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Данный учебник является частью учебно-методического ком-
плекта по специальностям укрупненной группы «Экономика и 
управление». 

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной 
дисциплины «Экономика организации». 

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, по-
зволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, сред-
ства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и 
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требова-
ний работодателя. 

Учебные издания дополняются электронными образователь-
ными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические 
и практические модули с интерактивными упражнениями и тре-
нажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологи-
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат 
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть 
адаптированы к различным учебным программам. 



РАЗДЕЛ I 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

Глава 1. СУЩНОСТЬ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

1.1. Что такое экономика? 

Слово «экономика» прочно вошло в нашу жизнь. В средствах 
массовой информации ежедневно обсуждаются «экономическое 
положение», «экономические трудности» и т.п. Но действитель-
но ли все в нашей жизни связано с экономикой? Да и значение 
самого слова «экономика» не всем понятно. Многие считают, что 
экономика относится только к бизнесу и рынку. Давайте же по-
пробуем ответить на вопрос: «Что такое экономика?». 

Термин «экономика» (от греч. ойкос — дом, домашнее хозяй-
ство и номос — закон) предложил в VI в. до н. э. греческий поэт Ге-
сиод. В буквальном переводе с древнегреческого слово «экономи-
ка» означает свод правил по управлению домашним хозяйством. 

Современное понимание экономики шире. Домашнее хозяй-
ство, хозяйство фирмы, города и даже целого государства — все 
это экономика. Экономика включает в себя также производство, 
строительство, транспорт, обслуживание населения, торговлю. 
А раз торговлю, значит, и деньги, так как товары приходится по-
купать. 

Все, что нас окружает, можно разбить на две части: 1) то, что 
стихийно создано природой или изготовлено (произведено) чело-
веком из природных материалов с определенными полезными це-
лями — материальные блага-, 2) то, что производится людьми без 
использования природных материалов — нематериальные блага 
(например, в сфере услуг, в торговле, а также информационное 
обеспечение, знания и т.п.). Чем более развито человеческое об-
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щество, тем большей становится вторая часть. Конечно, представ-
ленное деление не совсем полно и достаточно условно, поскольку 
некоторые явления, имеющие ценность, не могут быть отнесены ни 
к той, ни к другой категории или же обладают признаками обеих. 

Важно уяснить себе, что человечеству для своего существова-
ния и развития необходимо непрерывно повторять и возобнов-
лять производственные процессы. Итак, можно сделать первый, 
самый общий вывод. 

Вывод 1. Экономика связана с производством материальных 
и нематериальных благ. 

Представим себе две ситуации. 
С и т у а ц и я 1. Человек попал на необитаемый остров и вы-

нужден вести натуральное хозяйство. Взяв лиану, ветку и ствол 
орешника, он соорудил лук и пошел с ним на охоту за козами. 
Долго ли, коротко ли, но ему удалось добыть одну, которую он и 
съел в течение недели. 

С и т у а ц и я 2. Группа древних людей охотилась на оленей, ис-
пользуя деревянные копья с обожженными на костре наконечни-
ками. Однако наступило время, когда олени откочевали в дальние 
края и племени грозил голод. Пришлось переселяться на побере-
жье и охотиться на морского зверя. Но шкуру моржа не пробьешь 
деревянным копьем! Нужда обострила изобретательность охотни-
ков, и вот появились копья и гарпуны с наконечниками из кремня 
и кости. Некоторые охотники делали их лучше других. Постепен-
но они полностью переквалифицировались в изготовителей таких 
наконечников и вообще перестали охотиться, а только обменивали 
свой продукт (наконечники для копий и гарпунов) на часть мяса 
добытых животных. 

В чем состоит принципиальное отличие второй ситуации от 
первой? И в том, и в другом случае — первобытное производство 
(охота, изготовление простейшего оружия и орудий труда). Но во 
втором случае представлена уже экономика, так как речь идет не 
только об отношениях людей к вещам — луку, гарпуну, копью, 
добытому мясу, но и об их отношениях между собой в обществе. 
Причем не об отношениях вообще (семейных, религиозных, идео-
логических и др.), а конкретно об отношениях, связанных с произ-
водством. Итак, сделаем второй вывод. 

В ы в о д 2. Экономика возникает из общественного производ-
ства. 

Человеку недостаточно тех средств, тех жизненных благ, кото-
рые он может получить от природы. По мере развития цивилиза-
ции у человека возникают все новые и новые потребности, кото-
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рые он пытается удовлетворить. Определим, что же такое потреб-
ности? 

Любой человек, независимо от пола, возраста, общественно-
го положения и профессии нуждается в пище и одежде, жилье и 
транспорте, образовании и охране здоровья. 

В экономике к потребностям относится все то, что мы хотели 
бы иметь, то, в чем мы нуждаемся. 

Потребности людей возрастают не только количественно, но и 
качественно — становятся разнообразнее, поэтому удовлетворить 
потребности непросто. 

У разных людей потребности разные. И то, что необходимо 
одним, может быть совершенно не нужно другим. Более того, то, 
в чем мы нуждаемся сегодня, может оказаться ненужным завтра. 
Кроме того, наши потребности зависят и от наших предпочтений. 

Все наши проблемы объясняются тем, что человек имеет очень 
много потребностей. Потребностей у него всегда больше, чем воз-
можностей их удовлетворения. Любой, даже очень богатый, че-
ловек всегда хочет иметь больше, чем может получить. Широко 
известный учебник американских профессоров К. Макконнелла 
(C.R. McConnell) и С.Брю (S. L. Brue) «Экономикс» (Economics) на-
чинается с ироничной фразы: «Человеческие существа — несчаст-
ные создания: они обременены потребностями». 

Потребности людей непрерывно возрастают, их способна удо-
влетворить только экономика. Так что экономика есть главное 
условие и основной источник обеспечения жизни людей. 

Итак, мы поняли, что наши потребности безграничны, однако 
ресурсы, которые необходимы для их удовлетворения, ограничены. 

Эти ресурсы необходимо сберегать или постоянно делать вы-
бор между ними. Человек не может иметь все, что ему захочет-
ся. Вы сталкиваетесь с этим каждый раз, заходя в магазин. Хотя 
есть множество вещей, которые хотелось бы купить, но вы знаете, 
что можете выбрать одну или две. Каждый человек в своей жизни 
должен постоянно делать выбор. Причем, выбирая одно, прихо-
дится отказываться от чего-то другого. Решив, например, изучать 
экономику, вы лишаете себя возможности потратить свое время и 
силы как-то иначе. 

Проблемой выбора как раз и занимается экономика. Таким об-
разом, одно из определений экономики следующее. 

Экономика — это общественная наука, которая на основе 
анализа ограниченных материальных и человеческих ресурсов 
решает проблему выбора обществом оптимальных способов 
удовлетворения потребностей. 



1.2. Микроэкономика и макроэкономика 

До сих пор мы говорили об экономике в общем смысле, т.е. 
как о хозяйстве в целом. Это очень широкое понятие. Конкретный 
учебный предмет «Экономика» включает изучение экономических 
закономерностей и отношений между людьми в процессе производ-
ственной деятельности. Это наука о производстве и потреблении, 
о рынке и труде, о доходах и расходах, о деньгах и ценах, о финан-
сах, банках и о многом другом, что обусловлено экономическими 
отношениями. Поэтому предмет «Экономика» тесно связан с други-
ми общественными науками (политэкономия, история, философия 
и др.) и учебными дисциплинами. Экономическая теория включает 
в себя две основные части: микро- и макроэкономику. 

Макроэкономика — это наука о хозяйстве в целом. Основ-
ные вопросы, которые исследует макроэкономика, — проблемы 
экономического роста, общего уровня цен и инфляции, безработи-
цы. Здесь главным экономическим агентом является государство. 

Микроэкономика — это наука о потребителях и фирмах. 
Она решает проблемы спроса и предложения, формирования цен, 
издержек производства и получения прибыли на уровне одной 
фирмы. Например, безработица как общенациональная проблема, 
связанная со спадом производства в стране, — это предмет ма-
кроэкономики. Безработица, возникающая на отдельном отрасле-
вом рынке или отдельной фирме в результате тех или иных собы-
тий, — микроэкономическая проблема. Другими словами, макро-
экономику интересует лес в целом, а микроэкономику — каждое 
дерево в отдельности. 

Здесь важны три обстоятельства. 
1. Приставка «микро» (малый) в слове «микроэкономика» не 

должна вводить в заблуждение. Дело совсем не в размерах. Ми-
кроэкономика занимается функционированием и взаимодействи-
ем хозяйственных единиц как первичных звеньев экономической 
системы. В качестве таких единиц выступают не только отдельные 
потребители, но и гигантские фирмы. Таким образом, в принци-
пе объект микроэкономического исследования может быть круп-
нее объекта макроэкономики. Например, годовой оборот фирмы 
General Motors превосходит ВНП многих государств. 

2. Никак нельзя сказать, что микроэкономика занимается менее 
важными проблемами по сравнению с макроэкономикой. Подобно 
тому, как все большое складывается из малого, функционирование 
всей экономики и ее больших частей прямо определяется деятель-
ностью каждого из экономических субъектов и не может быть вер-
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рые он пытается удовлетворить. Определим, что же такое потреб-
ности? 

Любой человек, независимо от пола, возраста, общественно-
го положения и профессии нуждается в пище и одежде, жилье и 
транспорте, образовании и охране здоровья. 

В экономике к потребностям относится все то, что мы хотели 
бы иметь, то, в чем мы нуждаемся. 

Потребности людей возрастают не только количественно, но и 
качественно — становятся разнообразнее, поэтому удовлетворить 
потребности непросто. 

У разных людей потребности разные. И то, что необходимо 
одним, может быть совершенно не нужно другим. Более того, то, 
в чем мы нуждаемся сегодня, может оказаться ненужным завтра. 
Кроме того, наши потребности зависят и от наших предпочтений. 

Все наши проблемы объясняются тем, что человек имеет очень 
много потребностей. Потребностей у него всегда больше, чем воз-
можностей их удовлетворения. Любой, даже очень богатый, че-
ловек всегда хочет иметь больше, чем может получить. Широко 
известный учебник американских профессоров К. Макконнелла 
(C.R.McConnell) и С.Брю (S.L. Brue) «Экономикс» (Economics) на-
чинается с ироничной фразы: «Человеческие существа — несчаст-
ные создания: они обременены потребностями». 

Потребности людей непрерывно возрастают, их способна удо-
влетворить только экономика. Так что экономика есть главное 
условие и основной источник обеспечения жизни людей. 

Итак, мы поняли, что наши потребности безграничны, однако 
ресурсы, которые необходимы для их удовлетворения, ограничены. 

Эти ресурсы необходимо сберегать или постоянно делать вы-
бор между ними. Человек не может иметь все, что ему захочет-
ся. Вы сталкиваетесь с этим каждый раз, заходя в магазин. Хотя 
есть множество вещей, которые хотелось бы купить, но вы знаете, 
что можете выбрать одну или две. Каждый человек в своей жизни 
должен постоянно делать выбор. Причем, выбирая одно, прихо-
дится отказываться от чего-то другого. Решив, например, изучать 
экономику, вы лишаете себя возможности потратить свое время и 
силы как-то иначе. 

Проблемой выбора как раз и занимается экономика. Таким об-
разом, одно из определений экономики следующее. 

Экономика — это общественная наука, которая на основе 
анализа ограниченных материальных и человеческих ресурсов 
решает проблему выбора обществом оптимальных способов 
удовлетворения потребностей. 



1.2. Микроэкономика и макроэкономика 

До сих пор мы говорили об экономике в общем смысле, т.е. 
как о хозяйстве в целом. Это очень широкое понятие. Конкретный 
у ч е б н ы й предмет «Экономика» включает изучение экономических 
закономерностей и отношений между людьми в процессе производ-
ственной деятельности. Это наука о производстве и потреблении, 
о рынке и труде, о доходах и расходах, о деньгах и ценах, о финан-
сах, банках и о многом другом, что обусловлено экономическими 
отношениями. Поэтому предмет «Экономика» тесно связан с други-
ми общественными науками (политэкономия, история, философия 
и др.) и учебными дисциплинами. Экономическая теория включает 
в себя две основные части: микро- и макроэкономику. 

Макроэкономика — это наука о хозяйстве в целом. Основ-
ные вопросы, которые исследует макроэкономика, — проблемы 
экономического роста, общего уровня цен и инфляции, безработи-
цы. Здесь главным экономическим агентом является государство. 

Микроэкономика — это наука о потребителях и фирмах. 
Она решает проблемы спроса и предложения, формирования цен, 
издержек производства и получения прибыли на уровне одной 
фирмы. Например, безработица как общенациональная проблема, 
связанная со спадом производства в стране, — это предмет ма-
кроэкономики. Безработица, возникающая на отдельном отрасле-
вом рынке или отдельной фирме в результате тех или иных собы-
тий, — микроэкономическая проблема. Другими словами, макро-
экономику интересует лес в целом, а микроэкономику — каждое 
дерево в отдельности. 

Здесь важны три обстоятельства. 
1. Приставка «микро» (малый) в слове «микроэкономика» не 

должна вводить в заблуждение. Дело совсем не в размерах. Ми-
кроэкономика занимается функционированием и взаимодействи-
ем хозяйственных единиц как первичных звеньев экономической 
системы. В качестве таких единиц выступают не только отдельные 
потребители, но и гигантские фирмы. Таким образом, в принци-
пе объект микроэкономического исследования может быть круп-
нее объекта макроэкономики. Например, годовой оборот фирмы 
General Motors превосходит ВНП многих государств. 

2. Никак нельзя сказать, что микроэкономика занимается менее 
важными проблемами по сравнению с макроэкономикой. Подобно 
тому, как все большое складывается из малого, функционирование 
всей экономики и ее больших частей прямо определяется деятель-
ностью каждого из экономических субъектов и не может быть вер-
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но понято в отрыве от них. Так, триллионы рублей валового вну-
треннего продукта имеют смысл лишь в той мере, в какой за ними 
стоит великое множество конкретных товаров и услуг, а государ-
ственная политика по стимулированию экономического роста, по 
борьбе с инфляцией и по сокращению безработицы успешна лишь 
в том случае, если она опирается на интересы отдельных произво-
дителей и потребителей. Не случайно современные западные учеб-
ники по макроэкономике содержат разделы, посвященные микро-
экономическим основам макроэкономических взаимосвязей. 

3. Часто невозможно провести четкую грань, разделяющую ми-
кро- и макроэкономику. Оба эти раздела экономической теории 
тесно переплетаются, дополняют друг друга и незаметно перехо-
дят один в другой. 

1.3. Экономические ресурсы 

Чтобы удовлетворять наши потребности, надо создавать необ-
ходимые вещи, а для этого нужно иметь то, из чего и с помощью 
чего мы будем их производить. Кроме того, требуются люди, кото-
рые будут их производить. Все, что нужно для создания необходи-
мых человеку вещей, в экономике называют экономическими, или 
производственными, ресурсами. 

Те ресурсы, которые необходимы для осуществления процесса 
производства (т.е. участвующие в производстве товаров и услуг), 
называются факторами производства. 

На рис. 1.1 представлена схема, отражающая основные факто-
ры производства: труд, землю, капитал, предпринимательство. 

Труд — это совокупность знаний, умений и навыков, физиче-
ских и интеллектуальных способностей людей (т.е. человеческие 
ресурсы), которые затрачиваются в процессе производства. Таким 

Рис. 1.1. Факторы производства 
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Факторы производства 
(экономические ресурсы) 

Рис. 1.2. Факторы производства 

образом, данный фактор включает в себя людей (рабочую силу), 
участвующих или способных участвовать в экономической дея-
тельности. 

Капитал (или инвестиционные ресурсы) — это средства про-
изводства, изготовленные человеком, которые предназначены для 
производства товаров и услуг. К капиталу относятся: здания, соо-
ружения, машины, оборудование, инструменты, а также полуфа-
брикаты и материалы, прошедшие первичную обработку. В дан-
ном случае производство и последующее накопление средств про-
изводства объединены понятием инвестирование. Таким образом, 
капитал как вид ресурсов создается руками людей, для того чтобы 
в дальнейшем использовать его при производстве нужных челове-
ку предметов. 

Земля (природные ресурсы) — это все естественные ресурсы, 
блага природы, используемые человеком в процессе производства. 
К ним относятся: сельскохозяйственные угодья, леса, вода, воздух, 
участки под новое строительство и др. Природные ресурсы люди 
получают из природы в виде сырья и материалов растительного и 
животного происхождения. 

Предпринимательство — это особый фактор производства, 
соединяющий в себе три основных фактора (труд, капитал и зем-
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лю) в единый процесс. В результате подобного объединения соз-
дается экономический продукт, представляющий результат произ-
водственной деятельности. Предпринимательство — это умение 
бизнесмена рационально использовать труд, капитал и землю, 
прогнозировать ситуацию, принимать наилучшие решения, рас-
четливо рисковать. В случае успеха он получает прибыль, в про-
тивном случае — несет убытки. 

Факторы производства всегда кому-то принадлежат. И соб-
ственник этих факторов желает получить доход от их использова-
ния в процессе производства. Например, собственник труда рас-
считывает на доход в виде зарплаты, собственник капитала — на 
доход в виде процентов на вложенный капитал, собственник при-
родных ресурсов — на ренту, а собственник-предприниматель — 
на прибыль (рис. 1.2). Иначе зачем им нужна собственность? 

1.4. Проблема распределения редких 
ресурсов — основная проблема экономики 

Главная задача экономики — выбор наиболее эффективного 
способа распределения факторов производства и решение про-
блемы ограниченных возможностей, которая возникает вслед-
ствие беспредельности желаний членов общества и из-за нехват-
ки ресурсов. 

Автор популярного учебника по экономике П.Самуэльсон от-
мечает, что любое общество, будь то полностью коллективное ком-
мунистическое общество, развитое капиталистическое общество, 
первобытные племена южных островов, тайная община, сталкива-
ется с этими тремя основными и взаимосвязанными проблемами. 

Чтобы решить проблему распределения редких ресурсов, не-
обходимо ответить на три следующих вопроса: «Что производить? 
Как производить? Для кого производить?». 

Что производить? В первую очередь, учитывается наличие не-
обходимых факторов производства. Далее следует вопрос: «Какие 
товары и услуги должны быть произведены и в каком количестве? » 
Иными словами, целесообразно ли выпускать больше продуктов 
питания и меньше одежды, или же наоборот, и т. п. 

Как производить? В данном случае принимаются во внимание 
технические возможности предприятий и доступность тех или 
иных технологических процессов. Как производить необходимые 
продукты? Кем, с помощью каких технологий, с использовани-
ем каких ресурсов? Что лучше: электричество, полученное путем 
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сжигания газа, мазута и угля, или же использование гидростанций 
и ядерных реакторов? Ремесленное или массовое индустриальное 
производство? Где разместить заказы: в крупных частных корпо-
рациях или на государственных предприятиях? 

Для кого производить? Здесь преимущественно необходимо 
учитывать запросы рынка. Для кого предназначен продукт? Как 
н а ц и о н а л ь н ы й продукт будет разделен между отдельными людь-
ми, семьями и общественными слоями? Чему будет отдан приори-
тет: дешевым стандартным товарам массового потребления или 
же более качественным, но и более дорогим изделиям? 

Эти вопросы решаются в различных обществах неоднозначно, 
однако можно отметить три основных варианта их решения. 

В а р и а н т 1. Представим себе следующую ситуацию. Все охот-
ники первобытного племени изготовляли каменные топоры, при-
вязывая ремнями камень к топорищу. Но вот один из них нашел 
способ просверливать камень. Ясно, что, пропуская ремень че-
рез отверстие, можно было примотать топор к топорищу гораз-
до крепче. Казалось бы, выгода — налицо. Но не тут-то было: все 
охотники осмеяли изобретателя, говоря, что такого еще не было и 
поэтому не должно быть. Ведь ни деды, ни прадеды их никогда так 
не делали. И прогрессивное изобретение было скоро забыто. 

Другой пример. Если в результате многолетних опытов было 
установлено, что, для того чтобы пережить зиму, крестьянину надо 
заготовить пять мешков ржаной муки, кадку солонины и бочонок 
квашеной капусты, то он так и станет делать из года в год. И будет 
очень трудно убедить крестьянина заменить солонину, скажем, со-
леной рыбой, даже если та обойдется в таком-то году дешевле, а 
капусту, например, клюквой или брусникой, особенно уродивших-
ся нынешним летом. Таким образом, в обществах с примитивной 
экономикой, неразвитым общественным характером производ-
ства, преобладанием замкнутого натурального хозяйства пробле-
мы «что, как, для кого производить» разрешаются, как правило, на 
основе традиций, обусловленных теми или иными историческими 
и климатическими особенностями. 

В а р и а н т 2. Как движется радиоуправляемая модель самоле-
та? Оператор дает ей команду, по которой она взлетает, набирает 
скорость, снижается и приземляется. Хорошо ли оператор управ-
ляет? Все зависит от его опыта, умения и той техники, которой 
°н располагает. А если ему надо одновременно управлять движе-
нием двух, трех, четырех, десяти, наконец, нескольких миллионов 
моделей (ведь в развитых странах выпускаются миллионы наиме-
нований товаров) ? Каков тогда должен быть размер мозга (управ-
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ленческого аппарата), чтобы он был способен собрать и проана-
лизировать всю информацию, необходимую для безаварийного 
управления моделями самолетов? 

Подобные вопросы встают перед обществом, которое решает 
проблемы «что, как, для кого производить» по команде, по при-
казу. В условиях командной экономики государство в лице своих 
административных органов принимало решения по производству 
и распределению любой продукции. Это мир, основанный на 
директивном планировании, государственных фондах и ресур-
сах, закреплении предприятий-поставщиков за предприятиями-
потребителями. Зачастую на складах хранилось огромное количе-
ство невостребованной потребителем, но произведенной по плану 
продукции. В результате — дефицит, «голодный рынок», на кото-
ром производители существовали сами по себе, ориентируясь на 
план, а потребители решали свои задачи, кто как умел. Принимае-
мые меры (призывы экономить затраты, повышать качество про-
дукции, воспитывать чувство хозяина) улучшения не приносили. 
На повестку дня встал вопрос о коренном реформировании эконо-
мики. Какова же может быть альтернатива? 

В а р и а н т 3. Рассмотрим еще одну ситуацию — движение лю-
дей в метро в час пик. Это наглядная модель того типа экономики, 
при котором основные экономические проблемы решает рынок. 
Каждый из участников движения независим в своих действиях, 
он имеет собственную цель — добраться до определенной точки 
с наименьшими потерями времени. Почему же эти цели, за ред-
кими исключениями, не приводят к взаимным столкновениям? 
Каждому человеку нет надобности согласовывать свои действия с 
соседями в метро. Ведь он знает, что каждый волен в своих по-
ступках: может перестроиться, выйти из вагона, а может и войти, 
зайти на эскалатор, ведущий вверх или вниз, перейти на другую 
станцию и т. п. Однако все действуют в рамках известных и стро-
го установленных правил, являющихся некими законами для всех 
участников движения. 

По тому, как решаются основные вопросы экономики в конкрет-
ном обществе, можно определить тип экономической системы. 

1.5. Типы экономических систем 

Известны следующие типы экономических систем: 
• традиционная — использование ресурсов для производства не-

обходимых обществу благ заключается в постоянном возобнов-
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лении традиционно установившихся способов их производства 
и распределения среди членов общества; 

• командная — основана на передаче приказов и команд сверху 
вниз, из планирующего центра на места; 

• рыночная — система, при которой множество людей принима-
ют индивидуальные решения в соответствии со своими соб-
ственными интересами и потребностями, но подчиняясь общим 
экономическим законам. Цены на различные блага в конечном 
итоге определяет рынок. При этом в качестве регуляторов эко-
номической деятельности выступают рыночные цены, а важ-
нейшим экономическим стимулом является прибыль; 

• смешанная — соединение всех предыдущих систем. В реальной 
жизни невозможно найти государство с однозначно выражен-
ным типом экономической системы, представляющей собой в 
чистом виде традиционную, командную или рыночную эконо-
мику. Обычно наблюдается некое преобладание того или иного 
типа при явно выраженном присутствии и других типов. 
Например, в рамках командной системы СССР имели место от-

четливые элементы и рыночной («черный рынок»), и традицион-
ной (республики Средней Азии) экономики. В Китае, считающем 
себя страной с экономикой командного типа, имеется множество 
элементов и традиционной, и рыночной экономики. Сходным об-
разом в развитых капиталистических государствах (таких, напри-
мер, как Япония и США) вы обязательно найдете элементы ко-
мандной и даже традиционной экономики. В Японии, имеющей 
столь развитую рыночную систему, традиции и обычаи, играющие 
колоссальную роль, во многом определили «японское чудо». 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что такое экономика? Где мы встречаемся с экономикой? 
2. Какие потребности удовлетворяются с помощью экономики? 
3. Какова основная проблема выбора в экономике? 
4. Как следует понимать утверждение: «Ресурсы в экономике ограниче-

ны»? 

5. Перечислите основные экономические ресурсы. 
6. Каковы основные вопросы экономики? 
7. Охарактеризуйте типы экономических систем. 

8- Существуют ли государства с ярко выраженным одним типом эконо-
мической системы? Ответ поясните. 



Глава 2. ЭКОНОМИКА И РЫНОК 

2.1. Что такое рынок? 

ЕСЛИ бы не было товаров, то нам нечего было бы потреблять. 
Поскольку потреблять необходимо, по крайней мере для того, что-
бы поддерживать свою жизнь, то без товаров пришлось бы пере-
ходить на «подножный корм». Поэтому никто не сомневается в 
том, что различные товары потребления следует производить. Для 
этого, однако, необходимо наладить их производство. Произве-
денные товары покупают, продают, обменивают, откладывают на 
«черный день». Из истории известно, что без торговли, рынка и 
обмена люди не обходились даже в древней экономике, а совре-
менная экономика без этих экономических отношений просто не 
может существовать. 

В современной специальной литературе приводятся различные 
определения рынка, причем это понятие по-разному трактуется 
экономистами и юристами. И в обыденной жизни у каждого из 
нас существуют свои понятия о рынке. 

Таким образом, термин «рынок» может пониматься неодно-
значно. Причем не только потому, что у людей существуют раз-
личные представления о рынке, но и в связи с тем, что данный 
термин отражает в совокупности по крайней мере три понятия. 

1. Рынок — это место, где происходит купля-продажа товаров 
или их обмен. 

Отметим, что в подобном смысле рынком правомерно называть 
не только сельскохозяйственные рынки, «толкучки», так называе-
мые блошиные рынки, торговые ряды, базары, ярмарки, но и тор-
говые палатки, магазины, торговые дома, универсамы. 

2. Рынок — это процесс торговли товарами и услугами. 
Иными словами, рынок — это отношения, складывающиеся 

между продавцами и покупателями товаров, т.е. ознакомление с 
продаваемым товаром, торг по поводу обоснованности цены и, на-
конец, купля-продажа товара. 

3. Рынком в наше время стали сокращенно называть рыночную 
экономику, т.е. экономику, действующую на рыночных началах. 
Именно в подобном смысле иногда говорят: «Россия входит в ры-
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нок». Это означает, что в российской экономике обретают силу 
товарно-денежные, рыночные отношения. 

Таким образом, в широком смысле слова, рынок — это си-
стема экономических отношений, складывающихся в процессе 
производства, обращения и распределения товаров, а также 
движения денежных средств, рабочей силы и других факторов 
производства. 

Наконец, рынок — это целая наука, включающая среди прочего 
маркетинг (маркетинговые исследования). Так, кажется несомнен-
ным, что без научного подхода невозможны правильная организа-
ция и управление деятельностью по обеспечению максимального 
сбыта продукции любой фирмы. 

2.2. Становление рынка 

Рынок существует многие тысячелетия, поэтому неудиви-
тельно, что рыночную экономику пытались ввести в научные 
рамки многие философы и ученые (Сократ, Вольтер, Ф.Бэкон, 
А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, а из современных — П. Самуэльсон, 
К. Р.Макконнелл, С.Л.Брю и др.). Простой народ не отставал в 
этом вопросе. Нам известно множество народных пословиц, отра-
жающих различные аспекты рыночных отношений: «На базар по-
ехать — с собой цены не возить», «Думай о себе самом и думай о 
рынке», «Все продается на рынке, кроме чести» и многие другие. 

Вот что пишет французский историк XX в. Ф.Бродель в своей 
монографии «Игры обмена»: «Охватить одним и тем же объясне-
нием псевдорынки Древней Вавилонии, потоки обмена у перво-
бытных жителей сегодняшних островов Тробриан и рынки сред-
невековой и доиндустриальной Европы — да возможно ли это?». 

Конечно, невозможно. Но в то же время кажется несомненным, 
что между «немым», стихийным обменом первобытнообщинных 
племен и современным бартером, между древними купцами и се-
годняшними «челноками» существует нечто общее. 

Следующий классический пример основателя теории марке-
тинга Ф. Котлера дает возможность лучше понять сущность и ста-
новление рынка. Вообразим себе примитивное экономическое со-
общество, состоящее из четырех человек: рыбака, охотника, гон-
чара и крестьянина. На рис. 2.1 представлены три разных способа 
Удовлетворения своих потребностей этими людьми. 

Первый способ — самообеспечение, когда каждый может са-
мостоятельно добыть для себя все необходимое. Рыбак, большую 
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Рис. 2.1. Становление рынка 
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часть времени ловя рыбу, в оставшееся время охотится, занимает-
ся сельским хозяйством и изготовляет глиняную кухонную утварь, 
чтобы обеспечить себя всем необходимым. Однако эффектив-
ность его занятий рыбной ловлей при этом снижается. Невысока 
эффективность занятий своими основными делами и у других. 

Второй способ — децентрализованный обмен. Каждый член 
сообщества рассматривает трех других в качестве своих потенци-
альных покупателей, составляющих его рынок. Рыбак может по-
сещать охотника, гончара и крестьянина (каждого в отдельности), 
чтобы обменять свою рыбу на их товары. 

Третий способ — централизованный обмен (или собственно ры-
нок). В данном случае появляется новое лицо — купец, занимаю-
щий положение как бы между всеми ними, в месте под условным 
названием «рыночное». Каждый из четверых (рыбак, охотник, 
гончар, крестьянин) везет свои конкретные товары на «рыночное 
место» и там обменивает их у купца на все, что ему необходимо. 
Таким образом, при приобретении товаров, предлагаемых други-
ми, рыбак имеет дело только с купцом (или, иными словами, толь-
ко с рынком), а не с тремя отдельными лицами. Появление купца 
значительно снижает общее число сделок, необходимых для осу-
ществления обмена в каких-то заданных объемах. И это выгодно 
как купцу, так и всем четырем «производителям» товаров. Купец 
и рынок повышают торгово-операционную эффективность эконо-
мики. В результате децентрализованный обмен с неизбежностью 
перерастает в централизованный. 

Отсюда можно сделать следующие выводы: рынок формирует-
ся в ходе становления товарного хозяйства и является его непре-
менным и важнейшим элементом; условием возникновения рынка 
служит общественное разделение труда и обособление товаро-
производителей. 

В развитом обществе рынок — это вовсе не обязательно какая-
то территория (рыночная площадь, базар), где встречаются и осу-
ществляют сделки покупатели и продавцы. При наличии совре-
менных средств связи и транспорта предприниматель, например, 
может вечером рекламировать свой товар по телевидению, со-
брать заказы по телефону и на следующий день разослать товары 
почтой, не вступая непосредственно в контакт с покупателями. 

Современные рынки принимают различные формы. Ближай-
шая бензоколонка, парикмахерская или супермаркет — это обыч-
ные рынки. Нью-Йоркская фондовая биржа и Чикагская зерновая 
биржа — это уже высокоразвитые рынки, на которых fib куп ате-
л и и продавцы соответственно акций, облигаций и сельскоховяй-, 

I U U ^ H O l ^ j 



ственной продукции со всего мира устанавливают контакты друг 
с другом. Аналогичным образом и организаторы аукционов знако-
мят друг с другом покупателей и продавцов предметов искусства, 
подержанного оборудования, недвижимости, скота и т. п. 

2.3. Основные характеристики рынка 

Многие тысячи лет развития человеческой цивилизации по-
казали, что независимо от исторического момента и конкретного 
общества в самом общем виде можно выделить три типа рынка. 

1. «Дикий рынок», т.е. рынок, на котором отсутствуют какие-
либо общие правила, законы. Нет и контроля со стороны госу-
дарства. В конечном итоге на «диком рынке» господствует «право 
сильного». Одним из видов «дикого рынка» является «черный ры-
нок». 

2. Цивилизованный рынок, который подразумевает выполне-
ние специальных правил и исполнение соответствующих законов, 
установленных государством, и им же контролируемое. 

3. Социально ориентированный рынок, возникающий там, где 
государство берет на себя ответственность за выполнение соци-
альных функций по защите интересов отдельных групп граждан. 

Для нормального функционирования рынка требуются следую-
щие условия: 
• наличие у производителя информации о необходимости его то-

вара для потребителя; 
• информированность потребителя о товарах на рынке; 
• возможность свободного выбора партнера при заключении 

сделок о поставках производственных ресурсов и при реализа-
ции готового товара; 

• реализация товара по договорной цене; 
• отсутствие монополии в производстве товаров; 
• наличие конкуренции; 
• четко налаженная система кредитных и финансовых отноше-

ний; 
• наличие твердой авторитетной валюты. 

Каждая развитая страна стремится к свободному рынку. 
Каковы же основные признаки идеальной модели свободного 

рынка в условиях совершенной конкуренции? 
1. Неограниченное число участников конкурентных отношений. 

В идеальном случае рынок включает столь большое количество по-
купателей и продавцов, что оно может считаться бесконечным. 
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2. Абсолютно свободный доступ на рынок и такой же выход 
из него. Это означает, что каждый человек имеет право заняться 
предпринимательством: открыть свое дело, купить акции, поло-
жить деньги в банк под процент и т.д. И каждый человек имеет 
право прекратить предпринимательскую деятельность: закрыть 
дело, продать акции, аннулировать счет в банке и т. п. И, конечно, 
каждый человек может быть просто покупателем. 

3. Мобильность материальных, трудовых, финансовых и про-
чих ресурсов. Деньги, например, вкладываются в производство или 
в акции не просто так, а ради получения дохода. Повышения же 
дохода можно ожидать только при увеличении объема предпри-
нимательской деятельности и/или продаж, когда привлекаются 
дополнительные материальные, финансовые и трудовые ресурсы, 
внедряются новые передовые технологии, вкладываются финан-
совые средства в рекламу. Таким образом, увеличение прибыли 
неминуемо связано с мобильностью всех имеющихся ресурсов. 
Денежные средства, лежащие «под матрасом», в условиях нор-
мального рынка прибыли не принесут. 

4. Наличие у каждого участника конкурентных отношений пол-
ного объема рыночной информации (о ценах, предложении и спро-
се, норме прибыли и т.п.). Без информации участник не сможет 
сделать правильный, наилучший для себя выбор между, например, 
вложением денег в производство или в покупку акций. 

5. Абсолютная однородность одноименных продуктов. При-
нято, что все товары изготовлены по одинаковым стандартам и 
имеют абсолютно идентичное качество. Отсутствуют какие-либо 
торговые марки рекламного характера и другие индивидуальные 
характеристики качества товара. 

6. Ни один участник свободной конкуренции не в состоянии ока-
зывать влияния на решения, принимаемые другими участниками, 
а также диктовать цены на рынке. В первом случае, так как число 
участников очень велико (согласно первому признаку), вклад кон-
кретного производителя-продавца в общий объем производства 
и предложения незначителен. В связи с этим цена, которую дан-
ное лицо собирается запросить за свой товар, почти не отразится 
на рыночной цене. Во втором случае всякие монополистические 
объединения, диктующие цены, отсутствуют. Нет и «права силы». 
Таким образом, реальные уровни цен мало зависят от желаний 
отдельных субъектов экономики и устанавливаются механизмом 
рынка (спрос—предложение). 

7. Отсутствие или незначительность издержек либо выгод от 
внешних факторов. В системе идеального свободного рынка, как 
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Формы участия в рыночных отношениях 

Рис. 2.2. Формы участия в рыночных отношениях 

уже отмечалось, отсутствуют любые типы монополий, протекцио-
низма, исключены инфляция, перепроизводство, безработица, де-
фицит рабочей силы. Не учитываются ни климатические, ни гео-
графические, ни, наконец, политические факторы. 

Формы участия субъектов в рыночных отношениях представ-
лены на рис. 2.2. 

Функции рынка заключаются в поддержании нормальной дея-
тельности организаций, предприятий, отраслей промышленности, 
народного хозяйства в целом, а также в обеспечении их прогрес-
сивного развития. 

Функции рынка реализуются: 
• через механизм конкуренции, ведущей к изменению спроса и 

предложения; 
• изменение пропорций общественного производства, обуслов-

ленное текущей ситуацией на рынке (конкуренцией, ценами и 
т.п.); 

• взаимосвязь между производством и потреблением; 
• объективную оценку деятельности предприятий, которой явля-

ется прибыль; 
• информацию об имеющихся для субъектов рынка возможно-

стях, которую обеспечивают банки, биржи и т.д. 
Как у всякого явления, у рынка есть свои преимущества и не-

достатки. 
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П р е и м у щ е с т в а р ы н к а . 
1. Эффективное распределение ресурсов. Рынок направляет ре-

сурсы на производство необходимых обществу товаров. 
2. Принципиальная возможность (хотя и имеющая место далеко 

не во всех случаях) успешного функционирования на рынке при на-
личии весьма ограниченной информации. Порой достаточно иметь 
сведения только о цене и издержках производства. Представим 
себе следующую ситуацию. Некто решил изготовлять металличе-
ские двери, но не поинтересовался, сколько имеется аналогичных 
фирм в его городе, какому количеству потребителей необходим 
его товар и т.п. Производителю оказалось достаточным узнать 
только цены на сырье, производство и установление дверей. В ре-
зультате, несмотря на неучтенную конкуренцию с другими произ-
водителями и отсутствие изучения спроса, он успешно реализовал 
свою продукцию и получил прибыль. 

3. Гибкость и адаптация к изменяющимся условиям. Например, 
повышение цен на энергоносители и на бензин привело к расши-
рению круга пользователей автомобилями, работающими на сжи-
женном газе. Другой пример. Когда в 90-е гг. XX в. товарооборот 
между Россией и Кубой сократился, кубинские таксисты в связи с 
недостатком машин стали сваривать из двух старых автомобилей 
«Жигули» одну длинную машину, похожую на сказочного зверя 
Тяни-Толкая. Практически при том же потреблении бензина эта 
машина вмещала в полтора раза больше пассажиров. 

4. Оптимальное использование результатов НТР. Стремясь по-
лучить максимально высокую прибыль, предприниматели вводят 
передовые технологии, разрабатывают новые, еще неизвестные 
потребителям товары. При этом, конечно, они идут на некоторый 
риск. 

5. Свобода выбора как основной фактор, определяющий дей-
ствия потребителей и предпринимателей. И те, и другие независи-
мы в принятии решений, в заключении различных сделок, в найме 
и продаже рабочей силы и т. п. 

6. Удовлетворение разнообразных потребностей, повышение 
качества товаров и услуг, быстрая корректировка неравновесия в 
спросе и предложении. 

Н е д о с т а т к и р ы н к а . 
1 • Не способствует сохранению невосполнимых природных ре-

сурсов (флоры, фауны, полезных ископаемых, почвы, атмосферы 
и т.д.). 

2. Не может правильно регулировать использование природных 
и материальных благ, принадлежащих всему человечеству. 
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3. Отсутствуют экономические механизмы защиты окружаю-
щей среды. Заставить предпринимателей вкладывать средства в 
создание экологически чистых производств могут только законо-
дательные акты. 

4. Игнорирование потенциально негативных последствий при-
нимаемых решений. Например, при строительстве опасных хими-
ческих производств рядом с жилыми районами. 

5. В реальных условиях рынка отсутствуют непосредствен-
ные стимулы для производства товаров и услуг коллективного 
пользования, необходимых для нормальной жизни любого обще-
ства (общественный транспорт, образование, здравоохранение и 
т.д.). 

6. Нет гарантированного права на труд и соответственно на 
доход, не обеспечивается справедливое перераспределение дохода. 
Людям, чтобы изменить свое материальное положение, приходит-
ся принимать решения самим. 

7. Не обеспечивает финансирования фундаментальных науч-
ных исследований, результаты которых направлены в будущее. 

8. Зачастую рынок ориентирован не на производство социаль-
но необходимых товаров (например, дешевых лекарств), а на удо-
влетворение запросов тех, кто имеет деньги. 

9. Подвержен нестабильному развитию с присущими ему ин-
фляционными процессами. 

10. Не гарантирует стабильного уровня цен. 
Решение задач по смягчению и устранению негативных сторон 

рынка берет на себя государство. 

2.4. Субъекты рыночных отношений 
и экономический кругооборот между ними 

В экономической теории выделяют три основных субъекта ры-
ночных отношений: домохозяйство, фирма и государство. 

Домохозяйство — это самостоятельная экономическая едини-
ца, являющаяся собственником экономических ресурсов: труда, 
земли, капитала и предпринимательских способностей семьи. 

Обычно домохозяйства включают в сектор потребителей. Их 
функция, помимо воспроизводства людских ресурсов, обусловле-
на производством, реализацией и сохранением так называемого 
человеческого капитала (т.е. совокупности знаний, трудовых уси-
лий и практических навыков членов семьи). Принимая решение, 
домохозяйство стремится получить максимальное удовлетворение 
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вышеуказанных «домашних» потребностей. При этом экономи-
стов не интересуют принципы выработки подобных решений. 

С помощью продажи принадлежащих им факторов производ-
ства фирмам и государству через рынки ресурсов домохозяйства 
получают необходимые доходы, большую часть которых, как пра-
вило, тратят на потребление, а оставшуюся — на сбережение. 
В результате домохозяйства выступают не только основным по-
купателем товаров и услуг, предоставляемых фирмами и государ-
ством, но и их кредитором. В итоге факторы производства, пере-
текая от домашних хозяйств к предпринимательским фирмам и 
государству, идут на производство товаров и услуг, которые в свою 
очередь поступают членам тех же домохозяйств для потребления. 

Фирма — это экономическая единица, нанимающая факторы 
производства (рабочую силу) для изготовления продукции, кото-
рую она затем продает домохозяйствам, другим фирмам или госу-
дарству. Фирмы включают в сектор производителей. 

Выделяют следующие основные свойства фирм: 
1) каждая фирма принимает единое решение, как если бы она 

состояла из одного человека. Это позволяет рассматривать фирму 
как первичную, единую компоненту производственного процесса 
(в то время как домохозяйство обычно рассматривается как анало-
гичная единица процесса потребления); 

2) фирмы являются полновластными владельцами факторов 
производства. На рынке ресурсов роль фирм аналогична той роли, 
которую играют домохозяйства на рынке товаров и услуг; 

3) большинство своих решений фирмы принимают, преследуя 
единственную цель — получение максимальной прибыли. 

Фирмы выступают как основной производитель товаров и услуг 
и как покупатель экономических ресурсов. Закупленные у домохо-
зяйств и государства факторы производства они превращают в го-
товую продукцию — товары и услуги, которые затем продают тем 
же домохозяйствам и государству на рынках товаров. Это — одно 
из направлений так называемого кругооборота между фирмами и 
домохозяйствами и фирмами и государством. 

В противоположном направлении идут денежные потоки. По-
купая факторы производства у домохозяйств, фирмы платят день-
ги, которые являются доходами домохозяйств в форме заработной 
платы, процента, ренты и прибыли. В свою очередь, на эти деньги 
Домохозяйства, как уже отмечалось выше, покупают у фирм не-
обходимые им товары и услуги. Что касается денежного потока от 
государства, то основным источником его доходов являются нало-
ги, собираемые с домохозяйств и фирм. Часть этих налогов воз-
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вращается обратно к тем же субъектам рыночных отношений в 
виде разнообразных пособий, субсидий, кредитов и государствен-
ных услуг (оборона, правопорядок, образование, здравоохранение, 
наука и т.д.). Таким образом, замыкаются экономические круго-
обороты между фирмами, домохозяйствами и государством. 

Государство — это совокупность правительственных учреж-
дений и организаций, которые обладают политическим и юриди-
ческим правом воздействовать на ход экономических процессов, 
регулировать экономику. 

В экономическом аспекте основная задача государства — лик-
видация «провалов» рынка. Оно является производителем обще-
ственных благ, покупателем товаров и услуг для обеспечения 
функционирования государственного сектора, перераспределите-
лем национального дохода (через систему налогов и трансфертов), 
а также, в зависимости от состояния государственного бюджета, 
кредитором или заемщиком на финансовом рынке. Помимо это-
го государство регулирует и организует функционирование ры-
ночной экономики (законодательная база, система безопасности, 
система страхования, налоговая система и т.д.), обеспечивает и 
контролирует предложение денег в стране, проводит макроэко-
номическую (стабилизационную) политику, основными видами 
которой являются фискальная (или бюджетно-налоговая), моне-
тарная (или денежно-кредитная) и внешнеторговая политика, т.е. 
осуществляет регулирование экономики в целях обеспечения ста-
бильного экономического роста, уровня полной занятости ресур-
сов и стабильного уровня цен. 

В то же время следует иметь в виду, что в отличие от фирм и 
домохозяйств государство порой не функционирует как единый 
орган. Это весьма наглядно просматривается в существующих 
противоречиях между законодательной и исполнительной ветвя-
ми власти. 

Все три субъекта рыночных отношений — домохозяйства, фир-
мы и государство — находятся между собой в тесной экономиче-
ской взаимосвязи. 

2.5. Классификация рынков 

Категория «рынок» включает в себя различные виды конкрет-
ных рынков, отличающихся друг от друга самыми разнообразны-
ми признаками: величиной, объемами продаж, видами продавае-
мых товаров, характером управления деятельностью рынков и на-
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личием конкуренции. Имеются различные признаки, по которым 
рынок как целое классифицируют по категориям. 

В первую категорию, характеризующуюся признаками, связан-
ными с экономическим назначением объектов, входят: 
• рынок услуг (коммунальных, транспортных, образовательных, 

лечебных, консультативных и т.д.); 
• рынок средств производства (купля-продажа факторов произ-

водства) подразделяется на рынки труда, капитала и земли. 
Труд квалифицируется как услуги всех работающих — от не-
квалифицированных до управляющих и руководителей. Таким 
образом, рынок труда, рабочей силы, рабочих мест — это купля-
продажа трудовых возможностей людей и имеющихся в нали-
чии рабочих мест. Капитал представляет собой средства 
производства: здания, сооружения, оборудование и т.д. Под зем-
лей понимается не только непосредственно сама земля, исполь-
зуемая фермерами и предпринимателями, но и добываемое из 
ее недр сырье, материалы растительного и животного проис-
хождения. Для приобретения перечисленных факторов произ-
водства требуются также денежные средства; 

• финансовый (или денежный) рынок — это рынок, на котором 
физические и юридические лица (отдельные субъекты, учреж-
дения и государство) занимают и предоставляют деньги в заем. 
Обычно финансовый рынок предполагает функционирование 
фондовых и/или валютных бирж; 

• рынок инвестиций — это форма рынка, на котором можно при-
обрести в кредит денежные средства на какие-либо конкрет-
ные цели, в том числе на капитальные вложения в производ-
ство. Главные субъекты, предоставляющие необходимые сред-
ства на этом рынке, — банки; 

• рынок ценных бумаг (фондовый рынок) связан с операциями по 
купле-продаже ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.). 
Вопрос о рынках, включенных во вторую отраслевую катего-

рию, вследствие своей ясности не нуждается в подробном изложе-
нии. В качестве одного из примеров можно назвать рынок машин 
и оборудования, который в свою очередь подразделяется на рын-
ки общего, электротехнического, приборостроительного и маши-
ностроительного направления и т. п. 

Третья категория объединяет группы рынков, отличающиеся 
объемами реализуемых товаров: оптовые (продажа от самого про-
изводителя и с крупных оптовых баз), мелкооптовые (мелкоопто-
вые базы, ярмарки, вещевые рынки и т.д.) и розничные (например, 
муниципальные продовольственные рынки и ярмарки, магазины). 
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На оптовых и мелкооптовых рынках товары продаются как 
крупными, так и сравнительно небольшими партиями. Чаще всего 
их закупают торговцы и коммерсанты не для собственного потре-
бления, а для последующей продажи в розницу потребителям то-
вара. Оптовые закупки материалов производят и предприятия. 

На рынках розничной продажи товары продаются в незначи-
тельном количестве или поштучно. Конечно, если вы пожелаете, 
то никто не помешает вам купить большую партию товара в мага-
зине розничной торговли, но это будет невыгодно, поскольку роз-
ничные цены всегда несколько выше оптовых. 

Важное место в классификации и — шире — в окружающей 
нас обыденной жизни занимает четвертая категория рынков, 
основным признаком которой является степень ограничения кон-
куренции. 

Монополистический рынок (единственный продавец). Ясно, что 
это один из самых неблагоприятных для покупателя видов рынка. 
Производитель способен диктовать цену, качество, количество и 
спектр товара. Для монополистического рынка характерны завы-
шение цен и довольно частый дефицит товаров. Поэтому в разви-
тых странах в течение последних столетий с неизбежностью были 
приняты антимонопольные законы. 

Олигополия. Несколько (относительно малое число) крупных 
фирм или объединений контролируют рынок определенного това-
ра или услуг. Немногочисленность фирм, связанная с «барьерами 
к проникновению», объясняется применением дорогостоящих и 
высокотехнологичных производств, экономией издержек и, как 
правило, стандартизацией продукции. В качестве примера можно 
привести производство процессоров (но не других комплектую-
щих!) для IBM-совместимых компьютеров. Их изготовляют только 
две фирмы: Intel и AMD. Олигополия характерна также для столь 
крупных отраслей, как самолетостроение и оборонная промыш-
ленность. 

Свободный рынок. В реальных условиях не существует (призна-
ки идеальной модели такого рынка рассмотрены нами выше — см. 
подразд. 2.3), однако к нему стремится рынок каждой страны. 

Смешанный рынок (его еще называют несовершенным). Для 
него характерен симбиоз свободной конкуренции с небольшой до-
бавкой монопольного давления. Число предприятий превышает ко-
личество фирм при олигополистическом (и тем бодее при монопо-
листическом) рынке, однако не достигает значений, характерных 
для модели истинно свободного рынка. Поэтому смешанный ры-
нок именуется также рынком монополистической конкуренции. 
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В данном случае имеется дифференциация по качеству товаров 
и оказываемых услуг, по условиям их продажи и предоставления 
(скорость обслуживания, сервис и т.п.), по размещению продук-
та и степени его доступности для покупателя (в ближайшем ма-
газине, в центре города, на периферии), по времени распродажи 
(круглосуточно, с обеденным перерывом, с сезонной распродажей 
и т.п.). Перечисленные факторы неизбежно отражаются на раз-
личиях в ценах. Как можно видеть, смешанный рынок наиболее 
характерен для множества стран на современном этапе. 

И, наконец, пятая категория объединяет группы рынков соглас-
но их географическому положению. 

Региональный рынок. Включает сферу осуществления внутри- и 
межрегиональных торговых операций. Для каждого товара регио-
нальный рынок подразделяется на три группы: самообеспеченный 
(местное производство полностью удовлетворяет местный спрос), 
частично обеспеченный собственными ресурсами и полностью за-
висимый от ввоза товаров. 

Внутренний рынок. Этот вид рынка представляет собой сферу 
товарного обмена, или совокупность товаропроизводителей и по-
требителей внутри данной страны. 

Национальный рынок. В отличие от внутреннего национальный 
рынок включает еще и экспортно-импортные операции. Это сфе-
ра осуществления внутриторговых и внешнеторговых операций. 

Мировой рынок. Обычно определяется как совокупность на-
циональных рынков. Однако указанное понятие является более 
широким, чем международные торговые операции, поскольку оно 
включает и элементы внутренней торговли. Последняя обеспечи-
вает преимущественную долю всех торговых операций мирового 
рынка. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что такое рынок в общепринятом понятии? 
2. Кому и зачем нужен рынок? 
3. Перечислите этапы формирования рынка. 
4. Назовите три основных типа рынка в историческом развитии. 
5. Назовите основные параметры рынка. 
6. Укажите условия функционирования рынка. 
7. Перечислите признаки идеальной модели свободного рынка в услови-

ях совершенной конкуренции. 
8- Укажите формы участия в рыночных отношениях. 
9. Назовите функции рынка и расскажите об их реализации. 
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10. Каковы преимущества рынка? 
11. В чем заключаются недостатки рынка? 
12. Кто является субъектом рыночных отношений? 
13. Расскажите о классификации рынков по различным признакам (пере 

числите группы рынков и приведите соответствующие примеры). 
14. Попытайтесь придумать свой проект внерыночного хозяйства и убе 

дитесь в его несовершенстве по сравнению с рынком. 



РАЗДЕЛ II 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Предприниматель 
и предпринимательство 

Кто такой предприниматель? В нашем обыденном понимании 
предприниматель — это, конечно, человек, занимающийся пред-
принимательством, т.е. владеющий и управляющий собственным 
делом в целях получения прибыли. Напомним (см. гл. 1), что пред-
принимательство является одним из факторов производства. 

Предприниматель — это человек, который приводит в действие 
три фактора производства (труд, капитал и землю) для создания 
товаров и услуг и чья деятельность связана с риском потерпеть 
неудачу. 

Обратим внимание, что в определении отмечен факт риска 
предпринимательской деятельности. И, конечно, данная профес-
сия подходит далеко не всем. Так, в настоящее время весьма ак-
туален следующий вопрос: возможно ли научиться предпринима-
тельству? Однозначно ответить на него трудно. 

Потенциальных предпринимателей можно научить технике 
ведения дела: как управлять денежными потоками, как совершен-
ствовать организационную структуру фирмы, как писать бизнес-
план и т. д. Однако их нельзя научить свойствам характера, совер-
шенно необходимым предпринимателю. Особенно это проявля-
ется в нашей стране, где степень риска столь велика, что умение 
действовать в условиях неопределенности и риска является абсо-
лютно необходимым. 

Гибкость, неординарность мышления и, наконец, некоторая 
степень авантюризма были присущи предпринимателям с самых 
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древних времен. Так, для экономиста А.Смита (XVIII в.) предпри-
ниматель — это «собственник, идущий на риск ради получения 
прибыли». А по определению В.И.Даля предприниматель — это 
«человек, умеющий вести дело, неординарно мыслящий, самосто-
ятельно принимающий решения». 

Особенности предпринимателя: 
1) самостоятельность (является либо собственником, либо пол-

номочным лицом, действующим по поручению собственника); 
2) цель деятельности заключается в получении прибыли; 
3) функции подразделяются на творческие (разработка и реа-

лизация коммерческой идеи), ресурсные (мобилизация информа-
ционных, трудовых и материальных ресурсов), организационные 
(использование имеющихся ресурсов в оптимальных пропорциях 
и контроль за этим). 

Предпринимательством может заниматься любой гражданин 
(группа граждан) на основе равных прав при соблюдении дей-
ствующего законодательства. Однако подобными способностями 
обладает далеко не каждый (по современным статистическим све-
дениям — не более 6—8% людей). 

Согласно опять же статистическим данным около 90% биз-
несменов начинают дело в знакомой для себя сфере. Основатель 
нового бизнеса должен оценивать свои возможности, ресурсы, 
конкурентную среду, генерировать новые идеи, создавать коман-
ды единомышленников. Именно на начальной стадии высок про-
цент отсева неудачников. Считается, что два из трех новых пред-
приятий вскоре прекращают свое существование, причем на пер-
вые пять лет приходится более 50 % банкротств и еще 30 % — на 
период от 6 до 10 лет. Среди деловых людей есть мнение, что так 
называемые «лимоны» (неудачные компании) лопаются обычно 
через 2,5 года, тогда как «персики» (успешные фирмы) полностью 
«созревают» через 7 — 8 лет. Уверенность же в успехе бизнеса по-
является только на 4 — 5-й год деятельности. Именно такой срок 
необходим для того, чтобы фирма обрела свое лицо и стала надеж-
ным предприятием. 

3.2. Сущность предпринимательской 
деятельности 

Что такое предпринимательство? Предпринимательство — это 
инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой страх и 
риск и под свою имущественную ответственность деятельность 
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лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке, кото-
рая направлена на систематическое получение прибыли от произ-
водства продукции, выполнения работ, продажи товаров, исполь-
зования имущества или оказания услуг. 

В некоторых определениях все перечисленные конкретные 
виды предпринимательства объединяются совокупным термином 
«экономическая деятельность». 

Понятно, что существуют отдельные виды предприниматель-
ской деятельности, заниматься которыми запрещено. Это, на-
пример, продажа наркотиков, оружия, подпольное производство 
спиртных напитков и т.д. Чтобы избежать подобных противоза-
конных деяний, предпринимательская деятельность всегда должна 
быть зарегистрирована в установленном законом порядке. 

Кто может заниматься предпринимательством? Предпринима-
тельская фирма создается субъектами предпринимательской дея-
тельности. Таковыми являются граждане Российской Федерации, 
граждане иностранных государств и объединения граждан — кол-
лективы предпринимателей. Таким образом, предприниматель-
ством могут заниматься как организации, представляющие собой 
коллективы предпринимателей (акционерные общества, товари-
щества и т.п.), так и отдельные люди. 

В рыночных отношениях их относят к различным экономиче-
ским субъектам: юридическим и физическим лицам (рис. 3.1). 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает этим имуще-
ством по своим обязательствам; которая может от своего имени 
приобретать имущество и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде. 

Согласно ст. 48 ч. 1 ГК РФ юридическими лицами могут быть 
как коммерческие, так и некоммерческие организации. У юриди-

рис. 3.1. Субъекты предпринимательской деятельности 
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ческих лиц должен быть только один учредительный документ — 
устав. Они также должны иметь самостоятельный баланс и (или) 
смету. Юридические лица получают гражданские права и граж-
данские обязанности наряду с физическими лицами. 

К юридическим лицам относятся общества, производственные 
и потребительские кооперативы, государственные и муниципаль-
ные предприятия, общественные и религиозные организации, 
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
(ассоциации, союзы). Далее, говоря о юридических лицах, мы бу-
дем использовать, как это принято на практике, такие термины, 
как «предприятие», «компания», «фирма», «акционерное обще-
ство» (АО). 

Предполагается ввести новые понятия, разделяющие юридиче-
ские лица на «корпоративные» и «унитарные». 

Юридические лица, учредители (участники) которых обладают 
правом на участие в управлении их деятельностью (право член-
ства), являются корпоративными организациями (корпорациями). 
К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, произ-
водственные и потребительские кооперативы, общественные ор-
ганизации граждан, ассоциации и союзы. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства, являются 
унитарными организациями. К ним относятся государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, а 
также религиозные организации. 

Физические лица — это граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, фермеры и т. п. 

Источники предпринимательской деятельности. Прежде всего 
необходимо иметь экономическую свободу выбора деятельности, 
собственность, капитал и другие ресурсы (например, трудовые). 

Относительная свобода деятельности у предпринимателей (по 
крайней мере в рамках действующих законов) имеется. О формах 
собственности будет сказано ниже. Пока же отметим, что даже 
человек, собирающийся торговать выпеченными им пирожками, 
должен иметь не только начальный капитал (деньги, чтобы заку-
пить необходимое сырье), но даже то, что можно отнести к соб-
ственности — печь для изготовления своей продукции. 

Остановимся подробнее на вопросе о капитале на примере 
учреждения АО. 

Уже в начальный период своего существования для успешного 
функционирования АО должно располагать определенными сред-
ствами. Для этого учредители вносят определенную сумму (вкла-
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ды), которая представляет собой уставный капитал, регистриру-
емый в учредительских документах. В дальнейшем величина его 
изменяется только по решению учредителей, и эти изменения 
считаются действительными после перерегистрации в государ-
ственных органах. 

В качестве вкладов в уставный фонд могут быть внесены не 
только деньги, но и любые материальные ценности: здания, соо-
ружения, оборудование, сырье, ценные бумаги, а также немате-
риальные активы. В том случае, если вклады в уставный капитал 
осуществляются не в денежной форме, их стоимость оценивается 
в денежном выражении совместным решением учредителей и со-
ставляет доли конкретных учредителей-вкладчиков в уставном ка-
питале. Впоследствии в соответствии с этими долями происходит 
распределение прибыли между учредителями. 

3.3. Понятие и сущность организации 
(предприятия) 

В условиях рыночных отношений предприятие является пер-
вичным звеном экономической цепи, поскольку необходимые об-
ществу продукция и услуги создаются или оказываются именно на 
предприятии. 

Предприятие — это организация, группа людей, объединен-
ных для достижения поставленных целей. Предприятие является 
самостоятельным, организационно обособленным хозяйственным 
элементом народного хозяйства, который производит и (или) реа-
лизует продукцию, выполняет работы промышленного характера 
или предоставляет платные услуги. 

Предприятие имеет конкретное наименование: 
• завод (металлургический, машиностроительный, нефтеперера-

батывающий и др.); 
• фабрика (пищевой, легкой, текстильной промышленности 

и др.); 
• комбинат (горнодобывающей промышленности); 
• шахта (угольная). 

Большим разнообразием также различаются торговые и сер-
висные предприятия. 

Любое предприятие является юридическим лицом, имеет само-
стоятельную систему учета и отчетности, бухгалтерский баланс, 
расчетный и другие счета, печать с собственным наименованием 
и товарный знак (марку). 
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Главной целью создания и функционирования предприятия яв-
ляется получение максимально возможной прибыли за счет реа-
лизации потребителям произведенной продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг). За счет прибыли удовлетворяются соци-
альные и экономические запросы владельцев средств производ-
ства и трудового коллектива предприятия. 

Согласно существующему законодательству России предприя-
тие может формироваться: 
• индивидуальным собственником; 
• трудовым коллективом; 
• в результате обособления из действующего предприятия одно-

го или нескольких структурных подразделений; 
• при принудительном разделении другого предприятия в соот-

ветствии с антимонопольным законодательством и в других 
случаях. 
Ликвидация или реорганизация предприятия производятся: 

• по решению собственника при участии трудового коллектива; 
• по решению суда или арбитража; 
• после признания предприятия банкротом; 
• при запрете деятельности предприятия; 
• после признания судом недействительными учредительных до-

кументов предприятия и в других случаях. 
Управление предприятием осуществляется в соответствии с его 

Уставом, разработанным исходя из сочетания прав собственника и 
принципов самоуправления трудового коллектива. Поэтому Устав 
утверждается собственником имущества, но при участии трудово-
го коллектива. Более того, собственник может делегировать свои 
права по управлению Совету предприятия или другому органу, 
предусмотренному Уставом предприятия и представляющему ин-
тересы как собственника, так и трудового коллектива. 

В Уставе предприятия определяются: собственник; полное наи-
менование; местонахождение; предмет и цели деятельности; ор-
ганы управления и порядок их формирования; компетенция и 
полномочия трудового коллектива; выборные органы трудового 
коллектива; порядок образования имущества; условия реоргани-
зации; условия прекращения деятельности. 

В Устав могут быть включены также следующие положения: о 
трудовых отношениях; полномочиях; порядке создания и структу-
ре совета предприятия; товарном знаке и др. 

Имущество предприятия составляют основные фонды и обо-
ротные средства, а также иные ценности, стоимость которых от-
ражается в балансе предприятия. Предприятие пользуется и рас-
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поряжается имуществом по своему усмотрению: продает, переда-
ет безвозмездно, обменивает или сдает в аренду. 

Предприятие самостоятельно осуществляет планирование дея-
тельности и определяет перспективы развития исходя из спроса 
на производимую продукцию. Основу планов составляют догово-
ры, заключенные с потребителями продукции, работ, услуг, а так-
же поставщиками материально-технических ресурсов. 

Предприятие реализует свою продукцию по ценам и тари-
фам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной осно-
ве. В расчетах с зарубежными партнерами применяются кон-
трактные цены в соответствии с условиями и ценами мирового 
рынка. 

Обобщающим показателем финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия согласно Закону о предпри-
ятии является прибыль (доход), порядок использования которой 
определяет собственник. Исходя из дохода предприятие самостоя-
тельно формирует фонд оплаты труда без ограничения его роста 
со стороны государственных органов. 

3.4. Классификация предприятий 

Классификация предприятий разработана с использованием 
ряда качественных и количественных критериев, а также по не-
которым дополнительным признакам (рис. 3.2). 

1. В соответствии с формами собственности, установленны-
ми законодательно. Форма собственности — один из основных 
критериев качественного различия предприятий. 

Как видно из рис. 3.2, имеются следующие формы собственно-
сти предприятий: 

государственная (федеральная) — принадлежит как государ-
ству в целом, так и субъектам Федерации, т.е. республикам, кра-
ям, областям. Ею распоряжаются органы государственной власти; 

муниципальная (регионально-государственная) — принадлежит 
городским и сельским поселениям; ею распоряжаются органы 
местного самоуправления; 

общая (совместная, долевая, смешанная) — принадлежит груп-
пе людей, производственному коллективу. Каждому собственнику 
общей собственности может быть выделена своя доля, своя часть. 
Тогда собственность становится долевой. Если же доля каждого не 
выделена, не установлена, то собственность считается совместной, 
общей, неделимой; 
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Классификация предприятий 

Форма 
собственности 

— Государственная 

Муниципальная 

Частная 

Общая 

Оборонные предприятия 

ЖКХ, транспорт 

АО, товарищества 

Совместная, долевая 

Правовое 
положение 

— Индивидуальное 

Товарищества 
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Принадлежность 
к капиталу 
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Иностранные 
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Дочерние 
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— Промышленные 
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Строительные Вид . 
деятельности 

— 
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— Страховые и др. 
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Численность 
работников 

— 

Средние Численность 
работников 

— 

Средние 

— Крупные 

Рис. 3.2. Классификация предприятий 
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акционерная, на которую имеют долевые права все владельцы 
а к ц и й А О . Но сами акции представляют собой индивидуальную, 
л и ч н у ю собственность их владельцев — хозяин акции может про-
д а в а т ь ее по своему усмотрению. Поэтому акционерную собствен-
ность относят и к частной; 

индивидуальная или семейная частная — принадлежит челове-
ку лично либо является общей собственностью членов его семьи. 

Каждому сектору экономики в зависимости от форм собствен-
ности принадлежит свой тип предприятия. 

Например, частные предприятия, хозяином которых являются 
отдельные граждане либо группы граждан, имеющие право са-
мостоятельно распоряжаться, пользоваться, владеть имуществом 
предприятия, — это негосударственные предприятия. 

Частные предприятия в зависимости от вида собственности 
могут быть индивидуальными, семейными и коллективными, 
т.е. единоличные хозяйства, акционерные общества, смешанные 
предприятия, кооперативы. Они составляют частный сектор эко-
номики. 

Частный сектор экономики характеризуется специфическими 
особенностями. Его предприятия различаются между собой следу-
ющими признаками, не характерными для других форм собствен-
ности: 
• по ответственности владельцев за деятельность предприятия 

(ограниченная и неограниченная); 
• по способу включения единоличных капиталов в общий капи-

тал предприятия. 
Ограниченная ответственность означает, что лица, вложив-

шие свои средства в предприятие, несут ответственность по обя-
зательствам предприятия только в пределах своих вкладов. Так 
создаются ООО — «Общества с ограниченной ответственностью» 
(аббревиатуры которых нам часто встречаются на ценниках това-
ров). 

Неограниченная ответственность заключается в том, что 
лица, вложившие свои средства в предприятие, несут совместную 
ответственность по обязательствам предприятия всем своим иму-
ществом. 

Приведем пример. Допустим, два человека вкладывают по 
Ю тыс. долл. в совместное предприятие. Общий капитал соста-
вит, таким образом, 20 тыс. долл. Если предприятие обанкротится 
с обязательствами перед кредиторами в размере 30 тыс. долл., то 
в случае ограниченной ответственности каждый из совладельцев 
Должен будет погасить долговые обязательства на сумму не более 
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10 тыс. долл.., т.е. в размере своего вклада. При неограниченной 
ответственности обоим владельцам придется расстаться с суммой 
30 тыс. долл. Если один сможет выплатить только 10 тыс. долл., то 
другому владельцу придется выплатить оставшиеся 20 тыс. долл. 
При отсутствии денег предприниматели несут ответственность 
всем своим имуществом (квартира, дача, машина и т.п.), а долги 
могут быть взысканы через суд. 

Государственные предприятия принадлежат государству. В за-
висимости от масштабов деятельности они могут находиться в фе-
деральной, республиканской или областной собственности. Госу-
дарственные предприятия — это крупные народнохозяйственные 
объекты: железные дороги, оборонные объекты, шахты. Государ-
ственная собственность может быть преобразована в частную в 
результате приватизации. Обратный процесс перехода от частной 
или общей собственности называется национализацией. 

Земля может быть объектом не только государственной, но и 
частной собственности (это прежде всего земли несельскохозяй-
ственного назначения, участки в пределах городских территорий, 
садовые участки, земли под строительство и т.д.). Муниципальные 
предприятия принадлежат местным органам власти — муниципа-
литетам. Это предприятия, обслуживающие население определен-
ного города, района или поселка: коммунальное хозяйство, город-
ской транспорт, служба быта, общественное питание и др. 

Государственные и муниципальные предприятия формируют 
общественный сектор экономики. 

Какую же форму собственности можно считать наилучшей? 
И у государственной, и у частной собственности на средства про-
изводства есть как свои плюсы, так и минусы. В странах с рыноч-
ной экономикой признано целесообразным сочетание государ-
ственной и частной форм, частично переходящих одна в другую. 

2. По правовому положению выделяют единоличные предприя-
тия, полные товарищества, коммандитные товарищества (товари-
щества на вере) и хозяйственные товарищества. 

3. По признаку принадлежности капитала различают предпри-
ятия: национальные, иностранные (капитал является собственно-
стью иностранных предпринимателей, контролирующих их дея-
тельность) и смешанные. 

4. Вид предприятия могут определять технологическая (регио-
нальная) целостность и степень подчиненности. По этому при-
знаку выделяют головные и дочерние предприятия, а также их 
филиалы. Головные предприятия контролируют деятельность до-
черних предприятий и филиалов. 
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Т а б л и ц а 3.1. Классификация предприятий по критерию численно-
сти работников 

Тип предприятия 
Число занятых работников, чел. 

Тип предприятия 
ЕС США 

Микро Менее 10 Не более 10 

Мельчайшие Не выделяют Не более 20 

Малые 10 — 49 Не более 99 

Средние Менее 250 Не более 500 

Крупные Свыше 250 Свыше 500 

Гиганты Более 1 000 Не выделяют 

Дочернее предприятие характеризуется юридической само-
стоятельностью и организационной обособленностью; оно само-
стоятельно осуществляет коммерческие операции и составляет 
отчетный баланс, однако контрольный пакет акций принадлежит 
головному предприятию. 

В отличие от дочерних предприятий филиал не пользуется 
юридической и хозяйственной самостоятельностью, не имеет соб-
ственного устава и баланса, действует от имени и по поручению 
головного предприятия. Почти весь акционерный капитал филиа-
ла принадлежит головному предприятию. 

5. По функционально-отраслевому виду деятельности выде-
ляют следующие категории предприятий: промышленные, сель-
скохозяйственные, транспортные, торговые, производственно-
торговые, торгово-посреднические, строительные, лизинговые, 
банковские, страховые, туристические, предприятия связи и т.д. 

6. В соответствии с численностью работников предприятия 
подразделяют на малые, средние и крупные. Это количественный 
критерий классификации предприятий. 

В табл. 3.1, составленной по данным разных авторов, приведена 
классификация предприятий по численности работников. 

Кроме того, численность работников для того или иного типа 
предприятий может зависеть и от вида отрасли, в состав которой 
оно входит. Так, например, к малым относятся предприятия со сле-
дующей численностью работающих: 
• в промышленности и строительстве — до 200 чел.; 
• Других отраслях производственной сферы — до 50 чел.; 
• розничной торговле — до 15 чел.; 
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• научной сфере — до 60 чел.; 
• других отраслях непроизводственной сферы — до 25 чел. 

Указанная классификация по количественному критерию тес-
но связана с классификацией по качественным показателям, пре-
жде всего — по формам собственности. Так, например, мелкие 
и мельчайшие (микро) предприятия — это частные фирмы или 
коллективные предприятия с неограниченной ответственностью 
(партнерства, кооперативы). Средние и крупные фирмы — чаще 
всего акционерные общества и общества с ограниченной ответ-
ственностью. В США, по разным данным, около 70 — 80% мелких 
фирм находятся либо в единоличной собственности, либо в соб-
ственности партнеров. 

В Италии на каждые 15 чел. приходится одно частное предпри-
ятие (фирма). В Австрии ежегодно создается около 20 тыс. новых 
фирм, из которых выживают, однако, только 5 тыс. 

В Швейцарии основной формой предпринимательской дея-
тельности является государственная, так как для государственных 
служащих оплата труда значительно превышает доходы в частном 
секторе — более чем в три раза. 

7. Годовой оборот капитала как критерий различия фирм. Дан-
ный критерий различия фирм объединяет в себе признаки как ко-
личественного, так и качественного характера. Понятно, что пред-
приятия с крупным годовым оборотом капитала могут позволить 
себе использовать более сложную и современную технологию, 
более квалифицированных специалистов по сравнению с фирма-
ми, имеющими малый денежный оборот, и, соответственно, выпу-
скать качественно иную, высокотехнологичную продукцию. 

Что касается количественного анализа, то на примере Германии 
можно продемонстрировать, как в этой развитой стране разделя-
ют фирмы по их величине исходя из критерия оборота капитала: 
• мелкие (годовой оборот не более 25 тыс. евро); 
• средние и крупные (с оборотом свыше 25 тыс. евро). 

Таким образом, помимо численности работающих годовой обо-
рот капитала является весьма важным и показательным призна-
ком, по которому классифицируют предприятия. 

3.5. Классификация объединений 
предприятий 

Рассмотрим, какие бывают виды объединений предприятий 
(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Классификация объединений предприятий 

Ассоциации — договорные объединения, созданные в целях по-
стоянной координации хозяйственной деятельности, однако толь-
ко в той области, к которой имеет отношение ассоциация. 

Корпорации — договорные объединения, созданные на основе 
сочетания производственных, научных и коммерческих интере-
сов. 

Консорциумы — временные уставные объединения промышлен-
ного и банковского капитала для достижения общей цели. После 
выполнения задач консорциум прекращает свое существование. 

Концерны — уставные объединения предприятий промышлен-
ности, научных организаций, транспорта, банков, торговли и т.д. 
на основе полной финансовой зависимости от одного или группы 
предпринимателей. 

Картели — договорные объединения предприятий одной отрас-
ли для осуществления совместной коммерческой деятельности. 

Синдикаты — разновидность картельного соглашения, предпо-
лагающая реализацию продукции через единый совместный сбы-
товой орган или уже имеющуюся сбытовую сеть одного из участ-
ников объединения. 

Тресты — монополистические объединения предприятий, 
ранее принадлежавших разным предпринимателям, в единый 
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производственно-хозяйственный комплекс. Поскольку здесь ин-
тегрируются все направления деятельности, такие предприятия 
полностью утрачивают свою юридическую и хозяйственную са-
мостоятельность. 

Холдинги — специфические организационные формы объеди-
нения капиталов. Подобные объединения образуются, когда акци-
онерное общество (товарищество) непосредственно не занимает-
ся производственной деятельностью, а лишь использует свои фи-
нансовые средства для приобретения контрольных пакетов акций 
других акционерных фирм в целях финансового контроля за их 
работой и получения дохода на вложенный в акции капитал. 

Финансовые группы (финансово-промышленные группы) — 
объединения юридически и экономически самостоятельных пред-
приятий разных отраслей народного хозяйства, при формирова-
нии которых ставится задача объединения банковского капитала и 
производственного потенциала. Финансовую группу возглавляют 
один или несколько банков, которые распоряжаются капиталом 
предприятий, входящих в объединение, и координируют все сфе-
ры их деятельности. 

3.6. Коммерческие и некоммерческие 
организации 

В зависимости от того, какую цель преследуют организации, 
являющиеся юридическими лицами, они делятся на коммерческие 
и некоммерческие (ст. 50 ГК РФ). 

Коммерческими называются организации, основной целью дея-
тельности которых является систематическое получение прибыли 
от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, а так-
же от использования имущества. 

Коммерческие организации создаются учредителями для из-
влечения прибыли. В ст. 50 ГК РФ дан исчерпывающий перечень 
организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. 
Это означает, что без изменения Гражданского кодекса РФ ника-
кими иными законами другие виды коммерческих юридических 
лиц в гражданский оборот введены быть не могут. Коммерческие 
организации, имеющие статус юридического лица, могут созда-
ваться в виде хозяйственных товариществ и обществ, кооперати-
вов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Участники коммерческих организаций имеют право участво-
вать в управлении, получать информацию об их деятельности, 
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участвовать в распределении полученной прибыли, получать про-
порциональную своему вкладу часть имущества, остающегося по-
сле ликвидации организации, иметь другие права по закону и в со-
ответствии с уставными документами. 

Основные признаки коммерческой организации как юридиче-
ского лица: 
• основная цель деятельности — получение прибыли; 
• распределение прибыли между участниками юридического 

лица; 
• четко определенная в законе организационно-правовая форма; 
• обладание обособленным имуществом на правах собственно-

сти, хозяйственного ведения или оперативного управления, 
иного вещного права; 

• имущество может быть арендованным; 
• отвечает по своим обязательствам принадлежащим им имуще-

ством; 
• приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и 

неимущественные права; несет обязанности; 
• может быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческими считаются организации, для которых извле-
чение прибыли не является основной целью и она не распределя-
ется между участниками данной организации. К их числу относят-
ся потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, некоммерческие партнерства, благотворительные и 
иные фонды, учреждения, автономные некоммерческие организа-
ции, ассоциации и союзы, а также другие формы, предусмотрен-
ные законом. Данный список в отличие от предыдущего не исчер-
пывается перечисленным выше перечнем и является открытым. 

Для некоммерческих организаций получение прибыли не явля-
ется их главной задачей. Некоммерческие организации могут осу-
ществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они соз-
даны, а вся прибыль полностью используется для саморазвития. 
Преимуществом такой формы организации является льготное на-
логообложение . 

3.7. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций 

В России существуют следующие организационно-правовые 
формы коммерческих организаций (рис. 3.4). 
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Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Хозяйственное 
товарищество 

Полное товарищество 

Товарищество на вере 

Инвестиционное товарищество 

Хозяйственное 
общество 

С ограниченной ответственностью 

Акционерное 
общество 

Хозяйственное 
партнерство 

Производственный 
кооператив 

Государственные 
и муниципальные 
предприятия 

Государственные 
и муниципальные 
предприятия 

Унитарные 
предприятия 

Государственные 
и муниципальные 
предприятия 

Унитарные 
предприятия 

Публичное 

Закрытое 

На праве 
хозяйственного 
ведения 

На праве 
оперативного 
управления 

Рис. 3.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Несмотря на разнообразие форм предпринимательской дея-
тельности наиболее привлекательной не только в нашей стране, 
но и во всем мире является индивидуальное предприниматель-
ство. Поэтому начнем с характеристики индивидуального пред-
принимателя. 

Индивидуальный предприниматель (ИП). Это самый простой 
и древний тип частного предпринимательства. Такое предприятие 
основано на личной собственности граждан, причрм всеми сред-
ствами (фондами) владеет один собственник. Он самостоятельно 
решает вопросы: «Что? Как? Для кого производить?». Он же еди-
нолично распоряжается полученной прибылью и несет неограни-
ченную ответственность по долгам предприятия. 
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Согласно статистике, предприятий, принадлежащих единолич-
ным собственникам, ежегодно разоряется немногим меньше, чем 
возникает новых. 

Несмотря на это единоличные хозяйства остаются самой рас-
пространенной формой бизнеса в странах с развитой рыночной 
экономикой. 

Д о с т о и н с т в а и н д и в и д у а л ь н о й ф о р м ы п р е д п р и -
я т и я . 

1. Это самая простая с точки зрения процедуры учреждения 
форма бизнеса. Для нее, как правило, не требуется специального 
разрешения центральных властей, и вопрос может решиться на 
местном уровне без особой волокиты. 

2. Владелец данного предприятия является его хозяином и поэ-
тому полностью распоряжается полученной прибылью. Принцип 
материальной заинтересованности здесь работает наиболее четко, 
повышая тем самым стимул к наиболее эффективному труду. 

3. В отличие от АО единоличный собственник платит только 
один налог со своего дохода, тем самым отдавая государству мень-
шую долю прибыли. Кроме того, поскольку единоличное хозяй-
ство относится к категории малых предприятий, то согласно за-
конодательству Российской Федерации оно имеет помимо общих 
следующие специальные налоговые льготы: 

при определении налогооблагаемой прибыли исключается при-
быль, направленная на строительство, реконструкцию и обновле-
ние основных производственных фондов, освоение новой техни-
ки и технологий; 

в первые два года работы не уплачивают налог на прибыль 
предприятия по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, производству товаров народного потребления, 
строительные, ремонтно-строительные и предприятия по произ-
водству строительных материалов при условии, если выручка от 
указанных видов деятельности превышает 70% от общей суммы 
выручки после реализации продукции (работ, услуг), причем на-
чалом работы считается день регистрации предприятия. 

Н е д о с т а т к и и н д и в и д у а л ь н о й ф о р м ы п р е д п р и я -
т и я . 

1. Основной недостаток — высокая степень риска. Это связано 
с неограниченной ответственностью, в результате которой пред-
приниматель в случае разорения может лишиться не только вло-
женных средств, но и всего своего имущества. 

2. Возможности роста ограничены личными средствами вла-
дельца и кредитами, которые он может получить в банке. 
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3. Единоличные предприятия менее долговечны по сравнению 
с другими формами предпринимательства. Зачастую они прекра-
щают свое юридическое существование со смертью владельца. 
Даже переход дела к наследникам может отпугнуть старых клиен-
тов, поскольку слишком многое зависит от личности самого пред-
принимателя. 

Товарищество — это коллективная форма организации бизне-
са, где два или более партнеров объединяются для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим основные положения о хозяйственных товарище-
ствах и обществах в соответствии с Гражданским кодексом РФ с 
учетом всех принятых изменений и дополнений. 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учре-
дителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имуще-
ство, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведен-
ное или приобретенное хозяйственным товариществом или обще-
ством в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 
собственности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме пол-
ного товарищества и товарищества на вере (коммандитного това-
рищества) . 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-
правовой форме акционерного общества или общества с ограни-
ченной ответственностью. Такой вид хозяйственных обществ, как 
общество с дополнительной ответственностью упраздняется. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в 
товариществах на вере могут быть индивидуальные предпринима-
тели и (или) коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товари-
ществах на вере могут быть граждане и юридические лица. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или обще-
ства могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имуще-
ственные либо иные права, имеющие денежную оценку. 

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограничен-
ной ответственностью не вправе выпускать акции. Размер устав-
ного капитала общества с ограниченной ответственностью не 
может быть менее 500 тыс. р. Минимальный уставный капитал 
хозяйственного общества должен быть оплачен деньгами. Не ме-
нее трех четвертей уставного капитала хозяйственного общества 
должно быть внесено его учредителями до государственной реги-
страции общества. 
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Полное товарищество. Это объединение нескольких граждан 
и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятель-
ности на основании договора между ними. Участники полного 
товарищества сохраняют правовую самостоятельность; при этом 
можно быть членом только одного полного товарищества. Полное 
товарищество основано на долевой (паевой) собственности его 
членов. 

Полное товарищество как таковое не является юридическим 
лицом. Юридическую ответственность по обязательствам фирмы 
несет каждый из партнеров в отдельности, а не предприятие в це-
лом, т. е. все члены товарищества несут ответственность по обяза-
тельствам принадлежащим им имуществом. Прибыль, полученная 
товариществом по итогам финансового года, делится между участ-
никами в соответствии с их долями в складочном капитале. Устав 
в полном товариществе не разрабатывается. 

Д о с т о и н с т в а п о л н о г о т о в а р и щ е с т в а . 
1. Простота процедуры учреждения, как и в единоличном хо-

зяйстве. 
2. Партнеры товарищества ограничиваются уплатой одного 

налога со своей выручки. Кроме того, они имеют по сравнению 
с индивидуальным хозяйством определенные льготы в получении 
кредита. 

3. Так как в товариществе объединяются люди и капиталы, фи-
нансовые возможности его превосходят ресурсы единоличного 
предприятия. 

4. Еще одним достоинством товарищества по сравнению с 
предыдущей формой предприятия считается большая гибкость за 
счет соединения талантов партнеров («одна голова — хорошо, а 
две — лучше»), В то же время, поскольку каждое явление имеет 
две стороны, продолжением указанного достоинства является и 
соответствующий недостаток. 

Н е д о с т а т к и п о л н о г о т о в а р и щ е с т в а . 
1. «Соединение многих талантов» в управлении предприяти-

ем может, к сожалению, обернуться серьезными разногласиями 
между совладельцами. В результате нередко наблюдается меньшая 
оперативность в принятии решений по сравнению с предприяти-
ем единоличной формы собственности. 

2. Однако самым главным недостатком полного товарищества 
является высокий риск из-за неограниченной ответственности. 

В какой-то степени высокую степень риска преодолевает дру-
гой тип товарищества — общество с ограниченной ответственно-
стью. В России они издавна были известны как товарищества на 
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вере, сегодня их еще называют смешанными, или коммандитны-
ми. Термин «смешанное» является наиболее удачным, поскольку 
отражает две ключевые особенности: одни члены товарищества 
несут полную ответственность за деятельность предприятия, а 
другие — только ограниченную. 

Товарищество на вере (коммандитное). Это товарищество 
представляет собой объединение нескольких граждан и/или юри-
дических лиц, созданное на основании договора между ними о 
совместной хозяйственной деятельности. Оно также основано на 
долевой собственности. 

Товарищество на вере включает полных товарищей, которые 
несут полную солидарную (неограниченную) ответственность по 
обязательствам, и членов-вкладчиков (коммандитистов), активно в 
дела предприятия не вмешивающихся и несущих ответственность 
в пределах их вкладов. Коммандитное товарищество — юридиче-
ское лицо. 

Число коммандитистов в товариществе на вере не должно пре-
вышать 20. В противном случае оно подлежит преобразованию в 
хозяйственное общество в течение года, а по истечении этого сро-
ка — ликвидации в судебном порядке, если число его коммандити-
стов не уменьшится до указанного предела. 

Достоинством указанного товарищества является то, что в него 
могут быть привлечены все, кто хочет вложить свой капитал, но 
не желает участвовать в управлении и рисковать всем своим до-
стоянием, например люди пенсионного возраста, лица, занятые 
другими делами. 

Данный вид предпринимательства известен на Западе также 
как «коммандитное товарищество». Его действительные члены — 
это комплементарии, а члены-вкладчики — коммандитисты. В Рос-
сии подобное предпринимательство называется товариществом на 
вере. В настоящее время коммандитное товарищество использует-
ся за рубежом в-целях объединения капиталов, с одной стороны, 
отдельных граждан, которые хотят осуществить какие-либо дело-
вые проекты, но не имеют для этого достаточно средств, а с другой 
стороны, предпринимательских фирм, желающих вложить свои 
капиталы в дело, но не имеющих проектов, под которые могли бы 
быть выделены капиталы. При этом фирма-коммандитист участву-
ет в бизнесе своими капиталами, но в любой момент может выйти 
из игры со своим паем. В некоторых странах коммандитные това-
рищества используются для «отмывания» мафиозных капиталов. 

На основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 336-
ФЗ «Об инвестиционном товариществе» вводится новый способ 
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организации коллективных инвестиций без образования юриди-
ческого лица — договора инвестиционного товарищества. Это 
особая разновидность договора простого товарищества. 

В соответствии с договором двое или несколько лиц (товари-
щей) обязуются, объединив свои вклады, вести совместную инве-
стиционную деятельность в целях получения прибыли. В результа-
те такой деятельности приобретаются и (или) отчуждаются не об-
ращающиеся на организованном рынке акции (доли), облигации 
хозяйственных товариществ, обществ, финансовых инструмен-
тов срочных сделок, долей в складочном капитале хозяйственных 
партнерств. Договор составляется на срок не более 15 лет. Он мо-
жет заключаться с предпринимателями, коммерческими и неком-
мерческими организациями. Товарищам разрешается участвовать 
в нескольких договорах инвестиционного товарищества. Число 
участников договора не должно превышать 50. 

В договоре оговариваются права и обязанности товарищей, на-
значаются управляющие товарищи, которые от имени остальных 
товарищей ведут совместные дела. Простой товарищ может пол-
ностью или частично передать свои права и обязанности другому 
лицу, однако он не может прервать договор в течение всего срока 
его действия. 

В зависимости от вклада определяется доля каждого участника 
в общем имуществе. Каждый участник инвестиционного товари-
щества самостоятельно уплачивает налог на прибыль или НДФА. 
Имущество, которое участники вносят в инвестиционное товари-
щество в виде вклада, не облагается налогом на прибыль. Таким 
образом, для такой организационно-правовой формы ведения дея-
тельности отсутствует двойное налогообложение. 

Однако одними товариществами не ограничивается вся слож-
ная структура коммерческих предприятий. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). ООО, 
или, как его еще называют, ЛТД — форма предприятия, ныне по-
пулярная и на Западе, и в России. В отличие от ТОО (смешанного 
товарищества), в ООО все члены несут только ограниченную от-
ветственность. 

ООО характеризуется следующими признаками: 
• все участники общества отвечают по своим обязательствам 

только в пределах своих вкладов; 
• вклады могут переходить от собственника к собственнику с со-

гласия других членов общества в порядке, предусмотренном 
уставом. Запрещено продавать свои вклады на открытом рын-
ке; 
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• юридическим лицом является как само общество, так и его чле-
ны. 
ООО работает на основе устава и учредительного договора, при-

нятых на общем собрании всех его учредителей-собственников. 
Эти документы регламентируют основные виды деятельности 
фирмы, права и обязанности учредителей, способы определения 
доли участия (прибыли) в уставном капитале и доходе фирмы, во-
просы управления, реорганизации и ликвидации фирмы. 

По мере развития деятельности ООО состав учредителей может 
неоднократно меняться. Некоторые из них могут быть выведены 
из ООО по решению совета общества. Причем исключаемое лицо 
может даже не присутствовать на собрании этого совета. Исклю-
чение из состава учредителей фирмы, как правило, производится 
с общего согласия всех сторон. Кроме того, каждый учредитель-
собственник, как уже отмечалось, имеет право в любой момент 
передать другому учредителю свой вклад в ООО с согласия других 
членов общества. 

Высшим органом управления ООО является общее собрание 
его участников, состоящее из учредителей ООО или их предста-
вителей, а также, если это определено уставом, и представителей 
трудового коллектива общества. Совет избирает своего предсе-
дателя и устанавливает срок исполнения им своих обязанностей. 
Обычно собрание участников совета проходит не реже двух раз в 
год. Оно считается правомочным, если на нем присутствуют учре-
дители или их представители, обладающие в совокупности более 
чем 51 % голосов, а по вопросам, требующим единогласия, — все 
учредители. 

В ООО создается исполнительный орган, подотчетный совету 
общества и организующий выполнение его решений. Это либо 
дирекция, возглавляемая генеральным директором, либо дирек-
тор. Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью 
общества. Оно* не вправе принимать решения, обязательные для 
участников. Генеральный директор (директор) избирается, как 
правило, из состава участников общества. 

Акционерное общество (АО). Это — более сложная по сравне-
нию с товариществом коллективная форма владения предприяти-
ем. В России АО (как и ООО) предоставляется статус самостоя-
тельного юридического лица. Структура и формы управления в 
АО и ООО во многом аналогичны. 

Классическое акционерное общество (за рубежом его называ-
ют корпорацией) представляет собой объединение акционеров — 
вкладчиков капитала, образованное на основе устава для совмест-
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ной хозяйственной деятельности. Учредителями АО (акционера-
ми и соответственно владельцами) могут быть как юридические 
л Ица — государство, предприятия, организации, так и отдельные 
граждане. Такое общество должно состоять не менее чем из двух 
участников, причем максимальное их число не ограничено. На-
правления и характер деятельности АО могут быть различными, 
общей же является только цель — получение прибыли. 

Имущество АО (уставный капитал) формируется в основном за 
счет продажи акций, т.е. ценных бумаг, удостоверяющих право их 
владельца на фиксированную часть капитала акционерной фир-
мы. Причем акционеры несут ответственность по обязательствам 
АО лишь в пределах своего вклада — пакета принадлежащих им 
акций. 

АО — это наиболее демократическая форма бизнеса, так как 
купить акцию и стать акционером (и тем самым собственником) 
предприятия при открытой подписке на акции может любой че-
ловек. 

Существуют два типа акционерных обществ: публичные и за-
крытые. Публичные акционерные общества могут распоряжаться 
неограниченными средствами, но они обязаны давать достаточно 
подробную информацию о своем финансовом положении. В усло-
виях же жесткой конкуренции многие предпочли бы такую под-
робную информацию не выдавать. Поэтому ряд компаний предпо-
читают оставаться закрытым акционерным обществом. 

Публичное акционерное общество. Публичным акционерным 
обществом признается акционерное общество, акции которого и 
ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размеща-
ются (путем открытой подписки) и публично обращаются на усло-
виях, установленных законами о ценных бумагах. Купить акцию, 
стать акционером и одновременно совладельцем предприятия, в 
принципе, может любой человек. Акционерное общество данного 
типа является наиболее распространенным в странах с рыночной 
экономикой, а сейчас и в России. 

Устанавливаются следующие особенности функционирования 
публичных акционерных обществ: 

1) повышенные требования к минимальной величине уставного 
капитала; 

2) не менее одной четверти совета директоров должны состав-
лять независимые директора; 

3) установлена обязанность публично раскрывать информа-
цию, предусмотренную законом о хозяйственных обществах и за-
конами о ценных бумагах; 
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4) ведение реестра акционеров публичного акционерного об-
щества и функции счетной комиссии осуществляются независи-
мой организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Существенно изменены требования по размеру уставного ка-
питала. Размер уставного капитала акционерного общества не мо-
жет быть менее 5 млн р. Размер уставного капитала публичного 
акционерного общества не может быть менее 100 млн р. 

Публичные АО характеризуют четыре основных признака. 
1. Акционеры не несут ответственности по обязательствам АО 

перед его кредиторами, а само общество не отвечает по имуще-
ственным обязательствам акционеров. 

2. Права акционеров делятся на имущественные и личные. 
К имущественным относятся права на получение объявленного 
дивиденда (т.е. дохода на акцию), а также части стоимости иму-
щества общества в случае его ликвидации, а к личным — право на 
участие в голосовании на собраниях акционеров. 

3. Акционерная форма предприятия позволяет объединить 
неограниченное число вкладчиков, включая мелких, и при этом 
сохранить контроль крупных вкладчиков за деятельностью пред-
приятия. 

4. Публичные АО — наиболее устойчивая форма объединения 
капиталов. Вкладчик имеет право в любое время продать свои 
акции без какого-либо предварительного согласия акционеров. 
Ограниченность риска заранее определенной денежной суммой 
делает акционерное общество одной из наиболее эффективных 
форм вложения капитала и обеспечивает централизацию денеж-
ных средств, а также быструю их переброску из одной отрасли в 
другую. 

Как и в любом АО, денежные средства публичного АО образу-
ются путем объединения средств многих участников через выпуск 
и продажу акщш. Общая номинальная стоимость выпущенных 
акций составляет уставный капитал публичного АО. Акции приоб-
ретаются акционерами за рубли, иностранную валюту или путем 
предоставления соответствующего имущества. Стоимость акций, 
независимо от формы внесения вклада, в России выражается в ру-
блях. 

Акционерам выдается сертификат на суммарную минималь-
ную стоимость акции. Акция неделима, поэтому в том случае, ког-
да одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они 
по отношению к АО признаются одним акционером и могут осу-
ществлять свои права через одного из них или через своего полно-
мочного представителя. 
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Имеются четыре основных вида акций: именные, на предъяви-
теля, привилегированные и простые. 

Именные акции принадлежат определенному физическому или 
юридическому лицу. Обычно именные акции нельзя продать дру-
гому лицу, однако в уставе АО может быть отмечено, что подоб-
ные акции могут быть проданы, но только с согласия большинства 
других акционеров или руководства общества. Именные акции 
выпускаются, как правило, в крупных купюрах. 

Акции на предъявителя, в которых не указано имя владельца, 
выпускаются в более мелких купюрах для привлечения средств 
широкого круга населения. Акции на предъявителя могут быть вы-
даны только после полной оплаты их стоимости. Они сравнитель-
но легко переходят из рук в руки. 

Привилегированные акции дают право их владельцам получать 
в первоочередном порядке дивиденды независимо от прибылей 
предприятия (например, в пределах 7—10% от номинальной 
цены акции), а также в случае ликвидации АО средства, вложен-
ные в акции по их номинальной цене (но после удовлетворения 
прав кредиторов — владельцев облигаций (долговых обязательств) 
данного общества). 

Привилегированные акции не могут быть выпущены на сумму, 
превышающую 25% уставного капитала АО. Несмотря на суще-
ственные привилегии держатели таких акций не имеют права го-
лоса на собрании в отличие от держателей простых акций (диви-
денды по которым начисляются в общем порядке). 

Простые (обыкновенные) акции составляют большую часть ак-
ций, выпускаемых АО. Владельцы их имеют право на получение 
дивидендов, на участие в общих собраниях акционерного обще-
ства, в управлении обществом. При ликвидации акционерного 
общества владельцы простых акций вправе получить средства, 
вложенные в эти акции по их номинальной цене, но только после 
удовлетворения прав владельцев облигаций и привилегированных 
акций данного акционерного общества. 

Помимо перечисленных основных видов акций выделяют: 
• учредительские; 
• без указания нарицательной цены; 
• без указания номинальной цены; 
• кумулятивные; 
• привилегированные конвертируемые; 
• привилегированные конвертируемые с правом участия в сверх-

прибыли; 
• с номинальной ценой; 
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• с обязательством выкупа. 
Подробное рассмотрение сути этих акций не входит в нашу за-

дачу. 
Акция должна содержать следующие реквизиты: 

• фирменное наименование АО и его местонахождение; 
• наименование ценной бумаги — «акция», ее порядковый но-

мер, дату выпуска; 
• вид акции (простая или привилегированная); 
• номинальная стоимость; 
• имя держателя (для именной акции); 
• размер уставного капитала АО на день выпуска акции, а также 

количество выпускаемых акций; 
• срок выплаты дивидендов; 
• подпись руководителя АО. 

До дня созыва конференции АО лица, подписавшиеся на акции, 
обязаны внести с учетом предварительного взноса не менее 30 % 
номинальной стоимости акции. В подтверждение взноса учреди-
тели выдают им временные свидетельства. 

В сроки, установленные учредительной конференцией, но не 
позднее года после регистрации АО акционер должен полностью 
выкупить акции. В противном случае, если иное не предусмотрено 
уставом общества, он уплачивает за время просрочки 10 % годо-
вых с просроченных сумм. 

Учредительное собрание после проведения подписки на акции 
созывается в срок, указанный в извещении. Этот срок не может 
превышать 2 мес со дня получения извещения. Учредительное со-
брание (конференция) считается правомочным, если в нем уча-
ствуют лица, подписавшиеся на более чем 60 % акций. Голосо-
вание на учредительной конференции проводится по принципу: 
одна акция — один голос. 

Финансово-экономическая ответственность акционеров (совла-
дельцев предприятия) по обязательствам и убыткам предприятия 
ограничивается суммой их вкладов в капитал общества. 

Крупные АО располагают огромными наличными средствами. 
Их акциями могут владеть сотни тысяч и даже миллионы вклад-
чиков. Естественно, что не все акционеры принимают участие в 
управлении АО. Их даже невозможно собрать вместе, а тем бо-
лее представить себе, что все они придут к какому-либо едино-
му решению, особенно если принять во внимание тот факт, что 
мало кто из держателей акций хорошо разбирается в вопросах 
производства. И действительно, ничего этого от них и не требу-
ется. 
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Рис. 3.5. Организационная структура публичного АО 

Решение о создании АО, об избрании его совета, исполнитель-
ных и контрольных органов, о предоставлении льгот учредителям 
за счет АО считается принятым к исполнению, если указанные 
решения одобрены на конференции большинством в 3/4 голосов 
всех держателей акций. Остальные вопросы решаются простым 
большинством. 

Каждое крупное АО имеет свою, во многом схожую с други-
ми компаниями, организационную и управленческую структуру. 
Пример организации публичного АО представлен на рис. 3.5. 

Высшим органом управления акционерным обществом являет-
ся общее собрание акционеров, которое решает следующие вопро-
сы: 
• изменение устава общества; 
• определение основных направлений деятельности общества; 
• создание, реорганизацию и ликвидацию филиалов и предста-

вительств, утверждение уставов (положений) о них; 
• приобретение акционерным обществом акций, выпускаемых 

им самим; 
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• определение условий оплаты труда должностных лиц общества, 
его филиалов и представительств; 

• принятие решения о прекращении деятельности общества, на-
значении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидаци-
онного баланса и другие вопросы, отнесенные по уставу обще-
ства к исключительной компетенции общего собрания. 
Основу публичного АО образуют два управленческих органа: 

наблюдательный совет и правление (см. рис. 3.5). 
Наблюдательный совет — прямой представитель акционеров, 

избирается ими на ежегодном собрании по типу «одна акция — 
один голос». Так, владелец 100 акций имеет 100 голосов. Наблю-
дательный совет осуществляет контроль за деятельностью испол-
нительного органа публичного АО. Совет от имени акционеров 
решает важные финансовые проблемы в промежутках между 
ежегодными общими собраниями, определяет долю прибыли (ди-
видендов), которая будет распределяться между акционерами, и 
долю, которая пойдет на расширение производства. Однако на-
блюдательный совет не вникает в производственные проблемы 
компании. Этим занимается правление общества. 

Исполнительным органом публичного АО, осуществляющим ру-
ководство текущей деятельностью, является правление или другой 
орган, предусмотренный уставом. Работой правления руководит 
председатель правления, назначаемый или избираемый в соответ-
ствии с уставом публичного АО. 

Правление акционерного общества избирает председателя, ко-
торый вправе даже без оформления соответствующей доверенно-
сти осуществлять действия от имени общества. 

Контроль за финансовой деятельностью правления публично-
го АО осуществляется ревизионной комиссией, избираемой из 
числа акционеров и представителей трудового коллектива обще-
ства. 

АО различнЬго типа не случайно играют ведущую роль в совре-
менной рыночной экономике. Этим они обязаны целому ряду до-
стоинств, характерных только для данной формы организации. 

Д о с т о и н с т в а п у б л и ч н о г о АО. 
1. В отличие от предыдущих форм предпринимательства акцио-

неры не отвечают по долгам предприятия всем своим имуществом, 
так как у них имеется ограниченная ответственность. В случае 
банкротства акционеры могут лишиться только тс?й суммы, кото-
рую они потратили на покупку акций. 

2. Если в товариществе передача пая — дело весьма непростое 
(для этого требуется согласие всех партнеров), то купля-продажа 
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акций — процедура относительно несложная. Ежедневно такие 
о п е р а ц и и на фондовом рынке осуществляются на миллионные 
суммы. 

3. АО является самой эффективной формой для привлечения 
дополнительного капитала. Оно может иметь огромное количе-
ство вкладчиков. Так, у American Telephone & Telegraph, например, 
более 3 млн акционеров. Естественно, финансовые возможности 
такой компании гораздо выше, чем у индивидуального предприя-
тия или товарищества. 

4. Если в индивидуальном предприятии смерть владельца часто 
ведет к распаду предприятия, то в случае смерти акционера его ак-
ции просто переходят к наследникам. Поэтому акционерные ком-
пании более долговечны, практически даже «вечны». 

Н е д о с т а т к и п у б л и ч н о г о АО. 
1. Учреждение АО — дело сложное и трудоемкое, требующее 

подготовки многих документов. Правда, в России сегодня эта про-
цедура довольно проста, поскольку государство стремится стиму-
лировать увеличение АО. 

2. В отличие от других форм предпринимательства АО (как и 
ООО) является объектом двойного налогообложения: с одной сто-
роны, как самостоятельное юридическое лицо АО платит налог с 
прибыли, а с другой стороны, доход, который получают акционе-
ры в виде дивидендов, также облагается налогом. Подобное двой-
ное налогообложение делает акционерную форму менее привле-
кательной для небольших по размеру предприятий. 

3. Если в единоличном хозяйстве все решения принимает сам 
собственник, а в товариществе вопросы решаются «в узком кру-
гу», то в АО для этого требуется масса согласований. Нередко воз-
никают даже конфликты между интересами рядовых акционеров 
и управляющими. 

Закрытое акционерное общество (ЗАО). Это организация, ка-
питал которой разделен на части и рассредоточен среди большого 
числа учредителей — собственников, членов трудового коллектива 
и т.п. 

На Западе распространение акций фирмы среди членов трудо-
вого коллектива, как правило, стимулируется государством. Так, 
в США фирмы, распространяющие акции среди трудового кол-
лектива, имеют налоговые льготы, например уменьшение ставки 
налога на 5 — 20 % . Однако далеко не все члены трудового коллек-
тива стремятся стать акционерами. Многие из них предпочитают 
сохранять статус наемного работника и не желают идти на риск в 
качестве совладельцев предприятий. 
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В России первоначально предполагалось осуществить массо-
вую приватизацию предприятий через развитие акционерных 
обществ закрытого типа. Примером служат попытки акциониро-
вания КамАЗа, других крупных заводов и объединений. Однако 
они не дали нужного результата в силу того, что закрытые акци-
онерные общества являются негибкой структурой: им присуща 
жесткая зависимость между обладанием акциями и выполнением 
акционерами каких-либо производственных функций или нали-
чием у акционеров каких-либо строго определенных собственных 
экономических интересов. 

Хозяйственное партнерство. Новая организационно-правовая 
форма коммерческих организаций была закреплена в Федераль-
ном законе от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЭ «О хозяйственных пар-
тнерствах». Основной причиной введения такой новой формы 
является то, что на сегодняшний момент очень сложно в рамках 
действующего законодательства защитить договорные условия 
хозяйственных отношений между собственниками бизнеса, в том 
числе и инвесторами, защитить интересы собственников бизнеса 
в зависимости от степени их реального участия в этом бизнесе. 

Основным положительным моментом является возможность 
заключить гибкое соглашение между участниками данного пар-
тнерства. В результате такого соглашения принимать участие в 
управлении деятельностью партнерства могут не только действи-
тельные партнеры, но и другие лица (например, работники и кон-
сультанты партнерства). 

Производственный кооператив. Определен в Гражданском ко-
дексе РФ как добровольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на 
их личном участии и объединении имущественных паевых взно-
сов. 

Имущество, переданное в виде паевых взносов становится 
собственностью- кооператива. Первоначальный взнос участника 
составляет 10% от его паевого взноса, остальная часть выплачи-
вается в соответствии с уставом. Высшим органом управления яв-
ляется общее собрание участников, на котором обсуждаются во-
просы распределения прибыли и убытков кооператива. Каждый 
участник имеет право только одного голоса. К исполнительным 
органам относятся правление и (или) председатель. Если число 
участников кооператива составляет более 50 чел., может быть соз-
дан наблюдательный совет, функцией которого является контроль 
деятельности исполнительных органов. Прибыль распределяется 
между участниками пропорционально их трудовому вкладу. Точно 
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также распределяется и имущество при ликвидации кооператива, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов. 

Участник кооператива может добровольно выйти из него в лю-
бое время, но также его могут исключить из членов решением 
общего собрания. Бывший участник имеет право получить стои-
мость своего пая или имущество, соответствующее паю, после 
утверждения годового балансового отчета. Передача пая третьим 
лицам возможна только с согласия кооператива, при этом другие 
члены кооператива имеют преимущественное право выкупа доли. 
Участники имеют также право наследования своего пая. Ликви-
дация кооператива осуществляется либо по решению суда, либо 
на основании решения общего собрания, в том числе в результате 
банкротства. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Государственные и муниципальные предприятия — юридические 
лица, у которых имущество и управление ими полностью или ча-
стично находится в руках государства и его органов (министерств, 
ведомств, объединений) или муниципалитетов (муниципальная 
собственность). 

Имущество такого предприятия принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. Особен-
ностью государственного или муниципального предприятия явля-
ется то, что они в своей деятельности руководствуются не только 
получением прибыли, но и удовлетворением общественных по-
требностей. 

Следует различать государственные предприятия и государ-
ственные учреждения. К государственным учреждениям относят-
ся детские сады, школы, поликлиники, общественные службы. 

Согласно ГК РФ только государственные и муниципальные 
предприятия могут функционировать в форме унитарных пред-
приятий. 

Унитарным предприятием (УП) признается коммерческая ор-
ганизация, не наделенная правом собственности на закрепленное 
за ней собственником имущество. Имущество унитарного пред-
приятия является неделимым и не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предпри-
ятия (ст. 113 ГК РФ). Фирменное наименование унитарного пред-
приятия должно содержать указание на собственника его имуще-
ства. Собственник УП назначает руководителя, который ему же и 
подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не несет ответ-
ственности по обязательствам собственника его имущества. 
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В унитарном предприятии разрабатывается устав, который 
утверждается уполномоченным государственным (муниципаль-
ным ) органом и включает: 

1) наименование и адрес предприятия с указанием собственни-
ка; 

2) предмет и цели деятельности предприятия; 
3) порядок управления деятельностью предприятия; 
4) размер уставного фонда, порядок и источники его формиро-

вания. 
Унитарное предприятие, как и любое другое, подлежит реги-

страции на государственном уровне, причем его уставный фонд 
должен быть полностью оплачен собственником на момент реги-
страции. Размер уставного фонда составляет не менее 1 ООО разме-
ров минимальной месячной оплаты труда на дату предоставления 
документов на регистрацию. 

Различают два типа унитарных предприятий. 
1. Основанное на праве хозяйственного ведения — создается 

по решению уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (ст. 114 ГК РФ). Учредительным 
документом предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на 
то государственным органом или органом местного самоуправле-
ния. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, не может быть менее суммы, опреде-
ленной законом о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях. Такое предприятие пользуется достаточной эконо-
мической самостоятельностью; при этом собственник имущества, 
как правило, не отвечает по обязательствам данного предприятия. 
Собственник имущества предприятия, основанного на праве хо-
зяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприя-
тия, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 56 ГК РФ. 

2. Основанное на праве оперативного управления (казенные 
предприятия) — при недостаточности имущества государство не-
сет субсидиарную ответственность по его обязательствам (ст. 115 
ГК РФ). 

В целом сегодня для России характерно появление новых слож-
ных форм предпринимательства, сочетающих в себе элементы 
трех выделенных нами типов. Так, получили распространение 
унитарные предприятия, уставный капитал в которых имеет фор-
му уставного фонда. Имеются организации и общества, которые 
созданы и функционируют без наличия устава, а вместо уставного 
капитала имеют складочный капитал. 
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3.8. Основные организационно-правовые 
формы некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации — юридические лица, не имею-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющие полученную прибыль между ее 
участниками. 

Некоммерческие организации обычно создаются ради удо-
влетворения общественных благ: образовательных, научных, со-
циальных, благотворительных, культурных и т. п. В этих организа-
циях установлен запрет на распределение прибыли, полученной 
от предпринимательской деятельности, между ее участниками. 
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям. 

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» 
определен примерный перечень тех видов деятельности, которые 
относятся к социально ориентированным. Деятельность этих ор-
ганизаций направлена на решение социальных проблем в обще-
стве. К ним относятся: социальная поддержка и защита граждан, 
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий 
и конфликтов, беженцам, вынужденным переселенцам, охрана 
окружающей среды, защита животных и т.п. Таким некоммерче-
ским организациям государство будет оказывать поддержку в виде 
финансовой, материальной, информационной и консультативной 
помощи. Им будут предоставляться налоговые льготы, помощь в 
подготовке работников и добровольцев таких служб и др. 

Некоммерческая организация приобретает статус юридическо-
го лица с момента государственной регистрации. Такая организа-
ция создается без ограничения срока деятельности. Она имеет в 
собственности или оперативном управлении обособленное иму-
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. 
Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный 
баланс или смету, может открывать счет в банке, а также имеет 
свою собственную печать. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме потребительских кооперати-
вов, общественных или религиозных организаций (объединений), 
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Рис. 3.6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других 
формах, предусмотренных законом (ст. 50 ч. 1 ГК РФ). 

Рассмотрим основные организационно-правовые формы не-
коммерческих организаций (рис. 3.6). 

Фонд — некоммерческая организация, учрежденная граждана-
ми и (или) юридическими лицами на основе добровольных иму-
щественных взносов, целью которых является образовательная, 
социальная, культурная, благотворительная и иная деятельность. 
Имущество, переданное фонду его учредителями, является соб-
ственностью этого фонда. Фонд не отвечает по обязательствам 
своих учредителей. Фонд может заниматься предприниматель-
ской деятельностью для достижения общественно-полезных це-
лей. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании 
своего имущества. 

Государственная корпорация — некоммерческая организация, 
не имеющая членства, учрежденная на основе имущественного 
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взноса. Она создается для осуществления социальных, управлен-
ческих и иных общественно полезных функций. Имущество, пе-
реданное государственной корпорации Российской Федерацией, 
является ее собственностью. Государственная корпорация не отве-
чает по обязательствам Российской Федерации. Она может зани-
маться предпринимательской деятельностью и обязана ежегодно 
предоставлять отчеты об использовании своего имущества. 

Государственная компания — не имеющая членства некоммер-
ческая организация, созданная Российской Федерацией на осно-
ве имущественных взносов для оказания государственных услуг и 
осуществления иных функций на основе доверительного управ-
ления. Имущество, переданное организации Российской Федера-
цией, а также созданное или приобретенное в результате своей 
деятельности, является ее собственностью. Государственная ком-
пания не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Она 
может осуществлять предпринимательскую деятельность и обяза-
на предоставлять ежегодные отчеты о своей деятельности. 

Некоммерческое партнерство — основанная на членстве не-
коммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами. Имущество, переданное партнерству ее 
членами, является собственностью этого партнерства. Некоммер-
ческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены некоммерческого партнерства имеют права: 
• участвовать в управлении делами организации; 
• получать информацию о деятельности организации; 
• самостоятельно выходить из партнерства; 
• получать часть имущества при выходе или его ликвидации. 

Частное учреждение — созданная собственником (граждани-
ном или юридическим лицом) некоммерческая организация для 
осуществления социально-культурных, управленческих и других 
целей некоммерческого характера. Имущество находится у него 
на праве оперативного управления. 

Государственное муниципальное учреждение — создается Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муни-
ципальным образованием. Функции и полномочия учредителя 
осуществляются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, органом местного самоуправления. 

Бюджетное учреждение — некоммерческая организация, соз-
данная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием. Цель такой организации — 
выполнение работ или оказание услуг в сферах науки, культуры, 
образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты и др. 
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Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения го-
сударственного (муниципального) задания. Оно не вправе разме-
щать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 
а также совершать сделки с ценными бумагами. 

Автономная некоммерческая организация — не имеющая член-
ства некоммерческая организация для предоставления услуг в 
сфере образования, культуры, здравоохранения, науки и спорта и 
др. Может быть создана в результате ее учреждения гражданами 
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов, а также путем преобразования юридического 
лица другой организационно-правовой формы. Имущество, пере-
данное ее учредителями, является собственностью организации. 
Автономная некоммерческая организация может заниматься пред-
принимательской деятельностью. 

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) — органи-
зации, созданные для координации их предпринимательской дея-
тельности. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридического лица. Ассоциация (союз) не от-
вечает по обязательствам своих членов. 

Общественные и религиозные организации, объединения — до-
бровольные объединения граждан на основе общности их инте-
ресов для удовлетворения духовных и иных нематериальных по-
требностей. Общественные и религиозные организации могут 
заниматься предпринимательской деятельностью. Члены органи-
зации не сохраняют права на переданное им в собственность иму-
щество. Участники организации не отвечают по обязательствам 
этой организации. 

3.9. Создание организации 

Создание организации — это ответственный процесс, к ко-
торому нужно подойти очень серьезно. Если создается ком-
мерческая организация, то это юридическое лицо, которое по 
гражданскому законодательству может существовать в разных 
организационно-правовых формах: в виде различных обществ 
и товариществ, производственного кооператива, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий. Основная цель 
создания коммерческой организации, в отличии рт некоммерче-
ской, — получение прибыли. 

Учреждение организации состоит из двух стадий: подготовки 
документов и государственной регистрации. 
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1. Разработка и подготовка учредительных документов вклю-
чает в себя учредительный договор и устав. Если создается АО или 
ООО, то, в первую очередь, необходимо подготовить учредитель-
ный договор и устав. Товарищества функционируют только на 
основании учредительного договора. Для всех других форм ком-
мерческих организаций основным документом является устав. До-
говор заключается между всеми участниками организации, а устав 
утверждается на общем собрании. Учреждение предприниматель-
ской деятельности индивидуального предпринимателя, осущест-
вляемой без образования юридического лица, ограничивается 
только второй стадией — государственной регистрацией. 

В учредительных документах некоммерческих организаций и 
унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях 
и других коммерческих организаций должны быть определены 
предмет и цели деятельности юридического лица. 

В учредительных документах юридического лица (ЮЛ) опреде-
ляются: 

1) наименование юридического лица; 
2) адрес (место его нахождения); 
3) порядок управления его деятельностью; 
4) другие сведения, предусмотренные специальными законами 

(ГК РФ, ФЗ РФ) для юридических лиц (коммерческих организа-
ций) соответствующего вида. 

В учредительном договоре ЮЛ учредители должны: 
• указать организационно-правовую форму юридического лица; 
• определить порядок совместной деятельности по созданию 

ЮЛ; 
• определить состав учредителей (участников) общества; 
• указать размер уставного Капитала; 
• порядок и сроки внесения вклада в уставный капитал при его 

учреждении; 
• размер и состав вкладов; 
• определить размер доли каждого участника общества; 
• ответственность учредителей организации за нарушение обя-

занностей по внесению вкладов; 
• порядок распределения прибыли и убытков между всеми участ-

никами; 
• условия передачи своего имущества ЮЛ; 
• порядок участия в деятельности ЮЛ; 
• управление деятельностью ЮЛ; 
• в случае реорганизации, ликвидации организации и др. — усло-

вия выхода его участников из состава ЮЛ. 
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В АО, производственных кооперативах, государственных и му-
ниципальных предприятиях основным учредительным докумен-
том является устав. 

Устав организации должен содержать: 
• полное и сокращенное фирменные наименования организа-

ции; 
• место нахождения организации; 
• структуру и компетенцию органов управления общества; 
• размер уставного капитала общества; 
• права и обязанности участников организации; 
• размер и номинальную стоимость доли каждого участника ор-

ганизации; 
• положения о порядке перехода доли в УК другому лицу; 
• положения о порядке хранения документов в организации; 
• сведения о филиалах и представительствах общества; 
• иные положения, предусмотренные Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
Устав коммерческой организации включает в себя определен-

ные дополнительные положения, предусмотренные п. 2 ст. 52 
ГК РФ для коммерческих организаций соответствующего типа. 
Например, АО включает еще сведения о типе общества (открытое 
или закрытое); указывает количество акций и их номинальную 
стоимость; категории и типы акций (простые, привилегирован-
ные); права акционеров; порядок подготовки и проведения обще-
го собрания акционеров и др. (п. 3 ст. 98 ГК РФ). 

Отличительной чертой общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) является то, что его участники несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам всем своим имуществом в 
равном для всех кратном размере к стоимости имущества ООО. 
Поэтому в учредительных документах определяется размер этой 
ответственнооти, а также содержатся иные сведения, предусмо-
тренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью ». 

Субсидиарная ответственность — это дополнительные (со-
путствующие основному) обязательства контролирующих долж-
ника лиц и/или его руководителя, которые в установленных зако-
ном случаях несут ответственность по обязательствам должника. 

2. Государственная регистрация — вторая стадия учреждения 
организации. 

Чтобы можно было легально заниматься предпринимательской 
деятельностью в нашей стране, необходимо зарегистрироваться 
на государственном уровне. Поэтому все юридические лица, в том 
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числе и коммерческие организации, обязаны зарегистрироваться 
в государственных органах юстиции в порядке, определяемом за-
коном о регистрации юридических лиц. В соответствии с ГК РФ 
предусматривается единая система государственной регистрации 
юридических лиц. 

Для регистрации в государственных органах организация долж-
на предоставить заявление о регистрации в установленной форме, 
решение о создании организации или протокол собрания, учреди-
тельные документы и устав, документы, подтверждающие оплату 
не менее 50% уставного капитала коммерческой организации, 
а также квитанцию об оплате государственной пошлины в налого-
вый орган по месту нахождения юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица производит-
ся по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о 
регистрации постоянно действующего исполнительного органа. 
Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 
производится по месту его жительства. 

Некоммерческая организация также подлежит государствен-
ной регистрации. Документы, необходимые для государственной 
регистрации некоммерческой организации, представляются в 
уполномоченный орган или его территориальный орган не позд-
нее чем через 3 мес со дня принятия решения о создании такой 
организации. 

Для государственной регистрации некоммерческой организа-
ции при ее создании в уполномоченный орган или его территори-
альный орган представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее — 
заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жи-
тельства и контактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в 
трех экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об 
утверждении ее учредительных документов с указанием состава 
избранных (назначенных) органов в двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действу-

ющего органа некоммерческой организации, по которому осу-
ществляется связь с некоммерческой организацией. 

Уполномоченный орган или его территориальный орган не 
вправе требовать представления других документов, кроме доку-
ментов, указанных в п. 5 настоящей статьи. Решение о государ-
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ственной регистрации некоммерческой организации должно быть 
принято не позднее чем через 14 дней со дня получения необходи-
мых документов. Регистрирующий орган в срок, не более чем пять 
рабочих дней, обязан внести в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующую запись о государственной 
регистрации некоммерческой организации и в течение трех дней 
выдать заявителю свидетельство о государственной регистрации. 
За государственную регистрацию взимается государственная по-
шлина. 

Отказать в государственной регистрации коммерческой орга-
низации по причине ее нецелесообразности не имеют права (п. 1 
ст. 51 ГК РФ ). Закон предусматривает только одну причину от-
каза в регистрации — неправильное составление документов. Но 
ошибки можно исправить. Отказ в регистрации можно обжало-
вать в арбитражном суде. 

Коммерческая организация считается созданной и приобретает 
статус юридического лица со дня ее государственной регистрации 
(п. 2 ст. 51 ГК РФ). 

3.10. Реорганизация организации 

Любая организация, как коммерческая, так и некоммерческая, 
может быть реорганизована в порядке, предусмотренном ГК РФ, 
действующим Федеральным законом и другими федеральными за-
конами. 

Реорганизация организации — это изменение ее организационно-
правовой формы, в результате чего права и обязанности прежнего 
юридического лица переходят к новому владельцу. 

Реорганизация ведет к прекращению или какому-либо иному 
изменению правового статуса организации, в результате которого 
происходит создание новых или одного нового предприятия либо 
прекращение прежних. Реорганизация может произойти по реше-
нию самих учредителей, уполномоченных государственных орга-
нов или суда либо с согласия уполномоченных государственных 
органов. 

Юридическое лицо обязано сообщить о начале процедуры реор-
ганизации в регистрирующий орган в течение трех рабочих дней 
в письменной форме. Срок реорганизации составляет 3,5 мес. 

В АО решение о реорганизации рассматривается, утверждает-
ся и принимается на общем собрании акционеров по инициативе 
совета директоров. Об этом должно быть оповещено за месяц до 
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с о б р а н и я . Чтобы решение было принято, за реорганизацию долж-
но проголосовать не менее 75 % акционеров. 

В случае ООО решение о реорганизации принимается участ-
н и к а м и на общем собрании по принципу единогласности (каждый 
у ч а с т н и к лично голосует за реорганизацию ООО). 

Плюсы реорганизации: 
• это способ создания новой организации за счет имущества су-

ществующей организации; 
• она дает возможность передачи имущества и других прочих ак-

тивов новому юридическому лицу при минимальных налоговых 
начислениях (последствиях); 

• при реорганизации права на объекты имущества и другие акти-
вы могут сохраняться за теми же лицами; 

• реорганизация не подразумевает возникновения каких-либо 
дополнительных обязанностей, сохраняются только ранее взя-
тые обязательства. 
Процедура реорганизации может осуществляться в принуди-

тельном или добровольном порядке. Принудительная реоргани-
зация происходит в судебном порядке по исковому заявлению 
антимонопольного органа. Делается это в целях разукрупнения 
предприятий и создания новых хозяйствующих субъектов. При-
нудительная реорганизация осуществляется в двух формах: выде-
ление и разделение (ст. 38 Федерального закона «О защите конку-
ренции»). 

Наиболее распространенная форма реорганизации — добро-
вольная. Добровольная реорганизация осуществляется по решению 
самих учредителей (участников) организации. Она реализуется в 
следующих формах: слияние, присоединение, разделение, выде-
ление и преобразование. Таким образом, существует пять форм 
реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение 
и преобразование (рис. 3.7). 

Слияние — добровольная форма реорганизации. Это процесс 
объединения двух или более субъектов хозяйственной деятельно-
сти, в результате чего создается новая организация. Цель данной 
формы реорганизации — легальное укрупнение бизнеса. К ново-
му зарегистрированному юридическому лицу переходят все права 
и обязанности прежней организации. Как только новое юридиче-
ское лицо будет зарегистрировано, процесс слияния считается за-
вершенным. 

Присоединение также является добровольной формой реорга-
низации, когда одно или несколько предприятий прекращают свою 
Деятельность. Все права и обязанности прежнего собственника 
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Реорганизация организации 

Рис. 3.7. Реорганизация организации 

переходят к новому хозяйственному субъекту по передаточному 
акту. При этом, в отличие от процедуры слияния, новая компания 
не образуется, так как она уже существует, и только присоединяет 
к себе одну или несколько компаний. Присоединяемые предпри-
ятия по сути теряют свою самостоятельность, добровольно вли-
ваясь в новую компанию. Цель — легальное укрупнение бизнеса 
либо присоединение дочерних компаний и перевод активов к при-
соединяемой компании. Процесс присоединения считается завер-
шенным, когда прежнее предприятие в результате реорганизации 
прекращает свою деятельность. 

Присоединение и слияние — самые распространенные формы 
реорганизации организации, являющиеся альтернативой ликвида-
ции предприятия. 

Разделение — данная форма реорганизации может быть как 
принудительной, так и добровольной. Она подразумевает прекра-
щение существования организации в результате возникновения 
двух или более новых юридических лиц в соответствии с разде-
лительным балансом. Все права и обязанности прежнего юриди-
ческого лица переходят к правопреемнику. При этом из государ-
ственного реестра удаляется запись о разделяемом предприятии. 
Основная цель данной процедуры — раздел активов между соб-
ственниками компаний, участвующих в реорганизации. 

Выделение — один из вариантов разделения. Так же, как и 
разделение, может быть принудительным или добровольным. 
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Из состава юридического лица выделяются одно или несколько 
п р е д п р и я т и й . Все права и обязанности реорганизованного лица 
переходят к вновь созданным предприятиям в соответствии с раз-
делительным балансом. Основная цель такой реорганизации — 
в ы д е л е н и е активов, и х очистка или новый вид деятельности ор-
г а н и з а ц и и . Такой метод используется при продаже объектов не-
движимости, а также для сведения потерь рисков к минимуму и 
рейдерскому захвату. 

Преобразование, так же как слияние и присоединение, является 
добровольной формой реорганизации. Это самая простая и рас-
пространенная форма реорганизации. Преобразование — процесс 
изменения организационно-правовой формы организации (напри-
мер, закрытого АО в публичное АО). При преобразовании любой 
организации (коммерческой или некоммерческой) все права и обя-
занности переходят к вновь созданной организации в соответствии 
с передаточным актом. Целью преобразования как раз и является 
только изменение организационно-правовой формы компании. 
Так, частное предприятие может быть преобразовано в некоммер-
ческую организацию; в свою очередь некоммерческая организация 
может преобразоваться в фонд, хозяйственное общество. 

Преобразование государственных и муниципальных учрежде-
ний в некоммерческие организации или другие формы возможно в 
порядке, установленном федеральным законом. Решение о преоб-
разовании частного предприятия принимается его собственником, 
некоммерческой организации — ее высшим органом управления, 
некоммерческого партнерства — единогласно ее учредителями в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Такая форма 
реорганизации активно используется организациями, которые 
принимают участие в государственных программах по закупкам, 
контрактам и др. 

Изменение правовой формы предприятия в процессе реорга-
низации не должно смущать клиентов. Ведь все права и обязан-
ности, как уже упоминалось выше, не ликвидируются, а переходят 
от прежнего владельца к новому. Например, вы заказали пошив 
костюма в государственном ателье. Когда пришли получать свою 
вещь, выяснилось, что ателье стало частным предприятием. Вы 
просто получите свой костюм у нового владельца. Единственное, 
что по закону должны сделать новые владельцы ателье — уведо-
мить заранее своих клиентов о реорганизации данного предприя-
тия. Клиент, в свою очередь, может либо расторгнуть ранее заклю-
ченный договор, если посчитает, что он понесет при этом убытки, 
либо продолжить сотрудничество. 
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Обычно для укрупнения бизнеса применяются слияние либо 
присоединение, а для его уменьшения (дробления) — разделение 
или выделение. Преобразование необходимо в случае перехода 
одной организационно-правовой формы организации в другую. 

Вывод. Таким образом, реорганизация организации представ-
ляет собой удобную юридическую процедуру, которая дает право 
передачи объектов имущества и прочих активов новому владельцу 
при минимальных налоговых последствиях. После завершения ре-
организации все права и обязанности обычно переходят к новому 
субъекту. В большинстве случаев реорганизация происходит до-
бровольно по решению участников организации, но также она мо-
жет произойти и принудительно по решению суда. Реорганизация 
организации — это своего рода своеобразный способ прекраще-
ния (ликвидации) существующего предприятия и создание нового 
за счет объектов имущества прежней компании. Только в отличии 
от ликвидации обязательства компании не прекращаются, а пере-
ходят к новому правопреемнику либо к уже существующему лицу 
по передаточному акту или разделительному балансу. В этих доку-
ментах отражаются все сведения об обязательствах реорганизуе-
мой организации. 

3.11. Ликвидация организаций 

Согласно действующему законодательству любое лицо, как 
юридическое, так и физическое, может быть не только создано и 
зарегистрировано, но и ликвидировано. Создание, реорганизация 
и ликвидация организации — три важных этапа для организации. 
Создание — это зарождение, образование нового хозяйствующего 
субъекта. На первый взгляд кажется, что реорганизация и ликви-
дация организации — одно и то же. Но не стоит путать эти два по-
нятия, хотя онипчень близки по смыслу. И в том, и в другом случае 
происходят качественные структурные изменения в организации. 
При реорганизации может измениться организационно-правовая 
форма организации, а при ликвидации предприятие перестает 
функционировать и выбывает из числа участников рыночных от-
ношений. Реорганизация предприятия — форма функционирова-
ния, попытка разными способами перестроить деятельность фир-
мы. Ликвидация организации — это прекращение ее деятельности. 
Если при реорганизации, как мы описывали это выше, все права, 
обязанности и имущество переходит к новому владельцу, то при 
ликвидации согласно федеральному закону ликвидируются все 
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права и обязанности, а имущество распределяется между владель-
цами данного предприятия. 

По закону необходимо: 
• выплатить прибыль участникам организации, которая была 

распределена, но не выплачена; 
• распределить имущество между всеми участниками организа-

ции в соответствии с их долей в уставном капитале. 
Ликвидация организации — это болезненная и даже более 

сложная процедура чем ее создание. В условиях нестабильной 
экономики, инфляции не каждая фирма может продержаться и 
успешно функционировать на рынке долгое время. Те, кто вчера 
еще были успешными, сегодня становятся аутсайдерами. И каж-
дый новый день пребывания в условиях рыночных отношений 
становится для них все более затратным (траты на аренду, сотруд-
ников, офисные расходы и др.). В первую очередь, это происходит 
с малым и средним бизнесом, у которых имеется небольшой за-
пас «финансовой прочности». Вовремя уйти с рынка — не такая 
простая задача для предпринимателей. Они не всегда имеют воз-
можность закрыть свой бизнес легально, быстро и легко. Поэто-
му предприятия прекращают сдавать отчетность в Министерство 
по налогам и сборам Российской Федерации, во внебюджетные 
фонды, статистическую службу и т.д. В результате на рынке об-
разуется все больше фирм — «мертвых душ», так называемых ви-
сячих, которые формально существуют, а фактически их уже нет. 
Очищение рынка от таких организаций — задача уполномочен-
ных органов государственной власти. Ликвидация организации 
проходит в пять этапов (рис. 3.8). 

Ликвидация организации, так же как и реорганизация, осу-
ществляется двумя способами: добровольным и принудительным. 
Добровольная ликвидация как коммерческой, так и некоммерче-
ской структуры происходит по решению всех участников органи-
зации; принудительная ликвидация — по решению суда. 

Решение о добровольной ликвидации принимают учредители 
организации или орган управления, например в АО — это общее 
собрание акционеров (в случае одобрения не менее 3/4 голосов 
общего собрания акционеров). Затем назначается ликвидационная 
комиссия, утверждаются сроки и порядок ликвидации. Необходи-
мо также сообщить о прекращении своей деятельности в налого-
вый орган по месту учета в трехдневный срок с момента принятия 
решения о ликвидации и поместить сообщение о ликвидации ор-
ганизации. Ликвидационная комиссия производит расчеты с кре-
диторами и потом распределяет оставшееся после удовлетворения 
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Этапы ликвидации организации 

Рис. 3.8. Этапы ликвидации организации 

требований кредиторов имущество между участниками ликвиди-
рующейся компании. 

При добровольном способе обычно не возникает особых кон-
фликтов. Главное, чтобы при этом у организации не было никаких 
противоправных намерений. Например, строительная организа-
ция, набрав множество заказов на постройку домов, возвела ну-
левой цикл (фундамент), начала строить дома, но, не достроив их, 
заявила о ликвидации своей организации. В таком случае разби-
раться в этом необходимо правоохранительным органам. 

Недостатком добровольной ликвидации является то, что это 
довольно продолжительный бюрократический процесс (от 4 до 
8 мес), процедура обязательна, да еще с налоговыми проверками. 

Принудительная ликвидация производится по решению суда в 
случаях, установленных законодательно ГК РФ: 
• осуществление предпринимательской деятельности без госу-

дарственной регистрации; 
• осуществление деятельности без надлежащего разрешения 

либо запрещенной законом (торговля оружием, наркотиками 
и др.); 

• неоднократное и грубое нарушение закона или иных правовых 
актов (продажа товаров без сертификатов качества или без ли-
цензии либо в случае, если стоимость чистых активов компании 
стала меньше установленного законом минимального размера 
уставного капитала); 
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• неоднократные или грубые нарушения налогового законода-
тельства; 

• вследствие признания организации несостоятельным (банкро-
том; 

• наличие иных оснований, предусмотренных законом. 
Последствия, происходящие в результате прекращения деятель-

ности и ликвидации организации: 
1) государство утрачивает налогоплательщика; 
2) субъекты хозяйственной деятельности, сотрудничающие с 

организацией, теряют партнера; 
3) клиенты лишаются возможности пользоваться услугами дан-

ной организации, 
Вывод. Ликвидация организации — процесс достаточно слож-

ный и утомительный, но необходимый на определенном этапе 
функционирования организации. 

Для того чтобы ликвидировать организацию, необходимо вы-
полнить следующие действия: 
• подготовить необходимую документацию; 
• отправить собранные документы в соответствующие органы; 
• сообщить в налоговую инспекцию; 
• предупредить за 2 мес фонды занятости, обязательного меди-

цинского страхования, пенсионный фонд и другие органы; 
• уведомить кредиторов и должников; 
• дать объявление в Вестник регистрации РФ. 

Так как ликвидация организации определена законодательно, 
невыполнение всех требований может повлечь за собой штраф-
ные санкции со стороны соответственных надзорных органов го-
сударственной власти. 

3.12. Банкротство предпринимателей 
и организаций 

Если предприниматель (или юридическое лицо) не способен 
выполнить свои обязательства перед гражданами либо организа-
циями, то он становится банкротом согласно Федеральному зако-
ну от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве») (ред. от 03.12.2012). 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
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Должник — это физическое или юридическое лицо, которое 
оказывается не в состоянии удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам — оплатить обязательные пла-
тежи в течение срока, установленного настоящим Федеральным 
законом. 

Денежное обязательство — это такое обязательство, по кото-
рому должник обязан уплатить кредитору определенную денеж-
ную сумму по гражданско-правовой сделке. 

Обязательные платежи — налоги и другие обязательные взно-
сы, которые необходимо отчислять в бюджет в порядке и на усло-
виях, определяемых законодательством Российской Федерации. 

Срок, который отводится должнику на выплаты кредиторам, 
составляет 3 мес. 

Причин, по которым можно оказаться неплатежеспособным 
много. Назовем некоторые из них: 
• неполная информация о потребностях рынка; 
• ошибочный выбор производимой продукции; 
• отсутствие опыта в предпринимательской деятельности; 
• неумелая организация производства; 
• несостоятельность партнеров; 
• инфляция и экономические кризисы; 
• политическая ситуация в стране и др. 

Банкротом может стать как индивидуальный предприниматель, 
так и любая коммерческая организация. 

Индивидуальный предприниматель может стать банкротом по 
следующим причинам: 

1) несостоятельность предпринимателя оплатить кредиторам по 
своим долгам; 

2) истек трехмесячный срок оплаты по обязательствам; 
3) арбитражный суд вынес решение о признании индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом. 
Как только индивидуальный предприниматель будет признан 

банкротом, он сразу лишится государственной регистрации. Од-
нако законом ему запрещается заниматься предпринимательством 
только один год. После этого срока он может снова начать свое 
дело на законных основаниях. 

Рассмотрим порядок признания банкротом коммерческих орга-
низаций. В отличие от ИП это уже более крупная организация, где 
работает не один, а много людей. Поэтому это более болезненный 
процесс. А если это коснется АО, то могут пострадать не только 
тысячи и сотни тысяч людей, но и отдельные отрасли и даже стра-
на в целом. Поэтому банкротство крупных организаций проходит 
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Стадии банкротства коммерческих организации 

Рис. 3.9. Стадии банкротства коммерческих организаций 

три стадии: наблюдение, внешнее управление и конкурсное про-
изводство (рис. 3.9). 

1. Наблюдение. Это начальная стадия, которая вводится по ре-
шению арбитражного суда по заявлению о признании организа-
ции банкротом. Заявление может исходить как от самого должни-
ка, так и от налоговой инспекции, прокурора и других лиц. 

Целями наблюдения являются изучение и проведение анализа 
финансового состояния должника, обеспечение сохранности его 
имущества и оказание помощи в принятии судом правильного ре-
шения по поступившему заявлению. Для проведения наблюдения 
судом назначается арбитражный управляющий — независимый 
человек, специалист в предпринимательской деятельности. Срок 
действия наблюдения — не более 5 мес. 

2. Внешнее управление. Вторая стадия, цель которой — восста-
новление платежеспособности организации. Она устанавливается 
в том случае, когда по мнению арбитражного управляющего еще 
есть возможность выйти из этой кризисной ситуации. Арбитраж-
ный суд утверждает внешнего управляющего, который устраняет 
директора предприятия и сам занимается управлением. Внешнее 
управление заключается на срок до одного года, но при необхо-
димости может быть продлен еще на 6 мес. В течение этого срока 
может быть восстановлена платежеспособность предприятия. 

3. Конкурсное производство. Назначается, когда ясно, что пред-
приятие не в состоянии оплатить долги, и арбитражный суд вы-
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нужден признать предприятие банкротом. Цель конкурсного про-
изводства — соразмерное удовлетворение требований кредито-
ров. Для этой процедуры назначается конкурсный управляющий на 
срок до 18 мес. В течение этого времени ему необходимо описать 
все имущество и распределить его между кредиторами в очеред-
ности, предусмотренной законом. 

Порядок очередности распределения долгов: 
1) выплата заработной платы сотрудникам обанкротившегося 

предприятия; 
2) обязательные выплаты в бюджет в виде налогов, пенсион-

ных отчислений и др.; 
3) выплата долгов кредиторам. 
По закону на любой стадии банкротства можно заключить ми-

ровое соглашение в письменной форме между должником и кре-
диторами. Если мировое соглашение будет подписано, процедура 
банкротства прекратится. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Кто такой предприниматель? 
2. В нем заключаются особенности предпринимателя? 
3. Дайте определение предпринимательству. 
4. Кто может заниматься предпринимательством? 
5. Кто является субъектом предпринимательской деятельности? 
6. Каковы источники предпринимательской деятельности? 
7. Перечислите основные формы собственности и дайте им краткую 

характеристику. 
8. Какую форму собственности вы считаете лучшей и почему? 
9. Какие существуют виды ответственности? Где больше риска? 

10. Охарактеризуйте основные критерии различия фирм. 
11. Какие вы знаете формы предпринимательской деятельности? 
12. Перечислите достоинства и недостатки ИП (товарищества, АО). 
13. Назовите основные формы коммерческих и некоммерческих органи-

заций. 
14. Что необходимо предпринять, чтобы создать организацию? Как она 

создается? 
15. Какие существуют формы реорганизации предприятия? 
16. В каком случае ликвидируется организация? 
17. Что такое несостоятельность организации? 
18. Каковы причины банкротства? 
19 Кто может стать банкротом и для кого эта процедура более болезненна? 
20. Какие стадии банкротства проходит коммерческая организация? 
21. Какова очередность выплаты долгов при банкротстве? 



Глава 4. РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

4.1. Производственная структура 
предприятия 

Производственная структура предприятия — это хозяйствен-
ный объект, включающий в себя комплекс производственных еди-
ниц (цехов, отделов, служб, лабораторий), взаимосвязанных между 
собой в процессе производства. 

Производственная структура предприятия зависит от того, к 
какой отрасли производства оно относится, от вида выпускаемой 
продукции, размеров самого предприятия, типа производства и др. 
Предприятие может состоять из однотипных цехов или участков 
либо из разных, исходя из особенностей технологических про-
цессов, объединенных в единое целое производство для создания 
продукции, работ или услуг. Стандартной, раз и навсегда установ-
ленной производственной структуры нет. Она постоянно видоиз-
меняется в зависимости от различных социально-экономических 
причин. 

Несмотря на многообразие структур основной задачей произ-
водственных предприятий является производство и реализация 
продукции в целях получения прибыли. 

Структура производственного предприятия состоит: 
• из цехов основного производства; 
• цехов вспомогательного производства; 
• обслуживающих цехов; 
• отделов, служб, лабораторий; 
• прочих отделов непроизводственного назначения (подсобные, 

социально-бытовые и др.). 
В организации производственного процесса различают следую-

щие типы производств: 
• основное, где в цехах основного производства производится 

непосредственно сама продукция; 
• вспомогательное — цехи вспомогательного производства соз-

дают условия для успешного и непрерывного функционирова-
ния основного производства выпуска продукции (ремонтный 
цех, химическая лаборатория, контрольно-измерительных при-
боров и т.п.); 
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• обслуживающее, при помощи которого основное и вспомога-
тельное производство снабжает транспортными средствами, 
складами, техническим контролем и др. 
В соответствии с типами производства производственная струк-

тура предприятия включает в себя основные, вспомогательные и 
обслуживающие цехи. 

Цехи основного производства предназначены для того, чтобы 
из сырья и материалов изготовить продукцию. Основные задачи 
данного цеха: своевременное и бесперебойное обеспечение вы-
пускаемой продукции; повышение качества продукции; снижение 
затрат на производство; рост объемов производства продукции 
при повышении спроса на нее; изменение технологии производ-
ства в соответствии с запросами рынка. 

Вспомогательные цехи не принимают непосредственного уча-
стия в производственном процессе, но без них невозможен основ-
ной процесс производства. Основной задачей вспомогательных 
цехов является поддержание непрерывной работы цехов основ-
ного производства. К вспомогательным цехам относятся: цехи по 
ремонту оборудования, машин, инвентаря, зданий, сооружений; 
по обеспечению электрической и тепловой энергией, контрольно-
измерительных приборов и др. 

Основной задачей обслуживающих цехов также является 
бесперебойная работа основного производства. Это осущест-
вляется при помощи транспортных средств и складских поме-
щений для сырья, материалов, хранения и перевозки готовой 
продукции. 

Основные элементы производственной структуры — рабочее 
место, участок, цех. 

Рабочее место — элемент производственной структуры; это 
место, где должен находиться работник для выполнения рабо-
ты (производственных операций) в условиях, предусмотренных 
нормативно-технической документацией. Рабочее место занимает 
часть производственной площади цеха, оснащенное оборудовани-
ем, различными средствами и предметами труда, на котором рабо-
чий (или группа рабочих) выполняет отдельные операции произ-
водственного процесса. 

В зависимости от закрепленного за рабочим местом количества 
оборудования и работников, рабочее место может быть: 
• простым — за рабочим местом закреплен один рабочий и одна 

производственная единица оборудования; 
• многостаночным — один рабочий обслуживает несколько еди-

ниц оборудования; 
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• комплексным — не один, а целая бригада рабочих обслуживает 
один агрегат. 
В зависимости от закрепленной за рабочим местом производ-

ственной площади бывают: 
• стационарные рабочие места — работнику выделяют часть про-

изводственной площади для выполнения работ; 
• подвижные — без выделения постоянного рабочего места 

(обычно это обходчики, ремонтники, слесари, наладчики и др.). 
На производственном предприятии зачастую из рабочих фор-

мируются бригады (объединения нескольких человек) для выпол-
нения совместной работы. Численно-профессиональный состав 
бригады зависит от сложности и специфики выполняемых работ. 

Совокупность рабочих мест, где производятся различные тех-
нологические операции, объединяются в участки. 

Существует два принципа организации участков: 
1) технологический — на однотипном оборудовании рабочие 

выполняют определенный вид операций. Такие участки использу-
ются для единичного и мелкосерийного производства продукции; 

2) предметно-замкнутый — на разнотипном оборудовании ра-
ботают рабочие разных специальностей. Такой тип участков при-
меняется для крупносерийного и массового производства. Обычно 
это осуществляется на поточных линиях. 

Когда несколько производственных участков объединяются, 
они образуют цех. 

Цех — это элемент производственной структуры предприятия; 
территориально обособленное специализированное подразделе-
ние производственного предприятия, созданное для выпуска про-
дукции либо осуществления определенного этапа производствен-
ного процесса. Во главе цеха стоит начальник. 

На эффективность работы предприятия влияет количество и 
профессионализм работающих на нем специалистов. Грамотное 
их распределение по рабочим местам влияет в конечном итоге на 
финансовое благополучие предприятия. 

4.2. Производственный процесс 
и принципы его организации 

Производственный процесс — это совокупность человеческих 
ресурсов и средств производства, направленных на превращение 
исходных сырья и материалов в готовую продукцию. Производ-
ственный процесс состоит из операций. 
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Производственная операция — часть производственного про-
цесса, которая выполняется на одном рабочем месте одними и 
теми же предметами труда на одном и том же оборудовании. 

В зависимости от характера использования средств труда опе-
рации бывают: 
• ручные, когда продукция вырабатывается ручным способом без 

применения машин, механизмов, механизации и автоматиза-
ции производственного процесса; 

• машинно-ручные, когда работник производит продукцию при 
помощи ручного инструмента и машин; 

• машинные, когда работы осуществляются с помощью станков, 
машинного оборудования, иногда без рабочего или при его не-
полном участии в данной операции; 

• автоматизированные, когда процесс производства продукции 
осуществляется на автоматизированном оборудовании без при-
влечения рабочего. 
Последовательность выполнения операций во время производ-

ственного процесса изготовления продукции от начала до конца 
называется производственным циклом. Его продолжительность 
зависит от вида выпускаемого товара и технологии его изготов-
ления. Производственный цикл может измеряться в часах, днях 
и т. п. На длительность производственного цикла также влияет тип 
производства. Производство бывает: 
• массовое — производство узкой номенклатуры товара, его 

большого объема, который изготавливается постоянно в тече-
ние длительного периода времени на узкоспециализированном 
рабочем месте; 

• серийное — производство ограниченной номенклатуры товара 
(выпуск продукции партиями), где за одним рабочим местом 
закреплено выполнение нескольких операций; 

• единичное — производство широкой номенклатуры товара ма-
лого объема, при выполнении его при помощи различных опе-
раций на каждом рабочем месте. 
Серийное производство в свою очередь подразделяется на 

крупносерийное, или массовое; среднесерийное; мелкосерийное. 
В зависимости от типа производства предприятия подразделяются 
на крупные, средние и малые. Крупное — предприятие, на кото-
ром осуществляется массовое производство. Среднее — предпри-
ятие с серийным типом производства. Малое — предприятие по 
выпуску продукции на единичном производстве. 

Организация производственного процесса зависит от типа про-
изводства, что в свою очередь оказывает влияние на структуру се-
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бестоимости, анализ затрат (в единичном производстве большая 
часть затрат приходится на рабочую силу, а в массовом производ-
стве — на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств), 
на уровень оснащенности и в целом на экономические показатели 
работы предприятия. 

4.3. Производственные возможности 
предприятия 

Производственная мощность предприятия. Любое производ-
ственное предприятие создается и работает ради получения при-
были. Но чтобы получить прибыль, необходимо выпустить продук-
цию и успешно ее реализовать. Выпуск определенного количества 
продукции зависит от производственных возможностей предпри-
ятия. Производственные возможности определяются не только 
оптимальным объемом производства продукции, но и производ-
ственной мощностью. О производственных возможностях пред-
приятия можно судить по таким показателям, как производствен-
ная мощность и оптимальный объем производства продукции. 

Производственная мощность предприятия — это оптималь-
но возможный выпуск продукции за единицу времени при мак-
симальном использовании основных производственных фондов, 
передовой технологии, организации производства и труда. 

Оптимальный объем производства продукции — такое количе-
ство продукции, которое производится при наименьших затратах, 
с наиболее высокой эффективностью. 

Также уровень использования производственных возможно-
стей рассчитывается при помощи точки безубыточности предпри-
ятия. Суть данного расчета сводится к тому, что нужно вычислить, 
начиная с какого объема производства продукции его реализация 
будет приносить предприятию прибыль. Точка самоокупаемости 
показывает тот минимальный объем выпускаемой продукции, 
ниже которого предприятие будет получать убытки. 

Рассмотрим на графике нахождение точки безубыточности 
(рис. 4.1). 

При выпуске продукции от 0 до О, предприятие будет получать 
убытки при ее реализации, так как затраты будут превышать вы-
ручку. В точке О затраты и выручка сравняются; предприятие оку-
пит свои затраты. Поэтому точка О называется точкой самоокупа-
емости. При дальнейшем выпуске продукции уже выручка будет 
превышать затраты и предприятие при этом начнет получать при-
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Рис. 4.1. Расчет точки безубыточности производства 

быль. Вот почему нужно уметь находить такую точку безубыточ-
ности производства и знать тот минимальный выпуск продукции, 
ниже которого у него будет убыток. 

Степень эксплуатации производственных мощностей отража-
ется в ряде показателей. 

1. Коэффициент использования производственной мощно-
сти — отношение годового выпуска продукции к среднегодовой 
мощности текущего года. 

2. Коэффициент загрузки оборудования — отношение фактиче-
ски используемого рабочего времени оборудования к располагае-
мому рабочему времени того же оборудования за один и тот же 
период времени. Данный показатель характеризует недостачу или 
избыток оборудования в производстве. 

3. Общий коэффициент — отношение фактического (планово-
го) объема производства продукции к среднегодовой производ-
ственной мощности предприятия. 

4. Интенсивный коэффициент — отношение среднесуточного 
выпуска продукции к среднесуточной производственной мощно-
сти предприятия. 

5. Экстенсивный коэффициент — отношение фактического (пла-
нового) рабочего времени к расчетному фонду рабочего времени. 

Производственная мощность — важный показатель предпри-
ятия. От нее зависит объем выпускаемой продукции, состав ра-
ботников, вся организация производственного процесса, а также 
эффективность развития предприятия. 
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На производственную мощность влияют: оснащение производ-
ственного процесса основными средствами; использование совре-
менного и модернизированного оборудования; фонд использова-
ния рабочего времени оборудования; уровень технологического 
процесса производства; эффективная организация производства 
и труда; специфика выпускаемой продукции. 

Пути повышения использования производственной мощности: 
1) эффективное использование оборудования в производственном 
процессе; 2) более полная загрузка оборудования; 3) грамотное ис-
пользование фонда рабочего времени; 4) увеличение производи-
тельности работы оборудования; 5) уменьшение затрат основного 
машинного времени; 6) качественный ремонт оборудования, со-
кращение простоев его в ремонте. 

На современном этапе эффективное использование производ-
ственной мощности на предприятии необходимо в целях повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемой продукции, ее высоко-
го качества, расширения рынков сбыта, получения максимальной 
прибыли. 

4.4. Энергосбережение 
и энергоэффективность предприятия 

Политика ресурсосбережения и, в частности, энергосбереже-
ния является приоритетным направлением не только в экономике 
нашей страны, но и в мире в целом. Колоссальные потери энергии 
вынуждают искать дополнительные источники добычи природных 
ресурсов, но, к сожалению, природа создает эти ресурсы веками, а 
человечество потребляет их за десятилетия. Поэтому они не успе-
вают восстанавливаться. Необходимо искать не новые месторож-
дения ресурсов, а разрабатывать и внедрять на производстве про-
грессивные технологии ресурсо- и энергосбережения, что приве-
дет к повышению эффективности самого производства. Кстати, 
при повышении в стране энергосбережения на 1 % прирост ВВП 
увеличивается на 0,4%. А так как наша страна — одна из самых 
энергоемких по сравнению с другими странами, то это очень важ-
ное направление для нас. 

Любое промышленное предприятие использует различные 
виды энергии для своего производства (электроэнергию, тепло-
энергию, газ, воду). Неразумное потребление энергии, связанное с 
использованием устаревшего оборудования, отсутствием контроля 
за потреблением энергии, увеличивает энергопотери и приводит к 
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существенным расходам. Все это увеличивает стоимость произво-
димого продукта и снижает величину прибыли. Дополнительные 
затраты из-за постоянного роста стоимости энергоресурсов также 
ощутимо влияют на эффективность процесса производства. Часть 
денег, которые предприятие могло бы разумно использовать на 
новые технологии, закупку более качественного сырья и оборудо-
вания, увеличение заработной платы работникам и многое другое, 
уходит на оплату энергоресурсов. В результате предприятие про-
изводит менее качественную продукцию, оно становится некон-
курентоспособным. В конечном итоге это даже может привести 
предприятие к его ликвидации. Тем не менее многие руководи-
тели отечественных предприятий не совсем понимают важность 
внедрения технологии энергосбережения. 

Причины нежелания внедрения энергосберегающих техноло-
гий на производстве: 1) отсутствие полной и достоверной инфор-
мации по энергосберегающим технологиям; 2) недостаточность 
мотивации соблюдения политики энергосбережения; 3) нежела-
ние руководителей взваливать на себя дополнительные проблемы, 
которых и так хватает на производстве; 4) слабая активность орга-
низаций, занимающихся внедрением технологий энергосбереже-
ния; 5) опасения руководителей, что внедрение технологий энер-
госбережения приведет к еще большим дополнительным затратам 
и потребует существенных изменений всего технологического 
процесса производства. 

Задача экспертов доказать руководству предприятия, что такие 
затраты значительно ниже любых других способов увеличения 
производственной мощности. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

Раскройте производственную структуру предприятия. 
Из каких операций состоит производственный процесс? 
Какие бывают типы производства? 
По каким показателям можно судить о производственных возмож-
ностях предприятия? 
Покажите на графике точку безубыточности производства. Что она 
характеризует? 
Какие факторы влияют на производственную мощность предприя-
тия? 
Для чего необходимо внедрять энергосберегающие технологии на 
производстве? 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6 . 

7. 



Глава 5. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

5.1. Внутренняя и внешняя среда 
организации 

В деятельности организации (предприятия) немаловажную 
роль играет внутренняя и внешняя среда. Грамотное управление 
своей внутренней и внешней средой в конечном итоге повлияют 
на величину прибыли (рис. 5.1). 

Внутренняя среда — это ресурсы: материальные (здания, тех-
нологическое оборудование, машины, инфраструктура), челове-
ческие, финансовые, которые непосредственно связаны с про-
изводством внутри предприятия. Для достижения поставленных 

Рис. 5.1. Внутренняя и внешняя среда организации 
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производственных целей и задач предприятие само организует, 
развивает и совершенствует свою внутреннюю среду. 

Внутренняя среда включает в себя следующие элементы. 
Структура организации. На предприятии важно иметь четкую 

структуру организации производства, управленческую структуру, 
организацию системы коммуникаций. 

Производство. Организации необходимо решать задачи произ-
водственного характера: обеспечение сырьем и материалами, их 
запас для бесперебойного обеспечения, наличие оборудования в 
достаточном количестве, максимальное использование производ-
ственной мощности, объем выпускаемой продукции, контроль за 
качеством продукции и др. 

Технология. Внедрение новых более прогрессивных технологий, 
Кадры. Это важный элемент внутренней среды организации. 

Персонал должен быть высококвалифицированным, количествен-
ный состав — оптимальным, стоимость рабочей силы — соответ-
ственной. От этого зависит производительность труда. 

Маркетинг. Выпуск продукции в соответствии со спросом, об-
новление товара на основании исследований рынка, проведение 
маркетинговых исследований, грамотная реклама, политика цено-
образования, расширение каналов сбыта продукции, наличие инфор-
мации о потенциальной емкости рынка, потребностях потребителей. 

Финансовая система и учет. Расчет затрат, прибыльности и 
рентабельности, соотношение собственных и заемных средств, 
оборачиваемость оборотных средств в процессе производства, 
платежеспособность предприятия, его финансовая устойчивость, 
формирование бюджета и др. 

Внешняя среда — это вся та деятельность организации, кото-
рую она осуществляет за пределами (вне) предприятия, но уже 
сама непосредственно повлиять на эту среду не может. Это — го-
сударственное регулирование рынка, политика ценообразования, 
система налогообложения, конкуренция, взаимосвязь с потребите-
лями и поставщиками, международная обстановка и др. Внешняя 
среда оказывает существенное влияние на эффективность произ-
водства и дальнейшее благополучие деятельности предприятия. 
Поэтому организация должна постоянно учитывать все внешние 
связи, с которыми она непосредственно связана, в противном слу-
чае это может для нее обернуться существенными затратами. 

Внешняя среда включает в себя: 
микросреду (поставщики, потребители, конкуренты, государ-

ство, финансово-кредитные учреждения, страховые компании, 
посредники); 
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макросреду (экономическая, политическая, демографическая, 
научно-техническая, природная, экологическая, международ-
ная). 

Микросреду составляют: 
поставщики — хозяйственные субъекты, поставляющие 

материально-технические ресурсы; 
потребители — покупатели продукции, товаров и услуг орга-

низации; 
конкуренты — соперники в борьбе за покупателя, более выгод-

ные рынки сбыта; 
государство — орган власти, оказывающий всевозможные го-

сударственные услуги; 
финансово-кредитные учреждения — банки и другие кредит-

ные организации, предоставляющие ссуду; 
страховые компании — страхуют от всевозможных рисков; 
посредники (торговые и маркетинговые) — промежуточное зве-

но продавцов, приобретающих товары в целях их последующей 
перепродажи, сбыта, продвижения на рынке. 

Макросреда включает в себя ряд факторов. 
Экономические. Инфляция, экономические кризисы оказывают 

влияние на цикличность производства (подъемы и спады), ведет 
к росту безработицы, повышению уровня цен, падению доходов 
и жизненного уровня населения. Экономическая стабильность 
приводит к росту объемов производства, увеличению инвестиций, 
увеличению занятости населения, повышению доходов. 

Политические. Политические события отражаются на эконо-
мической, производственной и социальной деятельности органи-
зации. Политическая ситуация может повлиять на увеличение за-
трат на ресурсы, потерю прибыли. 

Демографические. Превышение смертности над рождаемостью, 
старение населения приводят к изменению в структуре трудо-
вых кадров. Это вынуждает организации экономить живой труд 
за счет более активного внедрения механизации и автоматизации 
технологических процессов. Изменения в количественном соста-
ве групп населения оказывают влияние на изменения в спросе на 
продукцию и услуги. 

Научно-технические. Внедрение достижений НТП, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в про-
изводство, совершенствование и внедрение новой техники и тех-
нологии способствуют интенсификации производства. Все это 
приводит к повышению производительности труда и эффективно-
сти производства. 
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Природные. Необходимо разумно использовать природные ре-
сурсы вследствие их ограниченности и дефицита, проводить по-
литику энерго- и ресурсосбережения. 

Экологические. Нужно принимать меры по защите окружающей 
среды, наладить организацию производства экологически чистой 
продукции, проводить жесткий контроль со стороны государства 
за безопасный и экологически чистый продукт. 

Международные. Колебания валютного курса, барьеры, квоты 
и преграды в международной торговле, международные финансо-
вые отношения, политическая и экономическая стабильность — 
все эти факторы влияют на внешнеэкономическую деятельность 
организации. 

Макросреду охватывает большее количество факторов, что 
влечет за собой большую степень риска, непредсказуемости и не-
определенности. 

Для эффективной работы предприятия необходимо умело 
управлять своей внутренней средой с учетом внешних факторов. 

5.2. Выбор в условиях неопределенности. 
Неопределенность и риск 

Наша жизнь изменяется с каждым днем, поэтому постоянно 
приходится принимать все новые и новые решения, какой бы об-
ласти это ни касалось. 

Основой принятия рационального решения является инфор-
мация. Важность информации при использовании средств и ре-
сурсов, направленных на удовлетворение потребностей людей, 
давно не вызывает сомнений. Например, один из основателей те-
ории денежной политики Фридрих фон Хайек считал, что успех 
деятельности того или иного рынка обусловлен функционирова-
нием рыночных цен в качестве механизма передачи информа-
ции. Именно отсутствие подобного механизма способствует воз-
никновению многочисленных проблем у экономик нерыночного 
типа. 

В условиях идеальной модели свободного рынка (при совер-
шенной конкуренции) распределение информации симметрично 
между продавцом и покупателем, в результате чего неопределен-
ность исчезает. Информация, заключенная в ценах, позволяет вла-
дельцам ресурсов, изготовителям и потребителям продукции фирм 
достичь хорошей координации экономической активности. В то 
же время для современных условий характерна несовершенная 
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конкуренция, когда информация, подобно другим экономическим 
благам, как правило, ограничена. Это может являться следствием 
внешних факторов и феномена недостаточной конкуренции, при-
водящих к отклонению рыночных цен от альтернативной стои-
мости, что отражается на способности цен служить механизмом 
передачи информации. Результат — снижение эффективности и 
даже крах рынка. 

Таким образом, в условиях реального рынка приходится при-
нимать решения при наличии далеко не полной информации 
(это касается любой области, не ограничиваясь только областью 
рыночных отношений). Наличие неполной информации влечет 
за собой важные и порой негативные последствия при принятии 
решений. Одно из них заключается в том, что приходится ри-
сковать. Бизнес всегда связан с риском. Риск — это возможная 
опасность потерь. Поэтому предприниматели всегда стараются 
свести риск до минимума. Риск — неотъемлемый атрибут нашей 
жизни. Дело в том, что будущее очень часто не соответствует на-
шим прогнозам. Принятые решения нередко оказываются оши-
бочными, выгоды — гораздо скромнее ожидаемых, а затраты, 
напротив, значительнее запланированных. Но в нашей жизни за 
все ошибки приходится расплачиваться. Кроме того, приходит-
ся платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок. Данные 
законы касаются потребителей и производителей, покупателей 
и продавцов. Ограниченность информации и обусловленная ею 
неопределенность становятся важным препятствием на пути к 
эффективному рынку, приводя к неоправданному расходу вре-
мени и энергии, сил и средств, к неоптимальному распределе-
нию товаров и ресурсов. 

5.3. Типы вероятностей 

Одним из первых, кто исследовал проблему неопределенности, 
был представитель Чикагской школы неолиберальных экономи-
стов Фрэнк Найт (1885—1974). Он подразделил общую катего-
рию «вероятность» на два типа: математическую (или априорную, 
т. е. не опирающуюся на заранее изученные факты) и статистиче-
скую. 

Вероятность (англ. probability) — это возможность получения 
определенного результата или возникновения какого-то случая. 
Иными словами, вероятность — это возможность осуществления 
чего-либо. 
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Математическая (априорная) вероятность определяется общи-
ми, заранее заданными принципами (постулатами). При этом воз-
можности того или иного случая абсолютно идентичны. Например, 
вероятность выпадения «орла» или «решки» при подбрасывании 
монеты равна 50 % . 

Вероятность второго типа можно определить лишь экспери-
ментальным путем, т.е. эмпирически. Однако здесь присутствует 
высокая степень неопределенности. Рассмотрим в качестве при-
мера вероятность попадания в аварийную ситуацию конкретного 
автомобилиста. Конечно, имеются статистические данные, но они 
могут относиться к дорогам в других районах города, к иным до-
рожным происшествиям, наконец, к другим транспортным сред-
ствам и т. д. 

Каждая ситуация имеет свою специфику. Поэтому в подоб-
ных случаях трудно отделить случайное от закономерного, при-
чем устранить все случайные факторы нельзя. Здесь возможно-
сти ситуаций, которые могут произойти, далеко не идентичны и 
отсутствуют равновероятные альтернативы. В связи с этим точно 
определить вероятность случая, приведенного нами в качестве 
примера, с помощью априорных математических вычислений не-
возможно, т. е. авария может произойти в любом месте дороги и с 
любым автомобилистом, но причины ее и момент происшествия 
часто будут совершенно непредсказуемы. 

Статистическая вероятность не основана на общих, заранее 
заданных принципах. Она эмпирически определяет закономерно-
сти случайных явлений массового характера и возможные связи 
между ними. 

Если математический тип вероятности довольно редко встре-
чается в экономической сфере, то учет законов статистической 
вероятности — необходимый атрибут предпринимательской дея-
тельности. Первый тип поддается однозначному измерению, для; 
определения же второго требуется субъективная оценка. 

Поэтому различают объективную и субъективную вероятности. 
Объективная вероятность основана на непосредственном 

расчете частоты, с которой происходит данный процесс или яв-
ление. 

Субъективная вероятность обусловлена предположением о 
возможности получения данного результата. 

Таким образом, риск — это вероятность, оцененная с помощью 
какого-либо способа, а неопределенность — то, что не поддается 
оценке. 

Далее мы рассмотрим вопросы, связанные с риском. 
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5.4. Виды рисков 

Поскольку каждое дело, планируемое предпринимателем, в той 
или иной степени сопряжено с риском, то различают две основ-
ные категории делового риска. 

Условный риск. Предприниматель, вкладывая капитал в дело, со-
пряженное с риском, тем не менее надеется на прибыль. Однако в 
подобных условиях имеется ощутимая вероятность получения не 
только прибыли, но и убытков. В указанном случае предпринима-
тель «идет на условный риск». Иногда применительно к данному 
виду риска используют термин «спекулятивный», что в переводе 
с английского (speculate) означает как бы «игру на бирже», необ-
ходимость взвешивания всех «за» и «против» перед принятием 
окончательного решения. 

Чистый риск. Всегда связан с вероятностью понести убытки. На-
пример, существует возможность того, что ваш товар будет украден. 
Кроме того, он может быть испорчен в результате стихийного бед-
ствия или неправильного хранения. Ясно, что ожидать какой-либо 
прибыли в данных случаях не приходится, но следует принять опре-
деленные меры безопасности, чтобы вовсе избежать чистого риска 
или же свести к минимуму вероятные убытки, связанные с ним. 

Категория деловых рисков включает в себя различные виды 
финансовых рисков. 

Понимаемый в целом финансовый риск — это коммерческий 
(иногда также используют термин «спекулятивный») риск, спо-
собный обусловливать как положительный, так и отрицательный 
результат. Виды рисков представлены на рис. 5.2. 

Рис. 5.2. Виды рисков 
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К ф и н а н с о в ы м р и с к а м относятся: 
кредитный риск — вероятность невыплаты заемщиком основ-

ного долга и процентов на него, причитающихся кредитору, т.е. 
риск невозврата кредита; 

риск упущенной финансовой выгоды — возможность косвенно-
го финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате 
неосуществления каких-либо мероприятий или же полного пре-
кращения хозяйственной деятельности; 

процентный риск характерен для финансовых учреждений, 
которые могут понести убытки в результате превышения про-
центных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным (заемным) 
средствам, над ставками по кредитам, предоставленным этими фи-
нансовыми учреждениями другим организациям; 

валютный риск — это опасность валютных потерь, связанных 
с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 
другой (в том числе и к национальной) при проведении внешне-
экономических, кредитных и других валютных операций. 

Чтобы получить прибыль, предпринимателю требуется, в пер-
вую очередь, инвестировать свое производство. Это, как сле-
дует из вышеизложенного, почти всегда связано с риском. По-
этому необходим комплекс мер по предвидению и снижению 
степени таких рисков. Эта деятельность носит название «риск-
менеджмент». 

Возможность финансового риска математически выражается 
как вероятность появления потери, рассчитываемой на основании 
статистических данных с достаточно высокой степенью точности. 
Для измерения величины риска необходимо ввести некоторые по-
нятия. 

Ожидаемое значение получения какого-либо результата — это 
средневзвешенная величина всех возможных результатов, кото-
рые могут иметь место. Она рассчитывается по формуле 

5.5. Измерение риска 

т 
Е{х) = п,х, + п2х2 +... + птхт = (5.1) (5.1) 

результата n, = 1 
где х. — возможный вариант; л — вероятность соответствующего 

i=i 
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Если мы не располагаем необходимой информацией, то действи-
тельный результат может значительно отличаться от ожидаемого. 

Отклонение — это разница между действительным и ожидае-
мым результатами. 

Предположим, у вас имеется информация только о том, что 
среди лотерейных билетов действительно есть выигрышные, т.е. 
организаторы лотереи ведут игру честно. Тогда вы ожидаете, что 
шанс либо выиграть, либо проиграть составляет 50% (1/2). Если 
же вы получили дополнительную информацию о количестве вы-
игрышных билетов — например, о том, что 2/3 из них являются 
призовыми (другой вопрос, какова ценность призов — может, па-
кетик жевательной резинки), то вероятность вашего шанса выи-
грать увеличивается и составляет около 67 % (2/3). 

Вам покажется, что разница в вероятностях получить приз от-
носительно невелика — всего 17 % . Но следует иметь в виду, что в 
первом случае мы имеем дело с категорией статистической веро-
ятности в ее субъективной форме. Предположение о возможности 
выиграть субъективно и носит качественный характер. Иными 
словами, оцененный вами в 50 % шанс выигрыша не абсолютен в 
математическом смысле. Это ваша чисто субъективная оценка. Во 
втором же случае вступают в силу законы математической вероят-
ности, которые вполне объективны, и вероятность в 67 % получена 
на основе математического расчета. Ясно, что трудно сравнивать 
субъективную оценку с результатами точного расчета. 

Рассмотрим другой пример. Допустим, вы стоите перед про-
блемой, куда пойти работать после окончания института — на 
государственное предприятие или на частную фирму. При этом 
вы знаете, что на начальном этапе государственной службы зара-
ботная плата будет небольшая — к примеру, 20 000 руб. в месяц. 
Кроме того, до вас дошли слухи, что из-за неважного финансового 
положения на предприятии вас могут перевести на половинный 
оклад. «Знающие люди» оценили шанс такого исхода в 50 % . Если 
же вы пойдете служить на частную фирму, то обещанный доход 
может составить 35 000 руб. в месяц. Однако он напрямую зависит 
от успехов фирмы, поэтому в случае малой реализации продукции 
доход снизится до 10 000 руб. Справившись у служащих фирмы, 
вы узнали, что в прошлые годы бизнес был успешным в среднем 
только в течение 2,4 мес в году (20% от года), но вас уверяют, что 
будущее сулит гораздо лучшие перспективы. Каков будет ваш вы-
бор работы на один год? 

Сравнительная информация о вариантах выбора представлена 
в табл. 5.1. 
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Т а б л и ц а 5.1. Сравнение вариантов 

Варианты 
В лучшем случае В худшем случае 

Варианты 
Вероятность Доход, руб. Вероятность Доход, руб. 

1. Работа на гос-
предприятии 

0,5 20000 0,5 10 000 

2. Служба на част-
ной фирме 

0,2 35000 0,8 10000 

Ожидаемый доход при обоих вариантах составит одну и ту же 
величину: 

Я, = 20 ООО • 0,5 + 10 ООО • 0,5 = 15 ООО (руб.); 
Е2 = 35 ООО • 0,2 + 10 000 • 0,8 = 15 000 (руб.). 

Значит ли это, что для вас оба варианта совершенно равнознач-
ны и вам все равно, какой из них выбрать? Оказывается, нет. Что-
бы провести более точный анализ и выбрать вариант, следует рас-
смотреть информацию об отклонениях от ожидаемых величин. 

Как мы видели выше, величина (степень) риска определяется 
двумя критериями: ожидаемым значением и отклонением дей-
ствительного результата от ожидаемого. 

Второй показатель оценивают с помощью трех параметров: 
1) дисперсии; 
2) среднего квадратического отклонения; 
3) коэффициента вариации. 
Исходные величины, необходимые для расчета первых двух па-

раметров, представлены в табл. 5.2. 
Примечание. Берется модуль (абсолютное значение) величины. 
Согласно общей теории статистики дисперсия (52) — это сред-

няя величина .из квадратов отклонений вариантов значений при-

Т а б л и ц а 5.2. Отклонения от ожидаемых результатов 

Варианты 
В лучшем случае В худшем случае 

Варианты Результат, 
руб. Отклонение Результат, 

руб. Отклонение 

1. Работа на гос-
предприятии 

20 000 5 000 10 000 5 000 

2. Служба на част-
ной фирме 

35 000 20 000 10 000 5 000 
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знака от их средней величины. Для нашего случая дисперсия 
(§2) — это средневзвешенная величина квадратов отклонений дей-
ствительных результатов от ожидаемых, рассчитываемая по фор-
муле 

52 = п, [х, - Е(х) ]2 + л2[х2 - Е ( х ) ( 5 . 2 ) 

где х — возможный результат; п] — вероятность соответствующе-
го результата. 

В рассматриваемом примере показатели дисперсии для двух 
вариантов трудоустройства сильно различаются: 

82, = 0,5(20 ООО - 15 ООО)2+ 0,5(10 ООО- 15 ООО)2 = 25 ООО ООО (руб.); 
Ъ\ = 0,2(35000- 15 ООО)2 + 0,8(10000- 15ООО)2 = 100000 000 (руб.). 

Рассчитаем теперь стандартное отклонение. 
Стандартное отклонение, или среднее квадратическое отклоне-

ние 8, — это квадратный корень из дисперсии. 
Соответствующие величины расчетов составляют: 
для 1-го варианта (работа на госпредприятии) 8 = 5 000 руб.; 
для 2-го варианта (служба на фирме) 8 = 10 000 руб. 
Отсюда следует, что 2-й вариант связан с большим риском, чем 

1-й. Однако это не означает, что вы обязательно выберете 1-й ва-
риант. Все зависит еще и от вашего отношения к риску. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение являются аб-
солютными показателями отклонения от ожидаемого значения, 
поэтому их величину полностью определяют абсолютные величи-
ны заранее заданных показателей (например, в табл. 5.2), т.е. рас-
чет риска в приведенном выше примере носит характер частного 
случая. 

Однако исходные показатели в абсолютном выражении могут 
меняться в зависимости от обстоятельств. Как в таком случае рас-
считать степень риска? Чтобы исключить влияние абсолютных 
значений, используют коэффициент вариации, являющийся отно-
сительной величиной. Он рассчитывается по формуле 

Kv = (8/х)100, (5.3) 
где 8 — среднее квадратическое отклонение; х — средневзвешен-
ное значение показателей. 

Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем 
он больше, тем значительнее отклонение (вариабельность — от 
англ. variation — изменение, колебание). В экономических расче-
тах установлена следующая шкала для оценки величины отклоне-
ния в зависимости от коэффициента вариации: 
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до 10% — слабая вариабельность; 
10—25% — умеренная вариабельность; 
более 25 % — высокая вариабельность. 
Таким образом, чем больше коэффициент вариации, тем более 

рискованным является вложение капитала. 
Помимо рассмотренных способов для оценки риска может ис-

пользоваться и так называемый коэффициент риска, который рас-
считывается как отношение максимального объема предполагае-
мого убытка к объему собственных финансовых ресурсов инве-
стора по формуле 

Кр = У/С, (5.4) 

где У — максимально возможная сумма убытка, руб.; С — объем 
собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных по-
ступлений, руб. 

Итак, мы узнали, что такое риск и как его можно оценить, в 
том числе математическими и статистическими методами. Одна-
ко в реальных условиях жизни предприниматель при выборе того 
или иного варианта бизнеса не всегда строго руководствуется 
данными статистики и математики. Вступает в действие субъек-
тивный фактор, связанный с отношением к риску, желанием ри-
сковать ради прибыли. Оказывается, что подобное желание не в 
последнюю очередь обусловлено тем, насколько «полезными» для 
себя считает конкретный предприниматель плоды намечаемой им 
деятельности. 

5.6. Принцип убывания «предельной 
полезности» 

Кажущийся на первый взгляд странным термин «полезность» 
имеет глубокую экономическую основу. Он характеризует то удо-
влетворение, которое получают люди от потребления товаров или 
услуг. Полезность является целью потребления. Конечно, так на-
зываемые единицы полезности всегда носят субъективный харак-
тер, поэтому ее выражают в относительных единицах (например, 
для одного очень «полезными» окажутся старинные монеты, если 
он нумизмат, а для другого вся «полезность» ограничится посеще-
нием дорогого ресторана). 

Понятно, что любой индивидуум стремится максимально удо-
влетворить свои потребности (приобрести максимальную «полез-
ность»), Однако на степень потребления, как легко догадаться, на-
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кладывается множество ограничений. К числу наиболее важных 
относятся цены на товары и услуги, а также размер потребитель-
ского бюджета. 

Прирост добавленной полезности (предельная полезность). 
Большинство случаев выбора потребителей не сводится к приня-
тию решений «все или ничего». Обычно такие решения имеют 
приростной характер, т. е. к уже имеющимся благам часто хочется 
добавить еще (вспомним приведенный пример с нумизматом). 

Предельная полезность некоего блага (товара, услуги) представ-
ляет собой величину добавленной полезности, которую получает 
человек от потребления еще одной единицы блага (при прочих 
равных условиях). 

Потребительское равновесие достигается, когда предельная по-
лезность, получаемая вами в расчете на каждый рубль стоимости 
одного блага, становится равна предельной полезности, приобре-
таемой в расчете на каждый рубль стоимости другого блага. 

Принцип убывания предельной полезности. Он сформулиро-
ван еще в конце XIX в. Уильямом Стэнли Джевонсом и другими 
экономистами. Суть его состоит в том, что чем большее количе-
ство блага потребляется, тем меньше предельная полезность, из-
влекаемая из каждой последующей единицы этого блага. Напри-
мер, при жажде первый стакан лимонада кажется вам крайне по-
лезным. Второй, по вашим субъективным ощущениям, полезен в 
2 раза меньше, третий же — совсем не кажется полезным (нулевая 
полезность). Таким образом, гипотетический график продемон-
стрирует нам обратную зависимость между объемом потребления 
и предельной полезностью, т.е. удовлетворением, полученным от 
еще одного стакана лимонада. 

Принцип убывания предельной полезности применительно 
к росту дохода. Проиллюстрируем понятие убывания полезно-
сти (в неких относительных единицах) по отношению к росту на-
шего дохода в рублях. Соответствующий график представлен на 
рис. 5.3. 

Из графика видно, что, начав с нуля и получив 10 ООО руб., одно-
временно вы приобрели 200 ед. полезности, следующие 10 000 руб. 
добавили 100 ед., еще 10 000 руб. — 40 ед., а вот последняя (четвер-
тая) сумма в 10 000 руб. — всего 20 ед. На первый взгляд это ка-
жется странным, однако дело в том, что эти последние 10 000 руб. 
составляют всего 1/3 от того, что вы уже имеете. Таким образом, 
график отчетливо отражает принцип убывающей предельной по-
лезности, причем кривая общей (приобретаемой в сумме) полез-
ности нелинейна. 
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Рис. 5.3. Зависимость общей полезности Р0 от прироста дохода D 

Связь между неприятием риска и принципом убывающей по-
лезности. Продолжим рассматривать график на рис. 5.3. Допустим, 
вы имеете 20 000 руб., а вам предлагают сыграть в «орла-решку» 
по 10 000 руб. за партию. Если вы выиграете, то ваша общая сумма 
возрастет до 30 000 руб., а если проиграете — останется 10 000 руб. 
Понятно, что выпадение «орла» или «решки» — равновероятное 
событие с позиций статистики. И, как может показаться, «положи-
тельная» и «отрицательная» полезность в обоих случаях равна по 
абсолютной величине (±10 000 руб.). 

Однако в терминах «относительные единицы полезности» игра 
менее привлекательна. Если вы проиграете, то ваш уровень полез-
ности понизится на 100 ед., а выигрыш даст подъем всего на 40 ед. 
(с 300 до 340 ед.). Математически рассчитанный ожидаемый резуль-
тат (см. подразд. 5.5) этой игры в единицах полезности составит: 

(-100 • 0,5) + (40 • 0,5) = -30 (ед.). 

Иными словами, если вы согласитесь сыграть,'то ваше ожида-
ние полезности упадет на 30 ед. Поэтому, наверное, вы не станете 
рисковать. Принцип убывающей предельной полезности должен 
развивать у большинства людей нежелание рисковать. 
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Но для некоторых индивидуумов полезность кажется совер-
шенно иной. Она отображается графиком возрастающей предель-
ной полезности (т.е. кривая направлена вверх). Существуют две 
гипотезы, объясняющие данный феномен. Одна из них — нали-
чие большого количества людей авантюрного склада, получающих 
удовольствие от игры. Но, как показали специальные исследова-
тельские опросы, все оказывается гораздо прозаичнее. Множе-
ство людей просто переоценивают свою возможность выигрыша 
(примером служит масса финансовых «пирамид», рухнувших в 
России в 90-х гг. XX в.). 

5.7. Отношение к риску 

Одной из сторон ограниченной информации является отсут-
ствие знаний о будущих изменениях. Нас волнуют вопросы: «Под-
нимутся ли завтра цены на продукты ежедневного спроса? Как из-
менится курс валюты за год? Смогу ли я устроиться на выгодную 
работу, если получу специальность бухгалтера, а не экономиста?». 

Когда люди не уверены в будущем, то, предпринимая те или 
иные действия, они часто идут на риск. Риск сопровождает нас 
всю жизнь. 

Отношение к риску у различных людей неоднозначно, и оно 
зависит как от их человеческих качеств, так и от обстоятельств. 
Предположим, вам предложили закупить целую партию лотерей-
ных билетов, благодаря одному из которых вы можете выиграть 
квартиру. Согласитесь ли вы на это предложение? Если вы люби-
тель азартных игр, то, возможно, закупите билеты, да к тому же 
попросите еще. Но если вы не сторонник рискованных экспери-
ментов, то наверняка, все просчитав, откажетесь от подобной за-
теи с негодованием. А может быть и так, что вам просто все равно 
и вы не проявите никакого интереса в лотерее вообще. Исходя из 
приведенного примера можно выявить три группы людей соглас-
но их отношению к риску. Первая категория людей не склонна 
рисковать, вторая — рискует, а третья — вовсе не задумывается 
об этом. 

1. Противником риска считается человек, который в своих дей-
ствиях, направленных на получение возможного дохода, всегда 
предпочтет пути, ведущие к гарантированному результату в про-
тивовес путям, обеспечивающим хотя и более соблазнительные 
результаты, однако связанные с неопределенностью и риском при 
их достижении. У противников риска предельная полезность до-

1 0 1 



10 20 30 40 
Д тыс. руб. 
в 

Рис. 5.4. Предельная полезность 
дохода у лиц: 

а — не расположенных к риску; б — 
склонных к риску; в — нейтрально от-
носящихся к риску 

хода обычно низка, что иллюстрирует график, представленный на 
рис. 5.4, а. 

Как мы уже видели в подразд. 5.6, с ростом дохода прирост его 
полезности уменьшается на каждое равновеликое прибавление 
дохода. Поэтому неприятие риска является типичной чертой боль-
шинства людей. Риск для них — серьезное препятствие, и пойти 
на него они готовы лишь в том случае, если им предложат опреде-
ленную компенсацию. 

2. Склонным к риску является человек, который при данном 
ожидаемом доходе предпочтет результат, связанный с риском, га-
рантированному результату. 

Считается, что любители риска получают удовольствие от 
азартной игры. К ним относятся люди, которые готовы отказаться 
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от стабильного дохода ради попытки испытать судьбу. Обычно они 
переоценивают вероятность выигрыша, поскольку с ростом дохо-
да возрастают и ставки. Предрасположенность к риску в терминах 
предельной полезности дохода может быть интерпретирована как 
парабола, резко устремляющаяся вверх (рис. 5.4, 6]. 

3. Нейтральным к риску считается человек, который при дан-
ном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантиро-
ванным результатом и тем, который он может получить в случае 
риска. 

Для человека, нейтрального к риску, важна средняя прибыль. 
Поскольку она будет практически равна нулю (отклонения взаим-
но погашаются), то любая азартная игра или рискованное пред-
приятие не вызовет у него интереса. Равномерное увеличение до-
хода приведет и к линейному росту общей полезности. Поэтому 
нейтральность к риску графически отображается в виде прямой, 
выходящей из начала координат (рис. 5.4, в). 

Отношение людей к риску учитывают различные компании. 
Если мошенники наживаются на авантюристах, то страховые ком-
пании, наоборот, работают с людьми, не склонными к риску. 

5.8. Методы снижения степени риска 

Как правило, наиболее рискованными являются такие вариан-
ты, от которых ожидается максимальный доход в случае успеха. 
Поэтому, выбирая подобный вариант, нужно попытаться снизить 
степень риска. 

Рассмотрим четыре основных метода снижения риска: дивер-
сификация; объединение риска или страхование; распределение 
риска; поиск информации. 

Диверсификация. Это метод, уменьшающий степень риска пу-
тем его распределения между несколькими рисковыми товарами 
таким образом, что повышение риска от покупки (или продажи) 
одного приводит к снижению риска от покупки (или продажи) 
другого. Инвестируемые средства распределяются между различ-
ными объектами вложения, которые непосредственно не связаны 
между собой и разработка которых имеет разную степень риска. 
Диверсификация позволяет уменьшить риск за счет распределе-
ния капитала между разнообразными видами деятельности. 

Ярким примером является деятельность компании Siemens, ко-
торая выпускает самые разнообразные категории товаров — от 
чайников до сверхсложной электроники. 
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Весьма разнотипна продукция, выпускаемая фирмой Samsung. 
Объединение рисков. Это метод, снижающий общий риск пу-

тем превращения случайных убытков в относительно небольшие 
постоянные издержки. 

Данный способ лежит в основе страхования. Кражи, стихийные 
бедствия, болезни и другие непредвиденные обстоятельства связа-
ны со значительными расходами. Страхование позволяет несколь-
ко смягчить последствия указанных ситуаций. Для финансовых 
рисков оно является одним из наиболее распространенных спосо-
бов их снижения. Более того, люди даже страхуют свою жизнь. 

Страховые компании организуют дело так, чтобы затраты на их 
организацию и функционирование вкупе со страховыми выплата-
ми не превышали величины полученных взносов. Главное условие 
эффективности объединения рисков заключается в том, чтобы ри-
ски застрахованных лиц были независимы друг от друга. 

Распределение риска. Это способ, при котором риск вероятно-
го ущерба делится между участниками общего бизнеса таким об-
разом, что возможные потери каждого относительно невелики. 

Именно благодаря использованию данного метода крупные 
финансово-промышленные концерны и объединения не боятся 
идти на риск финансирования дорогостоящих проектов или но-
вых направлений НИОКР. 

Поиск информации. Этот метод также способствует снижению 
риска. Уже отмечалось, что множество ошибочных решений связано 
с недостатком информации. Получение ее является ценным товаром, 
и вложение капитала в информацию становится одной из сфер пред-

принимательства, которая называется 
эккаунтинг (от англ. accounting — рас-
чет, оценка). Эккаунтинг представ-
ляет собой сбор, обработку, анализ 
и классификацию различных видов 
финансовой информации. 

Чтобы определить оптимальное 
для каждого предпринимателя ко-
личество информации, необходимо 
сравнить ожидаемые от нее предель-
ные выгоды с ожидаемыми предель-
ными издержками при ее получе-
нии. Соответствующие зависимости 
представлены на рис. 5.5. 

Точка пересечения кривых пре-
дельных выгод (MG) и предельных 

Рис. 5.5. Определение опти-
мального количества инфор-
мации 
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издержек (МС), обозначенная буквой В, отражает баланс между 
двумя указанными показателями. Количество (QB) и цена (РВ) не-
обходимой информации представляют собой координаты точки В. 

Если ожидаемая выгода от покупки информации превышает 
ожидаемые предельные издержки (MG > МС), то такую информа-
цию необходимо приобрести. Если же нет, то от покупки столь до-
рогостоящей информации лучше отказаться — дешевле обойдутся 
некоторые ошибки. 

5.9. Моральный риск 
и способы его минимизации 

Моральный риск — это действия, предпринимаемые индиви-
дуумом с сознательной целью увеличить вероятность возможного 
ущерба в надежде, что убытки будут полностью (или даже с из-
бытком) покрыты страховой компанией. 

Человек, застраховавший свою жизнь и имущество, чувствует 
себя увереннее. Однако подобная уверенность может привести 
к тому, что некоторые перестают выполнять те меры предосто-
рожности, которые были для них обязательными до страхова-
ния. Это повышает риск и делает более вероятным то событие, 
от которого человек застраховался. Такое халатное поведение 
порой приносит прибыль нечестным людям за счет честных. 
Определенные субъекты в расчете на большую страховку даже 
способны на преступления: они поджигают свой старый дом, 
разбивают надоевшую машину и убивают застрахованных род-
ственников. 

Для того чтобы не терпеть постоянные убытки, страховые ком-
пании пытаются минимизировать моральный риск следующими 
мерами: 

1) осуществлением особо тщательного подбора кандидатов; 
2) классификацией клиентов по группам риска (с соответствен-

ной дифференциацией страховых взносов); 
3) заключением договора, предусматривающего только частич-

ное возмещение ущерба (разделение с клиентом опасности мо-
рального риска); 

4) полным отказом от договоров по страхованию клиентов, вхо-
дящих в группы повышенного риска (наркоманов, душевноболь-
ных, водителей, неоднократно задерживавшихся за управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии, за езду с повышенной ско-
ростью и т.д.). 
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5.10. Рынки с асимметричной 
информацией — дополнительный риск 

Эффективность рыночной деятельности зависит от того, на-
сколько точно цены передают необходимую информацию. Рассма-
тривая модель совершенной конкуренции, мы исходим из симме-
тричного распределения информации, т. е. полной информирован-
ности участников рыночного процесса (покупателей и продавцов). 
В этом случае цены передают точную информацию об альтерна-
тивных издержках того или иного продаваемого экономического 
блага. Однако реальный рынок не представляет столь идилличе-
скую картину. Информация (полная или частичная) доступна дале-
ко не всем. Так, оказывается, что рыночные цены содержат нечто 
большее, чем просто отражение факта пересечения кривых спроса 
и предложения. Потенциальные продавцы (как и потенциальные 
покупатели) нередко скрывают свои истинные цели и используют 
различные способы для получения односторонних преимуществ. 
Таким образом, рыночный механизм может давать определенные 
сбои не только в силу неполноты информации, но и в результате 
ее неравномерного распределения — асимметрии. 

Асимметрия информации — это положение, при котором одна 
часть участников рыночной сделки располагает важной информа-
цией, а другая — нет. 

Мы сталкиваемся с данным явлением каждый день, видя игра-
ющих в азартные игры, отправляясь за покупками на рынок, а так-
же предлагая свои услуги. Организаторы игрового бизнеса знают 
о его «подводных камнях» гораздо больше рядовых участников, а 
страхующиеся порой располагают большей информацией об объ-
ектах страхования, чем страховые компании. 

Впервые проблему асимметрии информации и обусловленную 
ею неопределенность качества товаров для покупателей рассмо-
трел в 1970 г. Джордж А. Акерлоф. Он провел исследование рынка 
подержанных автомобилей (мы бы назвали его диким) и опубли-
ковал результаты своего анализа. 

Для простоты было сделано предположение, что на рынке прода-
ются машины двух категорий качества: выше среднего, т. е. «хоро-
шие», и ниже среднего — «плохие» (на американском сленге — «ли-
моны»), Цена первой категории автомобилей для продавцов (являю-
щихся владельцами машин или их перекупщиками) составляла 3 ООО 
долл., а с покупателей они бы хотели получить 3 600 долл. Цены 
второй категории составили соответственно 1 ООО и 1 200 долл. 
Если бы обе категории предлагались на рынке в одинаковом коли-
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честве, то вероятность купить хороший автомобиль была бы равна 
50 % . При этом теоретически средняя рыночная цена за любой ав-
томобиль должна была установиться в размере 2 ООО долл. для про-
дающих свою машину и 2 400 долл. для покупающих ее. 

Однако продавцы знают качество своих автомобилей, а покупа-
тели нет. Для владельцев хороших машин их оценка в 2 ООО долл. 
является заведомо убыточной, а потому — неприемлемой. Наобо-
рот, для владельцев «лимонов» такая цена превышает все их на-
дежды. Поэтому в условиях асимметричной информации рынок 
подержанных автомобилей подвергнется существенным изме-
нениям. Рациональные продавцы хороших машин будут отказы-
ваться от продажи последних себе в убыток. Предложение их со-
кратится. Предложение же плохих машин возрастет. В результате 
вероятность покупки хорошей машины будет снижаться с 50% 
вплоть до 0 % (останутся только одни «лимоны»). 

Рынок страхования при всех его особенностях несколько по-
хож на рынок подержанных автомобилей. Однако основное его 
отличие заключается в том, что информация о качестве находится 
здесь в руках у покупателей страховых полисов. Действительно, 
кто больше заинтересован в страховании жизни: здоровый че-
ловек или больной? Ясно, что значительный риск потери здоро-
вья, а то и жизни, почти наверняка заставит обратиться к услугам 
страховых компаний прежде всего людей со слабым здоровьем. 
Это приводит к тому, что риск высокой степени вытесняет с рын-
ка страхования риск низких степеней. Такая ситуация заставляет 
страховые компании поднимать цену страховки, что отваживает 
здоровых людей от их услуг. Таким образом, спираль «высокая 
цена — опасные клиенты», усиливая неблагоприятный отбор, мо-
жет завершиться тем, что страхование станет доступно лишь по 
ценам за максимальный риск. Итак, мы видим, что помимо опас-
ностей морального риска, страхование связано и со сложностями, 
обусловленными асимметрией информации. 

5.11. Меры борьбы с последствиями 
асимметрии информации 

Рыночные сигналы. Если продавцу на рынке подержанных ав-
томобилей помимо информации об исходно запрашиваемой цене 
удастся послать покупателю еще и убедительный сигнал о высоком 
качестве своей машины, то он вправе реально претендовать на бо-
лее высокую цену автомобиля. Действенными сигналами служат 
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также гарантии и поручительства. Важной является и репутация 
фирмы: марка учреждения, фирменные знаки и т.д. Одним из сиг-
налов о качестве нанимаемого работника служит, в частности, его 
образовательный уровень и профессиональная подготовка. Необ-
ходимую, причем достаточно точную, информацию о продукции 
фирмы дают различные выставки и презентации, на которых де-
монстрируются образцы товаров в действии. Некоторые положи-
тельные эффекты можно ожидать и от рекламы. 

Аукционы. Типичным рынком, на котором быстро удается 
ликвидировать асимметрию информации, является аукцион. Как 
определить реальную цену уникальных произведений искусства? 
Как определить, найдется ли покупатель на такой товар, который, 
как кажется, никому и не нужен (например, на скульптуру преж-
них времен «Девушка с веслом»)? Как быстро выявить соотноше-
ние спроса и предложения на скоропортящиеся продукты? В этих 
случаях трудно установить цену заранее, до тех пор, пока точно не 
определены размеры спроса и предложения. Цена устанавливает-
ся лишь в момент продажи. 

Аукцион всегда начинается с ситуации, для которой типич-
на асимметрия информации. Каждая из сторон точно знает свои 
стартовые цены и потенциальные возможности, однако имеет 
лишь приблизительные представления о стартовых ценах и потен-
циальных возможностях конкурентов. Каждая из сторон не только 
не располагает необходимой информацией, но и старается скрыть 
свою информацию от других. 

Существуют три основных типа аукционов: «английский», «гол-
ландский» и «закрытый». 

Английский — это аукцион, на котором ставки растут снизу вверх 
до тех пор, пока товар не будет продан по максимальной из предло-
женных цен. Это наиболее известный тип аукциона, где предлагают-
ся произведений искусства и предметы роскоши. Подобного рода аук-
ционы служат для организации благотворительных фондов. 

Голландский — это аукцион, на котором ставки снижаются 
сверху вниз до тех пор, пока товар не будет полностью продан за 
минимально допустимую цену. Главным фактором здесь является 
время, так как на «голландском» аукционе обычно продается ско-
ропортящийся товар: живые цветы, ранние овощи и фрукты, све-
жая рыба и т. п. Минимально допустимая цена — это, как правило, 
цена, равная 20 % первоначально объявленной. Если и по такой 
цене не удается продать товар, то он снимается с торгов. 

Закрытый аукцион, или «аукцион втемную», — аукцион, при 
котором ставки выставляются всеми участниками независимо 
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друг от друга одновременно и товар достается тому, кто предло-
жит наивысшую цену. Закрытые аукционы чаще всего проводятся 
крупными покупателями услуг, когда конкурирующие подрядчики 
представляют свои предложения по строительству домов, проклад-
ке дорог и т.д. Государственное казначейство США продает неко-
торые ценные бумаги также на основе закрытых аукционов. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что аукционы — это до-
статочно эффективное решение проблемы оценки единичных то-
варов в условиях асимметричной информации и экономической 
недобросовестности. На аукционах, организуемых продавцами то-
варов, последние обычно оказываются в руках тех, кто выше всего 
их оценит, а на закрытых аукционах покупателей побеждают те, 
кто может поставить товар (обычно — услуги) по самым низким 
ценам. 

5.12. Принцип «Пусть остерегается 
продавец» против принципа 
«Пусть остерегается покупатель» 

На заре рыночной экономики (в XIX в.) господствовал юриди-
ческий принцип «Пусть остерегается покупатель». Это означало, 
что продавцы товара отвечали только за определенный крут его 
качественных характеристик. В настоящее же время в странах с 
развитой рыночной экономикой данный юридический принцип 
вытесняется другим: «Пусть остерегается продавец». Новый прин-
цип означает, что покупатель имеет право требовать компенсацию 
за физический и моральный урон, связанный с риском использо-
вания купленного товара. Компенсация может быть обусловлена 
даже такими дефектами, о существовании которых продавец не 
знал, а также дефектами, возникшими в результате неправильного 
использования товара покупателем. 

В 1992 г. в США против фирмы McDonalds было возбуждено су-
дебное дело. Пострадавшая требовала компенсацию в 1 млн долл. 
за физический и моральный ущерб, возникший в связи с тем, что 
компания продала ей слишком горячий чай! Пострадавшая зака-
зала горячий завтрак с тем, чтобы съесть его по дороге на рабо-
ту. Открыв стаканчик с чаем в машине, она пролила его, испортив 
платье и получив ожог. Более того, она чуть не попала из-за этого 
в автомобильную катастрофу. Потеря трудоспособности в пери-
од болезни (упущенная зарплата), затраты на лечение и, конечно, 
моральный ущерб она оценила в «скромную сумму» 1 млн долл. 
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Данный процесс создал прецедент, заставивший ограничить пре-
тензии покупателей трехкратной стоимостью купленной вещи. 

Известно, что абсолютно безопасных товаров просто не су-
ществует (особенно если их использовать не по прямому назна-
чению). Если кто-нибудь и смог бы создать подобный гипотетиче-
ский товар, то его стоимость явно превысила бы все допустимые 
пределы. Поэтому хотя защита прав потребителей и необходима, 
но только в границах разумного. 

Защита прав потребителя должна опираться на полную инфор-
мацию о качестве продаваемых товаров и услуг. Однако можно ли 
получить такую информацию и кто должен ее предоставить? Важ-
ную роль здесь играют, конечно, сами фирмы, активно реклами-
рующие свою продукцию, общества потребителей, средства мас-
совой информации (газеты, радио, телевидение) и даже законо-
дательные и исполнительные органы власти. Например, сведения 
об обнаружении сальмонелл в американских куриных окорочках 
разбирались на самом высоком уровне. Но предоставляемая ин-
формация отнюдь не бесплатна. Поэтому сразу возникает вопрос: 
кто в ней заинтересован и почему? 

Значительная часть информации поступает в форме рекламы, 
функции которой противоречивы. Часто трудно ответить на во-
прос, чего больше в рекламе: информации или дезинформации, 
правды или обмана. Обращенная к большой аудитории реклама 
по-разному интерпретируется различными категориями граждан. 
Чем шире аудитория, тем больше вероятность того, что эту рекла-
му разные люди поняли неоднозначно, к тому же пропустив важ-
ные фрагменты информации. 

С ростом качества товара растет и его цена, но именно она 
может сделать товар недоступным для широкого потребления. 
Поэтому важным критерием становится не достижение полной 
информированности, абсолютного знания, а оптимального соот-
ношения цены и качества. Получение полной информации в на-
стоящее время является скорее идеалом (к которому, конечно, 
надо стремиться), чем реальной практикой современного хозяй-
ства, для рынков которого по-прежнему характерна та или иная 
степень информационной асимметрии. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что такое внутренняя и внешняя среда организации? 
2. Какие элементы включает в себя внутренняя среда? 
3. Что включает в себя внешняя среда? 
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4. Что такое вероятность? 
5. Перечислите виды вероятности. 
6. Что такое риск? 
7. Назовите виды риска. 
8. Какими способами можно измерить риск? 
9. Что такое ожидаемое значение? 

10. Что такое отклонение? 
11. Назовите критерии изменчивости. 
12. Перечислите критерии оценки изменчивости. 
13. Дайте краткую характеристику трех групп людей по их отношению к 

риску. 
14. Назовите методы снижения риска. 
15. Что такое асимметрия информации? 
16. Что такое моральный риск? 
17. Каковы меры борьбы с моральным риском? 
18. Какие вы знаете рыночные сигналы? 
19. Перечислите типы аукционов. 
20. Устранима ли асимметрия информации? 
21. Какова взаимосвязь между полученной информацией и риском? 



Глава 6. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Понятие и виды логистики организации 
(предприятия) 

Логистика — это новое направление в экономике, которое ак-
тивно стало развиваться в нашей стране в 1990-х гг. Изначально 
основными задачами предприятия были наращивание объемов 
выпускаемой продукции и снижение издержек производства в 
целях получения большей прибыли. Эти факторы действитель-
но влекут за собой увеличение прибыли, но на сегодняшний мо-
мент, особенно когда часто предложение превышает спрос, уже 
недостаточно решать только эти проблемы. Произвести продук-
цию — это только полдела. Нужно уметь и наиболее выгодно ее 
продать. Поэтому все звенья в производственной цепочке важ-
ны — от начала приобретения сырья, материалов у поставщиков, 
производства готовой продукции и доведения этой продукции до 
потребителя. 

Логистика (от гр. logistike — счетное искусство) — экономиче-
ская наука об организации, регулировании, управлении и оптими-
зации движения различных потоков (материальных, информаци-
онных, финансовых) от начала производства продукции и доведе-
ния ее до потребителя. 

Но это не единственное определение логистики. От того, с ка-
кой точки зрения посмотреть на логистику (финансиста, менедже-
ра по планированию и управлению производством, маркетолога 
и др.), зависит и определение понятия логистики. Приведем неко-
торые из них. 

Логистика — действия по рациональному управлению обра-
щения финансовых потоков — от начала получения денежных 
средств поставщиком вплоть до получения денег за доставку гото-
вой продукции. 

Логистика — это наука об эффективной организации произ-
водства, распределения, перевозок и сбыта. 

Логистика — это наука о планировании, управлении и контро-
ле всех видов деятельности, связанных с транспортированием, 
переработкой сырья и материалов, складированием, доведением 
готовой продукции до конечного потребления. 
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Логистика — научно-практическое направление по управле-
нию материальными, финансовыми и информационными пото-
ками в сфере производства, транспортирования, складирования и 
распределения продукции в целях более полного удовлетворения 
спроса. 

При применении логистики в экономике себестоимость про-
дукции, которая дошла до конечного потребителя, ниже себе-
стоимости этой же продукции без использования логистических 
методов. Отсюда понятно преимущество применения логистики в 
экономике. Логистика дает возможность более эффективно орга-
низовывать и управлять материальными и финансовыми потока-
ми в производстве и сбыте продукции. 

Впервые логистикой стали заниматься в Византийской импе-
рии. При дворе императора Льва VI служили логистики, которые 
занимались получением и распределением натуральных налогов. 
Император также использовал методы логистики в военном ис-
кусстве. Задачами военной логистики являлись планирование, 
организация и управление войсками, их передвижением, обслу-
живание, обеспечение их транспортными средствами, снабжение 
продовольствием и военной техникой, учет сил противника. Из-
вестно, что и Наполеон использовал логистическую стратегию и 
тактику в военном деле. На русский язык логистика переводится 
как наука о грузоперевозках. Впервые в России термин «логисти-
ка» появился в XIX в. 

Логистика управляет движением производственных ресур-
сов — это деятельность по продвижению ресурсов предприятия с 
начала приобретения сырья и материалов у поставщиков вплоть 
до реализации готовой продукции потребителю. Так, например, 
логистика грузовых перевозок занимается транспортированием 
готовой продукции от производителя к потребителю. 

Существуют различные виды логистики. Рассмотрим некото-
рые из них (рис. 6.1). 

Маркетинговая логистика. Целью данной логистики является 
исследование различных рыночных факторов (рыночной цены, 
индекса цен, конкуренции, спроса и предложения на данный то-
вар), нахождение потенциальных потребителей. 

Информационная логистика. Цель данной логистики — сбор 
информации по поставщикам материалов и сырья, о конкурентах, 
по спросу и предложению своей продукции, рынкам сбыта и мно-
гое другое, касающееся производственного процесса. Информа-
ция должна быть правильной, своевременной, точной, современ-
ной, полной. Важной задачей является эффективное доведение 

1 1 3 



Рис. 6.1. Виды логистики 

информационных потоков до соответствующих носителей этой 
информации. 

Производственная логистика. Основная цель организации — 
произвести продукцию с минимальными затратами и реализовать 
ее с максимальной выгодой. Для этого важным моментом явля-
ется выбор оптимального варианта технологического процесса; 
планирование необходимой производственной мощности; выбор 
современного оборудования; потребности в квалифицированном 
персонале и т. п. 

Закупочная логистика. Основная задача данной логистики за-
ключается в своевременном и бесперебойном обеспечении про-
изводства закупочными сырьем и материалами. Важно найти на-
дежных поставщиков, у которых можно приобретать материалы с 
минимальными затратами и надлежащего качества. 

Сбытовая логистика. Основными направлениями этой логисти-
ки являются своевременная доставка товара до пункта назначения 
с минимальными затратами; выбор оптимального способа сбыта 
товара; поиск и выбор рынков сбыта, сбытовых организаций. 

Транспортная логистика. Она включает в себд: обеспечение 
производства транспортными средствами; поиск и выбор транс-
портной компании и экспедиторов; доставку товаров различными 
видами транспорта от производителя потребителю; минимизацию 
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затрат на транспортирование товара; планирование доставки; 
оформление и заключение договоров на грузоперевозки и др. 

Складская логистика. Задачи данной логистики управление и 
организация запасами (как на начальной стадии производства — 
материальными запасами, так и на конечной ее стадии — хране-
ние готовой продукции); планирование закупки и хранения мате-
риалов (в каком объеме, когда и как?) в целях непрерывного про-
цесса производства; учет и контроль за наличием и состоянием 
запасов с использованием информационных программ. 

Экологическая логистика. Она решает проблемы утилизации 
отходов; организацию безотходного производства; безопасное 
хранение отходов; сохранение окружающей среды. 

6.2. Цели и задачи логистики 

Основная цель логистики — так организовать работу логистиче-
ской службы предприятия, чтобы организация и управление мате-
риальными, а также сопутствующими им информационными и фи-
нансовыми потоками осуществлялись с минимальными затратами. 

Для обеспечения конкурентоспособности ведения бизнеса на 
рынке необходимо соблюдать правило логистики: доставка про-
дукции покупателю соответствующего качества и соответствую-
щего количества в нужное время и в нужное место. Например, 
целью транспортной логистики является максимальная загрузка 
транспортных средств для доставки сырья, материалов, готовой 
продукции на склад или потребителю при минимальных затратах 
на транспортирование. 

Для практической реализации целей логистики требуются по-
становка и решение соответствующих задач. В логистике задачи 
можно разделить на глобальные, частные (локальные) и общие. 

Глобальные задачи логистики: 
• получение максимального эффекта с минимальными затратами; 
• внедрение современной информационной технологии управле-

ния ресурсами; 
• стратегическое планирование, организация, управление и кон-

троль за производственными потоками; 
• совершенствование логистической системы в условиях рыноч-

ных отношений; 
• создание гибкой системы в логистике; 
• максимальная загрузка производственных мощностей в про-

цессе производства и реализации продукции. 
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Так как внешняя среда довольно быстро меняется, а глобаль-
ные задачи ставятся не на один год, важно при решении глобаль-
ных задач учитывать временной фактор. 

Частные задачи логистики: 
• определение необходимой мощности; 
• создание минимально необходимых запасов; 
• сокращение времени на перевозку грузов; 
• максимально сократить сроки хранения готовой продукции; 
• быстрое проведение операций по обработке и передаче инфор-

мационными потоками; 
• быстрое реагирование на изменение внешней среды и потреб-

ности потребителей. 
Частные задачи логистики решаются на местном уровне (ло-

кально) с меньшим временным интервалом. 
Глобальные и частные задачи объединяются в решении общих 

задач. 
Общие задачи логистики: 

• минимизация затрат на производство и сбыт продукции; 
• планирование запасов на основе прогноза спроса; 
• оптимизация движения материальных потоков; 
• проведение сквозного контроля за материальными финансовы-

ми и информационными потоками; 
• оптимизация логистической структуры организации; 
• выявление несоответствия между возможностями логистиче-

ской системы и запросами потребителей; 
• улучшение качества проведения логистических операций. 

Все эти задачи объединены единой логистической цепочкой, 
но при этом каждой из задач присущи свои ресурсы и издержки. 
Практическое решение всех задач зависит от изменений внеш-
ней среды и конкретной ситуации. Использование логистической 
стратегии и тактики позволяет предприятию значительно снизить 
себестоимость производства продукции, сократить объемы запа-
сов и производственный цикл. 

Логистическая деятельность опирается на семь правил логисти-
ки — «7R»: 

1R (right product) — необходимый товар; 
2R (right quality) — нужного качества; 
3R (right quantity) — необходимого количества; 
4R (right time) — в нужное время; 
5R (right place) — в нужном месте; 
6R (right cost) — с необходимыми затратами; 
7R (right customer) — нужному потребителю. 
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При несоблюдении этих правил можно понести существенные 
убытки и лишиться потребителей. 

6.3. Принципы формирования 
логистической системы 

Логистическая система — совокупность взаимосвязанных 
между собой элементов цепи, объединенных в единое целое. 

Логистическая система основывается на следующих основных 
принципах. 

Научность. Осуществление движения потоков, начиная от пла-
нирования и доведения конечного продукта до потребителя, на 
основе расчетов и анализа. 

Целостность. Логистическая система осуществляет свои функ-
ции на уровне всей системы, а не по отдельным элементам (сово-
купность всех элементов в единой системе). 

Системность. Решение основных целей и задач организации 
осуществляется единой логистической системой, но в то же вре-
мя, эти проблемы должны рассматриваться в соотношении с окру-
жающей внешней средой (т. е. данная система находится в опреде-
ленных отношениях с другими системами, что нельзя не учиты-
вать). 

Согласованность. Материальные, финансовые потоки должны 
рационально реализовываться единой системой благодаря своев-
ременным и грамотным информационным потокам. 

Рациональность. Необходимо выбрать такой оптимальный ва-
риант организации и управления производственными ресурсами, 
чтобы достигнуть глобальной цели логистической системы: макси-
мум результата при минимуме затрат. 

Последовательность. Логистическая система должна рассма-
триваться поэтапно. Первый этап — на макроуровне (во взаимо-
действии с окружающей внешней средой). Макрологистика зани-
мается анализом рынка поставщиков и потребителей; движением 
материальных потоков; организацией транспортирования; рас-
пределением складирования продукции и др. Второй этап — на 
микроуровне (внутри своей системы). Микрологистика выполняет 
действия по планированию, организации, сбыту и контролю дви-
жения товаров внутри организации. 

Адаптация. Логистическая система должна приспосабливаться 
и учитывать изменения, происходящие как во внутренней, так и 
во внешней среде. 
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Надежность. Обеспечение бесперебойности и безотказности 
движения потоков при помощи активного применения современ-
ных технических средств. 

Эффективность формирования логистической системы заклю-
чается в применении всех принципов в комплексе. 

6.4. Планирование и прогнозирование 
логистики 

Планирование и прогнозирование — важные и необходимые 
элементы любой деятельности. Не менее важны они и в логистике. 

План — это научно обоснованная программа действий, разра-
батываемых на определенный период для осуществления опреде-
ленной цели и поставленных задач. 

Цель планирования логистики заключается в разработке про-
граммы взаимосвязанных действий по эффективному управле-
нию материальными потоками и другими ресурсами организации 
для доведения продукции до потребителя в заданные сроки с ми-
нимальными затратами. 

Программа составляется на определенную перспективу для 
достижения желаемых результатов логистической деятельности 
организации. Если использовать производственные ресурсы орга-
низации хаотично, заранее не планируя их, может произойти их 
перерасход или недостача, что не может не сказаться на прибыли 
предприятия. Планирование управления ресурсами должно стро-
иться не только исходя из целей организации, но также и учета 
внешних объективных факторов. 

В зависимости от периода времени различают виды планирова-
ния: стратегическое, долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное 
(рис. 6.2). 

Стратегическое планирование разрабатывается обычно на 
срок от 10 до 20 лет. Составляется программа развития предпри-
ятия на перспективу на основе различных прогнозов (экономиче-
ских, политических, социальных, с учетом развития и достижений 
науки и техники и др.). В данном виде планирования не рассма-
триваются детально производственные показатели, а формули-
руются основные направления, вырабатывается стратегия и так-
тика деятельности организации на будущее. Это и понятно, ведь 
за такой относительно большой период времени могут произойти 
существенные изменения как во внутренней среде организации, 
так и во внешней. Например, на предприятии могут не только об-
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Рис. 6.2. Виды планирования 

новиться основные фонды, но и измениться весь технологический 
процесс производства в связи с изменением спроса на выпускае-
мую продукцию. Достижения научно-технического прогресса так-
же окажут значительное влияние на деятельность организации. 

Долгосрочное планирование схоже со стратегическим, только 
на меньший срок — до 10 лет. Рассматривается политика инве-
стирования, ставятся и корректируются задачи с учетом изменя-
ющейся обстановки и тенденций хозяйственного развития на пла-
нируемый период. 

Среднесрочное планирование составляется на основе долго-
срочного сроком до пяти лет. В данном виде планирования более 
конкретизируются и детализируются основные показатели дея-
тельности организации, потребности в оснащении производства 
оборудованием, помещением и т. п. 

Краткосрочное планирование — конкретный детальный план с 
расчетом всех производственных показателей на ближайший год 
с разбивкой по кварталам. На ближайший квартал устанавлива-
ются жесткие фиксированные показатели, а на последующие — 
с учетом корректировки. 

Как уже отмечалось выше, планирование логистики должно 
осуществляться на основе прогнозирования будущей деятельно-
сти организации. 

Прогноз (от гр. prognosis — предвидение) — вероятностное 
суждение о будущем состоянии объекта исследования, основан-
ное на наблюдениях и теоретических положениях. 

Прогнозирование логистики — вероятностное планирование 
логистической деятельности. Причем в условиях рыночной систе-
мы это может быть как на длительную перспективу, так и на бли-
жайший период времени. 

Как планирование, так и прогнозирование должны осущест-
вляться на следующих принципах: 
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научность — заключается в том, что при составлении планов и 
прогнозов необходимо использовать и опираться на научные 
принципы, а также широко применять достижения науки и 
техники; 
выделение и обоснование целей, ориентированных на конечный 
результат деятельности; 
точность — и в планировании, и в прогнозировании все по-
ставленные цели, задачи, расчеты должны быть точными, до-
стоверными, своевременными, ориентированными на совре-
менный рынок; 
гибкость — так как планирование осуществляется для разных 
промежутков времени (от долгосрочного до краткосрочного), 
приходится постоянно приспосабливаться к изменяющейся об-
становке, при этом цели и задачи, которые были поставлены 
как в долгосрочном периоде, так и на ближайшую перспективу, 
все время должны корректироваться, пополняться, видоизме-
няться в зависимости от условий, но при соблюдении их пре-
емственности; 
непрерывность — планирование является непрерывным про-
цессом; каждый последующий вид плана (начиная от стратеги-
ческого) основывается на предыдущем, где все более уточняют-
ся и конкретизируются плановые показатели; 
единство и согласованность, основанные на взаимной увязке и 
координации действий отдельных подразделений и всего про-
изводственного процесса организации. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что такое логистика и для чего она нужна? 
2. Какие вы знаете виды логистики? 
3. Назовите основную цель логистики. 
4. Какие задачи'решает логистика? 
5. Назовите семь правил логистики. 
В. Перечислите основные принципы логистики. 
7. Докажите необходимость планирования и прогнозирования в логисти-

ке. 
8. Какие вы знаете виды планов? 



РАЗДЕЛ III 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Глава 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Понятие о производственных фондах. 
Их сущность и основные типы 

Для выпуска продукции фирмам требуются машины, сооруже-
ния, здания, транспортные средства, топливо, материалы, которые 
называются производственными фондами. Производственные 
фонды делятся на основные и оборотные. В процессе производ-
ства они различаются длительностью оборота, способом перене-
сения своей стоимости на готовый продукт и характером воспро-
изводства. 

Статистические данные и проведенные расчеты свидетельству-
ют о нарастании в последние годы процесса старения производ-
ственного потенциала. Решение текущих проблем за счет откла-
дывания на неопределенный срок замены устаревших основных 
фондов может привести к трудноустранимым последствиям для 
предприятий, поставив под вопрос само их существование. По-
этому периодическое приведение путем переоценок стоимости 
основных фондов, служащей базой для начисления амортизации, 
в соответствие с реальным уровнем цен крайне необходимо. 

На рис. 7.1 в виде схемы представлена структура производ-
ственных фондов. 

Из схемы видно, что в зависимости от роли, которую выполняет 
тот или иной элемент производственного процесса, средства про-
изводства подразделяются на средства труда и предметы труда. 

Средства труда — это та часть средств производства, с помо-
щью которых человек в процессе своей производственной дея-
тельности воздействует на обрабатываемый предмет. К ним от-
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Производственные фонды 

Рис. 7.1. Структура производственных фондов 

носятся: здания, сооружения, производственные машины и обо-
рудование. 

Предметы труда — та часть средств производства, на которую 
направлен труд человека и которая, таким образом, является об-
рабатываемым предметом. 

Средства труда и предметы труда составляют вещественное со-
держание производственных фондов. 

Основные производственные фонды (или основные средства) 
или основной капитал — это средства труда, которые длительное 
время участвуют в производственном процессе и частями, по мере 
износа, переносят свою стоимость на готовую продукцию, не ме-
няя свою первоначальную натуральную форму. 

С 1 января 2002 г. имущество, используемое более года, должно 
относиться к основным фондам независимо от его стоимости. 

Основные фонды делятся на промышленно-производственные 
(производственные здания, сооружения, оборудование и т.д.) и 
фонды непроизводственного назначения (жилые дома, школы, 

I детские сады, учреждения и т.д.). 
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. Основные фонды могут быть собственными (принадлежащими 
предприятию) и арендованными (находящимися на балансе у дру-
гого предприятия). 

В основных фондах выделяют две части: 
1) основные фонды, непосредственно участвующие в производ-

ственном процессе, относятся к активной части (рабочие машины, 
станки, оборудование); 

2) основные фонды, непосредственно не участвующие в техно-
логическом процессе производства, но создающие для него необ-
ходимые условия, относятся к их пассивной части (здания, соору-
жения). 

Оборотные производственные фонды — это предметы труда, а 
также инвентарь и инструменты, которые используются в каждом 
производственном цикле и поэтому полностью переносят свою 
стоимость (в этом цикле) на выработанную продукцию. 

В оборотных фондах выделяют три группы: 
1) производственные запасы — это сырье, топливо, материалы 

(в том числе вспомогательные — горюче-смазочные, химреактивы 
и др.), запчасти для ремонта и др.; 

2) незавершенное производство (НЗП). Это продукция (рабо-
ты, услуги) частичной готовности, т.е. не прошедшая всех опе-
раций обработки (изготовления), предусмотренных технологиче-
ским производством. В НЗП также включается законченная, но не 
полностью принятая заказчиком продукция. К НЗП относятся и 
остатки невыполненных заказов вспомогательных производств, а 
также остатки полуфабрикатов собственного производства; 

3) расходы будущих периодов — затраты настоящего времени, 
которые дадут отдачу в будущем. К ним относятся затраты на раз-
работку и внедрение новой техники, на оплату рационализатор-
ских предложений и т.п. 

Производственные запасы, в свою очередь, делятся на два 
вида: 

текущие — это основной вид запасов, необходимый для бес-
прерывной работы предприятия; 

страховые — обеспечивают работу предприятия на случай не-
предвиденных отклонений в снабжении. Устанавливаются в поло-
вину от текущего запаса. 

По характеру участия в производственном процессе и мето-
дам восстановления стоимости производственные фонды разли-
чаются: 

длительностью оборота. Основные фонды, в отличие от обо-
ротных, участвуют во многих производственных циклах, сохраняя 
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в то же время свою первоначальную натуральную форму. Оборот-
ные фонды участвуют в одном производственном цикле; 

способом перенесения своей стоимости на продукт. Основные 
фонды, многократно участвуя в процессе производства, переносят 
свою стоимость на себестоимость готовой продукции частями, по 
мере износа, а оборотные фонды в течение одного производствен-
ного цикла полностью переносят свою стоимость; 

характером воспроизводства (способом замены). Основные 
фонды сохраняют свою натуральную форму в течение многих про-
изводственных циклов и требуют замены (воспроизводства) лишь 
через длительный период времени, измеряемый годами. Оборот-
ные же фонды должны возмещаться непрерывно после каждого 
производственного цикла. 

7.2. Классификация и структура основных 
производственных фондов 

Состав основных фондов промышленного предприятия по их 
технологическому или техническому назначению, по степени и 
характеру воздействия на предметы труда, сроку службы и ряду 
других признаков чрезвычайно многообразен. Поэтому важ-
ным условием для правильной организации бухгалтерского учета 
основных фондов является их научно обоснованная классифика-
ция (группировка) по важнейшим экономическим и технологиче-
ским признакам. 

Основные производственные фонды делятся на следующие 
группы. 

1. Здания и сооружения основных и вспомогательных цехов, 
лаборатории, мастерские. Сюда же относятся непроизводствен-
ные здания (служебные корпуса, склады, депо, гаражи и другие 
виды сооружений), обслуживающие как основное, так и вспомо-
гательное производство. 

2. Сооружения. Гидротехнические сооружения — плотины, ка-
налы, водохранилища; транспортные и коммуникационные соору-
жения — мосты, дороги, туннели и др. 

3. Передаточные устройства — телеграфная, телефонная связь, 
ЛЭП, трубопроводы различного назначения. 

4. Силовые машины и оборудование — генераторы, трансфор-
маторы, электродвигатели и др. 

5. Рабочие машины и оборудование — станки, технологическое 
оборудование и др. 
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6. Измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
в том числе вычислительная техника. 

7. Транспортные средства — железнодорожный, автомобиль-
ный, воздушный и другие виды транспорта. 

8. Прочие основные фонды: производственный инвентарь и 
инструменты (сроком службы более одного года и стоимостью бо-
лее 100 МРОТ) и т.п. 

Соотношение в стоимостном выражении между отдельными 
группами основных фондов (основных ресурсов) и их общей суммой 
называется структурой. 

Приведенная выше классификация основных фондов позво-
ляет оценивать уровень технической оснащенности, энергово-
оруженности и автоматизации производства. Значение различных 
групп основных фондов в отраслях промышленности и народно-
го хозяйства далеко не одинаково. Это определяется спецификой 
технологии, различной степенью технической оснащенности про-
изводства и рядом других факторов. 

Большое значение имеет группировка основных фондов по от-
раслям народного хозяйства. Такая группировка дает возможность 
построить баланс основных фондов в сопоставлении с объемом 
выпуска продукции в этих отраслях, характеризует насыщенность 
отраслей основными фондами в целях определения перспектив их 
дальнейшего развития. 

Различия в структуре основных фондов предприятий в одной 
и той же отрасли определяются их мощностью, климатическими 
условиями и др. 

7.3. Учет и оценка основных фондов 

Важным аспектом при реализации требований, предъявляемых 
к основным фондам, является создание оптового рынка оборудо-
вания, а также сети магазинов и бирж комиссионной торговли но-
вой, списанной и подержанной техникой. Осуществление лизин-
говой (арендной) формы торговли оборудованием, как показывает 
опыт зарубежных компаний, позволяет снизить единовременные 
капиталовложения и, следовательно, создает благоприятные усло-
вия для быстрого становления и развития бизнеса. Вместе с тем 
высокая стоимость оборудования и инструментов, а также при-
влечение денежных средств в больших размерах вынуждают 
предприятия уделять больше внимания лучшему использованию 
основных фондов в процессе их эксплуатации. Это, однако, тре- | 
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бует выполнения ряда условий, прежде всего — необходимости 
ведения четкого учета наличия и движения основных фондов на 
предприятии. Данный учет должен обеспечить информацию об их 
общей величине, динамике изменений, степени влияния основных 
фондов на уровень издержек производства и др. 

Учет основных фондов заключается не только в необходимо-
сти иметь информацию о том, какими фондами и в каком объеме 
предприятие располагает, но и об основных закономерностях про-
изводства. Дело в том, что доля основных фондов в общем объеме 
средств, находящихся в распоряжении предприятия, достигает 
70 % и более. Следовательно, полнота и грамотность их использо-
вания являются одним из основных показателей, определяющих 
эффективность производства и его развитие. 

Для организации учета основных фондов и анализа их матери-
ального состава необходима группировка фондов в зависимости 
от назначения по натурально-вещественным признакам. 

Учет основных фондов производится в натуральной и денеж-
ной формах. 

Учет и планирование в натуральной форме. Он заключается в 
определении состояния оборудования, производственных мощно-
стей отдельных предприятий и отрасли в целом как на текущий, 
так и на перспективный периоды. На основе учета основных фон-
дов в натуральной форме планируется новое капитальное строи-
тельство, работы по модернизации и реконструкции оборудова-
ния. 

С помощью натуральных показателей осуществляется отдель-
ный учет для каждой группы основных фондов. Например, для 
зданий натуральными показателями являются: их число, общая и 
полезная площадь в квадратных метрах; для рабочих машин — чис-
ло единиц, тип, марка, срок службы и т. п. Для более полной харак-
теристики состояния средств труда следует проводить аттестацию 
каждого рабочего места, которая представляет собой комплексную 
оценку его соответствия нормативным требованиям и передово-
му опыту по таким направлениям, как технико-экономический 
уровень, условия труда и техника безопасности. Учет основных 
фондов в натуральной форме позволяет определить не только их 
вещественную структуру, но и технический уровень, составить ба-
ланс оборудования и т. д. 

Процесс учета фондов в натуральных показателях осуществля-
ется путем инвентаризации (на оборудование ставится инвентар-
ный номер) и паспортизации (оборудованию выписывают техни-
ческий паспорт). 
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Учет в денежной форме. Он проводится для определения об-
щей величины и структуры основных фондов, динамики их из-
менений, расчета амортизационных отчислений и экономической 
эффективности капитальных вложений, без чего невозможно су-
дить о состоянии экономики предприятия. Эти оценки делают по 
первоначальной, восстановительной, а также по остаточной стои-
мости. 

Методы оценки основных фондов в денежной форме зависят 
от источников их поступления на предприятие. 

1. Первоначальная стоимость основных фондов, поступив-
ших за счет капитальных вложений предприятия, включает фак-
тические затраты на их сооружение или приобретение, расходы 
на доставку и установку, за исключением налога на добавленную 
стоимость, и первоначальную стоимость основных средств, посту-
пивших от учредителей предприятия в счет их вкладов в уставный 
капитал (последние оцениваются по стоимости, определяемой со-
глашением сторон). 

Если основные средства, бывшие уже в эксплуатации, получе-
ны безвозмездно от других предприятий или в качестве субсидии 
правительственных органов, то они обычно оцениваются у пере-
давшего их предприятия по остаточной стоимости (см. ниже). 

Н е д о с т а т к и о ц е н к и п о п е р в о н а ч а л ь н о й с т о и -
м о с т и . 

Несоответствие в ценах нынешнего и прошлого времени, по-
скольку цены на оборудование и фонды со временем меняются. 
В результате даже одинаковые фонды, но введенные в действие на 
предприятии в разные годы, учитываются в различных ценах, что 
приводит к несопоставимости данных об их стоимости. 

Трудность оценки степени износа. Очень сложно точно опреде-
лить, насколько износятся основные фонды через такое-то время. 
Это зависит от многих факторов (вопрос об износе рассмотрен в 
подразд. 7.4). 

В современных условиях при высоком уровне инфляции как ни-
когда ранее возникает необходимость периодической переоценки 
основных фондов и определения их восстановительной стоимо-
сти, соответствующей реальным экономическим обстоятельствам. 

2. Восстановительная стоимость основных фондов показыва-
ет, в какую сумму обошлось бы в современных условиях создание 
действующих средств труда, исходя из текущих цен на оборудова-
ние и расценок на строительно-монтажные работы. 

Восстановительная стоимость определяется путем периодиче-
ских переоценок. Поэтому она, как правило, ниже первоначальной. 
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Восстановительная стоимость фондов определяется умножением 
их балансовой1 (первоначальной) стоимости на установленный 
для данного вида основных фондов коэффициент перерасчета. 

Переоценка основных фондов производится по состоянию на 
данный момент, исходя из их балансовой стоимости, скорректи-
рованной на утвержденные индексы (коэффициенты) ее пересче-
та. Индексы пересчета различаются по видам основных фондов, а 
также в зависимости от сроков создания, строительства или при-
обретения их. Для предприятий, финансово-экономические пока-
затели которых после переоценки и увеличения амортизации мо-
гут существенно ухудшиться, разрешено в установленном порядке 
использовать понижающие коэффициенты амортизации. Повы-
шающие коэффициенты применяются при реализации инвести-
ционных программ по техническому перевооружению производ-
ства, что требует дополнительных финансовых ресурсов (аморти-
зационные отчисления описаны в подразд. 7.5). 

Проведение переоценки основных фондов не должно влиять 
на процесс приватизации предприятий. Величина уставного капи-
тала акционерных обществ, создаваемых в порядке преобразова-
ния государственных и муниципальных предприятий, а также на-
чальная цена объектов приватизации при их продаже на аукционе 
или по конкурсу определяются без учета переоценки, но с учетом 
индексации при переоценке основных фондов. 

Метод оценки по восстановительной стоимости лишен первого 
недостатка, характерного для оценивания фондов по их первона-
чальной стоимости, а именно — несопоставимости цен. Однако он 
не устраняет второй недостаток — трудность оценки степени из-
ношенности основных фондов. 

3. Остаточная стоимость основных фондов представляет со-
бой первоначальную или восстановительную стоимость за выче-
том начисленного износа. 

Данные о восстановительной и остаточной стоимости основных 
фондов широко используются в технико-экономических расчетах 
по определению эффективности реконструкции, модернизации, 
демонтажа и установки нового оборудования на действующих 
предприятиях. 

1 Балансовая стоимость основных фондов (термин, используемый в бух-
галтерском учете) — это стоимость фондов, отражаемая в балансе. Поскольку 
фонды вводятся в действие и зачисляются на баланс по их фактической стоимо-
сти на данный момент, то экономический термин «первоначальная стоимость» 
совпадает с понятием «балансовая стоимость» вплоть до периода переоценки 
основных фондов по восстановительной стоимости. 
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7.4. Износ основных производственных 
фондов 

Основные производственные фонды предприятий совершают 
хозяйственный кругооборот, состоящий из стадий: износ основ-
ных фондов, амортизация, заключающаяся в накоплении средств 
для последующего полного восстановления фондов, и замена фон-
дов путем осуществления капиталовложений. 

Любые объекты основных фондов, как и все материальные 
объекты, подвержены износу, «старению»: физическому и мо-
ральному, т. е. под влиянием физических сил, технических и эко-
номических факторов они постепенно утрачивают первоначаль-
ные качества, приходят в негодность и не могут далее эффективно 
выполнять свои функции. В процессе износа фонды утрачивают 
полезные свойства, а вместе с ними и стоимость. 

Износ основных фондов — это постепенная утрата их стоимо-
сти в период функционирования. 

Различают физический и моральный износ. 
Физический износ — это ухудшение технического состояния 

основных фондов, потеря средствами труда своих первоначаль-
ных качественных характеристик в результате производственного 
функционирования или бездействия. 

Физический износ может быть эксплуатационным и естествен-
ным. Первый связан с производственным потреблением основных 
фондов в процессе эксплуатации, а второй обусловлен воздействи-
ем природных факторов, т.е. основные фонды могут изнашивать-
ся даже при условии их полного бездействия. 

На степень физического износа основных фондов влияют сле-
дующие факторы: 
• качество использованных в процессе изготовления фондов ма-

териалов; 
• качество изготовления самих фондов; 
• качество монтажа; 
• грамотность эксплуатации; 
• своевременность и качественность профилактического и ре-

монтного обслуживания; 
• продолжительность работы; 
• физические и химические факторы внешней среды (повышен-

ная температура, влажность, излучение и т.д.). 
Физический износ протекает неравномерно. Те детали и 

узлы, на которые приходится наибольшая нагрузка, чаще и 
быстрее выходят из строя. Частично физический износ может 
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быть восстановлен путем ремонта, реконструкции и модерни-
зации. 

Помимо физического существует также и моральный износ. 
Моральный износ основных фондов представляет собой их обе-

сценивание под влиянием научно-технического прогресса. 
Моральный износ проявляется в том, что устаревшие основные 

фонды по своей конструкции, производительности, экономично-
сти и качеству выпускаемой продукции отстают от новейших об-
разцов. Это вызывает потребность внедрения более современной 
техники и технологии, и поэтому периодически возникает необ-
ходимость замены основных фондов, особенно их активной ча-
сти. 

При совершенствовании техники и технологии в результате 
научно-технического прогресса удешевляется воспроизводство 
средств труда. 

В связи с этим применявшиеся ранее средства труда как бы 
обесцениваются и их применение становится экономически не-
эффективным. В современной экономике развитых стран глав-
ным фактором, определяющим необходимость замены, является 
именно моральный износ. 

Различают две формы морального износа. 
Первая форма является результатом роста производительности 

труда, повышения уровня технической оснащенности производ-
ства, когда происходит сокращение трудовых затрат и, как след-
ствие, стоимости выпускаемой продукции. Орудия труда теряют 
часть стоимости пропорционально снижению общественно необ-
ходимых затрат на производство аналогичных по своему назначе-
нию орудий труда, но полностью сохраняют свои потребительские 
свойства, так как при тех же затратах живого труда они дают воз-
можность произвести такое же количество продукции, как и но-
вые орудия труда. 

Вторая форма морального износа заключается в том, что в ре-
зультате развития научно-технического прогресса появляется но-
вое, более производительное и экономичное оборудование, техни-
ка. В результате прежнее оборудование начинает препятствовать 
повышению производительности и поэтому должно заменяться на 
более новое и совершенное. 

Следует отметить, что при наступлении морального износа 
расчет экономической эффективности замены необходимо про-
водить в каждом конкретном случае, поскольку может сложиться 
ситуация, когда использование даже устаревшего оборудования 
окажется выгоднее закупки нового. 
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7.5. Амортизационные отчисления 

Сущность амортизации. Амортизация (от лат. amortisatio — по-
гашение) — это процесс перенесения стоимости изношенной ча-
сти основных фондов на создаваемую продукцию, выполняемую 
работу, оказываемые услуги. В соответствии с нормами часть сто-
имости основных фондов включается в издержки производства, 
т. е. в себестоимость продукции. 

Перенесение стоимости происходит таким образом, чтобы за 
период эксплуатации основных фондов произошло их возмеще-
ние (восстановление). 

В положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
указано, что стоимость объектов основных средств погашается по-
средством начисления амортизации в течение всего срока их по-
лезного использования. 

Сущность амортизации заключается в накоплении денежных 
средств, поэтому амортизация может быть также определена как 
процесс возмещения физического и морального износа основных 
фондов в денежной форме. 

Следует отметить, что амортизационные отчисления являются 
источником денежных средств строго целевого назначения. По-
мимо целевого использования эффективность амортизации обе-
спечивается также и расчетом необходимых для ее осуществления 
объемов денежных средств, причем с учетом инфляции. 

Первое условие (целевое назначение) может выполняться пу-
тем хранения указанных средств в банках (в том числе инвести-
ционных) с последующим их выделением строго на приобретение 
новых основных средств. Выполнение второго условия (необходи-
мой величины отчислений) обусловлено своевременным измене-
нием норм амортизации и текущей индексации стоимости основ-
ных фондов. 

Объектами для начисления амортизации являются основные 
фонды предприятий, действующих как в производственной, так и 
непроизводственной сферах. 

По объектам жилищного фонда, объектам внешнего благо-
устройства, а также продуктивному скоту, многолетним насажде-
ниям, не достигшим эксплуатационного возраста, амортизация не 
начисляется. Не подлежат амортизации земельные участки и объ-
екты природопользования. 

Норма амортизации. Это установленный в процентах размер 
амортизационных отчислений по каждому виду основных фондов 
за определенный период. 
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При расчете отчислений чаще всего исходят из первоначаль-
ной (балансовой) стоимости или из стоимости по данным послед-
ней переоценки. 

Годовая норма амортизации показывает: 
процент ежегодного износа основных фондов; 
какую долю от первоначальной стоимости продукции нужно 

ежегодно отчислять. 
Величина амортизационных отчислений существенно влияет 

на экономику предприятия. С одной стороны, слишком высокая 
доля отчислений увеличивает издержки производства и, следова-
тельно, снижает конкурентоспособность продукции, уменьшает 
объем получаемой прибыли. В результате сужаются возможности 
экономического развития предприятия. 

С другой стороны, заниженная доля отчислений удлиняет срок 
оборачиваемости средств, вложенных в приобретение основных 
фондов, а это ведет к их старению, износу и, как следствие, к сни-
жению конкурентоспособности, потере позиций на рынке. 

Амортизация начисляется исходя из срока полезного использо-
вания имущества. 

Сроком полезного использования признается период, в течение 
которого объект основных средств и (или) объект нематериаль-
ных активов служат для выполнения целей деятельности налого-
плательщика. 

Он представляет собой величину, обратную норме амортизации: 

л - (1/HJ100, (7.1) 

где На — норма амортизации, %. 
Срок полезного использования определяется налогоплательщи-

ком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объ-
екта амортизируемого имущества в соответствии с положениями 
ст. 258 и на основании классификации основных средств, опреде-
ляемой Правительством России. 

Амортизационные группы. Все амортизируемое имущество на 
основе критерия срока полезного использования распределяется 
по следующим 10 амортизационным группам (ст. 258 Федерально-
го закона от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ). 

Первая группа — все недолговечное имущество со сроком по-
лезного использования от 1 до 2 лет включительно. 

Вторая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 2 лет до 3 лет включительно. 

Третья группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 3 лет до 5 лет включительно. 
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Четвертая группа — имущество со сроком полезного использо-
вания свыше 5 лет до 7 лет включительно. 

Пятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 7 лет до 10 лет включительно. 

Шестая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 10 лет до 15 лет включительно. 

Седьмая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 15 лет до 20 лет включительно. 

Восьмая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 20 лет до 25 лет включительно. 

Девятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 25 лет до 30 лет включительно. 

Десятая группа — имущество со сроком полезного использова-
ния свыше 30 лет. 

Таким образом, срок полезного использования основных 
средств налогоплательщики будут определять самостоятельно на 
основании приведенной классификации. С ее утверждением не-
обходимость применения в целях налогообложения единых норм 
амортизационных отчислений отпадает. 

Новшеством стало также изменение «масштаба» норм аморти-
зации. Нормы по-прежнему рассчитываются исходя из срока по-
лезного использования имущества. Однако этот срок будет изме-
ряться не в годах, а в месяцах. 

7.6. Методы расчета амортизационных 
отчислений 

Расчет амортизационных отчислений. Амортизационные от-
числения определяются методом прямого расчета на основании 
балансовой (среднегодовой1) стоимости отдельных видов основ-
ных фондов и установленных норм амортизации. Полезный срок 
службы основных фондов зависит от их вида (в связи со специ-
фикой участия каждого вида фондов в производстве продукции). 
Например, оборудование и инструменты функционируют в про-
изводстве непосредственно и поэтому в большей степени подвер-
жены изнашиванию по сравнению со зданиями и сооружениями, 
которые не связаны с производством прямой зависимостью, а 
только создают для него необходимые условия. 

1 В отличие от первоначальной стоимости среднегодовая стоимость основ-
ных фондов рассчитывается в тех случаях, когда в течение года либо поступают 
новые основные фонды, либо выбывают старые. 
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Первоначально амортизационные отчисления рассчитывали 
единственным путем — линейным методом (т.е. методом равно-
мерного прямолинейного списания стоимости): в течение всего 
срока службы фондов ежегодно отчислялась одна и та же сумма 
средств согласно нормам амортизации. 

При использовании линейного метода расчет годовых аморти-
зационных отчислений производится исходя из балансовой стои-
мости основных фондов и норм амортизации по формуле 

Аг = С Н /100, (7.2) о п a v ' 
где Сп — первоначальная (балансовая) стоимость основных фон-
дов, руб.; На — норма амортизации, %. 

Итак, исходно расчет амортизационных отчислений прово-
дился линейный методом. Однако в связи с появлением новых 
задач указанный метод перестал быть полностью адекватным, по-
скольку возникла необходимость создания финансовых условий, 
направленных на ускоренное внедрение в производство научно-
технических достижений и повышение заинтересованности в об-
новлении активной части основных фондов. Поэтому предприя-
тиям помимо линейного метода было рекомендовано применять 
ускоренную амортизацию активной части основных фондов. Это 
метод более быстрого, по сравнению с нормативными сроками 
службы, полного переноса балансовой стоимости основных фон-
дов на издержки производства и обращения. 

Ускоренная амортизация в каждый последующий год рассчи-
тывалась либо по остаточной стоимости основных фондов, либо 
путем увеличения установленных норм не более чем в 2 раза. 

В свою очередь, остаточная стоимость основных фондов рас-
считывается по формуле 

С = С - Аг {/'), (7.3) 
щ ост п ov 7 * ' 

где Сп — первоначальная (балансовая) стоимость основных фон-
дов, руб.; Аг

о(г) — амортизационные отчисления г'-го года, руб. 
Такое право самостоятельного введения ускоренной аморти-

зации было предоставлено всем организациям, действующим в 
высокотехнологичных отраслях экономики. Предприятия мог-
ли применять ускоренную амортизацию в отношении основных 
фондов, которые использовались для увеличения выпуска средств 
вычислительной техники, новых прогрессивных видов материа-
лов, приборов, оборудования, расширения экспорта продукции, а 
также в случаях, когда осуществляется массовая замена устарев-
шей техники. 
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Указанный метод не распространялся на машины и оборудо-
вание с нормативным сроком службы до трех лет, на уникальную 
технику, предназначенную только для производства ограниченно-
го круга изделий. 

До настоящего времени использовались четыре метода начис-
ления амортизации: 

1) линейный способ; 
2) способ уменьшаемого остатка; 
3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования; 
4) способ списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ). 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

• при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости 
(или восстановительной в случае проведения переоценки) объ-
екта основных фондов и нормы амортизации, исчисленной на 
основе срока полезного использования этого объекта. Расчет 
амортизационных отчислений производится в течение всего 
срока полезного использования основных фондов, т. е. срока, в 
течение которого балансовая стоимость этих фондов полно-
стью переносится на издержки производства и обращения; 

• при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной 
стоимости основных фондов на начало отчетного года и нормы 
амортизации. Каждый год величина амортизации от того или 
иного вида основных фондов, которая приходится на себестои-
мость готовой продукции, будет уменьшаться в соответствии со 
снижением остаточной стоимости; 

• при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока по-
лезного использования — исходя из первоначальной (или вос-
становительной) стоимости объекта и соотношения, в числите-
ле которого — число лет, остающихся до конца срока полезного 
использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет 
срока полезного использования объекта; 

• при способе списания стоимости пропорционально объему про-
дукции начисление производится исходя из натурального пока-
зателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соот-
ношения первоначальной стоимости объекта основных фондов 
и предполагаемого объема продукции за весь срок полезного 
использования этого объекта. 
Следует отметить, что применение конкретно выбранного ме-

тода для группы однородных основных фондов (средств) произво-
дилось в течение всего срока полезного использования указанных 
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фондов. Например, для объектов, которые уже начали амортизи-
роваться линейным способом, дальнейшее использование другого 
метода не допускалось. 

В условиях рыночной экономики механизм амортизации ста-
новится серьезным рычагом для экономического стимулирования 
обновления основных фондов. 

С 1 января 2009 г. внесены поправки в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (ст. 259) о порядке начисления амортизации. 
В нем, как и ранее, предусмотрено два метода начисления аморти-
зации: линейный и нелинейный (ст. 259 п. 1 НК РФ). Однако име-
ются значительные отличия в способе их применения. 

1. Метод начисления амортизации должен быть единым для 
всех объектов амортизируемого имущества. Это значит, что нель-
зя применять разные методы амортизации по отдельным объек-
там вне зависимости от срока приобретения основных средств. 
Исключение составляют все основные средства, входящие в 
8-е—10-е амортизационные группы (здания, сооружения, переда-
точные устройства.). Для них применяется только линейный спо-
соб. 

2. Линейный метод начисления амортизации применяется так-
же и для нематериальных активов (НМА), которые входят в эти 
амортизационные группы (ст. 259 п.З НК РФ). 

3. Выбранный метод начисления амортизации нужно обяза-
тельно закрепить в учетной политике для целей налогообложения 
(ст. 259 п. 1 НКРФ). 

4. Налогоплательщик теперь может поменять выбранный метод 
начисления амортизации с начала очередного налогового перио-
да. Однако перейти с нелинейного метода начисления амортиза-
ции на линейный он имеет право только 1 раз в пять лет. Кроме 
того, нелинейный метод начисления амортизации следует приме-
нять не менее пяти лет (Письмо Министерства финансов России 
от 21.02.2011 N 03-03-06/2/36). 

Например, в учетной политике организации «Барьер» на 2009 г. 
установлено начисление амортизации основных средств нелиней-
ным методом. Таким образом данная организация должна пользо-
ваться этим методом на протяжении пяти лет: с 1 января 2009 г. 
по 31 декабря 2013 г. 

В связи с нововведениями ч. II Налогового кодекса РФ («Налог 
на прибыль организаций») расчет амортизационных отчислений 
изменился. 

Так, из четырех способов начисления амортизации, ранее 
предусмотренных ПБУ 6/01, для целей налогообложения оставле-

136 



ны только два: традиционный линейный метод и обобщенный не-
линейный. 

Статья 259 НК РФ предоставляет предприятиям право самосто-
ятельно выбирать для каждого амортизируемого объекта один из 
этих методов. 

В настоящий момент налогоплательщики начисляют амортиза-
цию одним из методов с учетом особенностей, предусмотренных 
ст. 259 НК РФ: линейным или нелинейным. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется 
организациями-налогоплательщиками ежемесячно. Амортизация 
начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого иму-
щества. 

Способ, с помощью которого организация будет начислять 
амортизацию, зависит от срока полезного использования объек-
тов основных средств. 

Линейный метод применяется при начислении амортизации к 
зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 
8-ю— 10-ю амортизационные группы, независимо от сроков ввода 
в эксплуатацию этих объектов. 

К остальным основным средствам, входящим в группы с 1-й по 
7-ю, организация-налогоплательщик вправе применить как линей-
ный, так и нелинейный метод амортизации. 

Выбранный метод начисления амортизации, который использу-
ется в отношении объекта амортизируемого имущества (входяще-
го в состав соответствующей группы), не может быть изменен в 
течение всего периода начисления амортизации по этому объекту, 
за исключением некоторых случаев, рассмотренных ниже. 

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируе-
мого имущества осуществляется в соответствии с нормой амор-
тизации, определенной для данного объекта исходя из его срока 
полезного использования. 

Линейный метод. При применении линейного метода сумма 
начисленной за один месяц амортизации определяется как произ-
ведение первоначальной (или восстановительной) стоимости объ-
екта и нормы амортизации для него. 

В свою очередь, норма амортизации по линейному методу для 
каждого объекта амортизируемого имущества определяется по 
формуле 

Н,= (1/11)100, (7.4) 
где л — срок полезного использования данного объекта, выражен-
ный в месяцах. 
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Как уже было сказано выше, данный метод начисления аморти-
зации может быть изменен с начала очередного налогового перио-
да. Так, если налогоплательщик, использовавший в 2009 г. линей-
ный метод начисления амортизации по объектам амортизируемого 
имущества, принимает решение о применении нелинейного мето-
да начисления амортизации, то он может перейти на этот метод 
только с 1 января 2010 г. Перейти с нелинейного метода начисле-
ния амортизации на линейный метод можно не чаще одного раза 
в пять лет. Таким образом, вернуться к использованию линейного 
метода организация сможет лишь через пять лет, т.е. с 1 января 
2016 г. 

Нелинейный метод. С 1 января 2009 г. порядок расчета начис-
ления суммы амортизации нелинейным методом изменен. 

На 1-е число налогового периода при начислении амортизации 
нелинейным методом, для каждой амортизационной группы (под-
группы), согласно п. 2 ст. 259.2 НК РФ, определяется суммарный 
баланс. Он рассчитывается как суммарная стоимость всех объек-
тов амортизируемого имущества, отнесенных к данной амортиза-
ционной группе (подгруппе). В этот суммарный баланс включа-
ются объекты основных средств, нематериальные активы, капи-
тальные вложения арендаторов, а также капитальные вложения в 
предоставленные по договору безвозмездного пользования объек-
ты основных средств в форме неотделимых улучшений, произве-
денных организацией-ссудополучателем с согласия организации-
ссудодателя, которые с 1 января 2009 г. признаются амортизируе-
мым имуществом. 

Для определения суммарного баланса амортизационных групп 
(подгрупп) остаточная стоимость объектов определяется исходя из 
срока их полезного использования, который устанавливается при 
вводе объектов в эксплуатацию. В составе амортизационных групп, 
сформированных в порядке, установленном п. 2 ст. 259.2 НК РФ, 
формируются амортизационные подгруппы. Далее на 1-е число 
каждого месяца рассчитывается суммарный баланс каждой амор-
тизационной группы (подгруппы), то есть рассчитывается суммар-
ная остаточная стоимость объектов амортизируемого имущества, 
включенных в данную амортизационную группу (подгруппу). 
Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) 
ежемесячно уменьшается на суммы начисленной именно по этой 
группе (подгруппе) амортизации. 

Сумма начисленной за месяц амортизации нелинейным спосо-
бом для каждой амортизационной группы (подгруппы) определя-
ется исходя из произведения суммарного баланса соответствую-
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щей амортизационной группы (подгруппы) на начало месяца и 
норм амортизации, установленных ст. 259.2 НК РФ, по формуле 

А = Вк / 100, (7.5) 

где А — сумма начисленной за один месяц амортизации для соот-
ветствующей амортизационной группы (подгруппы); В — суммар-
ный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруп-
пы); к — норма амортизации для соответствующей амортизацион-
ной группы (подгруппы). 

Для амортизационных групп при начислении амортизации не-
линейным методом применяются следующие месячные нормы 
амортизации (п.5 ст. 259.2 НК РФ). 

Амортизационная группа: 
первая 14,3 
вторая 8,8 
третья 5,6 
четвертая 3,8 
пятая 2,7 
шестая 1,8 
седьмая 1,3 
восьмая 1,0 
девятая 0,8 
десятая 0,7 

При вводе в эксплуатацию амортизируемого имущества перво-
начальная стоимость этих объектов увеличивает суммарный ба-
ланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда они были введе-
ны в эксплуатацию. Также увеличивается суммарный баланс и при 
изменении первоначальной стоимости основных средств в случа-
ях их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения. 

Если амортизируемое имущество выбывает по разным причи-
нам, суммарный баланс соответствующей амортизационной груп-
пы (подгруппы) уменьшается на остаточную стоимость таких объ-
ектов (10 ст. п. 259.2 НК РФ). При этом суммарный баланс может 
уменьшиться до нуля. В таком случае данная амортизационная 
группа (подгруппа) ликвидируется (ст. 259.2 п. 11 НК РФ). 

Также суммарный баланс амортизационной группы (подгруп-
пы) может составлять менее 20 000 руб. Тогда налогоплательщик 
имеет право ликвидировать указанную амортизационную группу 
(подгруппу) и отнести остаток суммарного баланса на внереали-



зационные расходы текущего отчетного (налогового) периода 
(ст. 259.2 п. 12 НК РФ). 

По истечении срока полезного использования какого-либо 
объекта амортизируемого имущества налогоплательщик может 
исключить данный объект из состава амортизационной группы 
(подгруппы). При этом суммарный баланс этой амортизационной 
группы (подгруппы) можно оставить без изменения и продолжать 
начислять амортизацию в общеустановленном порядке (ст. 259.2 
п. 13 НК РФ). Такие действия позволяют избежать недоамортизи-
рованности этих основных средств. Дело в том, что при расчете 
остаточной стоимости после истечения срока полезного исполь-
зования объекта амортизируемого имущества ее значение будет 
больше нуля. 

Применение к нормам амортизации объектов амортизируемо-
го имущества повышающих (понижающих) коэффициентов вле-
чет за собой соответствующее сокращение (увеличение) срока по-
лезного использования таких объектов. 

7.7. Показатели эффективности 
использования основных фондов 

ДЛЯ характеристики качественного состояния основных фон-
дов используются две группы показателей. 

П е р в а я г р у п п а . Показатели, позволяющие судить о степе-
ни использования основных фондов. 

1. Фондоотдача — это отношение годового выпуска продукции 
к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 
Расчет данного показателя производится по формуле 

Ф = В / С ., (7.6) о п о.ф' * ' 
где Вп — выпуск продукции за год, руб.; С о ф — среднегодовая сто-
имость основных фондов, руб. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции в денежном выра-
жении приходится на 1 руб. основных производственных фондов. 

Чем лучше используются производственные фонды, тем выше 
показатель фондоотдачи. 

2. Фондоемкость продукции — это величина, обратная фондо-
отдаче, которая характеризует стоимость основных фондов, при-
ходящихся на единицу продукции. Соответствующий расчет при-
веден в формуле 

Ф = 1 / Ф = С У В . (7.7) е о о.ф п v ' 



Рост фондоотдачи и снижение фондоемкости продукции сви-
детельствуют об улучшении использования основных фондов, и 
наоборот. 

3. Фондовооруженность — отношение стоимости основных 
производственных фондов к численности работников данного 
предприятия — рассчитывается по формуле 

Фв = С о ф /Ч , (7.8) 

где Ч — численность работников. 
Данный показатель отражает оснащенность работников сред-

ствами труда. 
4. Коэффициент износа — отношение стоимости износа основ-

ных фондов к их первоначальной стоимости — рассчитывается по 
формуле 

К = С / С , (7.9) изн изн ir v ' 
где Сизн — стоимость износа основных фондов, руб.; Сп — перво-
начальная стоимость основных фондов, руб. 

Эффективность использования основных производственных 
фондов приводит к повышению производительности труда, увели-
чению объема продукции и росту прибыли. 

В т о р а я г р у п п а . Показатели, позволяющие оценивать со-
став и структуру основных фондов. 

1. Коэффициент обновления основных фондов, который рассчи-
тывается по формуле 

К = С / С , (7.10) обн введ к. г' v ' 
где Свв л — стоимость вновь введенных основных фондов за опре-
деленный период, руб.; Ск г — стоимость основных фондов на ко-
нец того же периода, руб. 

2. Коэффициент выбытия основных фондов определяется по 
формуле 

К = С JC , (7.11) выб выб нач v ' 
где Свы6 — стоимость выбывающих основных фондов за опреде-
ленный период, руб.; Снач — стоимость основных фондов на нача-
ло того же периода, руб. 

3. Коэффициент прироста основных фондов рассчитывается по 
формуле 

К =(С - С J / С . • (7.12) прир v введ выб' нач v ' 
Для более эффективного использования основных фондов не-

обходимы повышение степени их загрузки (особенно активной 
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части фондов), обновление фондов, применение прогрессивного 
оборудования, современных технологий и квалифицированных 
работников. 

7.8. Оборотные средства, их структура 
и показатели 

Наряду с оборотными фондами, участвующими в сфере про-
изводства (материалы, топливо), предприятие располагает сред-
ствами, находящимися в сфере обращения (деньги в банке, або-
нентская задолженность за потребленную энергию и т.п.), т.е. 
средствами обращения. Оборотные фонды и средства обращения, 
выраженные в денежной форме, составляют оборотные средства 
предприятия. 

Общая схема структуры оборотных средств представлена на 
рис. 7.2. 

Оборотные средства в процессе производства последователь-
но проходят три стадии и принимают соответственно три формы. 
На первой стадии они направляются на создание запасов топли-
ва, сырья, материалов, т.е. превращаются из денежной формы в 
материальную. На второй стадии созданные запасы принимают 
форму готовой продукции. На третьей стадии оборот завершает-
ся реализацией готовой продукции, в результате чего оборотные 
средства вновь приобретают денежную форму. При этом денеж-
ная форма первой стадии отличается от денежной формы послед-
ней стадии прибавочной стоимостью. Так обеспечивается непре-
рывность производства. 

Совокупность времени производства и времени обращения 
оборотных средств составляет период их оборота. 

Оборотные Средства делятся на собственные и заемные. 
Собственные оборотные средства находятся в распоряжении 

самого предприятия. Это средства, минимально необходимые для 
обеспечения выполнения плана по производству. 

Заемные оборотные средства предоставляются банками в виде 
кредитов, могут иметь форму ценных бумаг и т. п. 

Кроме того, различают нормированные и ненормированные 
оборотные средства. 

К нормированным оборотным средствам относятся оборотные 
фонды и готовая продукция, находящаяся на складах предприятия. 
Нормирование оборотных средств заключается в установлении 
норм их запаса в днях и нормативов в денежном выражении. 
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Оборотные средства 

Рис. 7.2. Структура оборотных средств 

Норматив оборотных средств — это плановый остаток 
товарно-материальных ценностей в денежном выражении, не-
обходимый для нормальной работы предприятия. Норма расхода 
материалов — это предельно допустимый расход отдельных видов 
материальных ресурсов на изготовление единицы продукции при 
используемой технологии и данном уровне организации произ-
водства. 

Не нормируются денежные средства, задолженность заказчи-
ков по неоплаченным в срок счетам за выполненные работы и др. 

Использование оборотных средств характеризуется следующи-
ми показателями: 

количество оборотов оборотных средств, определяемое деле-
нием стоимости реализованной продукции за год (Рп) на среднего-
довой размер оборотных средств (С^) по формуле 

л о в = р п / с о б ; (7-13) 
продолжительность оборота, определяемое делением количе-

ства дней за определенный период (например, за год) на количе-
ство оборотов за этот же период по формуле 

7* = Д Ч б . (7-14) 
где Д — количество дней в определенном периоде. 
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В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств 
часть их может быть высвобождена и использована для более эф-
фективной организации производства. 

7.9. Аренда, арендные отношения 

Что необходимо предприятию для эффективного производства? 
Конечно же ему нужен стартовый капитал, оборудование, помеще-
ние, транспортные средства, человеческие ресурсы, сырье и многое 
другое. Все это требует значительных затрат. Более того, в условиях 
жесточайшей конкуренции предприятие вынуждено постоянно со-
вершенствовать свое производство, обновлять и модернизировать 
оборудование, расширять рынки сбыта, искать новые каналы реа-
лизации своей продукции в связи с огромным количеством средних 
и малых предприятий на рынке, число которых все время растет. 

Основная задача предприятия в данных условиях — достиже-
ние соответствующего уровня конкурентоспособности продук-
ции. В связи с этим предприятию не обойтись без капитальных 
вложений. Кстати, именно необходимость, а зачастую и недоста-
ток инвестиционных вложений создают определенные барьеры 
для вхождения (проникновения) на рынок. Особенно это чувстви-
тельно для средних и малых организаций, которые не всегда могут 
долго из-за этого удержаться на рынке и разоряются. 

Большие затраты на производственную деятельность требуют 
более разумного и экономного использования денежных средств. 
Любое предприятие стремится минимизировать свои затраты, по-
этому оно рассчитывает, что ему более выгодно: выкупить пред-
приятие или взять его в аренду. Зачастую именно аренда оказы-
вается эффективнее, чем приобретение зданий, сооружений, обо-
рудования и прочих основных средств в собственность. В таком 
случае арендные отношения являются наиболее эффективным 
способом привлечения инвестиционных средств. 

Причина роста популярности аренды состоит в том, что она 
представляет собой весьма простую финансовую сделку. Аренда, 
с одной стороны, дает возможность предприятию использовать 
необходимые для производства основные средства без значитель-
ных единовременных капитальных вложений, связанных с его 
приобретением; с другой стороны — предоставляется возмож-
ность получать дополнительный доход посредством сдачи в арен-
ду временно неиспользуемых объектов, сохраняя при этом право 
собственности на них. 
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Рис. 7.3. Субъекты арендных отношений 

В соответствии с действующим ГК РФ (ст. 606) поступления, 
полученные арендатором в результате использования арендован-
ного им имущества (плоды, продукция и доходы), являются его 
собственностью. 

Пример. У дяди Федора корова, которую он взял в аренду, ро-
дила теленка. Вопрос. Кому принадлежит право собственности на 
теленка: собственнику коровы или дяде Федору? 

Ответ. Так как в соответствии с договором аренды дядя Федор 
владел коровой на законном основании, то и теленок, родившийся 
в результате использования им коровы, принадлежит дяде Федору. 

Так что же такое аренда? 
Аренда (польск. arenda от позднелат. arrendare — отдавать в 

наем; англ. lease, rent — имущественный найм) представляет собой 
временное владение и пользование имуществом за определенную 
плату для самостоятельного осуществления хозяйственной дея-
тельности или иных целей. 

Аренда осуществляется на основании договора, по которому 
одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой сто-
роне (арендатору) имущественный комплекс во временное вла-
дение и пользование (полное либо частичное) под определенный 
процент (рис. 7.3). 

К имущественному комплексу относятся: предприятие, здания, 
помещения, оборудование, земля, природные ресурсы и другое 
имущество. Кто является собственником этого имущества? Соб-
ственником, как правило, является сам арендодатель (или предста-
витель собственника). 

Имущественный комплекс еще называют товаром. Например, 
аренда здания — это когда арендатор взял по договору у арендодателя 
здание во временное владение и пользование на определенный срок 
за определенную плату. Товаром в данном случае является здание. 
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Сторона, предоставляющая имущество во временное пользова-
ние, является арендодателем, а сторона, получающая его, — арен-
датором. Отношения между арендатором и арендодателем назы-
ваются арендными (рис. 7.3). 

Правовые основы регулирования арендных отношений рассмо-
трены в Гражданском кодексе РФ (часть II, глава 34 «Аренда»). 

Что может сдаваться в аренду? В аренду может быть сдано иму-
щество: здания, квартиры, оборудование, а также земля и многое 
другое. Как видим, в аренду может сдаваться как движимое, так и 
недвижимое имущество. В настоящее время широкое распростра-
нение получила сдача в аренду действующими предприятиями 
временно свободных зданий, сооружений, оборудования, транс-
портных средств, земли. Имущество сдается в аренду вместе со 
всеми его принадлежностями и относящимися к нему документа-
ми (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если 
иное не предусмотрено договором. Если в аренду берется недви-
жимое имущество, то согласно законодательству оно должно быть 
зарегистрировано на государственном уровне. Таким образом, от-
ношения между арендодателем и арендатором регулируются до-
говором и законом. 

В аренду может сдаваться не все предприятие, а его часть, на-
пример отдельные помещения либо его подразделения. Особенно 
это удобно для среднего и малого бизнеса, так как позволяет бы-
стрее наладить свое производство с меньшими затратами, пользу-
ясь уже готовой инфраструктурой. 

Условия, по которым осуществляется текущая аренда: 
1) целью аренды является удовлетворение временных потреб-

ностей арендатора; 
2) арендуемое имущество берется на определенный срок, ука-

зываемый в договоре, по завершении договора имущество возвра-
щается арендодателю; 

3) имущество является собственностью арендодателя; 
4) арендатор является собственником произведенной им про-

дукции и доходов, полученных от использования арендного иму-
щества; 

5) арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в 
состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назна-
чению имущества; 

6) арендатор обязан своевременно вносить арендную плату за 
пользование имуществом; 

7) порядок, условия и сроки внесения арендной платы опреде-
ляются договором аренды; 
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8) арендатор вправе сдавать имущество в субаренду, если это 
предусмотрено договором и не противоречит закону; 

9) арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду иму-
щества; 

10) арендодатель обязан производить за свой счет капитальный 
ремонт переданного в аренду имущества; 

11) арендатор обязан поддерживать имущество в исправном 
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести рас-
ходы на содержание имущества; 

12) риск потери и порчи арендованного имущества определяет-
ся условиями договора. 

Договор аренды — это основной документ, регламентирующий 
отношения арендодателя и арендатора. Он дает исключительное 
право пользования, владения и распоряжения имуществом на 
определенный период за определенную арендную плату. Состав-
ляется он на основе добровольности и полного равноправия сто-
рон. Договор аренды на срок более года (а если хотя бы одной из 
сторон договора является юридическим лицом, то независимо от 
срока) должен быть заключен в письменной форме. 

Договор аренды является возмездным. В нем указываются пра-
ва и обязанности арендодателя и арендатора, состав и стоимость 
арендуемого имущества, размер и сроки арендной платы, условия 
и порядок прекращения договора. Имущество оценивается по его 
состоянию на момент сдачи в аренду с учетом физического износа 
на период, не более полного амортизационного срока. 

Арендатор может полностью или частично выкупить арендован-
ное имущество. Условия, порядок и сроки выкупа определяются 
договором аренды. Выкуп осуществляется в результате арендной 
оплаты арендатором арендодателю со стоимости сданного на весь 
амортизационный срок имущества и возмещения ему арендных 
платежей по остаточной стоимости имущества, аренда которого 
согласно договору прекращена до завершения амортизационного 
срока. Выкуп производится в соответствии со ст. 624 ГК РФ. 

Привлекательность для арендатора во многом зависит от ве-
личины установленной арендной платы, поэтому расчет и размер 
внесения арендной платы являются важным элементом арендных 
сделок. Арендная плата может определяться на все арендуемое 
имущество в целом или отдельно по каждому объекту. 

Арендная плата (ст. 614 ГК РФ) — это определенные в твердой 
сумме платежи, вносимые периодически или единовременно. 

Размер арендной платы может изменяться по соглашению сто-
рон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза 
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в год. Любое необоснованное завышение или занижение величи-
ны арендной платы ущемляет интересы предпринимателя либо 
наносит ущерб собственнику и государству. 

Арендная плата состоит из амортизационных отчислений 
от стоимости арендованного имущества и арендного процента. 
В арендную плату могут включаться средства, передаваемые арен-
датором арендодателю для ремонта объектов во время или по ис-
течении срока аренды. 

В договоре аренды в арендной плате размер амортизационных 
отчислений определяется в зависимости от степени изношенно-
сти и физической годности основных фондов. На землю и другие 
природные ресурсы амортизация не начисляется. 

Арендный процент — это та часть прибыли, которую получа-
ет арендодатель от использования имущества, сдаваемого им в 
аренду. 

Наиболее часто используются арендные отношения, при кото-
рых сумма арендной платы устанавливается исходя из стоимости 
арендуемого имущества или его части. Платежи в основном осу-
ществляются периодически в установленные договором сроки. За 
арендуемые здания и сооружения арендная плата исчисляется, как 
правило, на единицу площади объекта (1 м2) исходя из его факти-
ческого размера. 

По своей экономической сути арендный процент сходен с про-
центом за пользование кредитом. Специфичность проявляется 
лишь в том, что в пользование передаются не деньги, а имущество 
в натурально-вещественной форме. Арендный процент определя-
ется как доля от стоимости арендованного имущества и определя-
ется в договоре обычно как фиксированная денежная сумма. 

Взимание процента известно еще с древних времен. Так, в 
Древней Руси, например, кредитор давал зерно, насыпая меру 
не выше краев, а получал столько, сколько мера удерживала над 
краями. При годичном займе такая присыпка составляла не более 
10%. В Древнем Египте долг, как правило, возвращали в размере, 
в 1,5 — 2,0 раза превышающем ссуду, т.е. процент по ссуде дости-
гал 50—100%. 

7.10. Виды аренды 

В международной практике в зависимости от срока действия 
различают три вида аренды: краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную (рис. 7.4). 
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Виды аренды 

Рис. 7.4. Виды арендных отношений 

Рейтинг — краткосрочная аренда имущества со сроком дей-
ствия от нескольких часов, дней, месяцев до одного года. Обычно 
рентинговое общество сдает в аренду имущество, собственником 
которого оно является, на короткий срок за высокую арендную 
плату без права его последующего выкупа арендатором. Расходы 
по обслуживанию арендуемого имущества берет на себя рентин-
говое общество. 

Хайринг — вид среднесрочной аренды имущественного ком-
плекса от одного до трех лет. Это форма лизинга, при которой в 
аренду берутся машины и оборудование без передачи прав соб-
ственности на арендуемое имущество арендатору. 

Лизинг (от англ. leasing — аренда) — долгосрочная аренда иму-
щественного комплекса на срок от 6 мес до нескольких лет с пра-
вом последующего его выкупа арендатором. 

В связи с тем что фактический срок аренды рентинга и хай-
ринга небольшой (меньше нормативного срока службы), объект 
аренды может оперативно сдаваться по несколько раз в целях по-
гашения полной первоначальной стоимости имущества. Поэтому 
рентинг и хайринг называют оперативной арендой. В оператив-
ной аренде принимают участие только две стороны: арендатор и 
арендодатель. 

Арендодатель оперативной аренды несет определенные риски 
в связи с тем, что из-за морального старения объекту аренды тре-
буется реновация после каждой очередной сдачи его в аренду. Это 
вынуждает увеличивать ставки арендной платы и при рентинге 
они особенно высоки. 

У арендатора, пользующегося оперативной арендой, есть неко-
торые преимущества. Он может в одностороннем порядке (пред-
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варительно уведомив) расторгнуть договор аренды и выбрать но-
вые, усовершенствованные модели. Особенно это актуально для 
таких объектов, которые быстро морально устаревают (компью-
терная техника, телекоммуникации, средства связи и др.). Кроме 
того, привлекательным для арендатора является также и то, что 
техническое обслуживание и ремонт осуществляет сам арендода-
тель оперативной аренды. 

7.11. Лизинг, НМА 

Особой и наиболее распространенной формой аренды является 
лизинг. Основным документом, раскрывающим сущность лизинга 
является Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ). 

В настоящее время лизинговые сделки очень распространены 
в предпринимательской деятельности. Благодаря лизингу многие 
предприятия имеют возможность обновлять и расширять свое 
производство. 

В большинстве промышленно-развитых стран, в том числе и в 
нашей стране, лизинг стал неотъемлемой частью экономической 
структуры. Чаще всего осуществляются лизинговые сделки со сро-
ком от одного до 15 лет. Долгосрочные лизинговые договоры за-
ключаются на срок свыше 10—15 лет, а для крупных объектов они 
могут достигать 30 лет. 

Важным финансовым элементом в лизинговой сделке является 
лизинговая плата. Она зависит от состава основных средств, сро-
ка действия лизинга и других условий договора. Обычно эта сумма 
фиксирована и выплачивается в течение всего срока действия до-
говора, но из-за инфляции в договор могут быть внесены условия 
пересмотра лизингового процента. 

Особенности финансовой аренды: 
• срок лизинга практически равен нормативному амортизацион-

ному сроку оборудования; 
• отсутствует право лизингополучателя на досрочное расторже-

ние договора в одностороннем порядке; 
• оборудование является собственностью лизинговой фирмы с 

последующим правом выкупа его; 
• техническое обслуживание и ремонт осуществляет лизингопо-

лучатель. 
По своей экономической сути лизинг — это кредит с той лишь 

разницей, что во временное пользование предоставляются не де-
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нежные средства, а имущественный комплекс. Лизинговые плате-
жи — это плата за пользование кредитом в виде имущества. 

Преимущества лизинга по сравнению с кредитной сделкой. 
1. Лизингополучателю не нужно производить единовременную 

полную оплату стоимости основных средств по сравнению с обыч-
ной куплей-продажей. Это снижает общие расходы арендатора, 
позволяя ему, применив дорогостоящее оборудование, быстро об-
новлять и совершенствовать производство и получать прибыль. 

2. Лизинговая плата обычно осуществляется после поставки 
имущества лизингополучателю. При обычном финансовом креди-
те для покупки имущества предприятие вынуждено оплатить око-
ло 15% его стоимости за счет собственных средств. 

3. Лизинг позволяет лизингополучателю избежать риска приоб-
рести морально и физически устаревшее оборудование, в отличие 
от его покупки по кредиту. Это особенно существенно при исполь-
зовании дорогостоящего оборудования. 

4. Лизинговое имущество не числится на балансе у лизингопо-
лучателя — оно в течение всего срока действия лизингового кон-
тракта находится на балансе у лизинговой компании. Таким обра-
зом, лизингополучатель не платит налог на имущество. 

5. Лизинговые платежи включаются в себестоимость продук-
ции лизингополучателя (как текущие расходы предприятия), что 
снижает величину прибыли, которая облагается налогом. 

6. Лизинговое соглашение дает возможность для лизингопо-
лучателя иметь более удобную и гибкую форму оплаты, чем при 
получении ссуды, так как ставки по лизинговым платежам могут 
быть как фиксированными, так и гибкими (по взаимному согла-
сию сторон). 

7. Лизингодатель, передавая объект во временное пользование 
лизингополучателю, продолжает оставаться его собственником 
и при необходимости всегда сможет его продать, в то время как 
деньги по кредиту от неплатежеспособного заемщика вернуть го-
раздо сложнее. 

8. В случае обнаружения дефектов оборудования все претензии 
по трехстороннему договору предъявляются не лизинговой фир-
ме, а поставщику. 

9. При осуществлении международного лизинга используются 
весьма существенные налоговые льготы. 

Однако у лизинга есть и свои недостатки: 
• существуют определенные сложности в разработке условий за-

ключения договора и оформления документов на лизинговые 
операции; 
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Рис. 7.5. Классификация лизинга 

• лизинговая компания должна иметь достаточно солидный на-
чальный капитал для осуществления лизинговых операций; 

• лизингодатель постоянно рискует лишиться части своих средств 
из-за изменения остаточной стоимости имущества в сторону 
повышения в связи с инфляцией; 

• лизинговые сделки обходятся дороже по сравнению с кредитом 
из-за того, что риск износа полностью ложится на лизинговую 
компанию. 
Учитывая все эти недостатки и тем не менее быстрое развитие 

лизингового бизнеса, принимаются многочисленные законы по 
снижению препятствий развития лизинговых отношений как во 
всем мире, так и в нашей стране на современном этапе. 

Были выделены различные типы, формы и виды лизинговых 
отношений (рис. 7.5). 

По действующему законодательству о лизинге имеются две 
основные его формы: внутренний и международный. 

Внутренний лизинг — лизинговые отношения осуществляются 
между лизингодателем и лизингополучателем внутри данной страны. 

Международный лизинг — в лизинговых сделках принимают 
участие различные страны — участники лизинговых отношений. 
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Основными видами лизинга являются: финансовый, возврат-
ный и оперативный. 

Финансовый лизинг — самый распространенный вид лизинго-
вых отношений, где основные средства производства арендуются 
на длительный срок, равный сроку амортизации. Соответствен-
но выплата арендатором стоимости имущества равна стоимости 
амортизационных отчислений основных средств, включая при-
быль арендодателя на весь срок лизингового контракта. Финан-
совый — лизинг с полной окупаемостью затрат арендодателя. По 
окончании срока действия контракта лизингополучатель может: 
• вернуть объект лизинга лизингодателю; 
• продлить лизинговые отношения и заключить новый контракт 

на аренду; 
• выкупить объект лизинга по остаточной стоимости. 

Возвратный лизинг — сделка, по которой собственник оборудо-
вания продает его лизинговой фирме с тем условием, что лизин-
говая фирма тут же передает это имущество бывшему собствен-
нику обратно, но на условиях финансовой аренды на весь период 
службы основных средств. Согласно договору возвратного лизинга 
имеется возможность перехода этого имущества обратно к лизин-
гополучателю. Такой контракт выгоден обоим участникам сделки. 
Лизинговая фирма получает лизинговые платежи. Лизингополуча-
тель также получает денежные средства за заложенное им имуще-
ство и гарантию возврата своего собственного оборудования. 

Оперативный лизинг — заключается на срок меньше аморти-
зационного периода основных средств. Оперативный — лизинг 
с неполной окупаемостью затрат арендодателя, связанных с при-
обретением сданного в аренду имущества. По завершении срока 
контракта объект лизинга возвращается владельцу либо снова сда-
ется в аренду. 

В зависимости от срока, на который заключается лизинговая 
сделка, определяют три типа лизинга: долгосрочный, среднесроч-
ный, краткосрочный. 
• краткосрочный — лизинг, осуществляемый в течение менее по-

лутора лет; 
• среднесрочный — лизинг от полутора до трех лет; 
• долгосрочный — лизинг от трех и более лет. 

Существуют и другие виды лизинга. Назовем некоторые из них. 
Прямой лизинг — лизингодатель сам является непосредственно 

поставщиком имущества. Это двухстороннее соглашение, по ко-
торому лизингодатель передает лизинговое имущество лизинго-
получателю напрямую без вмешательства третьей стороны. Такая 
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форма лизинга предпочтительна, когда имеющиеся у предприятия 
основные средства производства нуждаются в техническом пере-
оснащении. Лизинговая фирма в этом случае полностью оплачи-
вает стоимость приобретаемого оборудования. Кроме того, поло-
жительным моментом является то, что лизингополучателю не надо 
тратить свои силы и средства на поиск лизинговой компании для 
приобретения выбранного им имущества у определенного постав-
щика. Лизинговая фирма это делает сама. Таким образом, упро-
щается процедура сделки без посредников. 

Косвенный лизинг — осуществляется через посредника — ли-
зинговую компанию. Субъектами лизинговой сделки являются 
три стороны: арендатор (лизингополучатель), арендодатель (ли-
зингодатель) или лизинговая компания и поставщик имущества. 

Лизинг осуществляется следующим образом: 
• лизингополучатель самостоятельно находит объект аренды и 

поставщика или производителя этого объекта (оборудование 
для своего производства); 

• заявку на выбранный объект лизингополучатель отдает лизин-
годателю (лизингодателем в данном случае является лизинговая 
фирма, которая финансирует приобретение имущества, в свя-
зи с чем лизинг называют финансовой арендой); 

• лизинговая фирма полностью оплачивает поставщику стои-
мость оборудования, а потом заключает договор с лизингополу-
чателем о предоставлении ему во временное пользование иму-
щества на определенный период, близкий по сроку с амортиза-
ционным, с правом выкупа по истечению срока аренды по 
остаточной стоимости. 
По объему дополнительных услуг различают «чистый» и «мо-

крый» лизинг. 
«Чистый» (нетто) лизинг исключает затраты лизинговой фир-

мы на техническое обслуживание, ремонт, страхование лизинго-
вого объекта, на маркетинговую деятельность, рекламу и пр. Все 
эти расходы в лизинговые платежи не входят. Они возлагаются на 
лизингополучателя. Плюсом такой сделки является снижение за-
трат на лизинговые платежи, а минусом то, что все эти проблемы, 
связанные с наладкой, обслуживанием, ремонтом, ложатся на пле-
чи самого арендатора. 

В отличие от «чистого» «мокрый» (полный) — лизинг, по которо-
му лизингодатель берет на себя обязательства по предоставлению 
полного комплекса сервисных услуг лизингополучателю на весь 
срок службы лизинговых отношений. Данный комплекс включает 
в себя техническое обслуживание, ремонт, страхование и другие 
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виды хозяйственной деятельности. Именно такой большой объем 
предоставляемых высококвалифицированных услуг более предпо-
чтителен для лизингополучателя по сравнению с другими видами 
лизинга. При полном лизинге сервисное обслуживание оборудо-
вания предусматривается в течение всего срока действия договора 
лизинга по сравнению с обычной куплей-продажей, 

В отличие от полного возможен лизинг с частичным набором 
услуг. Между лизингодателем и лизингополучателем согласовы-
вается разграничение функций по техническому обслуживанию 
имущества. К примеру, лизингополучатель отвечает за эксплуата-
цию и обслуживание используемого оборудования, а лизингода-
тель берет на себя обязательства оплатить все текущие расходы 
по поддержанию лизингового имущества в работоспособном со-
стоянии. 

Грамотные предприниматели рассматривают любые источни-
ки, приносящие доход. Не удивительно, что в настоящее время их 
внимание все больше привлекает эффективное использование не-
материальных активов (НМА). 

Так что же такое НМА? 
Нематериальные активы — это неденежные активы, которые, 

в отличие от материальных, не имеют осязаемой формы, исполь-
зуются более одного года и способны приносить доход. 

Эти нематериальные ценности обычно принадлежат какому-
либо юридическому лицу, организации. Они могут материализо-
ваться в ценности, которые уже имеют денежную стоимость, по-
этому НМА имеют экономическую ценность, так как в состоянии 
приносить стабильный доход организации. 

К нематериальным активам относятся: 
• объекты интеллектуальной собственности (авторские права на 

изобретение; на произведения науки, литературы и искусства; 
программы ЭВМ, базы данных и т.п.); 

• право на промышленную собственность (патенты, лицензии, 
фирменный товарный знак и знак обслуживания); 

• информация (незапатентованная), являющаяся коммерческой 
тайной (ноу-хау); 

• право на пользование имуществом; 
• право на пользование природными ресурсами и недрами; 
• деловая репутация организации (гудвилл). 

Есть определенные трудности в использовании НМА. Так, на-
пример, ими нельзя оплатить товары в магазине, нельзя восполь-
зоваться в качестве погашения долга в банке. Но ими можно вос-
пользоваться в качестве безналичных расчетов, для определения 
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оценочной стоимости юридического лица, а также в случае реор-
ганизации или ликвидации фирмы. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что включают в себя средства производства? 
2. Что такое средства труда? 
3. Что такое предметы труда? 
4. Дайте определение основным фондам и приведите их примеры. 
5. Назовите виды основных фондов. 
6. Что относится к активной, а что к пассивной части основных фон-

дов? 
7. Дайте характеристику оборотным фондам с приведением примеров. 
8. Назовите виды оборотных фондов. 
9. Чем отличаются основные фонды от оборотных фондов в процессе 

производства? 
10. Перечислите группы основных производственных фондов. 
11. Как вы думаете, для чего необходимо рассчитывать структуру основ-

ных фондов? 
12. Что такое износ основных фондов и какие бывают виды износа? 
13. Что такое амортизация? 
14. Перечислите методы амортизации. 
15. В каких формах проводится учет и оценка основных фондов? Дайте 

их краткую характеристику. 
16. Какие вы знаете показатели эффективности основных фондов? 
17. Что такое оборотные средства? 
18. Назовите виды оборотных средств. 
19. Назовите показатели оборотных средств. 
20. Что такое аренда? 
21. Назовите субъектов арендных отношений. 
22. Что может сдаваться в аренду и на каких условиях? 
23. Перечислите виды аренды. 
24. Почему сегодня так популярны лизинговые сделки? 



Глава 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1. Экономическое содержание 
капитальных вложений, инвестиций 

Капитал, как известно, сложное понятие. В современной миро-
вой экономической теории капитал рассматривается с двух сто-
рон. Во-первых, как один из факторов производства (см. гл. 1), 
представляя собой вещественный, или реальный, капитал (станки, 
машины, оборудование, земельная собственность). Во-вторых — 
это денежный, или финансовый, капитал. Рассмотрим капитал с 
этой точки зрения. 

С позиций производства капитальные вложения представляют 
собой выраженные в денежной форме затраты материальных и 
трудовых ресурсов на воспроизводство основных фондов. 

Капитальные вложения — это денежные средства, используе-
мые для создания основных фондов. 

Расширение и модернизация производства не происходят сами 
собой. Требуются капиталовложения, которые надо финансиро-
вать. Здесь возможны три основных варианта. 

Самофинансирование. Предприниматель откладывает, сбере-
гает часть прибыли, с тем чтобы потом израсходовать ее на опре-
деленные инвестиционные проекты (капиталовложения). Прини-
мать такие решения он будет с постоянной оглядкой на движение 
банковского процента. Чем выше процент, тем ниже склонность 
к инвестированию, меньше размеры капиталовложений. Вполне 
вероятно, что предприниматель вообще откажется от капитало-
вложений, предпочитая поместить свои деньги в банк в расчете на 
высокий процент. 

Прямые заимствования в банковской системе. Последняя, как 
известно, аккумулирует различные типы сбережений, превращая 
их в банковские депозиты (вклады). В этом случае связь инвестици-
онного спроса с нормой процента становится еще более отчетли-
вой. По мере повышения процента, а значит, удорожания кредита 
вложения капитала оказываются все менее рентабельными. Ведь 
теперь, оценивая целесообразность осуществления того или иного 
инвестиционного проекта, производитель вынужден считаться с 
тем, что за пользование кредитом придется много платить. Таким 
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образом, большие проценты на кредит отпугивают предпринима-
телей, заставляют их воздерживаться от капиталовложений. 

Привлечение капиталов со стороны. Потенциальный инвестор 
может попытаться обратиться к фондовой бирже. Понятно, что он 
заинтересован в извлечении оттуда суммы, достаточной для реа-
лизации инвестиционного проекта. Поэтому требуется не любой, 
а довольно высокий курс акций принадлежащего ему предприя-
тия. Отсюда следует, что все зависит от того, каким будет спрос 
на акции. 

Капитальные вложения в производстве используются на сле-
дующие цели: 
• строительство новых основных фондов или их приобретение; 
• реконструкция и расширение действующих основных фондов; 
• внедрение новой техники и технологии; 
• улучшение условий труда; 
• модернизация оборудования; 
• жилищное и культурно-бытовое строительство, оплата комму-

нальных услуг для работников предприятия и т. п. 
В экономике также существует понятие «инвестиции». Этот 

термин произошел от латинского слова investio (одеваю). Отличие 
инвестиций от капитальных вложений заключается в том, что ка-
питаловложения идут в основном только в производство, а инве-
стиции характеризуются более широким спектром вложений. 

Инвестиции — это расходы предприятий не только на обору-
дование, здания и прочие основные фонды, но также вложение 
денежных средств в ценные бумаги, в отрасли инфраструктуры 
(транспорт, торговлю, бытовые услуги и др.). 

Таким образом, инвестиционная деятельность — это вложение 
денег в дело (предприятие), облигации, акции в целях получения 
прибыли. 

В процессе капиталовложений принято выделять различные 
виды (формы) инвестирования средств: валовые (брутто) и чистые 
(нетто). 

Валовые капитальные вложения включают все расходы пред-
приятий на приобретение новой техники и зданий, т.е. расходы, 
которые идут на возмещение изношенного оборудования и кото-
рые служат для расширения производства. 

Капиталовложения другого вида характеризуются гораздо бо-
лее узкой сферой приложения. 

Чистые капитальные вложения направлены только на расши-
рение производства. Они равны валовым капитальным вложени-
ям минус износ или амортизация. 
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Сущность капиталовложений как таковых заключается во вкла-
де денежных средств в основные фонды, независимо от того, ка-
кого типа продукцию производит предприятие (машины, сырье, 
электроэнергию и т.д.). Иными словами, деньги вкладываются 
в производственные факторы, с помощью которых выпускается 
продукция. На практике же обычно оперируют удельным параме-
тром, производным от абсолютного показателя суммарных капи-
таловложений. Этот параметр называется удельными капитало-
вложениями. 

Необходимо уяснить себе один важный момент. Дело в том, 
что расчет удельных капиталовложений производится путем 
деления общей суммы капиталовложений на количество еди-
ниц той или иной конечной продукции, выпущенной предпри-
ятием (например, на количество изготовленных автомобилей, 
киловатт-часов произведенной электроэнергии, тонн удобрений 
и т.п.). Основным принципом является расчет денежной сум-
мы, которая была затрачена на ту часть активной компоненты 
основных фондов (т.е. участвующей в производстве непосред-
ственно — см. гл. 7) предприятия, которая пошла на изготовле-
ние единицы конечной продукции, специфичной для данного 
типа производства. 

Можно привести следующий, несколько упрощенный, пример. 
Так, на автозаводе удельные капиталовложения будут рассчиты-
ваться как отношение общей суммы капитальных вложений к за-
тратам на поддержание той производительности станков и дру-
гого оборудования, которая была необходима для выпуска одного 
автомобиля. 

Несколько другая ситуация на электростанциях. Здесь в ка-
честве активной части основных фондов выступает суммарная 
мощность установленного на станции оборудования (турбин). Это 
один из главных технических параметров электростанции. Поэто-
му удельные капитальные вложения для электростанции пред-
ставляют собой отношение общей суммы капиталовложений в 
строительство станции и поддержание ее в рабочем состоянии к 
установленной мощности этой станции: 

К = К /N , (8.1) УД ст У v ' 
где Кст — суммарные капиталовложения на станции, руб.; Ny — 
установленная мощность станции, кВт. 

Следует отметить, что разделение на валовые, чистые и удель-
ные применяется не только к капиталовложениям, но и к инвести-
циям. 
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8.2. Формы капитала и инвестиционной 
деятельности 

Капитал. Он может выступать в двух формах: собственный и 
заемный. Так, собственный капитал в рамках акционерного обще-
ства проявляется как акционерный капитал, в обществе с ограни-
ченной ответственностью — как основной капитал, в кооперати-
вах — как производственное имущество. В свою очередь, заемный 
капитал проявляется в двух разновидностях: долгосрочный (более 
года) и краткосрочный (до года). 

Существует еще один вариант классификации форм капитала: 
частный и государственный. В основу такой классификации по-
ложен признак собственности. В промышленно развитых странах 
роль частного капитала на сегодняшний момент является веду-
щей. Доля же государственных вложений относительно невелика 
и к тому же имеет заметную тенденцию к дальнейшему уменьше-
нию. 

Инвестиции. Для современной рыночной экономики харак-
терны следующие виды инвестиций: частные; государственные; 
правительственные; внешние (зарубежные); внутренние; произ-
водственные (включая затраты на приобретение инвестиционных 
товаров); потребительские (приобретение бытовых предметов 
длительного пользования); финансовые (кредиты, покупка ценных 
бумаг); прямые; портфельные; интеллектуальные. 

Поскольку смысл первых восьми типов инвестиций вполне по-
нятен, кажется целесообразным подробно рассмотреть сущность 
только трех последних видов. 

Прямые инвестиции — это инвестиции прямых инвесторов, 
т.е. юридических и физических лиц, полностью владеющих или 
контролирующих не менее 10% акций или акционерного капита-
ла предприятия, что дает им право на участие в управлении пред-
приятием и право на взносы в уставный фонд. Кроме того, пря-
мые инвестиции — это: 
• стоимость оборудования, переданного прямыми инвесторами; 
• инвестиции во вновь создаваемые основные фонды (новое 

строительство); 
• инвестиции в модернизацию основных фондов (возместитель-

ные инвестиции); 
• приобретение права контроля над зарубежной фирмой; 
• создание совместных основных фондов. 

Основная цель прямых инвестиций — инвестирование произ-
водства. 
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Портфельные инвестиции включают акции, в сумме составля-
ющие менее 10 % от общего акционерного капитала предприятия, 
что не дает права их владельцам-вкладчикам участвовать в управ-
лении предприятием, а также ссудный капитал. Таким образом, 
портфельные инвестиции — это: 
• ценные бумаги, акции без права контроля над предприятием, 

облигации и др.; 
• ссудный капитал: целевые ссуды, льготные госкредиты, страхо-

вые гарантии и др. 
Однако иностранные вложения в российские ценные бумаги 

(портфельные инвестиции) не являются решающим фактором, 
способным поднять экономику России. Главной задачей остается 
привлечение прямых инвестиций, как отечественных, так и зару-
бежных. 

Интеллектуальные инвестиции включают в себя вложения в 
так называемую неосязаемую собственность: в расширение ин-
формационных и маркетинговых услуг, подготовку кадров, приоб-
ретение патентов, лицензий, ноу-хау, в управленческие и некото-
рые другие услуги. Отдача от интеллектуальных инвестиций, как 
правило, ожидается в будущем. 

8.3. Положение в инвестиционной сфере 

Инвестиции играют существенную роль в экономическом раз-
витии любой страны. Без инвестиционных вложений невозможен 
высокий уровень развития государства. Это показатель, по кото-
рому можно судить о состоянии отечественного производства, об 
объемах ВВП и национального дохода, о конкурентоспособности 
отечественной продукции, решении социальных проблем, при-
влекательности страны для других государств и многом другом. 
Поэтому для того, чтобы Россия могла занимать достойное место 
среди ведущих экономически развитых стран на мировой арене с 
высокотехнологической производственной сферой, а также раз-
витой инфраструктурой, необходим постоянный рост инвести-
ций. 

Одной из самых неблагоприятных тенденций в экономике Рос-
сии вплоть до последних лет являлся спад в инвестиционной сфе-
ре. Поэтому данный вопрос в настоящее время выходит на перед-
ний план и от его решения во многом зависит будущее россий-
ской экономики. Справиться со всем комплексом проблем России 
позволит только экономический рост — не менее 4 — 5% в год в 
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течение 20 лет. Для этого необходим широкий приток инвестиций, 
так как повышение загрузки имеющихся мощностей позволит 
увеличить ВВП не более чем на 8— 12 % . И это — предельные зна-
чения. Возможности государственных инвестиций весьма ограни-
чены, поскольку сейчас государство, как правило, финансирует 
высокоэффективные инвестиционные проекты, которые должны 
окупаться в течение двух лет и приносить максимум прибыли (жи-
лищное строительство, объекты инфраструктуры, предприятия по 
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции). 

Отсюда следует вывод о необходимости притока частных ин-
вестиций, как отечественных, так и иностранных. Для того чтобы 
подобный процесс начался, в стране необходимо создать благо-
приятный инвестиционный климат. Особенно важным является 
проведение политики, направленной на прекращение оттока капи-
тала. Чистый отток капитала из страны в 2008 — 2011 гг. составил 
308 млрд долл. Данный показатель обусловлен, в частности, инве-
стициями российских компаний за рубеж и снижением активно-
сти инвесторов в связи с общей неопределенностью на мировых 
рынках и ситуацией в Европе. 

В настоящий момент приток прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) ниже, чем отток капитала. В абсолютных показателях по-
зиции России в этой области выглядят достаточно скромно. Так, за 
период 2008 — 2011 гг. в Россию поступило 206,7 млрд долл. США 
прямых иностранных инвестиций. По итогам 2011 г. по оценке 
Банка России объем ПИИ составил 51,9 млрд долл. (19,0% рост к 
2011 г.). Сегодня Россия занимает 60-е место среди 187 исследуе-
мых стран в рейтинге стран по инвестиционным рискам, присво-
енное журналом Еиготопеу в 2012 г. 

По статистическим оценкам каждые 3% спада инвестиций в 
экономику страны приводят к снижению ВВП на 1 % . В настоящее 
время износ основных фондов российских предприятий составля-
ет более 50 % , а доля производственного оборудования в возрасте 
свыше 15 лет — 46 % . Чтобы положение в экономике начало стаби-
лизироваться, у инвесторов должна сложиться уверенность в том, 
что сегодня — лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. 

Для создания благоприятных условий инвестиционной актив-
ности необходима государственная поддержка. Государственная 
политика должна быть направлена на создание благоприятных 
условий в области финансирования капитальны^ вложений, со-
вершенствования налоговой, финансово-кредитной системы, под-
держание экономической и политической стабильности в стране, 
привлечения иностранных инвестиций. 
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Несмотря на то что в России в последнее время намечается 
некоторое оживление в инвестиционной сфере, существует ряд 
факторов, сдерживающих активный рост инвестиционных вложе-
ний: рост инфляции; высокая степень зависимости национальной 
экономики от внешней экономики других стран; несовершенная 
налоговая система; несовершенная кредитно-финансовая систе-
ма; избыточные барьеры для развития малого и среднего бизнеса 
в стране; недостаточная правовая защита отечественных и ино-
странных инвесторов; коррупция чиновников и др. 

Объемы капитальных вложений снизились практически во 
всех регионах страны. Темпы сокращения объемов инвестиций 
опережают темпы снижения производства. Достаточно высокая 
инфляция привела к тому, что процесс инвестирования стал ма-
лоэффективным и непривлекательным для всех потенциальных 
инвесторов. Снижается удельный вес чистых инвестиций, что 
обусловлено не только сокращением валовых инвестиций, но и 
значительным увеличением расходов на амортизацию, используе-
мую для обеспечения простого воспроизводства. Так, доля чистых 
инвестиций уменьшилась до 2% ВВП, что в 4 — 5 раз ниже, чем в 
промышленно развитых странах (8—10% ВВП). В общем объеме 
инвестиций в производственную сферу экономики России систе-
матически снижается доля затрат, выделяемых на промышленные 
машины и оборудование. 

8.4. Условия роста инвестиционной 
активности 

В России складывается новая структура инвестирования, 
обусловленная изменениями форм собственности. Если ранее 
из средств федерального бюджета покрывалось более 90% за-
трат на инвестиции, то на сегодняшний момент инвестиции 
в нашей стране по большей части финансируются не за счет 
госбюджета. 

Оживление инвестиционной деятельности — один из основ-
ных путей выхода экономики из затяжного кризиса. 

Предпосылками инвестиционной активности могут служить: 
1. Благоприятный инвестиционный климат (или, наоборот, — 

инвестиционный риск). Он связан с созданием совокупности 
социально-экономических, политических, социально-культурных, 
организационно-правовых и финансовых условий, предопределя-
ющих силу притяжения или отторжения инвестиций. 
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Итак, создание благоприятного инвестиционного климата обу-
словлено как рыночными, так и социально-политическими факто-
рами. Политическая нестабильность и непредсказуемость — одно 
из самых уязвимых мест российской инвестиционной сферы. 

По оценкам аналитиков инвестиционный климат в нашей стра-
не колеблется от неблагоприятного к благоприятному. Если идет 
приток капитала в страну, оживляется деятельность инвесторов, 
говоря о благоприятном инвестиционном климате. Если же наобо-
рот, происходит отток капитала за границу, увеличивается инве-
стиционный риск, что приводит к снижению инвестиций, говорят 
о неблагоприятном климате. 

2. Снижение темпов инфляции. Финансовая стабилизация, как 
свидетельствует мировой опыт, наступает тогда, когда годовой 
рост цен не превышает 40 % , а среднемесячный — 2,8 % . Если он 
выше, инвестиции в производство прекращаются, рост экономики 
останавливается, а жизненный уровень населения падает. 

Однако российская практика показала, что снижение темпов 
инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе еще 
не является достаточным условием активизации инвестиционной 
деятельности. Так, осенью 1996 г. инфляция снизилась почти до 
нуля, но признаков оживления инвестиционной деятельности не 
наблюдалось. Подобная ситуация была закономерной для указан-
ного периода времени. Дело в том, что проводившаяся жесткая 
бюджетная и кредитно-денежная политика ухудшила финансовое 
положение предприятий и населения, сузила рынки сбыта, подо-
рвав тем самым возможности инвестирования даже при практи-
чески полном отсутствии инфляции. Не в последнюю очередь на 
вкладывание денежных средств повлияло недоверие населения и 
предпринимателей к финансово-экономической политике прави-
тельства, проводившейся в предшествующие годы. 

3. Благоприятное положение на рынке ценных бумаг. В настоя-
щее время на финансовом рынке России господствуют в основном 
государственные ценные бумаги. В связи с нестабильной экономи-
ческой политикой государства риск вкладывания в них денежных 
средств для большинства инвесторов достаточно велик. 

4. Снижение налогового бремени и изменение структуры налогов. 
На самом деле подобное бремя немногим тяжелее, чем в большин-
стве европейских стран. Проблема заключается не столько в вели-
чине налоговых ставок, сколько в определении налогооблагаемой 
базы. Необходимо проводить не механическое сокращение налогов, 
а такие изменения в системе налогообложения, которые способ-
ствовали бы увеличению объемов производства и инвестирования. 
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5. Развитие банковской системы. Слабость банковской систе-
мы — существенный тормоз для инвестиций и один из важней-
ших факторов инвестиционного риска. Кроме сложности получе-
ния кредита по доступной процентной ставке иной раз затрудне-
ние вызывает просто снятие денег со счета. Широко применяется 
«черный нал», т.е. проведение операций помимо банков. Значи-
тельная их часть в целях выживания переориентировалась на опе-
рации по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также на обслу-
живание иных полукриминальных и криминальных операций. 

8.5. Источники финансирования 
инвестиционной деятельности 

Инвестиции финансируются за счет сбережений, источники 
которых ограничены. К ним относятся: 

1) сбережения государства (часть бюджетных средств, идущих 
на инвестиции, плюс средства от превышения доходов над расхо-
дами, направляемые на рынок капитала); 

2) сбережения предприятий — амортизационные фонды и пе-
рераспределяемая прибыль; 

3) банковские кредиты; 
4) сбережения населения (домашних хозяйств); 
5) внешние сбережения — приток иностранного капитала. 
Показатели государственного накопления, определяемого как 

разность между государственными инвестициями и бюджетным 
дефицитом, в стране были отрицательны по крайней мере в тече-
ние 12 лет, вплоть до последнего времени. 

В настоящее время большую часть объема инвестиций в основ-
ной капитал осуществляют предприятия (83%), в том числе на 
20 % — за счет привлеченных средств. Более половины этих вло-
жений приходится на федеральные естественные монополии. 

Объем собственных средств предприятий, направляемых на 
инвестиционные цели, обеспечивается главным образом за счет 
амортизационных отчислений. Подавляющее большинство пред-
приятий занижало отчисления по сравнению со стоимостью 
основных фондов, подвергнутых переоценке. Такая ситуация объ-
яснялась тем, что ускоренная амортизация увеличивала себесто-
имость и, как правило, цену изделия, что в результате привело к 
уменьшению объема продаж. 

Во всех развитых странах амортизация рассматривается как 
важный источник инвестиционных средств компаний. 
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Другим значительным источником инвестиционных ресурсов 
являются банковские кредиты. Однако, как уже говорилось, боль-
шие банковские проценты и нестабильность банковской системы 
отпугивают предпринимателей в нашей стране. 

Сбережения населения (в виде вкладов в банках, ценных бумаг, 
наличных денег и др.), образующие во всем мире основу долго-
срочных инвестиций, в России относительно невелики и, главное, 
в большинстве своем не аккумулированы банковской системой, 
т.е. «не работают» как средства инвестиций. Тем не менее при 
создании благоприятных условий свободные денежные средства 
населения могут быть вложены в реальный сектор экономики. 
Пока же доля средств населения, направляемая непосредственно 
в инвестиционную сферу, крайне незначительна. Дело в том, что 
частные инвесторы принимают решения об инвестировании, ори-
ентируясь в основном на два параметра: доходность и риск, а по-
следний у нас в стране чрезвычайно высок. 

Рассмотрим вопрос о том, какие мероприятия должны быть 
проведены, чтобы обеспечить приток денежных средств от насе-
ления, а также некоторые специфические особенности этого ис-
точника инвестиций. 

1. Денежные средства населения будут служить надежным ис-
точником кредитных ресурсов только при условии, если сбереже-
ния граждан приобретут массовый характер, свидетельствующий 
о достаточно высоком уровне жизни большинства населения, что, 
к сожалению, пока не наблюдается. 

2. Сбережения населения являются весьма неустойчивым де-
нежным ресурсом, подверженным большим колебаниям в зависи-
мости не только от реальных изменений экономической конъюн-
ктуры, но и от спекулятивных факторов. 

3. Для населения вложение средств в ценные бумаги пред-
приятий является непривлекательным, так как они (бумаги) не 
способны обеспечить даже минимальный уровень доходности для 
мелких частных инвесторов. Иными словами, жить в настоящее 
время, как рантье в XIX — начале XX в., ныне могут позволить 
себе очень немногие даже в западных странах. 

4. В условиях инфляции и общей социально-экономической не-
стабильности резко снизились возможности привлечения средств 
населения на длительные сроки. 

5. Средства мелких частных вкладчиков для большинства ком-
мерческих банков остаются дорогими по цене и затратам на об-
служивание клиентуры, поэтому доля привлеченных средств насе-
ления все еще невысока. 
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Доля иностранных инвестиций для России еще невелика. Вну-
тренние российские рынки пока не становятся более привлека-
тельными. Иностранные компании размещают в России лишь 
производство основных потребительских товаров. Крупнейшие 
мировые компании, обосновавшиеся в России, можно пересчи-
тать по пальцам, несмотря на популярность их товарных знаков 
на российском рынке и высокий потенциальный спрос. 

Инвестиционную привлекательность России в глазах ино-
странных инвесторов существенно снижает отсутствие того бла-
гоприятного режима по отношению к иностранным инвестициям, 
который они имеют в других странах с переходной экономикой. 
Так, добившийся наибольших успехов в привлечении прямых ино-
странных инвестиций Китай на уровне государственной политики 
создает преимущества для иностранных инвесторов перед мест-
ными, вплоть до установления разных цен размещения акций для 
местных и иностранных покупателей. 

Важный потенциальный источник финансовых ресурсов — ре-
патриация вывезенных за рубеж российских капиталов. По раз-
ным оценкам за последние годы из России легально и нелегально 
вывезено в западные страны от 130 млрд до 300 млрд долл. Капита-
ла из России вывозится несоизмеримо больше, чем ввозится. 

В ы в о д . Для полномасштабной реконструкции хозяйства и его 
структурной перестройки, по экспертным оценкам, нужно уве-
личить ежегодный объем инвестиций в 3 раза. Однако в России 
пока недостаточно стимулов и гарантий для притока банковских 
и других инвестиций в экономику. Это связано с сохранением 
инфляции, недостаточным ростом промышленного производства, 
продолжающимся платежным кризисом, потерей конкурентоспо-
собности продукции на внутреннем рынке, приближением вну-
тренних цен к мировым, низким уровнем пополнения доходной 
части бюджета и др. 

8.6. Оценка экономической эффективности 
инвестиций 

Современные методы оценки инвестиционных проектов осно-
вываются на финансовых расчетах определения стоимости денеж-
ных средств в разные периоды времени. Для принятия правиль-
ного инвестиционного решения необходимо сравнить ожидаемый 
результат инвестирования (будущую стоимость) и вложенные 
средства (текущую стоимость), так как инвестирование — долго-
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срочный процесс. Потребность в такой оценке и сравнении воз-
никает в связи с тем, что вложенные денежные средства со вре-
менем обесцениваются из-за инфляции, но если их вложить под 
определенный процент, то их будущая стоимость может увели-
читься. В случае превышения ожидаемого дохода над вложенными 
инвестициями можно инвестировать данный проект. Если же ин-
вестиции будут больше ожидаемого дохода, инвестирование будет 
нецелесообразным и мы получим убытки. 

Для наиболее экономичного принятия решения вложения ин-
вестиционных средств в заданный объект необходимо произвести 
анализ и рассчитать методы оценки эффективности инвестиций. 

Методы оценки эффективности принятия инвестиционных ре-
шений делятся на простые и методы дисконтирования. 

Простые (статистические) методы дают возможность доста-
точно быстро и просто рассчитать оценку экономической эффек-
тивности. К ним относятся следующие показатели. 

Удельные капитальные вложения — денежные средства на соз-
дание единицы выпущенной продукции или производственной 
мощности рассчитываются по формуле 

Ky A=K/Np , (8.2) 

где Куд — удельные капитальные вложения; К( — валовые капи-
тальные вложения в году t\ Nn|) — производственная мощность. 

Норма прибыли — отношение чистой прибыли к валовым инве-
стициям — рассчитывается по формуле 

Пн =(ПЧ1/Ивал)100, (8.3) 

где Пн — норма прибыли; Пц — чистая прибыль в году t; Ивал — ва-
ловые (общий объем) инвестиции. 

Срок окупаемости — отношение валовых инвестиций к сумме 
чистой прибылц и амортизационных отчислений: 

Гок = К ( / ( П „ +А () , (8.4) 

где А( — амортизационные отчисления в году t. 
Рентабельность инвестиций — отношение чистой прибыли к 

капитальным вложениям: 

Д = (П/К)100. (8.5) 

Методы дисконтирования. При их использовании расчетные 
показатели обязательно приводятся к текущей (дисконтирован-
ной) стоимости. 

168 



В экономической литературе наиболее распространенным яв-
ляется следующее определение дисконтирования. 

Дисконтированием называется приведение будущих денежных 
потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег 
с течением времени. 

Денежные потоки (CF — кэш флоу) — денежные средства, ко-
торые получает инвестор в результате инвестирования в разные 
периоды времени. Кэш флоу применяется для расчета показате-
лей экономической эффективности инвестиций чистого дискон-
тированного дохода (NVP) и внутренней нормы доходности {IRR). 
Денежный поток выражается в виде численного ряда, который 
включает в себя последовательно распределенные показатели во 
времени (помесячно, поквартально, годично) и определяется как 
разность между поступлениями денежных средств и платежами за 
определенный период времени. 

Общепринятое обозначение денежного потока платежей — CF. 
Численный ряд обозначается: CF0, CF,, CF2, ..., CFn. Каждый эле-
мент численного ряда может быть как положительной, так и отри-
цательной величиной. Чтобы рассчитать сумму потока денежных 
платежей, приведенную к настоящему периоду времени, необхо-
димо пользоваться методом дисконтирования, при этом все суммы 
денежного потока приводятся к настоящей стоимости. 

Текущая стоимость денежных средств (PV — present value) — 
представляет собой первоначальную сумму денежных средств, 
инвестируемую в объект в целях получения дополнительной де-
нежной суммы в будущем. Текущая стоимость может также назы-
ваться «приведенная стоимость», «дисконтированная стоимость», 
«настоящая стомость». 

Будущая стоимость денежных средств (FV — future value) — 
это тот доход, который образуется в результате инвестирования 
через определенное количество времени. Этот доход зависит от 
процентной ставки (с учетом нормы доходности). Будущая стои-
мость денежных средств рассчитывается по формуле 

FV=PV(\+k)', (8.6) 

где FV — будущая стоимость денежных средств; PV — текущая 
стоимость денежных средств; к — процентная ставка (норма до-
ходности), выраженная десятичной дробью; t — время, в течение 
которого средства находятся в обороте. 

Отсюда текущая стоимость определяется по формуле 

PV=FV/(l + к)'= FV- 1/(1 +£)'. (8.7) 
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Например. Вы вложили в инвестиционный проект (или банк) 
100 тыс. руб. под 5% годовых. Через год сумма вашего вклада со-
ставит: 

100 ООО + 100 000 • 0,05 = 105 000 руб. 

На следующий год сумма еще увеличится: 

100 000(1+0,05) (1+0,05) = 100 000(1 + 0,05)2= 110 250 руб. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по следующей фор-
муле 

г=г,+г1 + ... + гв, (8.8) 

где г — ставка дисконтирования; rf— безрисковая ставка дохо-
да; (г[ + ... + г ) — рисковые премии по различным факторам 
риска. 

За безрисковую ставку дохода принимают процентную ставку 
по банковскому депозиту, по государственным ценным бумагам, 
ставку рефинансирования Центрального банка. 

К рисковым премиям относятся: инфляционная премия, пре-
мия за риск, премия за низкую ликвидность и т. п. 

Основным экономическим нормативным показателем, который 
применяется при дисконтировании, является норма дисконта (Е). 
Этот показатель измеряется в процентах либо в долях единицы. 

К дисконтированным показателям относятся следующие. 
1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV). Существу-

ют также другие названия: «чистая текущая стоимость», «чистая 
приведенная стоимость». Определяется как превышение притока 
денег над оттоком денег (затратами) за определенный расчетный 
период времени по формуле 

где К — первоначальные инвестиции (капиталовложения); Rt — 
приток денег в f-м году; С( — отток денег в £-м году; Е — норма 
дисконта. 

Если NVP > 0, то фирма принимает решение инвестировать 
проект. 

2. Индекс дисконтированной доходности (рентабельности) 
(ИДД или PI — это отношение суммы всех дисконтированных де-
нежных потоков (доходов от инвестиций) к сумме первоначаль-
ных капиталовложений (инвестиций); ИДД должен быть выше 1 
(ИДД > 1): 
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I Rt~ct 

F 1 ~ К ' (810) 
Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) — это такая 

норма дисконта (процентная ставка), при которой интегральный 
экономический эффект за весь период инвестирования (чистый 
дисконтированный доход NPV) равен нулю (другие названия: 
«внутренний коэффициент эффективности», «внутренняя норма 
рентабельности», «норма возврата капитальных вложений»): 

NPV = -К + У = 0. 
(1+ IRR) (8.11) 

Если ВНД больше либо равен норме дохода на капитал, которая 
требуется инвесторам, то имеет смысл инвестировать данный про-
ект, иначе они будут нецелесообразны. 

Несмотря на то что существует две группы показателей дис-
контирования, наиболее распространенными являются дисконти-
рованные показатели (ЧДД, ИДД, ВНД), так как они учитывают 
фактор времени. 

В О П Р О С Ы И З А Д А Н И Я 

1. Что такое капитальные вложения? 
2. Охарактеризуйте источники финансирования предприятия. 
3. В чем состоит разница между инвестициями и капитальными вложе-

ниями? 
4. Какие вы знаете виды инвестирования средств? 
5. Что больше: валовые или чистые капиталовложения? 
6. Каким образом можно посчитать цену рабочего места? 
7. Перечислите формы капитала. 
8. Перечислите условия роста инвестиционной активности. 
9. За счет чего финансируются инвестиции? 

10. Назовите необходимые стимулы и гарантии для притока банковских и 
других инвестиций в российскую экономику. 

11 • Укажите методы оценки эффективности принятия инвестиционных 
решений. 


