

у налоговой есть конкретный перечень расходов, которые вы можете применить, они 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/646882137a6a76f226bdfaff58df1005/#block_37827
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описаны в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Но если коротко — то это расходы на деятельность 
предприятия, экономически обоснованные и документально подтвержденные. 

Для предпринимателей, выбравших систему «доходы минус расходы», дей-
ствует правило минимального налога: если по итогам года сумма исчисленного 
налога оказалась меньше 1% полученных за год доходов, уплачивается минимальный 
налог в размере 1% от фактически полученных доходов. 

Т.е. если за год ваш доход составил 10 млн р. , а сумма расходов 9,5 млн р. , то 
определение суммы налога: 

500 000 х 15%=75 000 р.  
будет неверным, т.к. минимальный налог составляет 100 000 р. : 
10 000 000 х 1% 
Если вы выбрали упрощенку в качестве налогообложения не забудьте подать 

заявление о переходе на УСН в течение 30 дней после регистрации. А лучше сделать 
это вместе с подачей заявления на открытие ИП. Иначе придется быть на ОСНО до 
конца текущего года. 

Ограничения: 
При применении упрощенной системы налогообложения есть ряд ограничений: 
− Лимит на доходы — 150 млн в год. 
− Лимит на величину основных средств — не более 150 млн р.  в год. 
− Количество сотрудников: до 100 человек. 
При нарушении одного из этих пунктов вы не имеете права применять упро-

щенку. 
Также есть перечень налогоплательщиков, не имеющих право применять УСН, 

указанные в п.3 ст. 346.12, например: банки, ломбарды. 
ЕНВД — единый налог на вмененный доход (вмененка) 
Как и на УСН — здесь единый налог, который освобождает от уплаты НДФЛ, 

НДС и имущественного налога. Но форма расчета и условия немного сложнее. 
Применяется ЕНВД на определенные виды предпринимательской деятельно-

сти. В разных муниципальных образованиях список может меняться, так как местные 
власти самостоятельно устанавливают перечень видов деятельности на которых 
можно применить ЕНВД. 

ЕНВД рассчитывается без учета выручки, т.е. независимо от того получили вы 
в квартале доход или нет, налог платить придется. Сдавать декларацию и уплачивать 
налог нужно ежеквартально. 

Налог начисляется на физические величины, такие как — площадь помещения 
в кв.м., кол-во сотрудников, платежных терминалов или посадочных мест и зависит 
от территориальной расположенности. 

Формула начисления дохода: 
БД * ФП * К1 * К2 * 15% = сумма вмененного налога в месяц 
Где: 
− БД — Базовая доходность в месяц на единицу физ показателя, размер закреп-

лен в статье 346.29 НК РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2428f19fbea7040de2388dd179c39e787cc0d07d/
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− ФП — физический показатель (кол-во работников, торговых автоматов, по-
садочных мест и т.п.) 

− К1 — коэффициент-дефлятор, устанавливается ежегодно по приказу 
Минэкономразвития РФ 

− К2 — коэффициент учитывающий особенности ведения предприниматель-
ской деятельности (ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 
величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и 
пр.) Его устанавливают местные власти. Ставка варьируется от 0,005 до 1. Узнать 
ставку можно на сайте налоговой, установив свой регион. 

− 15% — установленная ставка налога 
Рассмотрим пример: Исаева Н.Н. открыла ветеринарную клинику в г. Волго-

граде. И наняла 2-х ветеринаров. Пройдя по ссылкам приведенным выше, мы выяс-
нили, что физическим показателем при ветеринарной деятельности будет являться 
количество сотрудников вместе с предпринимателем и получили остальные данные 
по формуле. Получается: 

БД = 7500 р.  в месяц 
ФП=3 
К1 в 2019 году = 1,915 
К2 = 0,25 (Коэффициент зависит от места расположения. Есть 5 зон — они рас-

писаны по территориальному местоположению. Предположим, что Ирина открыла 
клинику во 2-й зоне) 

Расчет налоговой базы за 1 месяц: 
7500 (БД) * 3 (ФП) * 1,915 (К1) * 0,25 (К2) = 10 772 
В квартале у нас 3 месяца, значит 10 772 * 3 = 32 316 
Далее умножаем на ставку налога — 15% и получаем сумму налога - 4 847,4 р. 

, которую необходимо уплатить. 
На ЕНВД, также как на упрощенке 6%, можно уменьшить налог на сумму стра-

ховых взносов, но не более 50%, уплаченных за себя и сотрудников в отчетном пери-
оде, т.е. уплаченные в том квартале, за который платится налог, т.к. на ЕНВД отчет-
ным периодом является квартал. Если на ИП работников нет, то налог можно сокра-
тить на 100% уплаченных взносов за себя. 

Ограничения на ЕНВД: 
1. Количество сотрудников не может превышать 100 человек. 
2. Площадь торгового зала не может превышать 150 кв.м. 

При нарушении одного из пунктов, вы не имеете право применять ЕНВД. 
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — это налогообложение разрабо-

танное специально для производителей сельскохозяйственной продукции. Если вы 
планируете заниматься производством продукции растениеводства, сельского и лес-
ного хозяйства, животноводства, то это эта система вам подходит, вы будете платить 
всего 6% с разницы между доходами и расходами. 

https://www.nalog.ru/rn50/news/tax_doc_news/8124318/
https://www.nalog.ru/rn50/news/tax_doc_news/8124318/
https://www.nalog.ru/rn34/taxation/taxes/envd/4472140/
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На ЕСХН также как и на перечисленных выше спец режимах применяется еди-
ный налог, но с 01.01.2019 года предприниматели на ЕСХН признаются плательщи-
ками НДС. Льготу на уплату НДС получить можно при соблюдении ряда условий, с 
которыми можно ознакомиться на сайте налоговой службы. 

Условием применения ЕСХН является сельскохозяйственная деятельность, до-
ход от которой составляет не менее 70 % от общего дохода предприятия. 

Уплата налога производится раз в полугодие, а сдача отчетности раз в год. 
Перейти на данную систему налогообложения можно с начала календарного 

года или в течение 30 после регистрации ИП. 
Патент. Патентная система налогообложения (ПСН) — может применяться 

только индивидуальным предпринимателем в том регионе, где он введен законом 
субъекта РФ. 

Стоимость патента — фиксированная, она устанавливается путем потенциаль-
ного дохода умноженного на ставку налога в размере 6% . 

При расчете патента учитываются следующие показатели: 
− Вид деятельности. 
− Физический показатель — число сотрудников, автотранспорта и др. 
− Срок патента. 
− Регион использования. 
Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС. 
Пример: Паша открыл прокат велосипедов в Волгограде и нанял двух помощ-

ников. По ссылке выше при расчете патента по услугам проката на год получаем 12 
420 р.  

Как и на других спец. режимах налогообложения патент освобождает от уплаты 
НДС, НДФЛ и имущественного налога. Но при выборе данного налогообложения вам 
необходимо будет вести книгу учета доходов. 

Оплата патента производится в зависимости от срока действия патента: 
1. до 6 месяцев патент — необходимо оплатить до окончания срока его дей-

ствия, 
2. от 6 до 12 месяцев — оплата делится на две части: 1\3 часть суммы необхо-

димо внести в течение 90 календарных дней с начала действия патента, а остальную 
часть (2\3) до окончания срока действия патента. 

Перейти на патент можно в любой момент по заявлению. Срок действия от 1 до 
12 месяцев в пределах календарного года. 

На патентной системе есть ряд ограничений: 
− Максимальный оборот по патенту не может превышать 60 млн.р. в год, 
− Количество сотрудников по среднесписочной численности (т.е.в среднем за 

время действия патента), должна быть не больше 15 человек. 
Все организации обязаны вести учет начисленных и уплаченных страховых 

взносов, выплаченных пособий и расчетов с Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации и с Пенсионным фондом Российской Федерации.  
 При организации учета страховых взносов необходимо руководствоваться порядком, 

https://www.nalog.ru/rn73/news/tax_doc_news/7788700/
https://www.nalog.ru/rn73/news/tax_doc_news/7788700/
https://www.nalog.ru/rn73/news/tax_doc_news/7788700/
https://patent.nalog.ru/info/
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утвержденным приказом Минздравсоцразвития России № 908н.  
  Согласно этому документу, организации обязаны вести учет:  

− сумм начисленных страховых взносов, пеней и штрафов;  
 сумм уплаченных (перечисленных) страховых взносов, пеней и штрафов; 

− сумм произведенных расходов на выплату страхового обеспечения;  
− расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством с территориальным орга-
ном Фонда по месту регистрации страхователя (сумм, подлежащих уплате в террито-
риальный орган Фонда, и сумм, полученных от территориального органа Фонда).  
  Страховые взносы неразрывно связаны с обязательным социальным страхованием. 
Их уплата обеспечивает право граждан на получение финансовой поддержки при вы-
ходе на пенсию, при беременности, в случае рождения ребенка, болезни, а также 
право получения медицинской помощи.  
  Страховые взносы разделены по видам обязательного социального страхования и по 
государственным внебюджетным фондам, в которые они зачисляются, к ним отно-
сятся: 

 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее - страховые 
взносы на ОПС, пенсионные взносы). Пенсионные взносы перечисляются в Пенсион-
ный фонд РФ.  

 Страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством (далее - взносы по нетрудоспособности 
и материнству, страховые взносы по ВНиМ) организации уплачивают в Фонд соци-
ального страхования РФ.  

 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее страховые 
взносы на ОМС).  

 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний организации уплачивают в 
ФСС РФ. 

  Все перечисленные взносы на социальное страхование являются обязатель-
ными платежами. Если же организация эту обязанность не исполняет, контролирую-
щие органы могут принудительно взыскать недоимку по взносам и привлечь к ответ-
ственности.  

 Организации перечисляют не все суммы начисленных взносов. Сумма страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, подлежащая уплате в ФCC РФ, уменьшается 
на сумму произведенных расходов на выплату обязательного страхового обеспече-
ния. 

  Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения 
базы для начисления страховых взносов. Разделение тарифа на солидарную и инди-
видуальную части введено Законом N 379-ФЗ. Согласно ст. 3 Федерального закона N 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в ре-
дакции Закона N 379-ФЗ. Ежемесячный обязательный платеж по страховым взносам 
рассчитывается исходя из базы, исчисленной с начала года, с учетом ежемесячных 
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платежей, уплаченных за предыдущие месяцы.  
  Организация рассчитывает ежемесячные платежи по страховым взносам в течение 
всего расчетного периода (календарного года).  

 Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взно-
сов признаются: 

− выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений;  

− выплаты в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых яв-
ляется выполнение работ, по договорам авторского заказа; 

− выплаты по лицензионным договорам о предоставлении права использова-
ния произведения науки, литературы, искусства.  

      Законодательством выделены основные суммы, которые не подлежат обло-
жению страховыми взносами в отличие от сумм, не относящихся к объекту обложе-
ния взносами.  

Их перечень приведен в статье 9 Закона N 212-ФЗ, к ним относятся: 
− государственные пособия, в том числе пособия по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам, по уходу за ребенком;  
− командировочные расходы, в том числе суточные; 
− компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с 

увольнением работников;  
− компенсации расходов физического лица, понесенных им в связи с выполне-

нием работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера;  
− все работодатели независимо от источников финансирования вправе не 

начислять страховые взносы на суммы материальной помощи работникам на одно 
лицо за календарный год; 

− единовременная материальная помощь работникам при рождении ребенка не 
облагается страховыми взносами, если выплачивается в течение первого года его 
жизни на одного ребенка и другие выплаты.  
  По каждому своему работнику плательщики страховых взносов обязаны вести учет 
начисленных выплат, а также исчисленных с них взнос.  
 Для ведения такого учета ПФР и ФСС РФ рекомендуют использовать форму Кар-
точки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 
сумм начисленных страховых взносов. Она приведена в совместном Письме ПФР и 
ФСС РФ N АД-30-24/691, N 02-03-08/08-56П, которое размещено на сайте ФСС РФ в 
разделе «Предприятиям и организациям». Данная форма не является обязательной к 
применению, поэтому организация вправе вносить в нее изменения или вести учет по 
иной форме, разработанной самостоятельно (Письмо Минздравсоцразвития России N 
286-19).   Страховые взносы нужно рассчитывать и перечислять по итогам каждого 
месяца.  
           Суммы ежемесячных обязательных платежей перечисляются в бюджеты вне-
юджетных фондов в полных рублях. При этом остаток до 50 коп. отбрасывается, а 
остаток 50 коп. и более округляется до целого руб. 
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 Ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам нужно уплачивать не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. Если 
последний день уплаты выпадет на нерабочий день, крайним сроком платежа будет 
ближайший рабочий день.  
 Все плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, 
должны отчитываться перед внебюджетными фондами. Отчетность необходимо 
представлять в два адреса:  

− в территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(по взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование);  

− в территориальное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по взносам на травматизм.  
            Плательщики страховых взносов в ФСС РФ представляют отчетность в терри-
ториальные органы фонда. Для этого предназначена форма 4-ФСС. Расчет по форме 
4-ФСС, организации представляют не позднее 15-го числа календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.  
            Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, 
обязаны представлять в территориальное управление Пенсионного фонда расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание и на обязательное медицинское страхование по форме РСВ-1 ПФР.  
             Вместе с указанным расчетом организация также подает сведения о каждом 
работающем у него застрахованном лице на основании Федерального закона N 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования». 
           Отчетность в территориальное управление ПФР представляют не позднее 15-
го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (квар-
тал).  Отчетными периодами являются квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный 
год.  
            Организации со среднесписочной численностью физических лиц, в пользу ко-
торых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период превышающей 50 человек, отчитываются в электронном виде. Порядок сдачи 
отчетности в электронном виде с применением электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) определен Приказом ФСС РФ N 19.  
 Если численность персонала меньше 50 человек, организация вправе представить 
расчет, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В остальном же необ-
ходимо опираться на законодательство о бухгалтерском учете.  
 Страховые взносы признаются расходами по обычным видам деятельности.            
          Отражать соответствующие суммы на балансовых счетах необходимо в послед-
ний день месяца, за который они начисляются. Организации ведут учет сумм, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не под-
лежат налогообложению следующие выплаты: 

1. Государственные пособия: 
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Размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2018 года (после произве-
денной индексации на коэффициент 1,025) составляет 16 759 рублей 09 копеек. Если 
вы работник Крайнего Севера, размер пособия увеличится на районный коэффици-
ент. 

С 1 февраля 2018 года минимальный размер пособия по уходу за первым ре-
бенком составляет 3 142 рубля 33 копейки, за вторым и последующими детьми –  6 
284 рубля 65 копеек, а максимальный размер пособия по уходу – 24 536 рублей 57 
копеек. Право на пособие в указанном размере имеют: 

− матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организа-
ции 

− матери, отцы, опекуны, обучающиеся по очной форме 
− родственники, ухаживающие за ребенком в случае лишения матери и (или) 

отца родительских прав. 
 На 1 января 2017 года выплата на новорожденного составляла 15 512,65 руб-

лей. С 1 февраля размер пособия при рождении ребенка в 2017 году был проиндекси-
рован на коэффициент 1,054 и  составляет 16 350,33 рублей (постановление Прави-
тельства РФ от 26.01.2017 № 88). 

На Крайнем Севере и в регионах, где еще установлены районные коэффици-
енты, сумма пособия будет больше за счет этих коэффициентов. 

Размер детских пособий за 2017 год представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Размер детских пособий в 2017 году 

Вид выплаты 
Размер пособия, руб. 

с 1 января 2017 года с 1 февраля 2017 года 

Пособие по беременности и родам (декретные) 

— в общем случае 100% среднего заработка за два предыдущих года 
(теперь в расчет принимаются 2015 и 2016 гг.) 

— максимум 

265 827,63 — в общем случае за 140 дней больнич-
ного; 
296 207,93 — при осложненных родах (156 дней де-
крета); 
368 361,15 — при многоплодной беременности (194 
дня) 

Примечание: * 
 — при выходе в декрет после 1 июля 2017 года в связи с повышением МРОТ минимальный 
размер декретного пособия за обычные 140 дней больничного составит 35901,37 руб. 

— в фиксированном размере без-
работным (в расчете на месяц де-
кретного больничного) 581,73 613,14 

http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/posobie-po-rodam/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/posobie-po-rodam/raschet/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/posobie-po-rodam/nerabotayushhim-zhenshhinam/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/posobie-po-rodam/nerabotayushhim-zhenshhinam/
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Вид выплаты 
Размер пособия, руб. 

с 1 января 2017 года с 1 февраля 2017 года 

Единовременные пособия 

Пособие женщинам, вставшим на 
учет по беременности на ранних 
сроках (до 12 недель) 581,73 613,14 

Пособие беременной жене военно-
служащего по призыву 24565,89 25892,45 

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка 15512,65 16350,33 

Пособия на ребенка, переданного в 
семью на воспитание 

15512,65 или 118 529,25 
* 

16350,33 или 124 929,83 
* 

Примечание: * — пособие выплачивается в повы-
шенном размере при усыновлении ребенка с инва-
лидностью, дитя в возрасте от 7 лет или нескольких 
детей, если они являются братьями / сестрами 

Материнский (семейный) капитал 453026 (снова не повышается) 

Ежемесячные пособия 

Пособие по уходу за ребенком до 
1.5 лет 

40% от среднего месячного заработка, рассчитанного 
за 2 полных предыдущих года (2015 и 2016 гг.), или 
в минимальном размере: 

2908,62 — на первого 
ребенка; 

5817,24 — на второго и 
последующих 

3065,69 — на первого; 
6131,37 — на второго и 

каждого следующего 

Пособие на ребенка военнослужа-
щего по призыву 

10528,24 11096,76 

Пособие по потере кормильца на 
ребенка военнослужащего 

2117,50 2231,85 

Ежемесячная выплата на ребенка в 
чернобыльской зоне 

3000 — от рождения до достижения 1.5 лет; 
6000 — на ребенка в возрасте от 1.5 до 3 лет 

Выплата на третьего ребенка до 3 
лет и последующих  

Ежемесячно в размере установленного субъектом 
РФ прожиточного минимума на ребенка 

Ежемесячное / ежеквартальное по-
собие на ребенка до 16 лет (до 18 
лет) 

Устанавливается во всех регионах страны со-
гласно ст. 16 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, однако 

http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/na-rannih-srokah/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/na-rannih-srokah/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/na-rannih-srokah/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-rodam/edinovremennoe/
http://posobie-expert.ru/po-rodam/edinovremennoe/
http://posobie-expert.ru/chastnye-sluchai/usynovlenie-opeka-priemnaya-semya/
http://posobie-expert.ru/chastnye-sluchai/usynovlenie-opeka-priemnaya-semya/
http://posobie-expert.ru/po-rodam/materinskij-kapital/
http://posobie-expert.ru/po-uhodu/do-1-5-let/
http://posobie-expert.ru/po-uhodu/do-1-5-let/
http://posobie-expert.ru/po-uhodu/do-1-5-let/raschet-posobiya/
http://posobie-expert.ru/po-uhodu/na-rebenka-voennosluzhashhego/
http://posobie-expert.ru/po-uhodu/na-rebenka-voennosluzhashhego/
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/po-potere-kormilca/
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/po-potere-kormilca/
http://posobie-expert.ru/news/zakon-ob-adresnosti-i-nuzhdaemosti/#chernobyltsam
http://posobie-expert.ru/news/zakon-ob-adresnosti-i-nuzhdaemosti/#chernobyltsam
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/na-3-rebenka/
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/na-3-rebenka/
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/ot-3-let/do-16-let/
http://posobie-expert.ru/ezhemesyanye-posobiya/ot-3-let/do-16-let/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/c640aed9b5b0a8afc8ad5c9947ef7ed4202f3351/
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Вид выплаты 
Размер пособия, руб. 

с 1 января 2017 года с 1 февраля 2017 года 

размер выплат, сроки и периодичность их индекса-
ции устанавливаются региональными властями са-

мостоятельно 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие выплаты не подлежат налогообложению в ФСС? 
2. Назовите 5 систем налогообложения. 
3. Кто имеет право на получение  пособия при рождении ребенка?  
4. Какие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами в ФСС? 
5. Назовите, что относится  к федеральным налогам и сборам. 

 

Тема 3. 4  Индивидуальное предпринимательство  

3.4.1 Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 

Предпринимательскую деятельность без образования юридического лица осу-
ществляют индивидуальные предприниматели. 

В соответствии с ГК РФ любой гражданин может осуществлять предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрировавшись в 
качестве индивидуального предпринимателя, или же создавать юридические лица са-
мостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами. 

Согласно российскому законодательству индивидуальными предпринимате-
лями могут быть: 

− граждане (физические лица) Российской Федерации, не ограниченные в уста-
новленном федеральном законом порядке в своей дееспособности: 

−  совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации; 
−  несовершеннолетние граждане Российской Федерации (при наличии согла-

сия родителей, попечителей; вступившие в брак; при принятии судом либо органом 
опеки решения о дееспособности); 

− граждане (физические лица) иностранных государств и лица без гражданства 
в соответствии с требованиями, установленными законом. 

Коллективными формами деятельности индивидуальных предпринимателей 
являются: 

− полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное), создаваемое 
путем заключения договора о совместной деятельности между зарегистрированными 
индивидуальными предпринимателями; 

− производственный кооператив. 
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Индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую дея-
тельность от своего имени и на свой риск. 

Следует отметить, что деятельность индивидуального предпринимателя регла-
ментируется теми же положениями ГК РФ и НК РФ, которые применяются для юри-
дических лиц. 

Таким образом, деятельность индивидуального предпринимателя приравнива-
ется к деятельности юридических лиц, которые являются коммерческими организа-
циями. 

Индивидуальные предприниматели осуществляют различные виды деятельно-
сти, не запрещенные законом. Однако отдельными видами деятельности, перечень 
которых определен законом, индивидуальный предприниматель может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии). Кроме того, есть виды де-
ятельности, требующие дополнительного разрешения и согласования с органами 
надзора (санитарно-эпидемиологическая служба, МЧС и т.д.). Например, для осу-
ществления розничной торговли в Москве требуется разрешение районной управы. 

К запрещенным для индивидуального предпринимателя видам деятельности 
относится производство алкоголя, оптовая и розничная торговля алкоголем; произ-
водство оружия и основных частей огнестрельного оружия; производство лекарствен-
ных средств и др. 

По данным Росстата, на 20 июня 2017 г. в Российской Федерации фактически 
действует 5676,708 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг по всем видам деятельности за этот же пе-
риод составил 7 826 530 млн руб. 

Прежде чем окончательно принять решение о регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, необходимо изучить все его достоинства и недостатки. 

К достоинствам осуществления предпринимательской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП) можно отнести: 

− минимальный пакет документов для регистрации, так как отсутствует необ-
ходимость в разработке учредительных документов; 

− достаточно простую процедуру регистрации ИП, которая не занимает много 
времени и средств; 

− осуществление регистрации ИП по месту жительства, поэтому юридический 
адрес не нужен; 

− упрощенный порядок ведения учета и отчетности, который не требует специ-
ального бухгалтерского образования; 

− упрощенную систему налогообложения, которая освобождает от уплаты не-
скольких налогов; 

− хозяйственную самостоятельность (от своего имени он заключает хозяй-
ственные договоры, совершает сделки с физическими и юридическими лицами); 

− упрощенный порядок принятия решений, так как не требуется проводить со-
брания и протоколировать их постановления и пр.; 
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− взыскивание имущества и денежных средств предпринимателя производится 
только в судебном порядке; 

− легкость ликвидации ИП. 
Кроме того, индивидуальный предприниматель в ряде случаев приравнивается 

по своему статусу к юридическому лицу в сфере потребительского рынка и услуг. Он 
вправе иметь свой расчетный счет в банке, личную печать, подписывать договоры и 
получать банковский кредит. 

К основному недостатку индивидуального предпринимателя относится то, что 
он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Кроме 
этого, можно отметить следующие недостатки: 

− существующее ограничение на некоторые виды деятельности; 
− сложности сотрудничества с крупными компаниями (как показала практика, 

большинство крупных компаний отказываются работать с ИП); 
− не подходит для совместного ведения дела, так как индивидуальный пред-

приниматель регистрирует бизнес только на себя; 
− нельзя продать или купить; 
− требуется постоянное личное участие предпринимателя из-за отсутствия воз-

можности назначить директора (индивидуальный предприниматель не является орга-
низацией); 

− повышение страховых взносов в ПФР и их обязательная уплата, независимо 
от качества осуществления предпринимательской деятельности; 

− отсутствие возможности участвовать во многих тендерах и конкурсах; 
− недостаточная правовая защищенность при временной нетрудоспособности 

индивидуального предпринимателя и пр. 
Регистрацию ИП можно пройти самостоятельно или обратиться в юридическую 

компанию и возложить регистрацию на профессионалов, также можно зарегистриро-
вать ИП через портал Госуслуг. 

Рассмотрим преимущества и недостатки регистрации «под ключ» при помощи 
юридической компании (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки регистрации ИП «под ключ» 
 

Преимущества Недостатки 

Квалифицированная помощь и подробная 
консультация по регистрации ИП 

Дополнительные финансовые за-
траты 

Возможность избежать ошибок при регистра-
ции (в том числе получение отказа в реги-
страции из-за некорректного заполнения за-
явления и прочих ошибок) 

Потеря возможности получить 
опыт, который в последующем по-
может решать вопросы самостоя-
тельно 



104 
 

Преимущества Недостатки 

Нет необходимости заполнять самостоя-
тельно заявление о государственной реги-
страции Относительная простота проце-

дуры регистрации ИП позволяет 
провести ее без значительных 
юридических знаний 

 

Не нужно лично ездить в ИФНС 

Не нужно искать фирму для заказа печати 

Нет необходимости получать данные из Рос-
стата и делать копии всех документов 

При самостоятельной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя ему необходимо пройти следующие этапы. 

Этап 1. Выбор кода деятельности ИП (по ОКВЭД). Перед регистрацией ИП 
необходимо выбрать коды в соответствии с осуществляемыми видами деятельности. 
В основном выбирают не более 20 кодов. Необходимо сразу определиться с выбором 
кодов, так как их дополнительная регистрация обойдется дороже. 

Этап 2. Оплата государственной пошлины. В 2016—2017 гг. оплата госпо-
шлины регистрации ИП составляла 800 руб. Реквизиты для оплаты регистрации ИП 
можно узнать в отделении налоговой, где будет проходить регистрация. 

Этап 3. Переход на упрощенную систему налогообложения (при жела-
нии). Вновь регистрируемый ИП может сразу перейти на УСН, для чего необходимо 
заполнить заявление (форма 26.2-1), а при переходе на патентную систему (форма 
26.5-1) — в двух экземплярах. 

Этап 4. Подача документов в налоговую инспекцию на регистрацию ИП. Гос-
ударственная регистрация предпринимателя производится на основании его заявле-
ния, в котором указываются виды деятельности, которыми гражданин намерен зани-
маться.  

Для регистрации ИП необходимо подготовить следующие документы: 
− заявление в одном экземпляре о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя, составленное по установленной форме (форма Р21001 предо-
ставляется в налоговой инспекции); 

− копию паспорта с пропиской на одном листе (некоторые налоговые требуют 
копию всех страниц паспорта); 

− копию ИНН; 
− квитанцию об оплате госпошлины регистрации индивидуального предприни-

мателя; 
− заявление о переходе на УСН (если необходимо перейти). 
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Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно заяви-
телем или отправляются по почте ценным письмом с описью вложения, или в элек-
тронном виде через портал Гос. услуг. Если документы отправляют по почте, то об-
ратно они вернутся из налогового органа тоже по почте. 

При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявите-
лем может являться физическое лицо, которое обращается за государственной реги-
страцией или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В 
случае если документы подаются в регистрирующий орган непосредственно заявите-
лем, ему выдается расписка с указанием перечня и даты их получения. 

Этап 5. Получение документов о регистрации ИП. Срок регистрации состав-
ляет не более трех рабочих дней. После чего регистрирующий орган должен выдать 
следующие документы: 

− лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (лист записи ЕГРИП), свидетельствующий о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

− уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
Отказ в государственной регистрации может быть но причине: 
− предоставления неполного комплекта документов; 
− предоставления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 
− несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, 

если такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами; 
− лишения нрава заниматься предпринимательской деятельностью по приго-

вору суда, причем срок этого запрета еще не истек. 
Решение об отказе в государственной регистрации направляется заявителю с 

уведомлением о вручении. Оно может быть обжаловано в судебном порядке. 
Регистрация индивидуального предпринимателя всегда происходит одновре-

менно с постановкой на налоговый учет, которая осуществляется на основании све-
дений, содержащихся в ЕГРИП. 

Этап 6. Постановка на учет в Пенсионном фонде России (ПФР), Фонде обяза-
тельного медицинского страхования {ФОМС), Фонде социального страхования 
(ФСС), федеральной службе государственной статистики. 

 С 1 января 2004 г. регистрация индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц производится налоговыми органами в режиме «одного окна». 

С 2017 г. сбор и учет страховых взносов стал передаваться Федеральной нало-
говой службе России. 

Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в выше-
указанных фондах производится на основании сведений, представляемых налого-
выми органами из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, в электронном виде в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Как показывает практика, индивидуальным предпринимателям (ИП) часто при-
ходиться самим становится на учет в вышеуказанные фонды. 
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Фонд обязательного медицинского страхования. Для получения свидетельства 
необходимо предоставить копию паспорта и ИНН. Затем в любой страховой меди-
цинской компании нужно заключить договор и получить медицинский полис. 

Фонд социального страхования. Индивидуальный предприниматель вправе не 
регистрироваться в качестве страхователя, а значит, не исчислять и не уплачивать 
страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, что делается только в добровольном порядке (ч. 5 ст. 14 Закона № 212-ФЗ). 

Если индивидуальный предприниматель нанимает работников на основании 
трудового договора, то необходима их регистрация в ФСС в срок не позднее 10 дней 
со дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников. 

Страхователи — физические лица обязаны уплачивать страховые взносы в 
связи с заключением гражданско-правового договора, на основании заявления о ре-
гистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня 
заключения указанного договора. Если ИП производят выплаты физическим лицам, 
исчисление и уплата страховых взносов осуществляются в общем порядке на основа-
нии подп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 212-ФЗ. 

Федеральная служба государственной статистики. Для получения уведомле-
ния с кодами статистики необходимо представить в Федеральную службу следующие 
документы: оригинал и копию Свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве ИП, копию ИНН, копию паспорта с пропиской на одном ли-
сте, копию ЕГРИП. 

Примерный перечень документов, при предъявлении которых происходит вы-
дача извещения о регистрации: 

− лист записи ЕГРИП (нотариально заверенная копия); 
− свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заве-

ренная копия); 
− письмо о присвоении кодов статистики; 
− банковские реквизиты (в случае если у организации открыт расчетный счет); 
− уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (в случае 

ее применения). 
После получения всех документов при желании индивидуальный предприни-

матель может приобрести печать и открыть расчетный счет в банке, что обязывает его 
предоставить в десятидневный срок сведения о нем в налоговые органы. 

При ведении с клиентами наличных денежных расчетов индивидуальному 
предпринимателю необходимо приобрести кассовый аппарат, зарегистрировать кото-
рый необходимо в налоговой службе по месту его прописки[7]. 

Регулирует деятельность по установке кассовых аппаратов Федеральный закон 
от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карг» (в ред. от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ). 

https://studme.org/131087/finansy/predprinimatelskaya_deyatelnost_obrazovaniya_yuridicheskogo_litsa#gads_btm
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Полный перечень документов, которые должен вести ИП, определить сложно. 
Их список зависит от множества факторов: сферы деятельности бизнеса, места реги-
страции предприятия, условий труда и в некоторых случаях даже от личного выбора 
самого предпринимателя. 

В любом случае, перед тем как готовить список необходимых документов, 
нужно прежде всего четко определиться с тем, какой вид налогообложения вам удо-
бен и будут ли в вашей компании сотрудники. 

Самый простой путь ведения своего бизнеса — ИП без найма дополнительных 
сотрудников. В таком случае вы сами себе хозяин в ведении дел, у вас нет обязанно-
сти выплачивать заработную плату и — что особенно важно — вести дополнитель-
ную отчетность. Тем не менее, полностью отказаться от ответа перед государством 
не получится, налоговые обязательства никто не отменял. 

Вступая на предпринимательский путь, вы сразу оказываетесь перед выбором: 
вести свою деятельность в общем налоговом режиме или избрать альтернативный 
путь одного из специальных налоговых режимов. Каждому из них соответствует своя 
форма налоговой отчетности. 

Выбрав общий налоговый режим, индивидуальный предприниматель должен 
вести и своевременно предоставлять в налоговые органы: 

Декларацию по форме 3-НДФЛ: 
− предоставляется в срок до 30 апреля; 
− уплата налога за год производится до 15 июля; 
− заполнить и сдать декларацию можно и в бумажном, и в электронном виде. 
Декларацию по форме 4-НДФЛ: 

− предоставляется в случае получения в течение года доходов от предпринима-
тельской деятельности; 

− сдается не позднее пяти дней после окончания месяца, в котором получены та-
кие доходы. 
Декларацию по НДС: 

− предоставляется не позднее 25-го числа, следующего за истекшим кварталом; 
− сдается только в электронном виде; 
− налог уплачивается ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за рас-

четным кварталом. 
Книгу покупок НДС (примеры отражения записей по счетам-фактурам в книге 

покупок и книге продаж с указанием кодов видов операций)  
Книгу продаж НДС.  
Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя (КУДиР)  
Специальные налоговые режимы 
Как правило, общий налоговый режим отчетности оказывается более простым 

в понимании, но не всегда наиболее выгодным. Для облегчения жизни малых пред-
принимателей государством были введены специальные налоговые режимы. 

Самый распространенный и простой из специальных режимов — Упрощенная 
система налогообложения (УСН) — заменяет сразу три налога. УСН дает ИП право 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/3ndfl15.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/forms/4_ndfl_2013.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/nds15/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/nds/metod_kvo.docx
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/nds/metod_kvo.docx
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiL-6a2jKHPAhWGExoKHcKbCUkQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Fhtml%2Fcreate_business%2Fkniga_uchet_hozip.xls&usg=AFQjCNFm80OuMvgKpb7tXhaeHCH3n83tJA&sig2=wmeKFu161kAg0bc1NGfTfQ&bvm=bv.133387755,d.d2s&cad=rjt
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не платить НДС, НДФЛ и налог на имущество. Все остальные налоги платятся в том 
порядке, который предусмотрен для ИП при общем налоговом режиме. 

Поэтому основные документы, которые должен вести ИП на УСН — это: 
Налоговая декларация 

− предоставляется по итогам отчетного года не позднее 30 апреля следующего 
года; 

− в случае закрытия ИП необходимо подать декларацию не позднее 25-го числа 
следующего месяца. 
Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя (КУДиР)  
Отдельный налоговый режим разработан специально для тех предпринимате-

лей, которые производят сельхозпродукцию. В случае если ИП подпадает под кате-
горию Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), он обязан вести те же доку-
менты, что и предприниматели при УСН — Декларацию и КУДиР. 

Выбрав Единый налог на вмененный доход (ЕНВР), независимо от объемов за-
работка, вы будете платить фиксированные 15% от вмененного дохода. При выборе 
такого режима налоговой отчетности из всего перечня документов вы должны вести: 

− Налоговую декларацию - сдается по итогам каждого квартала не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

− Учет физических показателей (например, площадь торгового места, количество 
сотрудников и т.д.). 

− Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя (КУДиР) в данном случае вести не требуется 
Еще один вариант налогового режима — Патентная система налогообложения 

(ПСН). Стоимость патента будет зависеть от вида деятельности ИП. Однако обяза-
тельным документом в любом из случаев является только Книга учета дохо-
дов (КУД). 

Подробную информацию о разных налоговых режимах и о формах обязатель-
ной отчетности каждого ИП можно получить на официальном сайте ФНС, в разделе 
с детальной информацией о налоговых документах, которые должен предоставлять 
каждый ИП. 

Если все-таки без дополнительной помощи ИП не обойтись и к работе привле-
каются наемные сотрудники, необходимо вести специальные документы. Наем со-
трудников на работу возлагает дополнительное бремя ответственности и отчетности. 

Начав предпринимательскую деятельность, вы попадаете под регулярный кон-
троль Федеральной налоговой службы (ФНС), Пенсионного фонда России (ПФР) и 
Фонда социального страхования (ФСС). 

Так, в каждый из вышеперечисленных органов индивидуальный предпринима-
тель как работодатель должен предоставлять свой комплект отдельных документов. 

Федеральная налоговая служба требует от ИП с сотрудниками: 
− Отчетность по форме 2-НДФЛ - до 1 апреля следующего года. 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns99_260216.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiL-6a2jKHPAhWGExoKHcKbCUkQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Fhtml%2Fcreate_business%2Fkniga_uchet_hozip.xls&usg=AFQjCNFm80OuMvgKpb7tXhaeHCH3n83tJA&sig2=wmeKFu161kAg0bc1NGfTfQ&bvm=bv.133387755,d.d2s&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiL-6a2jKHPAhWGExoKHcKbCUkQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Fhtml%2Fcreate_business%2Fkniga_uchet_hozip.xls&usg=AFQjCNFm80OuMvgKpb7tXhaeHCH3n83tJA&sig2=wmeKFu161kAg0bc1NGfTfQ&bvm=bv.133387755,d.d2s&cad=rjt
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns99_260216.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiL-6a2jKHPAhWGExoKHcKbCUkQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2Fhtml%2Fcreate_business%2Fkniga_uchet_hozip.xls&usg=AFQjCNFm80OuMvgKpb7tXhaeHCH3n83tJA&sig2=wmeKFu161kAg0bc1NGfTfQ&bvm=bv.133387755,d.d2s&cad=rjt
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/pril1_fns99_260216.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139737
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139737
https://www.nalog.ru/rn77/ip/#t2
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/nalogi/ndfl/forms/2ndfl2015.pdf
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− Среднесписочную численность работников подается по итогам отчетного 
года не позднее 20 января следующего года, в случае закрытия ИП среднесписочная 
численность подается не позднее фактической даты снятия с учета. 

В Фонд социального страхования необходимо предоставлять отчетность по 
форме 4-ФСС: 

− на бумажном носителе — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом; 

− в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
Пенсионный фонд требует от каждого ИП как работодателя отчетность по 

форме РСВ-1, в которой: 
− необходимо указать данные в целом по организации и отдельно данные инди-

видуального учета по каждому сотруднику; 
− в печатном виде требуется предоставить расчет не позднее 15-го числа второго 

месяца, следующего за отчетным периодом; 
− в электронном — не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчет-

ным периодом. 
Отчетность по форме СЗВ-М  сдается ежемесячно, не позднее 10-го числа сле-

дующего месяца. 
Каждый ИП как работодатель должен иметь ключевые кадровые бумаги. 

Оформление сотрудников на работу при любой форме ИП подразумевает наличие от-
четности в виде следующих документов: 

− контракт в двух экземплярах; 
− приказ о приеме сотрудника на работу; 
− должностная инструкция; 
− штатное расписание и график оплачиваемых ежегодных отпусков; 
− правила внутреннего распорядка; 
− личные карточки сотрудников по форме Т-2. 

Кроме того, для общего ведения кадровой документации требуется вести сле-
дующие отчетные документы: 

− табель учета рабочего времени; 
− график отпусков; 
− штатное расписание; 
− книга учета движения трудовых книжек, а также их вкладышей; 
− приходно-расходная книга по учету бланков строгой отчетности. 

В целом оформление нового работника в рамках ИП не очень сложная проце-
дура. Главное — вести полный кадровый учет и документооборот. А своевременное 
заполнение всех необходимых форм по трудоустройству позволит избежать неприят-
ных и неожиданных трудностей с контролирующими государственными органами и, 
что не менее важно, самими сотрудниками. 

  
Контрольные вопросы: 
1. Какие бухгалтерские документы должен вести ИП без сотрудников? 

http://fss.ru/files/198088/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%204-%D0%A4%D0%A1%D0%A1.xls
http://fss.ru/files/198088/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%204-%D0%A4%D0%A1%D0%A1.xls
https://www.buhsoft.ru/blanki/1/dekl/rsv_1_2016_polugod_9mes.xls
https://www.buhsoft.ru/blanki/1/dekl/rsv_1_2016_polugod_9mes.xls
http://www.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW194369_0_20160822_141245.RTF
http://www.consultant.ru/cons/rtfcache/LAW47274_2_20160821_171132.RTF
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2. Какие документы должен вести ИП как работодатель? 
3. Какие кадровые документы должен иметь ИП? 
4. Назовите этапы самостоятельной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя. 
5. Согласно российскому законодательству кто может быть индивидуальным 

предпринимателем? 
 

 

 

 

Тема 3.5. Технология проведения маркетингового исследования  

3.5.1 Маркетинг, его основные цели и задачи 

Маркетинг – это единый комплекс организации производства и сбыта товара 
(услуги), направленный на выявление и удовлетворение потребностей конкретной 
группы потребителей с целью получения прибыли. 

В связи с этим предприниматели начинают исследовать данные факторы с це-
лью совершенствования своих товаров, увеличение продаж и максимизации при-
были. В эти маркетинговые программы фирмы закладывают мероприятия по улучше-
нию качества товара, его ассортиментных групп, исследование покупателей, потен-
циальных конкурентов, задачи ценовой политики, способы и приемы увеличения 
спроса и многое другое. 

Маркетинг является своеобразной философией производства, которая посто-
янно подчинена рынку, политическим, экономическим и социальным воздействиям. 
При правильном «понимании окружающей среды», умении быстро реагировать на 
рыночные изменения, умение принимать гибкость в решении стратегических и так-
тических задач маркетинг может стать фундаментом для долгосрочной и прибыльной 
деятельности любой фирмы. 

В самой сущности маркетинга заложены определенные понятия: потребность 
(нужда), запрос (спрос), товар и обмен. Исходной составляющей природы человека 
является нужда: нужда в пище, одежде, тепле, безопасности и прочее, т. е. нужда– это 
ощущение человеком нехватки чего-либо. А вот нужда, принявшая специфическую 
форму под воздействием уровня культуры и личности индивида, называется потреб-
ностью. Потребности безграничны, и поэтому человек выбирает только те, которые 
позволяют ему его финансовые возможности. Мир товаров и услуг призван удовле-
творять человеческие потребности. 

Потребность, подкрепленная покупательской способностью, называется спро-
сом. Спрос – величина изменяемая. На него влияют такие факторы, как уровень цен, 
уровень доходов, мода и многие другие. 

Товар – это то, что может удовлетворить потребность (нужду) и предлагается 
рынку с целью продажи. 
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Обмен – это акт получения чего-либо взамен на что-либо. 
Коммерческий обмен двух сторон ценностями есть сделка. 
Для совершения сделки необходимо наличие некоторых условий: 
а) наличие объектов сделки; 
б) наличие субъектов сделки; 
в) определение условий совершения сделки; 
г) определение времени и места совершения сделки. 
Любая сделка происходит на рынке. В современном обществе рынок – не обя-

зательно физическая величина (место). 
Итак, основными целями маркетинга являются следующие. 
1. Максимизациявозможно высокого уровня потребления – фирмы пытаются 

увеличить свои продажи, максимизировать прибыль с помощью различных способов 
и методов (вводят моду на свою продукцию, намечают стратегию роста продаж и др.). 

2. Максимизация потребительской удовлетворенности, т. е. цель маркетинга – 
выявить существующие потребности и предложить максимально возможный ассор-
тимент однородного товара. Но так как уровень потребительской удовлетворенности 
очень трудно измерить, то и оценить маркетинговую деятельность по этому направ-
лению сложно. 

3. Максимизация выбора. Данная цель вытекает и как бы является продолже-
нием предыдущей. Трудность в реализации данной цели заключается в том, чтобы не 
создать на рынке марочного изобилия и мнимого выбора. Да и некоторые потреби-
тели при избытке определенных товарных категориях испытывают чувство беспокой-
ства и растерянности. 

4. Максимизация качества жизни. Многие склонны считать, что наличие ас-
сортимента товаров благоприятно влияет на его качество, количество, доступность, 
стоимость, т. е. товар «совершенствуется», а следовательно, потребитель может мак-
симально удовлетворить свои потребности, повысить качество жизни. Сторонники 
этого взгляда признают, что повышение качества жизни – цель благородная, но в то 
же время это качество трудно измерить, потому порой рождаются противоречия. 

Задачи маркетинга: 
1) исследование, анализ, оценка потребностей реальных и потенциальных по-

купателей; 
2) помощь маркетинга в разработке нового товара (услуги); 
3) обеспечение сервисного обслуживания; 
4) маркетинговые коммуникации; 
5) исследование, анализ, оценка и прогнозирование состояния реальных и по-

тенциальных рынков; 
6) исследование деятельности конкурентов; 
7) сбыт товара (услуги); 
8) формирование ассортиментной политики; 
9) формирование и реализация ценовой политики фирмы; 
10) формирование стратегии поведения фирмы. 
1. Понятие и сущность сегментирования 
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После того как фирма провела всесторонний и тщательный анализ рынка, же-
ланий и характеристик потребителей, она должна выбрать наиболее выгодный для 
нее сегмент рынка. 

Сегмент рынка – это та часть рынка, которую предприятие может эффективно 
обслужить. 

Сегментация рынка – это процесс деления единого потребительского рынка 
на некоторое количество сегментов по какому-либо фактору (признаку). 

Сегментация рынка – это один из главных элементов рыночной стратегии 
фирмы. 

Цель – наиболее полное удовлетворение нужд и потребностей покупателей, а 
как следствие, успешное функционирование и процветание фирмы. 

Основной сегментацией рынка является такое положение фирмы в условиях 
конкуренции, когда она не в силах удовлетворить все потребности в определенном 
товаре, а потому должна ориентироваться только на те сегменты, которые наиболее 
предпочтительны с точки зрения производственных и коммерческих возможностей 
фирмы. Объекты сегментации рынка сбыта – это группы потребителей, товаров 
(услуг), а также предприятия (конкуренты). 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 
Анализ направлен на выявление эффективности ведения сбытовой деятельно-

сти на предприятии по каждому из ее направлений. Понятие «сбыт» в широком 
смысле этого слова – процесс доведения товара от производителя до потребителя. 
Содержанием сбытовой деятельности является комплекс процедур, служащий для 
продвижения товара на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, 
обслуживание потребителей, комплектация и подготовка товара к транспортировке, 
транспортировка к месту продажи, стимулирование сбыта продукции через рекламу, 
скидки и т. д.).  

Важным моментом при организации сбытовой деятельности является организа-
ция обслуживания потребителей при отпуске продукции. Здесь необходимо уделить 
внимание согласованию времени отгрузки продукции потребителям, дабы не созда-
вать очереди в помещении службы сбыта и на стоянке грузового автотранспорта пе-
ред предприятием. То время, которое освобождается у потребителя во время вынуж-
денного ожидания, необходимо использовать с пользой для организации. В это время 
можно провести интервьюирование потребителя с целью сбора информации, которая 
поможет узнать о недостатках вашей сбытовой сети, или раздать рекламные буклеты.  

При анализе организации сбытовой деятельности следует изучить элементы 
внутренней и внешней среды.  

Элементы внутренней среды: 
1) обработка и оформление заказов; 
2) упаковка товара в соответствии с требованиями транспортировки; 
3) оформление документов; 
4) отгрузка и контроль за движением груза. 
Элементы внешней среды: 
1) транспортная фирма, обслуживающая транспортировку; 
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2) посредники и их склады; 
3) сбытовая сеть. 
Игнорирование любого из этих элементов может негативно сказаться на ими-

дже предприятия в глазах общественности. 
Концепция рыночной сегментации основана на идее, что потребители неодина-

ковы, и поэтому рынки дифференцированы. С обострением во всем мире проблем ре-
ализации товаров и услуг и конкурентной борьбы наметился явный переход в произ-
водстве и реализации товаров и услуг от политики обслуживания массового потреби-
теля к максимальному приспособлению к требованиям различных потребительских 
сегментов. 

Понятие «рыночная сегментация» можно рассматривать как стратегию марке-
тинга, разделяющую определенный рынок или определенную совокупность покупа-
телей на отдельные сегменты, или группы. Они имеют максимальную внутреннюю 
однородность по отношению к установленным критериям и максимальные внешние 
различия по отношению друг к другу, что позволяет использовать те или иные ин-
струменты маркетинга. 

Сегментирование рынка товаров и услуг направлено на то, чтобы найти для од-
ного и того же товара однородные группы потребителей (покупателей), обладающие 
некоторыми общими характеристиками, которые могут быть использованы для про-
ведения специфической торговой политики. 

Принципы сегментации неодинаковы для различных товарных, отраслевых, ре-
гиональных, национальных или мировых рынков. Единого метода сегментации 
рынка, который обеспечил бы неизбежный успех в поиске потенциального потреби-
теля, не существует. 

Таким образом, сегментация рынка (market segmentation) - это процесс разде-
ления рынка на отдельные группы потребителей (покупателей), для которых могут 
потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга по какому-либо кри-
терию (признаку). 

Сегмент рынка (market segment) - группа потребителей (покупателей), одина-
ково реагирующих на один и тот же набор потребительских стимулов маркетинга. 

Сегментирование позволяет установить количественные характеристики: число 
выделенных групп, их размер, тенденции развития; дает возможность вскрыть при-
чинно-следственную связь поведения потребителей и позволяет на основе анализа 
признаков поведения выделить и описать условные их типы. 

Правильное выделение рыночного сегмента- половина коммерческого успеха. 
В маркетинге при сегментировании часто упоминается модификация известного 
принципа Парето: 20% сегментов конкретного рынка обеспечивают, как правило, 
80% доходов и прибылей фирмы, работающей на этом сегменте. Точных правил сег-
ментации не существует. 

Среди методов выделяют следующие: метод сегментации по выгодам; метод 
построения сетки сегментации; метод многомерной классификации; метод группиро-
вок; метод функциональных карт. 
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Метод сегментации по выгодам основан на построении модели поведения по-
требителей. Предусматривается последовательное прохождение трех этапов опреде-
ления: 

- выгод, которые интересуют потребителей; 
- различий в образе жизни, которые предопределяют сегментацию по выгодам; 
- того, содержат ли сегменты по выгодам различные представления о товаре и 

конкурирующих марках. 
В модели поведения потребителей в центре стоят искомые потребителем вы-

годы от товара. Выгоды определяют восприятие и оценку альтернатив. Восприятие, 
в свою очередь, определяет выбор товара и его употребление. 

Глубокая сегментация начинается с выгод и действует по принципу прямой и 
обратной связи или начинается с поведения и действует по принципу обратной связи. 
Затем каждый сегмент описывается в категориях поведения, предпочтений, искомых 
выгод, потребительских ситуаций, потребительской демографии, географии и образа 
жизни. 

Реализуя этот процесс, можно опираться на интуицию и использовать способ-
ность к оценкам или же применять сложный статистический анализ. 

Метод построения сетки сегментации используется на уровне макросегмен-
тации для выделения базовых рынков. Рассматривается комбинация переменных, ха-
рактеризующих функции, потребителей и технологии. На основе анализа значимости 
выделяются основные сегменты, дающие наибольший процент предпочтений. 

Метод многомерной классификации. Сущность метода заключается в одновре-
менной многомерной (автоматической) классификации признаков потребительского 
поведения. Такой подход базируется на следующих предположениях. В один тип объ-
единяются люди, имеющие сходства между собой по ряду призна-ков (демографиче-
ских, социально-экономических, психографических и т.п.). Степень сходства у лю-
дей, принадлежащих к одному типу, должна быть выше, чем степень сходства у лю-
дей, принадлежащих к разным типам. С помощью такого подхода решается задача 
типизации потребителей по наиболее важной компоненте. 

Исследования поведенческой реакции отечественных потребителей на моду 
выявило три типа потребителей (включающих мужчин и женщин). «Избирательный 
тип» представляет лиц, тщательно отбирающих модные новинки и предъявляющих к 
ним высокие требования. «Независимый тип» характеризует лиц, сдержанно реаги-
рующих на моду и придерживающихся выбранного стиля. «Безразличный тип» счи-
тает, что мода не имеет никакого значения, а изделия должны быть недорогими и 
практичными. 

Метод группировок состоит в последовательной разбивке совокупности объек-
тов на группы по наиболее значимым признакам. При этом один из признаков выде-
ляется в качестве системообразующего. Формируются подгруппы, в которых значи-
мость этого признака значительно выше, чем во всей совокупности потенциальных 
потребителей данного товара. 

Метод функциональных карт предполагает проведение «двойной» сегмента-
ции: по продуктам и по потребителям. Такие карты могут быть: 
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- однофакторными, когда двойная сегментация рынка проводится по какому-
либо одному фактору и для однородной группы изделий; 

- многофакторными - при анализе того, для каких групп потребителей предна-
значена конкретная модель изделий и какие ее параметры наиболее важны для про-
движения товара на рынке. 

В любом случае с помощью составления функциональных карт можно опреде-
лить, на какой сегмент рынка (т.е. определенную по ряду признаков группу потреби-
телей) рассчитано данное изделие и какие его функциональные параметры соответ-
ствуют тем или иным запросам потребителей. 

Сегментация рынка по группам потребителей производится в соответствии с 
факторами (признаками), приведенными в таблице 1. При совпадении у определен-
ных групп потребителей нескольких значений переменных можно сделать вывод о 
наличии определенного сегмента рынка. 

 
Таблица 1 

 Основные факторы (признаки) сегментации рынка по группам потребителей 
Факторы 

(переменные) Наиболее распространенные значения переменных 

1. Географические  

Регион Район Крайнего Севера. Центрально-Черноземный район, Северный 
Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и т. п 

Административное деле-
ние Республика, край, область, район, город 

Численность населения 
(для городов) 

5-20 тыс. чел., 20-100 тыс. чел.. 100-250 тыс. чел., 250-500 тыс. чел., 
500-1000 тыс. чел., 1-4 млн чел., свыше 4 млн чел. 

Плотность населения Город, пригород, сельская местность 

Климат Умеренно-континентальный, континентальный, субтропический н т. 
д. 

2. Демографические:  

Возраст До 3 лет, 3-6 лет, 6-12 лет, 13-19 лет, 20-34 года, 35—49 лет. 50—65 
лет, 65 лет и более 

Пол Мужской, женский 
Размер семьи 1—2 чел.. 3—4 чел.. 5 чел. и более 

Этап жизненного цикла 
семьи 

Молодежь - одинокие; молодежь - семейные без детей; молодежь — 
семейные с детьми; семейные с детьми; пожилые, имеющие детей; 
пожилые — семейные, не имеющие детей: пожилые — одинокие 

Уровень доходов До минимального размера заработной платы; минимальный размер 
зарплаты; от 2 до 5 минимальных размеров зарплаты и т. д. 

Рол занятий 
Научные работники, инженерно-технические работники, служащие, 
бизнесмены, рабочие государственных предприятии, фермеры, пре-
подаватели, учителя, студенты, домохозяйки 

Уровень образования Без образования, начальное образование, среднее специальное, выс-
шее, ученая степень, звание... 

Национальность Русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, 
евреи, татары... 

Религия Православная, католическая, ислам... 
Раса Европеоидная, монголоидная... 
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Факторы 
(переменные) Наиболее распространенные значения переменных 

3. Психографические  

Социальный слой Неимущие, среднего достатка, высокого достатка, очень высокого 
достатка 

Стиль жизни Элитарный, богемный, молодежный, спортивный, городской, сель-
ский... 

Личные качества 
Амбициозность, авторитарность, импульсивность, стадный ин-
стинкт, новаторство, стремление к лидерству, уравновешенность, 
флегматичность... 

4. Поведенческие  
Степень случайности по-
купки 

Обычно случайный характер приобретения; иногда случайный ха-
рактер приобретения и т. п. 

Поиск выгод Поиск изделий высокого качества, хорошего обслуживания, более 
низких цен и т. п. 

Степень нуждаемости в 
продукте Нужен постоянно, нужен иногда 

Степень готовности ку-
пить изделие 

Не желает покупать; не готов купить сейчас; недостаточно информи-
рован, чтобы купить; стремится купить; обязательно купит... 

Повод для совершения 
покупки Обыденная покупка; особый случаи 

 
В таблице 1 приведены характеристики основных критериев и признаков сег-

ментации рынка. В каждом конкретном случае маркетолог принимает во внимание те 
критерии и признаки, которые наиболее объективно могут отразить условия внутрен-
ней и внешней среды в системе поведения покупателя или потребителя. 

Традиционно часто используются демографический, социально-экономиче-
ский, географический критерии, как более доступные для исследования. Но совре-
менная практика выводит на первое место психографический и поведенческие крите-
рии, которые начинают оказывать всё большее влияние на покупателя. 

Сегментация рынка по товарам. Учитывает реакцию потребителей на опреде-
ленные параметры конкретных товаров. Она приобретает особое значение при вы-
пуске на рынок новых товаров или модифицированных. Сегментация может быть 
проведена по какому-то ключевому потребительскому свойству товара, например 
экономичность, надежность, дизайн. 

Для повышения конкурентоспособности и правильного определения емкости 
рынка помимо сегментации по группам потребителей производится сегментация 
рынка по товарам, т. е. по наиболее важным для его продвижения на рынке парамет-
рам. При этом используется метод составления функциональных карт (метод двойной 
сегментации). 

Сущность метода заключается в том, что на основе выделенных сегментов 
рынка по группам потребителей и сопоставленияих с различными значениями факто-
ров (функциональных и технических параметров изделия), выбранных для анализа, 
определяется, какие из параметров более всего подходят для выделенной группы по-
требителей. 
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Наиболее распространенными для оценки рынка по продукту являются пара-
метры: цена, каналы сбыта, технические характеристики. Результаты анализа мето-
дом двойной сегментации оформляются в виде матрицы, по строкам которой откла-
дывается значение фактора, а по столбцам — сегменты рынка по потребителям. 

Сегментация рынка по товарам предполагает, что на стадии разработки новой 
продукции для каждого товара учитываются все факторы, отражающие систему по-
требительских предпочтений и одновременно технические параметры нового товара, 
удовлетворяющие запросы потребителей (выделение сегмента рынка по параметру 
изделия). Далее определяются группы потребителей, каждая со своим набором запро-
сов и предпочтений (психографическая сегментация), ранжируются по степени зна-
чимости для каждой группы потребителей (сегментов рынка). Все эти переменные 
включаются в многофакторную модель сегментирования рынка по продукту в таб-
лицу. 

Модель сегментирования рынка по продукту 
В зависимости от типа потребителя или услуг различают сегментацию потре-

бителей товаров потребительского спроса и потребителей товаров производственно-
технического назначения. Критерии сегментации рынков товаров производственно-
технического назначения, которые приобретаются предприятиями, в основном бази-
руются на географических, производственно-экономических и на профессионально – 
личностных признаках. К таким критериям следует отнести: 

-отрасли (промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, 
наука, здравоохранение, торговля и другие); 

-формы собственности (государственная, частная, коллективная, иностранных 
государств, смешанная); 

-сфера деятельности (НИОКР, основное производство, производственная ин-
фраструктура, социальная инфраструктура); 

- размер предприятия (малое, среднее, крупное); 
- географическое положение (центр, тропики, Крайний Север ит.д.). 
Важным направлением сегментации товаров производственного назначения яв-

ляется также периодичность заказов на данные товары, специфика организации за-
купки (сроки поставки, условия оплаты, методы расчетов), формы взаимоотношений. 
Как и для рынка товаров народного потребления, сегментация потребителей товаров 
производственного назначения осуществляется на основе комбинации нескольких 
критериев. 

При сегментации рынка потребителей товаров производственно-технического 
назначения не следует забывать и о таких признаках, как разновидность конечных 
потребителей и весомость заказчиков, наличие сложившихся предпринимательских 
отношений. В условиях Интернет и наличия и соответствующего банка данных полу-
чение такой информации не представляет какой-либо трудности. 

Среди недостатков сегментации можно назвать высокие затраты на дополни-
тельные исследования рынка, но, тем не менее, без неё обойтись невозможно, по-
скольку в современной экономике каждый товар может быть продан лишь определён-
ным сегментам рынка, но не всему рынку. 
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При организации планирования сегментации рынка важным является соблюде-
ние следующих требований:  

− каждый сегмент рынка должен иметь свои отличительные особенности от 
других;  

− потребители, включаемые в тот или иной сегмент должны иметь сходство по 
спросу на продукцию;  

− фирма должна иметь достаточно полную информация по характеристикам 
потребителей данного сегмента; 

− каждый сегмент рынка должен быть достаточным для реализации заплани-
рованного объема продаж и покрытия расходов, которые связаны с выходом на дан-
ный сегмент, и наконец, потребители сегмента должны иметь возможность проведе-
ния рекламных компаний. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные цели и задачи маркетинга? 
2. Определите методы сегментации рынка 
3. Назовите основные факторы (признаки) сегментации рынка по группам по-

требителей 
4. Дайте характеристику внутренней и внешней среды  
5. Определите основные недостатки и преимущества сегментации 

3.5.2 Потенциальная емкость рынка.  
 
Потенциальная емкость рынка – размер рынка, основанный на максималь-

ном уровне развития спроса на товар или услугу среди потребителей. Максимальный 
уровень спроса означает, что культура использования продукта достигла своего мак-
симума: потребители максимально часто потребляют продукт и постоянно его ис-
пользуют. Потенциальная емкость рынка — это максимально возможный объем 
рынка, который определяется из расчета, что все потенциальные потребители знают 
и пользуются товарной категорией. 

Потенциальный объем продаж — это максимальная доля от рыночного по-
тенциала, на которую может рассчитывать та или иная компания с определенным про-
дуктом. Он рассчитывается исходя из рыночного потенциала путем умножения на 
долю компании на рынке. 

“ То есть если компания «Тульский календарь», занимает 12 % от всего 
рынка РФ, соответственно ее потенциальный объем продаж составляет 50 
млн.шт. х 12% = 6 млн.шт. 

Определение этих факторов просто необходимо при выводе нового продукта на 
рынок, для того чтобы понять на какие объемы продаж стоит рассчитывать. При ра-
боте с уже продаваемым товаром компания производитель уже должен иметь эти дан-
ные. 

Реальный объем продаж – это результат работы компании, который состоит из 
полученной выручки за определенный период времени продажи товаров, услуг или 
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проделанных работ. Объем продаж определяет, успешна ли деятельность компании, 
и считает, насколько безубыточный был период. Этот показатель учитывают в бух-
галтерском учете при формировании анализа прибыли. 

Также показатель можно назвать валовым доходом. В него входят продажи в 
кредит. Это выручка, полученная за товары или предоставленные услуги. 

Определять объем продаж необходимо для корректировки цен, количества то-
вара или разнообразия услуг, чтобы определить уровень затраченных средств. 

Продвижение продукта на рынке. Важной составной частью товародвижения 
является система продвижения товара. В условиях современного рынка недостаточно 
произвести хороший товар, определить ему цену и вывести на рынок. Для успешного 
существования его на рынке необходимы меры по продвижению. 

Продвижение товара – это всевозможные меры, с помощью которых фирма 
информирует, убеждает или напоминает потребителю о своем товаре и о себе самой. 

Основные функции системы продвижения: 
1. Выделение конкретного товара из всей товарной массы: информирование по-

требителей о товаре, поддержание популярности существующих товаров, объяснение 
цены товара, т. д. 

2. Создание образа фирмы путем формирования благоприятной информации 
относительно конкурентов. 

Главная цель продвижения – стимулирование спроса. 
Система продвижения оперирует основными элементами маркетинга: товар, 

цена, распределение. 
Существует два направления в системе продвижения товара. 
1. Ориентация на товар — продвижение соответствует этапам жизненного 

цикла товара: 
− на этапе выделения товара на рынок – важно информирование потребителей 

о товаре;  
− на этапе роста – с помощью различных мер нужно выделить товар среди дру-

гих; 
− на этапе зрелости – нужно сделать все возможное, чтобы товар занял прочное 

положение на рынке;  
− на этапе упадка – напомнить покупателям о существующем товаре, а также 

обратить их внимание на модификацию, усовершенствование. 
2. Ориентация на потребителя: обеспечение осведомленности потребителя о то-

варе; формирование представлений о характеристиках товара; выяснение отношения 
к товару; формирование правильного знания о товаре, потребительского предпочте-
ния; «подталкивание» потребителя к совершению покупки именно сейчас, а не завтра. 

Оценка конкурентоспособности предприятия завершается составлением свод-
ного анализа, что позволит выявить его слабые и сильные стороны. При этом должны 
быть получены ответы на следующие вопросы: 

- какие планы существуют у конкурентов в отношении их доли рынка, повыше-
ния рентабельности производства и увеличения объема продаж? 
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- какой рыночной стратегии придерживаются ваши конкуренты в настоящее 
время и с помощью каких средств они обеспечивают ее реализацию? 

- каковы их сильные и слабые стороны? 
- каких действий можно ожидать в будущем от нынешних и возможных конку-

рентов? 
Для систематизации ответов на такого рода вопросы используется табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сводный анализ конкурентоспособности предприятия 

Основные  
категории 

Лидер в от-
расли 

Выше сред-
него уровня 

Средний 
уровень 

Ухудшение 
показателей 
хозяйствен-

ной дея-
тельности 

Предприя-
тие в кри-
зисной си-

туации 

Финансы  
Производ-
ство Ме-
неджмент 
Маркетинг 
Кадры  
Технология 

          

 
Контрольные вопросы: 

1. Определите потенциальный объем продаж 
2. Назовите два направления в системе продвижения товара 
3. Дайте оценку конкурентоспособности предприятия 
4. Что такое сводный анализ конкурентоспособности предприятия? 
5. Что означает сегментирование рынка по конкурентам?  

 

Тема 3.6. Хозяйственные договоры в предпринимательской деятельности  

3.6.1 Основные понятия сделки и договора, их классификация 

           Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Понятия сделка и договор схожи, но не тождественны. Понятие «договор» вхо-
дит в понятие «сделка». 

Определение договора дано в ст. 420 ГК РФ: 
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Как видно из определения, для того, чтобы договор состоялся необходимо со-

гласованное волеизъявление как минимум двух сторон, в то время как сделка может 
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носить и односторонний характер. При совершении односторонней сделки правовые 
последствия наступают у одной стороны. 

К односторонним сделкам относятся, в частности, такие действия, как выдача 
доверенности, выдача банковской гарантии, составление завещания, принятие 
наследства, отказ от наследства, публичное обещание награды, объявление публич-
ного конкурса и др. 

Регулирующая роль договора сближает его с законом и подзаконными актами. 
Содержание договора как юридического факта составляет совокупность усло-

вий, на которых он заключен. Содержание договора как обязательственного правоот-
ношения составляют права и обязанности сторон. Наглядно понятие сделки и дого-
вора показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 — Понятие сделки и договора 

 
 
Виды договоров: 
1. направленные на передачу имущества в собственность, в хозяйственное ве-

дение или оперативное управление (купля-продажа, поставка, мена, дарение и т. д.); 
2. имеющие цель: передать имущество во временное пользование (аренда, до-

говор о безвозмездном пользовании имуществом, договор найма жилого помещения); 
3. связанные с выполнением работ (договоры подряда, подряда на капитальное 

строительство и др.); 
4. связанные с оказанием услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение), 
5. кредитно-расчетные договоры (кредитный договор, договоры займа, банков-

ского вклада, банковского счета) 
6. другие договоры (страхование, совместная деятельность и др.). 
Содержание договора 
Содержание договора составляют его условия. Существуют три группы усло-

вий договора: 
а) существенные – условия, необходимые и достаточные для того, чтобы дого-

вор считался заключенным и тем самым способным породить права и обязанности у 
его сторон; 
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б) обычные – условия, которые закреплены в договоре. Их отсутствие не влияет 
на действительность договора. Если их нет, то применяется положение закона; 

в) случайные – условия, не являющиеся необходимыми для всех вообще дого-
воров определенного типа, содержат согласованные сторонами положения. 

Согласование существенных условий означает, что договор заключен. Отсюда 
следует, что при отсутствии согласия хотя бы по одному из таких условий указанная 
цель не будет достигнута. 

Признаки существенного условия: 
1) для любого договора существенным является условие о его предмете; 
2) существенным признается условие, которое названо таковым в законе или в 

иных правовых актах; 
3) условие, которое необходимо и достаточно для договоров данного вида. 
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглаше-

ние по всем существенным условиям договора. 
Форма договора 
Существуют две основные формы договора: устная и письменная (простая или 

нотариальная). 
В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки (кроме 

сделок, требующих нотариального удостоверения): 
− сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
− сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 МРОТ (10000 

руб.); 
− в случаях предусмотренных законом, иные сделки, независимо от их суммы 

и субъектов (ст.161 ГК РФ). 
− Несоблюдение простой письменной формы (если она обязательна), в зависи-

мости от вида сделки, может повлечь следующие последствия: 
− по общему правилу, если законом прямо не установлено иное, при возникно-

вении судебного спора стороны лишаются права ссылаться в подтверждение сделки 
или ее условий на свидетельские показания, но могут приводить иные доказательства; 

− в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сто-
рон, сделка, совершенная с нарушением обязательной письменной формы является 
недействительной (ст.162 ГК РФ). 

При этом письменная форма договора не предполагает в обязательном порядке 
составления одного документа, подписанного сторонами. Договор будет считаться 
заключенным в надлежащей форме, если стороны обменивались письменными доку-
ментами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, позволя-
ющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Некоторые договоры между субъектами хозяйственной деятельности требуют 
обязательной нотариальной формы. Так, обязательному нотариальному удостовере-
нию подлежат договоры залога и договоры ренты. Нотариальная форма обяза-
тельна и тогда, когда стороны установили это своим соглашением, хотя бы по за-
кону она и не требовалась. Несоблюдение нотариальной формы также влечет недей-
ствительность сделки (ст. 163 ГК РФ). 
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В отношении ряда договоров законом установлено требование их государ-
ственной регистрации. Такое требование предусмотрено для сделок с землей и дру-
гим недвижимым имуществом. Порядок государственной регистрации регулируется 
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Права и обязанности сторон возникают с момента его государственной реги-
страции. 

Классификация договоров 
1. По моменту, к которому приурочивается их возникновение, договоры могут 

быть реальными и консенсуальными. 
Реальные считаются совершенными, когда одновременно выполняются два 

условия: а) имеется соглашение, совершенное в требуемой законом форме; б) произо-
шла передача вещи. 

Договоры займа, хранения, аренды, перевозка багажа… 
Для консенсуальных договоров достаточно выполнения одного условия – до-

стижения соглашения по всем его существенным условиям. 
Купля-продажа, договор найма, поставка, поручение… 
2. По наличию встречной имущественной обязанности договоры сделки могут 

быть возмездными или безвозмездными. Для возмездных характерно наличие встреч-
ного имущественного предоставления. 

Купля-продажа, перевозка, страхование, договор займа 
Безвозмездный договор этого не предполагает. 
Дарение, безвозмездное оказание услуг, безвозмездное пользование 
3. По юридической цели (основанию), они делятся на каузальные и абстракт-

ные. 
Каузальные (от лат. causalis - причинный) сделки всегда имеют определенное 

основание (каузу) и совершаются с определенной целью (купить вещь в собствен-
ность, арендовать ее и т. д.). При отсутствии основания каузальная сделка является 
недействительной. 

В абстрактных сделках основание либо вовсе отсутствует, либо юридически 
безразлично и не влияет на их действительность (например, цессия - передача прав 
собственности по именной ценной бумаге путем уступки требования. При цессии сто-
рона, осуществляющая уступку требования, отвечает лишь за действительность пере-
даваемых цессионарию прав, а не за их осуществимость). 

4. По признаку распределения прав и обязанностей сторон все договоры под-
разделяются на односторонние (односторонне обязывающие) и взаимные (двусто-
ронне обязывающие). 

Заключение договора 
Поскольку договор есть соглашение, воля его сторон должна совпадать, быть 

единой. Соглашение всегда складывается из двух составляющих: предложения одной 
стороны и его принятия другой стороной. Договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной и иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
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В частности письменная форма будет соблюдена, если письменное предложе-
ние заключить договор будет принят в определенном порядке, предусмотренном ГК 
РФ, т.е. в виде направления оферты и ее акцепта. 

Оферта –это адресованное одному или нескольким лицам предложение заклю-
чить договор. Чтобы считаться офертой, предложение должно: 

− быть достаточно определенным; 
− выражать намерение лица, сделавшего предложение (оферента), считать себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (акцептан-
том); 

− содержать все существенные условия договора; 
− быть сделано в требуемой для соответствующего договора форме. 
Оферта может быть адресована как конкретному лицу (лицам), так и неопреде-

ленному кругу лиц (публичная оферта). 
В зависимости от формы заключаемого договора оферта может быть сделана 

устно или письменно (например, путем направления письма с изложением всех суще-
ственных условий договора или подписанного оферентом проекта договора). Будет 
ли заключен договор, решается только адресатом оферты. Он может принять (акцеп-
товать) предложение, и тогда договор будет считаться заключенным, а может и отка-
заться от него. 

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее приня-
тии. К акцепту предъявляются следующие требования: 

− акцепт должен быть полным и безоговорочным 
− акцепт должен быть своевременным, т.е. если в оферте определен срок для 

акцепта, договор считается заключенным при условии, что акцепт получен оферен-
том в пределах этого срока 

− акцепт должен быть совершен в форме, соответствующей заключаемому до-
говору. 

Изменение и расторжение договора 
Заключенный договор имеет для сторон обязательный характер, схожий с силой 

закона. Он порождает обязательство, которое юридически связывает стороны. Ни 
одна из сторон не вправе отказаться от договора в одностороннем порядке (за редким 
исключением и только по основаниям специально предусмотренным законом или до-
говором). Поскольку договор есть соглашение сторон, то и его изменение или растор-
жение возможны, как правило, также только по соглашению сторон, которое должно 
быть совершено в той же форме, что и сам договор. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут 
по решению суда только: 

− при существенном нарушении договора другой стороной 
− при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором. 
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Требование об изменении или расторжении договора по перечисленным осно-
ваниям может быть заявлено другой стороной в суд только после отказа другой сто-
роны расторгнуть или изменить договор в добровольном порядке. 

Недействительность сделок 
Оспоримые и ничтожные сделки 
Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий: 
1.Лица, заключающие сделку, являются дееспособными 
2.Волеизъявление сторон должно соответствовать действительной воле 
3.Форма сделки соответствует закону 
4.Содержание сделки не противоречит закону 
(Ст.166 ГК) подразделяет все недействительные сделки на два вида - ничтож-

ные и оспоримые. 
Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее соверше-

ния. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки вправе 
ссылаться и требовать в судебном порядке применения последствий ее недействи-
тельности любые заинтересованные лица. 

Суд, установив при рассмотрении дела факт совершения ничтожной сделки, 
констатирует ее недействительность и вправе применить последствия недействитель-
ности ничтожной сделки по собственной инициативе (п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

Оспоримая сделка в момент ее совершения порождает свойственные действи-
тельной сделке правовые последствия, но они носят неустойчивый характер, так как 
по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может 
быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом.В 
этом случае правовой результат сделки может оказаться полностью аннулирован, по-
скольку недействительная сделка недействительна с момента ее совершения, и реше-
ние суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания 
сделки не следует, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время 
(п. 3 ст. 167 ГК РФ). 

Таким образом, оспоримая сделка недействительна в силу признания ее тако-
вой судом, а ничтожная - в силу предписаний закона, т.е. независимо от судебного 
признания. Оспоримые и ничтожные сделки условно делятся на: 

1. Сделки с пороком в субъекте – сделки граждан, не обладающих необходи-
мым объемом дееспособности для их совершения: 

а) совершение сделки малолетним или недееспособным (сделка ничтожна); 
б) совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

ограниченно дееспособными (оспоримая сделка). 
2. Сделки с пороками субъективной стороны: 
а) сделки, в которых подлинная воля субъекта не соответствует волеизъявле-

нию (мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные под влиянием насилия, 
угрозы; в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной; совершенные гражданином, не способным понимать значение 
своих действий или руководить ими); 
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б) сделки с дефектным формированием внутренней воли (сделки, совершенные 
под влиянием заблуждения, под влиянием обмана, и кабальные сделки). 

3. Сделки с пороками формы и содержания – несоблюдение простой письмен-
ной формы влечет ее недействительность в случае прямого на это указания в законе, 
нотариальной – ее недействительность; несоответствие условия договора закону вле-
чет недействительность его части. 

Общие положения о последствиях недействительности сделки 
Последствиями недействительности сделки являются: 
− двусторонняя реституция (восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права), которая предполагает, что каждая из сторон передает другой все 
полученное по сделке в натуре, а если это невозможно - в виде денежной компенса-
ции; 

− односторонняя реституция, при которой одна из сторон возвращает получен-
ное ею по сделке другой стороне, а та передает все, что получила или должна была 
получить по сделке, в доход РФ; 

− недопущение реституции, при которой все, что обе стороны получили или 
должны были получить по сделке, взыскивается в доход РФ; 

− возмещение реального ущерба и др. 
Общим последствием недействительности сделок (если иное не предусмотрено 

законом) является двусторонняя реституция. Двусторонняя реституция (от лат. 
restituere - "восстанавливать") - это возвращение сторон в первоначальное положение, 
т.е. обязанность каждой из сторон вернуть другой стороне полученное по соответ-
ствующей сделке. 

При наличии умысла у одной из сторон такой сделки применяется односторон-
няя реституция. В соответствии со ст. 179 ГК РФ к таким сделкам относятся сделки, 
совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны с другой стороной, а также сделки, которые лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невы-
годных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальные сделки). 

При наличии умысла у обеих сторон сделки, совершенной с целью, заведомо 
противной основам правопорядка или нравственности, имеет место недопущение ре-
ституции. 

Формами гражданско-правовой ответственности являются: 
− возмещение убытков 
− взыскание неустойки 
− взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 
− компенсация морального вреда 
1. Возмещение убытков. 
Под убытками понимаются реальный ущерб (т.е. расходы, которые кредитор 

произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, сто-
имость утраченного имущества или стоимость, на которую понизилась ценность по-
врежденного имущества) и упущенная выгода (т.е. неполученные доходы, которые 
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потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено). 

Возмещение убытков является универсальной мерой гражданско-правовой от-
ветственности и применяется при любом правонарушении, независимо от того, 
предусмотрено ли это в конкретном случае законом или договором. 

2. Неустойка. В законодательстве в качестве разновидностей неустойки приме-
няются штрафы и пени. Если в отношении штрафов трудно выделить какие-либо осо-
бенные черты, то специфические признаки неустойки в виде пени очевидны. Они за-
ключаются в том, что пеня устанавливается на случай просрочки исполнения обяза-
тельства, т.е. она призвана обеспечить лишь своевременное представление исполне-
ния обязательства; пеня, как правило, определяется в процентах по отношению к 
сумме обязательства, не исполненного в установленный срок; пеня представляет со-
бой длящуюся неустойку, которая взыскивается за каждый последующий период про-
срочки неисполненного в срок обязательства. 

В зависимости от того, установлена ли неустойка законом или договором, раз-
личают договорную и законную неустойку. 

Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон. Ее размер, по-
рядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их 
усмотрению. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 
независимо от формы основного обязательства, которое может возникнуть и из уст-
ной сделки. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглаше-
ния о неустойке. 

Законная неустойка подлежит применению независимо от того, предусмотрена 
ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (ст. 332 ГК). Правда, судьба и сфера 
применения законной неустойки во многом зависят от того, в какой правовой норме 
она содержится. Если неустойка предусмотрена императивной нормой, она подлежит 
безусловному применению. В случаях, когда положение о неустойке содержится в 
диспозитивной норме, она применяется лишь постольку, поскольку стороны своим 
соглашением не предусмотрели иной размер неустойки. 

Размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон лишь в 
сторону увеличения, если это не запрещено законом (п. 2 ст. 332). 

Неустойки различаются по их соотношению с убытками, причиненными тем же 
нарушением договора, за которое установлена неустойка. Общим правилом явля-
ется зачетная неустойка (убытки взыскиваются лишь в той части, которая осталась 
не покрытой неустойкой). Однако законом или договором в изъятие из этого правила 
могут быть предусмотрены случаи, когда взыскивается только неустойка, но не 
убытки (исключительная неустойка), когда убытки взыскиваются в полной сумме 
сверх неустойки (штрафная, или кумулятивная неустойка), а также когда по выбору 
кредитора могут быть взысканы либо убытки, либо неустойка (альтернативная не-
устойка). 

3. Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами– спе-
цифическая форма ответственности, применяемая за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение денежных обязательств (ст. 395 ГК РФ). 
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Размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется 
по единой учетной ставке ЦБ РФ (ставке рефинансирования). Проценты начисляются 
на сумму подлежащих уплате кредитору денежных средств за весь период их непра-
вомерного использования по день фактической уплаты. 

4. Компенсация морального вреда направлена на компенсацию физических или 
нравственных страданий потерпевшего, вызванных нарушением его неимуществен-
ных (либо имущественных, если об этом указано в законе) прав (ст. 151, 1099-1101 
ГК РФ). 

Моральный вред компенсируется в денежной форме. Размер компенсации опре-
деляется судом. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что является формами гражданско-правовой ответственности? 
2. При наличии каких условий сделка действительна? 
3. Назовите виды договоров 
4. Что признается офертой? 
5. Что является акцептом? 
 

 
Тема 3.7. Структура бизнес-плана, технология разработки  

3.7.1 Основные элементы бизнес-планирования 

Бизнес-план  представляет собой комплексный план мероприятий предприятия 
по реализации коммерческого (бизнес) проекта с указанием конкретных исполните-
лей и способов достижения конечных результатов проекта на основе анализа ресур-
сов и возможностей предприятия. Бизнес-план  необходим при создании новых про-
дуктов или осуществлении каких-либо коммерческих проектов, а также при получе-
нии ссуды или кредита. Ведущую роль при разработке бизнес-плана  играет руково-
дитель предприятия. 

Главными в бизнес-план е являются объективный анализ разработка эффектив-
ных управленческих и финансовых решений по существующим проблемам в соответ-
ствии с поставленными целями. В бизнес-план е в доступной и понятной для испол-
нителей форме должны быть обозначены главные задачи предприятия и реальные 
пути их решения. Для этого бизнес-план  должен содержать ответы на следующие 
вопросы: 

− Чем должно заниматься предприятие? 
− Как будет организована его деятельность? 
− Кто будет этим заниматься? Каковы цели деятельности предприятия? 
− Когда и чем эта деятельность будет завершена? 
Как показывает мировая практика, бизнес-план  необходим для всех форм и ви-

дов предпринимательства, поскольку каждому предприятию, как крупному, так и ма-
лому, прежде всего следует тщательно проанализировать свои идеи и намеченные 
цели, проверить их реалистичность и тем самым снизить вероятность риска. 
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Помимо этого, бизнес-план  необходим как подтверждающий документ для тех 
организаций, у которых предприниматель собирается занять финансовые средства на 
реализацию проекта. В плане должна быть отражена реальность исполнения бизнес-
проекта, с тем чтобы обеспечить возврат кредита или арендованного имущества. 

Структура бизнес-плана  зависит от характера и вида деятельности предпри-
ятия, объемов производства и вида 

продукции. Она включает титульный лист, резюме и восемь разделов, которые 
последовательно отражают механизм реализации поставленной цели. Причем первые 
три раздела основаны на теориях и закономерностях развития рынка, а остальные — 
на практических рекомендациях по реализации поставленной цели. 

Титульный лист обычно включает следующую информацию: название и адрес 
предприятия; фамилии и адреса учредителей; фамилию и телефон директора пред-
приятия; суть проекта (очень кратко); общую стоимость проекта и источники средств. 

Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана и включает следую-
щую информацию:  

− цель и задачи бизнес-плана;  
− описание фирмы, ее специализацию;  
− финансовое состояние фирмы; потребности в инвестициях, источники фи-

нансирования;  
− преимущества поставляемой на рынок продукции (услуг);  
− стратегию и тактику фирмы, возможности ее роста;  
− краткие сведения о квалификации управленческого персонала; 
− срок окупаемости проекта;  
− планируемое получение дохода и экономическое обоснование эффективно-

сти проекта.  
Обычно оно составляется тогда, когда уже готовы все остальные разделы. 
Основные разделы бизнес-плана  и их краткое содержание:  
Раздел 1. Описание продукта (услуги). Этот раздел бизнес-плана  предусматри-

вает описание товара или услуги, который предприниматель собирается произвести 
или предоставить потребителям. В этом разделе должны быть отражены ответы на 
следующие вопросы: 

− Какова область применения товара или услуги? Какие потребности они 
должны удовлетворять? 

− Какой полезный эффект можно получить от товара или услуги? 
− В чем преимущества товара по сравнению с товаром конкурентов? 
− Каковы основные качества товара (надежность, долговечность, простота, без-

опасность эксплуатации, ремонта, внешний вид, упаковка и сервисное обслужива-
ние)? 

В этом разделе необходимо отразить сильные и слабые стороны продукции, 
перспективы ее усовершенствования, а также отличительные особенности товара, ко-
торые характеризуют его преимущества при получении полезного эффекта по срав-
нению с товарами конкурентов. 
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Покупателю совершенно безразличны такие важные с точки зрения производи-
теля свойства товара, как его трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, тех-
нология изготовления и даже некоторые особенности конструкции. Поэтому в этом 
разделе бизнес-плана  необходимо сделать упор на максимальное удовлетворение за-
просов рынка и потребителя. 

Потребительские свойства товара и его цена служат для покупателя основными 
ориентирами при выборе товара. Эти два фактора являются главными составляю-
щими конкурентоспособности товара, которые отличают его от товара других фирм. 

Раздел 2. Анализ рынка сбыта. Этот раздел бизнес-плана  посвящен изучению 
рынка товаров или услуг. Недостаточный анализ конъюнктуры рынка и потенциаль-
ных потребителей, их вкусов, запросов, денежных возможностей и т. д. является од-
ной из наиболее частых причин неудач при разработке и реализации бизнес-проекта. 

Поэтому прежде всего следует тщательно изучить рынок. Это даст возможность 
определить круг потребителей, размеры и емкость рынка, наметить объемы произ-
водства и реализации товаров, а также необходимые для их производства ресурсы (на 
данный момент, и на перспективу). 

Если трудно или же дорого проводить достоверное и качественное исследова-
ние рынка, то следует изготовить пробную партию товара, реализация которой спо-
собна дать ценную информацию. Особенно это важно, если фирма примет непосред-
ственное участие в продаже товара или в оказании соответствующих услуг. 

В этом разделе бизнес-плана  необходимо дать ответы на следующие во-
просы: 

− Насколько часто покупатели приобретают товар фирмы? 
− Как реагируют покупатели на цену товара? 
− Сколько времени потребовалось для реализации всей партии товара? 
− Кто именно покупает товар? 
− Что именно привлекает потребителей в товаре? 
− Какие изменения они посоветовали бы внести во внешний вид, упаковку, ока-

зание сервисных услуг и т. д.? 
Изменяя цену товара и проанализировав результаты пробных продаж, можно 

сделать вывод о том, как повлияло снижение (повышение) цены на скорость продажи 
и расширение круга потребителей. Пробная продажа позволяет получить максимум 
информации без предварительных трудоемких и дорогостоящих исследований 
рынка. На основе этой информации можно выявить потенциальных потребителей, 
ориентировать свой товар на их потребности и вкусы, а также завоевать и затем удер-
жать определенную нишу на рынке. 

Раздел 3. Оценка конкурентов. Этот раздел бизнес-плана  включает анализ кон-
курентов, даже если выпускаемый товар кажется более уникальным, а рынок пред-
ставляется ненасыщенным. Подобный анализ необходим, поскольку ситуация может 
измениться в любой момент. Поэтому нужно ориентировать свой бизнес с расчетом 
на перспективу. 

В этом разделе бизнес-плана  необходимо ответить на следующие вопросы: 
− Кто может являться конкурентом фирмы в настоящее время? 
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− В каком состоянии находятся его дела и в чем его конкретные преимущества? 
− Каковы отличительные особенности товара фирмы по сравнению с аналогич-

ными товарами конкурентов? 
− Каковы шансы и возможности появления на рынке новых конкурентов? 
− В чем преимущества фирмы и как вы рассчитываете превзойти реальных и 

потенциальных конкурентов? 
Основная цель этого раздела — выбрать подходящую тактику конкуренции и 

застраховать свою фирму от ошибок и возможных рисков, особенно при попытке 
внедрения на перенасыщенный рынок.  

Анализ действий конкурентов может заставить фирму сменить свою стратегию 
и внести коррективы в тактику. Подобный анализ должен вестись постоянно по-
скольку рынки пребывают в постоянном изменении, чей-то успех обязательно при-
влечет новых конкурентов. 

 В этом разделе необходимо делать упор на стороны деятельности, где у вас 
наблюдаются определенные преимущества перед конкурентами (высокое качество 
продукции, грамотное обслуживание и опытный персонал). Кроме того, необходимо 
сравнить достоинства своего бизнеса с деятельностью соперников, а также опреде-
лить для себя, как бороться с “сильными сторонами” потенциальных конкурентов. 

Эти три раздела бизнес-плана  дают четкие и исчерпывающие ответы на постав-
ленные в них вопросы, они позволяют сформировать вполне определенное представ-
ление о той рыночной нише, которую может занять фирма, организуя свой бизнес. 
Следующие разделы бизнес-плана  являются практическими мероприятиями, кото-
рые направлены на реализацию поставленных целей. 

Раздел 4. Маркетинговый план. Этот раздел включает комплекс маркетинговых 
мероприятий по реализации стратегических и тактических целей предприятия. 

Стратегия маркетинга — это цели и задачи предприятия, а также средства их 
достижения по каждому отдельному рынку (сегменту рынка) и по каждому отдель-
ному товару на определенный период в соответствии с рыночной ситуацией возмож-
ностями предприятия. 

Тактика маркетинга (план маркетинга) — это способы и механизмы реализации 
стратегических целей предприятия на основе анализа текущего состояния исследуе-
мого рынка и постоянной корректировки плана по мере изменения рыночных инди-
каторов (индекса цен, конкуренции, сезонного спроса, интереса покупателей и др.). 

В этом разделе бизнес-плана  больше всего внимания должно быть уделено 
доведению товара или услуги до потребителя. Произвести товар, соответствующий 
запросам покупателя, — это еще не самое главное, а доставить его потенциальному 
потребителю и создать условия для превращения потребности в товаре в реальный 
спрос на него является более важным для предприятия. 

Коммерческий успех фирмы в большой степени зависит от того, насколько ра-
ционально организовано продвижение продукции в сфере обращения. Поэтому мар-
кетинговый план предприятия при реализации его стратегических и тактических це-
лей предусматривает следующие мероприятия: 
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1. Выбор способа распространения товара или канала товародвижения: реали-
зация через собственную торговую сеть, через оптовые посреднические организации 
либо через магазины и т. д. 

2. Анализ ценовой политики и выбор методов ценообразования, т. е. как будет 
определяться цена товара (услуги), какую прибыль можно ожидать, в каких пределах 
возможно уменьшение цены, чтобы окупить расходы и получить прибыль. 

3. Анализ рекламной деятельности, т. е. сколько выделено финансовых средств, 
в какой форме и какими способами будет рекламироваться бизнес (теле, радиоре-
клама, пресса, наружная реклама, реклама на транспорте и т. д.). 

4. Выбор методов стимулирования продаж, т. е. как и за счет каких источников 
привлекать новых покупателей, каким образом предоставлять гарантии или дополни-
тельные услуги клиентам, осуществлять организацию послепродажного сервиса и т. 
д. 

5. Формирование и поддержание положительного мнения товаре и бизнесе, т. 
е. как и какими средствами добиваться устойчивой репутации (“имиджа”) своих то-
варов (услуг) и самой фирмы в глазах покупателей и общественности. 
  Раздел 5. План производства. Этот раздел бизнес-плана  содержит подробное опи-
сание всего производственного процесса и разрабатывается только теми предприяти-
ями, которые собираются заниматься производством какой-либо продукции или 
услуги. 

Основной целью этого раздела является подтверждение с помощью расчетов, 
что фирма способна реально производить необходимое количество товаров (услуг) в 
нужные сроки и с заявленным качеством. Важным моментом этого раздела бизнес-
плана  является точное определение себестоимости производимого продукта. 

В описании этого раздела бизнес-плана  (производственного плана) даются 
ответы на следующие вопросы: 

− На каком предприятии будут изготовляться товары? 
− Какой вариант производства товара является оптимальным? 
− Какие для этого потребуются производственные мощности? 
− Какое оборудование и у какого поставщика необходимо приобрести? 
− Где и на каких условиях будут закупаться сырье, материалы и т. д.? 
− Намечается ли производственная кооперация и с кем именно? 
− Какова потребность в персонале и заработной плате? 
− Как предполагается решить вопрос о качестве выпускаемой продукции? 
− Какова себестоимость производства единицы продукции и возможные изме-

нения этого показателя в перспективе? 
Когда основной деятельностью предприятия является не производство, а реа-

лизация продукции и фирма собирается открывать торговую точку, рассмотренный 
выше план производства заменяется “торговым планом”. В этом плане необходимо 
дать ответы на следующее вопросы: 

− У кого предполагается закупать товар? 
− Какова процедура закупки товаров? 
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− Есть ли в наличии подходящие помещения для магазина для склада? 
− Какова будет система контроля за качеством закупаемых товаров и уровнем 

товарных запасов? 
Раздел 6. Организационный план. В этом разделе бизнес-плана  должны быть 

отражены организационно-правовая форма хозяйствования предприятия и организа-
ционные мероприятия, которые необходимо проводить для реализации поставленной 
цели. В этом разделе надо дать ответы на следующие вопросы: 

− Какие работники, каких специальностей и в каком количестве понадобятся 
для ведения дела? 

− На каких условиях будет производиться их наем на работу (на постоянную 
работу, по контракту, в качестве совместителей)? 

− Как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы 
− как предполагается осуществлять стимулирование эффективности их дея-

тельности? 
− Какие будут созданы условия труда для организации эффективной работы 

специалистов? 
− Как будет организована работа по повышению квалификации работников и 

каковы будут затраты на эти цели? 
− Какие будут предъявлены требования к специалистам производственного, 

инженерно-технического и административного персонала? 
Выбор организационной схемы предприятия зависит от типа организационной 

структуры фирмы. Различают следующие типы организационных структур предпри-
ятий: 

1. Линейная. Эта структура образуется при построении аппарата управления в 
виде иерархической лестницы исключительно из последовательно подчиненных под-
разделений или организаций. 

2. Штабная. Она включает специальные подразделения при линейных руково-
дителях, которые не обладают правами принятия решений и правами руководства ни-
жестоящими подразделениями. Линейные руководители оказывают помощь линей-
ному менеджеру при выполнении отдельных функций управления. 

3. Функциональная. Эта структура предполагает создание подразделений, вы-
полняющих определенные функции на всех уровнях управления. Например, за эко-
номику и планирование отвечает директор по экономике, за ремонтное обслуживание 
подготовку производства — технический директор и т. п. 

4. Матричная. Эта структура основана на подчинении менеджеру, который 
отвечает за реализацию бизнеспрограммы всеми исполнителями, независимо от под-
разделений. Матричная структура создается, когда имеется необходимость в созда-
нии новых товаров и освоении новых технологий. 

Раздел 7. План по рискам. В этом разделе бизнес-плана  необходимо дать 
оценку рискам, которые могут возникнуть при реализации целей, поставленных в биз-
нес-плане. 
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Очень важным в этом разделе является обоснование разумности предпринима-
тельских рисков, поскольку они весьма разнообразны и их совокупное воздействие 
на результаты деятельности фирмы оценить сложно. 

Для решения данной задачи риски подразделяют: на технические, финансово-
экономические, управленческие, экологические, политические, международные. 

Особое внимание уделяется финансово-экономическим рискам. К этим рискам 
относятся:  

− неустойчивость спроса;  
− появление альтернативного продукта;  
− снижение цен у конкурентов;  
− увеличение производства у конкурентов;  
− рост налогов;  
− снижение платежеспособности потребителей;  
− рост цен на сырье, материалы и транспортные перевозки; 
− недостаток оборотных средств и т. д. 
Эти риски приводят к снижению спроса и объемов продаж, уменьшению цен и 

прибыли предприятия, росту издержек и снижению конкурентоспособности товара. 
Поэтому для оценки степени риска разрабатывается ряд мер, направленных на ее 
уменьшение. 

Раздел 8. Финансовый план. Этот раздел бизнес-плана  дает оценку в стоимост-
ном выражении всем мероприятиям и обобщает возможные результаты этих меро-
приятий, которые намечены в предыдущих разделах. Финансовый план предприятия 
включает ответы на следующие вопросы бизнес-плана:  

− определение объемов, источников и условий финансирования;  
− прогноз объемов реализации; баланс денежных средств;  
− таблица доходов и расходов; 
− прогнозный баланс активов и пассивов предприятия;  
− расчет безубыточности и график ее достижения;  
− расчет срока окупаемости;  
− расчет показателей (коэффициентов) эффективности бизнес-плана. 
Финансовый план предполагает: 
1. Определение объемов, условий и источников финансирования. Основными 

источниками финансирования бизнес-плана  являются: собственные средства пред-
приятия (внутренние источники финансирования); банковские кредиты и ссуды 
(внешние источники финансирования); средства партнеров, желающих вложить свои 
деньги в бизнес-проект. 

2. Прогноз объемов реализации. Этот прогноз дает представление о доле (сег-
менте) рынка, которая будет охвачена выпускаемой продукцией. 

3. Финансирование баланса денежных средств. Этот баланс дает возможность 
отслеживать синхронность поступления денежных средств от реализации продукции 
и их расходование на каждый момент времени. 
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4. Составление таблицы доходов и расходов. Эта таблица отражает: доходы от 
продажи товаров, издержки от их производства, суммарную прибыль от продаж, об-
щепроизводственные затраты (по видам), а также чистую прибыль. 

5. Составление прогнозного баланса активов и пассивов предприятия. Этот ба-
ланс составляется на начало и конец первого года существования проекта. Он может 
служить основой для оценки экспертами коммерческих банков привлекательности 
источников финансирования и целесообразности вложения капитала. 

6. Расчет безубыточности и график ее достижения. Эти расчеты дают возмож-
ность определить объем производства, при котором фирма начнет получать прибыль. 

7. Расчет срока окупаемости. Для этого рассчитывается точка самоокупаемости 
бизнес-проекта (А) по формуле: 

  
 Т = К/П,                                                                          (1) 

 
где Т —  срок окупаемости; 
К— кап.вложения; 
П — прибыль. 
Удельные переменные издержки (AVC) определяются как отношение перемен-

ных издержек (VC) к объему продаж товара (P) в натуральном выражении по формуле 
AVC = VC

P
. 

На рисунке 1 представлен график, по которому рассчитывается точка самооку-
паемости и безубыточность производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. — . График самоокупаемости и безубыточности производства: 
А — точка самоокупаемости; 
Qo — оптимальный объем выпуска продукции, окупающий затраты; 
Ро — денежная сумма, при которой достигается равенство выручки и затрат: 
FC — постоянные издержки; 
VC — переменные издержки; 
TC — общие издержки; 
P — выручка от реализации. 
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Точка самоокупаемости (А) характеризует минимально допустимый объем про-
изводства, ниже которого бизнес становится неэффективным. Она позволяет пред-
принимателю, построив график зависимости выручки и затрат от количества выпу-
щенной продукции, получить более достоверную информацию о зонах убытков и 
прибылей. 

Зона убытков, как видно из рисунка, находится в области, где величина общих 
(валовых) издержек (ТС) лежит выше линии, соответствующей значениям выручки 
от реализации (Р). 

Зона прибыли находится в области, в которой величина выручки от реализации 
(Р) больше общих издержек (ТС). 

Точка А представляет собой точку самоокупаемости, где затраты на производ-
ство и реализацию продукции и выручка от ее реализации равны между собой. При-
быль в этом случае равна нулю, поэтому точку А называют точкой безубыточности. 

8. Расчет показателей (коэффициентов) эффективности бизнес-плана . К ос-
новным показателям эффективности бизнес-плана  относятся: величина прибыли; ко-
эффициенты: ликвидности; платежеспособности; финансовой независимости; дело-
вой активности; финансовой устойчивости предприятия; срока окупаемости проекта. 
Расчет указанных коэффициентов производится по данным прогнозного баланса ак-
тивов и пассивов предприятия. 

Квалифицированное решение финансовых вопросов является одной из самых 
важных проблем для предпринимателя, поскольку решение этих вопросов требует со-
вершенно конкретных профессиональных знаний. Поэтому при составлении бизнес-
плана  целесообразно прибегать к услугам профессионального финансиста, не боясь 
дополнительных расходов. 

Таким образом, бизнес-план  предполагает определенный план действий пред-
приятия по достижению поставленной цели, дает возможность выявить сильные и 
слабые стороны предприятия, определить, что потребуется для осуществления запла-
нированной деятельности, оценить перспективы и предвидеть вероятные трудности 
и риски. Поэтому составление бизнес-плана  является необходимым условием орга-
низации эффективного производства товаров и услуг. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое планирование? 
2. Перечислите виды планирования и их особенности. 
3. Для чего необходимо составлять бизнес-план? 
4. Назовите основные разделы бизнес-плана  и их содержание. 
5. Какие данные необходимо собрать о конкурентах? 
6. В каком разделе бизнес-плана  рассматривается сбытовая и ценовая поли-

тика? 
7. В каком разделе рассчитывается себестоимость товара? 
8. Где определяется организационная структура фирмы? 
9. С какими видами риска может столкнуться фирма? 
10. Где составляется сводный баланс активов и пассивов фирмы? 
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11. В каком разделе бизнес-плана  строится график безубыточности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Глоссарий 
 

А 
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Акционерное общество — организационная форма объединения средств (вкладов) предпри-
ятий, организаций, других юридических лиц и граждан в целях осуществления хозяйственной дея-
тельности. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акционерный капитал — капитал акционерного общества, размер которого определяется 
его уставом. Образуется за счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акций. 

Акция — вид ценной бумаги, выпускаемой акционерными обществами, которая удостове-
ряет внесение средств ее владельцем на цели развития данного общества и дает владельцу право на 
получение части прибыли в виде дивиденда. Различают акции обыкновенные, привилегированные, 
именные, на предъявителя, трудового коллектива и др. 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов в процессе их экс-
плуатации на стоимость готовой продукции. 

Аренда — основанное на договоре срочное и возмездное пользование землей, предприятием, 
основными производственными фондами, иным имуществом, переданным арендатору для самосто-
ятельной хозяйственной деятельности. 

 
Б 

Банкротство — неспособность осуществлять платежи по долговым обязательствам, удосто-
веренная судебной инстанцией. Бизнес — экономическая деятельность субъекта в условиях рыноч-
ной экономики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной про-
дукции или услуги. 

Бизнес план — краткое изложение целей и путей достижения организуемого фирмой про-
изводства (услуги), используемое для обоснования инвестиций и привлечения инвесторов. 

В 
Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от peaлизации товарной продук-

ции, работ, услуг и материальных ценностей. 
Внешнеэкономическая деятельность — совокупность направлений, форм, методов и 

средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-финансовых и 
кредитных отношений с зарубежными странами. 

З 
Заработная плата — доход в денежной или натуральной форме, получаемый наемным ра-

ботником. Основные формы заработной платы: тарифная (повременная и сдельная), бестарифная и 
смешанная (комиссионная, дилерская и т.п.). 

И 
Износ основных фондов — постепенная утрата основными фондами (зданиями, машинами 

и другими средствами труда) их полезных свойств. Раличают физический и моральный износ ос-
новных производственных фондов. 

Инвестиции — вложение средств в определенное предприятие, дело в целях получения до-
хода. 

К 
Капитал акционерного общества — совокупность индивидуальных капиталов, объединен-

ных посредством эмиссии акций и других ценных бумаг. 
Капитальные вложения (инвестиции) — по финансовому определению, это все виды ак-

тивов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в целях получения дохода (выгоды). 
По экономическому определению, это расходы на создание, расширение, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение основного капитала, а также не связанные с ними изменения оборотного 
капитала. 

Квалификация — набор требуемых для выполнения работы навыков, знаний и опыта. 
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Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность в условиях ры-
ночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершен-
ствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высококаче-
ственном уровне. 

Конкуренция — элемент рыночного механизма, связанный с формированием рыночных 
пропорций на основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более выгодные условия при-
ложения капитала, реализации продукции и услуг. 

Контрактная система оплаты труда — заключение трудового договора между работодате-
лем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, права и обязанности сторон, режим 
работы и уровень оплаты труда, срок действия договора. 

Контрольный пакет акций — доля общей стоимости (количества) акций, позволяющая их 
владельцам контролировать деятельность всего акционерного общества. Теоретически эта доля 
определяется в размере 51% всей суммы акций, практически — гораздо меньше. 

Концерн — объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, связанных по-
средством системы участий, патентно-лицензионных соглашений, условиями финансирования, тес-
ного производственного сотрудничества. 

Корпорация — экономическая единица, создаваемая за счет продажи акций. Финансовая 
ответственность собственников корпораций распространяется только на сумму их вклада в акцио-
нерный капитал. 

Коэффициент выбытия основных фондов — отношение стоимости ликвидированных ос-
новных фондов за год к их наличию на начало года. 

Коэффициент износа основного капитала — доля тех основных фондов, возраст которых 
превышает нормативные сроки. 

Коэффициент обновления основных фондов — отношение стоимости введенных за год 
основных фондов к их наличию на конец года. 

Коэффициент общей ликвидности — характеризует обеспеченность предприятия денеж-
ными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения краткосроч-
ных обязательств. 

Коэффициент покрытия — показывает, в какой мере краткосрочная задолженность пред-
приятия покрывается его оборотными активами. 

Коэффициент сменности — показатель степени загрузки оборудования во времени, опре-
деляется как отношение отработанных за сутки машиносмен ко всему установленному оборудова-
нию.). В течение краткосрочного периода постоянные издержки неизменны. 

М 
Малое предприятие — хозяйственная единица, характеризующаяся небольшим количе-

ством занятых и несущественным объемом оборота. Критерии отнесения предприятия к малым фик-
сируются в законодательстве, такие предприятия имеют скидки в налогообложении и другие льготы 
в целях развития малого бизнеса и увеличения производства товаров. 

Мотивация труда — система мер, направленная на повышение производительности труда, 
улучшение его качества и профессиональный рост. 

 
Н 

 
Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог на стоимость, добавленную в процессе 

производства товара и услуги. 
Налог на имущество — вид прямого налога, взимаемого с физических и юридических лиц 

— собственников или арендаторов имущества. 
Налог на прибыль (корпораций, предприятий) — налог, взимаемый с прибыли юридиче-

ских лиц. 
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Налоги — обязательные взносы в государственный бюджет или внебюджетные фонды в по-
рядке и на условиях, определенных законодательными актами. 

Научно технический прогресс — непрерывный процесс открытия и применения новых зна-
ний в отечественном производстве, позволяющий при наименьших затратах соединять имеющиеся 
ресурсы для выпуска высококачественных конечных продуктов. 

Несостоятельность предприятия — неспособность предприятия удовлетворить требова-
ния кредиторов по оплате товаров (работ, услуг). Предприятие считается несостоятельным только 
при наличии решения арбитражного суда либо решения предприятия о добровольной ликвидации. 

О 
 
Оборотные производственные фонды — предметы труда, используемые в производстве 

(сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и др.). Полностью потребляются в 
каждом производственном цикле и приобретаются за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства — выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные 
в производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, затраты на освое-
ние готовой продукции, расходы будущих периодов. 

Общество с дополнительной ответственностью — учреждается одним или несколькими 
лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязатель-
ствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, опреде-
ляемом учредительными документами. 

Общество с ограниченной ответственностью — учреждается одним или несколькими ли-
цами; уставной капитал разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 
Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельно-
стью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Организационная структура управления предприятием — состав отделов, служб и под-
разделений в аппарате управления, их системная организация, характер соподчиненности и подот-
четности, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям. 
Различают линейную, функциональную, дивизиональную, проектную и матричную структуры 
управления. 

Основные производственные фонды — средства труда (здания, сооружения, машины и 
оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых изготавливается продукция. Они 
служат длительный срок, сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и переносят 
свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных 
вложений. 

 
П 

 
Платежи во внебюджетные фонды — совокупность платежей, перечисляемых Пенсион-

ный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости населения 
РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

Предпринимательство — инициативная, в рамках действующего законодательства, дея-
тельность по созданию, функционированию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт 
производимой продукции (услуг)получение прибыли. Предпринимателем может являться одно или 
несколько физических или юридических лиц. 

Предприятие — являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяйствующий субъ-
ект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовле-
творения общественных потребностей и получения прибыли. 

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности предприятия, определяется как 
разница между выручкой и затратами. 
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Прибыль валовая — разность между совокупностью доходов и расходов фирмы до уплаты 
налогов. 

Прибыль, от реализации основных средств (имущества) — положительный финансовый 
результат, отражающий прибыль от продажи различных видов имущества, принадлежащего пред-
приятию. 

Производительность труда — продуктивность производственной деятельности людей; из-
меряется количеством продукции, произведенной работником в сфере материального производства 
за единицу рабочего времени, которое затрачено на производство единицы продукции. 

Производственная мощность — максимально возможный выпуск продукции при наиболее 
полном и рациональном использовании основных производственных и оборотных фондов, а также 
финансовых результатов. 

Производственная структура — совокупность связей производственных подразделений 
предприятия: цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо или косвенно участвую-
щих в производственном процессе. 

Производственный персонал — работники, занятые в производстве и его обслуживании. 
Включает рабочих (основных и вспомогательных), руководителей, специалистов, служащих и млад-
ший обслуживающий персонал. 

Производственный процесс — совокупность отдельных процессов труда, направленных на 
превращение сырья и материалов в готовую продукцию. Включает основные и вспомогательные 
операции. 

Производственный цикл — период времени изготовления изделия с момента запуска ис-
ходных материалов и полуфабрикатов в основное производство до получения готового изделия. 

Производство — процесс создания материальных благ, необходимый для существования и 
развития общества. 

Расчетный счет — основной счет предприятия, необходимый для осуществления расчетов 
с другими предприятиями, банками и т.п. Предприятие может открыть только один расчетный счет. 

Реконструкция — процесс коренного переустройства действующего производства на базе 
технического и организационного совершенствования, комплексного обновления и модернизации 
основных фондов. 

Рентабельность капитала — отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 
Рентабельность общая — отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости ос-

новных нормируемых оборотных производственных фондов. 
С 

Социальные взносы (социальные налоги) — охватывают взносы фирм и предприятий на 
социальное обеспечение и налоги на заработную плату и рабочую силу. 

Страхование — отношение по защите имущественных интересов физическихюридических 
лиц при наступлении особых событий из специально формируемых денежных фондов. 

Т 
Текущий счет предприятия — один из видов счетов, открываемых банком предприятию, 

используется для осуществления текущих денежных операций. 
Темп прироста — показатель, измеряемый в процентах и равный темпу роста минус 100. 
Темп роста — показатель, равный коэффициенту роста, умноженному на 100. Тип произ-

водства — классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номен-
клатуры, регулярности, статичности объемов выпуска, типа применяемого оборудования, квалифи-
кации кадров, длительности производственного цикла. Различают единичное, серийное и массовое 
производство. 

Товарищество на вере (коммандитное) — объединение двух или более лиц для осуществ-
ления предпринимательской деятельности, в котором одни участники (полные товарищи) несут от-
ветственность по делам товарищества как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие 
(коммандисты) отвечают только своим вкладом. 
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Товарищество с ограниченной ответственностью — объединение граждан (или) юриди-
ческих лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставной фонд которого образуется за счет 
вкладов учредителей, несущих ответственность по обязательствам только по своим вкладам. 

Трудовой договор — соглашение между предпринимателем и человеком, поступающим на 
работу, в котором оговариваются трудовая функция, место работы, дополнительные обязанности, 
размер заработной платы, время начала работы и т.д. 

Трудоемкость продукции — величина, обратная показателю производительности живого 
труда. Определяется как отношение количества труда, затраченного в сфере материального произ-
водства, к объему произведенной продукции. 

У 
Убыток предприятия — отрицательный финансовый результат хозяйственной деятельно-

сти предприятия (затраты превышают выручку). 
Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом собственно-

сти на закрепленное за ней собственником имущество. 
Уставной капитал — сумма средств, предоставленных учредителями для осуществления 

предприятием хозяйственной деятельности. 
Ускоренная амортизация — важный инструмент государственного регулирования эконо-

мики, суть которого в ускоренном переносе стоимости средств труда на производимые товары и 
услуги за счет повышения норм амортизационных отчислений. 

Устав — документ, подтверждающий законность создания компании, содержащий правила 
ее деятельности, основы взаимоотношений между членами и т.п. 

Учредительные документы — документы, служащие основанием для учреждения вновь 
создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их регистрации в установленном 
порядке. 

Ф 
Финансовые ресурсы предприятия — совокупность денежных ресурсов, имеющихся в 

распоряжении конкретного хозяйствующего субъекта и отражающих процесс образования, расши-
рения и использования его доходов. 

Финансовый план предприятия (баланс доходов и расходов) — документ, выражающий 
в денежной форме результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, его взаимоот-
ношения с бюджетом, банками, иными организациями. 

Фондовооруженность — показатель оснащенности основными производственными фон-
дами (размер основных производственных фондов в расчете на одного работника или рабочего 
предприятия). 

Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как отношение средней 
стоимости основных производственных фондов к объему произведенной продукции. 

Фондоотдача — количество продукции в расчете на рубль основных производственных 
фондов. Рост фондоотдачи — важнейшее направление лучшего использования основных производ-
ственных фондов. 

Форма расчетов — способ оформления, передачи, оплаты товаро-транспортных докумен-
тов, сопровождающих груз, а также платежных документов. 

 
Х 

Холдинг — акционерная компания, использующая свой капитал для приобретения кон-
трольных пакетов акций других компаний с целью управления, руководства ими и получения диви-
дендов. 

Ю 
Юридическое лицо — предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в том 

числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую печать и 
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расчетный счет в банке, действующее на основании устава или положения и отвечающее в случае 
банкротства принадлежащим ему имуществом. 
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