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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В современных условиях хозяйствования на предприятиях и в ор-
ганизациях бурно протекает процесс совершенствования форм и ме-
тодов работы. Новые импульсы приобретает развитие частной иници-
ативы и создания малых предприятий. Управление существующими 
производственными и непроизводственными процессами требует из-
менения стиля и принципов подготовки и принятия решений. Не все 
собственники и менеджеры в должной степени подготовлены методи-
чески к ведению бизнеса в рамках цивилизованных правил. Одним из 
таких вопросов является составление бизнес-планов, необходимых 
для определения перспектив развития предприятия. Это обстоятель-
ство обуславливает настоятельную необходимость изучения студен-
тами специальностей 1-27 01 01 «Экономика и организация производ-
ства (по направлениям)», 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии»  специализации дисциплины «Бизнес-планирование». 

Изучив дисциплину «Бизнес-планирование», студенты получат 
ответы на следующие вопросы: 

– какие виды планирования включает в себя система планирова-
ния на предприятии, какова роль в этой системе бизнес-
планирования, зачем оно вообще необходимо; 

– в чем особенности отечественного и западного подхода к биз-
нес-планированию и содержанию бизнес-планов; 

– какими нормативными документами регулируется бизнес-
планирование в Беларуси и каковы их требования к содержанию биз-
нес-планов; 

– как организовать процесс бизнес-планирования на предприятии 
и какие этапы он включает; 

– как и при помощи каких методов разрабатываются такие разде-
лы бизнес-плана, как резюме, характеристика предприятия, описание 
продукции, анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга, производ-
ственный, организационный, инвестиционный план, прогнозирование 
финансово-хозяйственной деятельности, показатели эффективности 
проекта, юридический план. 

Выполнение заданий в рамках практических занятий способству-
ет овладению слушателями теоретическим материалом, развитию 
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навыков расчетно-аналитической работы, раскрытию возможностей 
использования полученных знаний на практике.  

Цель практических занятий: практическое освоение слушателями 
содержания и методологии изучаемой дисциплины, в том числе при 
использовании специальных технических средств. 

Задачи практических занятий: закрепление, углубление и расши-
рение знаний слушателей при решении конкретных практических за-
дач; развитие познавательных способностей, самостоятельности 
мышления, творческой активности студентов; выработка способности 
логического осмысления самостоятельно полученных данных. 

Согласно учебной программе по дисциплине «Бизнес-
планирование» предусмотрено 7 практических занятий. Трудоемкость 
практических занятий составляет 34 часа. 

 
Структура практических занятий по дисциплине  

«Бизнес-планирование» 
№ Тема занятия Трудо-

емкость, 
ч. 

1 Практическое занятие 1. Понятие, функции, 
содержание и порядок разработки бизнес-плана 

2 

2 Практическое занятие 2. Разработка разделов бизнес-
плана «Резюме», «Характеристика организации и 
стратегия ее развития», «Описание продукции» 

4 

3 Практическое занятие 3. Анализ рынков сбыта. 
Стратегия маркетинга 

6 

4 Практическое занятие 4. Производственный план 6 
5 Практическое занятие 5. Организационный план 4 
6 Практическое занятие 6. Инвестиционный план 4 
7 Практическое занятие 7. Прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности. Показатели 
эффективности проекта. Юридический план 

8 

Итого 34 
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ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 
Задание 1. В ходе практического занятия рассмотреть и обсудить 

следующие вопросы: 
 планирование как функция управления; 
 понятие бизнес-плана; 
 функции бизнес-плана; 
 порядок разработки бизнес-плана; 
 зарубежный опыт тактического планирования; 
 причины ограниченного применения бизнес-планирования в 

Беларуси; 
 порядок организации разработки бизнес-плана в Беларуси, 

нормативная база; 
 требования к содержанию бизнес-плана в Беларуси. 
Решить тестовое задание. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА «РЕЗЮМЕ», 

«ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ», «ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ» 

 
Задание 2. Разработать разделы бизнес-плана «Резюме», «Харак-

теристика организации и стратегия ее развития», «Описание продук-
ции». 

 
Ход решения.  
Резюме отражает основную идею проекта и обобщает основные 

выводы и результаты по разделам бизнес-плана. Его задача заключа-
ется в том, чтобы в сжатой и доступной форме изложить суть бизнес-
плана. Целесообразно привести информацию о технологической но-
визне проекта (при наличии), его социальной значимости. Сводные 
показатели по проекту (отдельные исходные данные, выходные пока-
затели экономической эффективности проекта) оформляются по ма-
кету табл. 2.1. Эта таблица включается в состав данного раздела. 
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Таблица 2.1 
Сводные показатели по проекту 

N 
п/п 

Наименование показателей 
В целом 
по про-

екту 

По годам (перио-
дам) реализации 

проекта 
1 2 … t 

1 Загрузка производственной мощности, %      
2 Численность работающих, чел.      

3 
Потребность в инвестициях (полные инве-
стиционные издержки) 

     

4 Источники финансирования проекта:      
4.1 собственные средства      

4.2 
заемные и привлеченные средства в том чис-
ле: 

     

4.2.
1 

иностранные кредиты под гарантии Прави-
тельства 

     

4.2.
2 

внутренние валютные кредиты      

4.2.
3 

внутренние рублевые кредиты      

4.2.
4 

государственное участие      

5 
Выручка от реализации продукции – всего 
В том числе в СКВ 

     

6 Показатели эффективности проекта:      

6.1 
динамический срок окупаемости проекта (с 
учетом издержек по финансированию проек-
та), лет 

     

6.2 
динамический срок окупаемости государ-
ственной поддержки, лет 

     

6.3 валютная окупаемость, лет      
6.4 чистый дисконтированный доход      
6.5 внутренняя норма доходности, %      
6.6 индекс рентабельности      
6.7 уровень безубыточности      
6.8 рентабельность продаж, %      
6.9 рентабельность продукции, %      

 

Раздел «Резюме» должен разрабатываться в конце написания 
бизнес-плана, когда имеется полная ясность по всем остальным раз-
делам. Обычный объем резюме (кроме таблицы) – 4-7 страниц. 

В разделе «Характеристика предприятия и стратегия его разви-
тия» дается описание отрасли и характеристика предприятия, его роль 
и место в отраслевой иерархии и народном хозяйстве в целом. После 
этого заполняется паспорт предприятия по макету табл. 2.2. 
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Таблица 2.2  
Паспорт предприятия 

1. Отрасль, в которой функционирует предприятие  
2. Наименование предприятия  
3. Юридический адрес предприятия  
4. Форма собственности  
5. Дата регистрации предприятия  
6. Размер уставного фонда по состоянию на _____ млн. руб.   

тыс. USD  
7. Учредители предприятия  
8. Распределение уставного фонда предприятия в долях:  

8.1. Государства, %  
8.2. Субъектов хозяйствования негосударственных форм соб-

ственности, % 
 

8.3. Иностранных участников, %  
8.4. Прочих участников, %  

9. Общества, в которых предприятие является учредителем или 
акционером: 

 

10. Директор предприятия  
11. Стаж работы директора на предприятии, лет  
12. Главный бухгалтер предприятия  
13. Стаж работы главного бухгалтера на предприятии, лет  
14. Контактные телефоны (код города):  
15. Факс:  

 
При описании предприятия отражаются следующие вопросы: 
 история создания; 
 основные достижения и неудачи в деятельности предприятия; 
 слабые и сильные места в производственно-хозяйственной дея-

тельности, ее особенности (сезонный характер сбыта продукции, се-
рийный или мелкосерийный характер производства и т.д.); 

 характеристика имеющихся основных производственных фон-
дов и технологий; 

 загрузка производственных мощностей; 
 выпускаемая продукция; 
 доля социальной сферы в инфраструктуре предприятия; 
 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за предшествующий период и развёрнутый анализ их 
динамики. Целью данного анализа является выявление основных 
причин, вызвавших изменение показателей деятельности. При необ-
ходимости данный анализ может дополняться анализом других пока-
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зателей, характеризующих различные аспекты деятельности предпри-
ятия. При их выборе необходимо руководствоваться целью, которую 
этот анализ преследует – исследование состояния потенциала пред-
приятия в целом и его функциональных подсистем в частности, выяв-
ление их сильных и слабых сторон, направлений, по которым необхо-
димо их совершенствование. Фактически это анализ ставит проблему, 
которая решается путём реализации инвестиционного проекта.  

Далее описывается стратегия деятельности предприятия. При 
описании стратегии развития предприятия раскрываются следующие 
вопросы: 

 главные цели и задачи перспективного стратегического разви-
тия (выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой, 
увеличение объемов производства, улучшение условий труда, эконо-
мия ресурсов, замена основных производственных фондов, внедрение 
новых и высоких технологий, импортозамещение и т.д.); 

 название проекта; 
 актуальность и новизна предлагаемого проекта; 
 стадии проработки основных этапов проекта (проведение 

НИОКР, разработка рабочей документации, внедрение международ-
ной системы качества, сертификация продукции, наличие инвесторов, 
контрактных и предконтрактных документов на поставку оборудова-
ния и т.д.); 

 конкретные мероприятия по достижению заданных целей; 
 обоснование собственных источников финансирования проекта 

(амортизация, чистая прибыль, продажа основных фондов, акций и 
т.д.), которые могут быть использованы на начальном этапе его реа-
лизации. 

В конце раздела «Характеристика предприятия» приводятся ис-
ходные данные по проекту (принятый курс пересчета белорусского 
рубля в конвертируемые валюты, шаг расчета, горизонт расчета и 
т.д.) (которые оформляются отдельным приложением к бизнес-плану 
или включаются в состав раздела) по макету табл. 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Исходные данные для расчётов по проекту 
Основные сведения по проекту Показатели 

1 2 
1. Горизонт расчета (лет)  
2. Шаг расчета (месяц, квартал, год):   
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Окончание таблицы 2.3 
 

1 2 
2.1. для первого года  
2.2 для второго года  
2.3 для последующего периода  
3. Ставка дисконтирования (%)  
4. Дата начала реализации проекта  
5. Вид принятой в проекте расчетной единицы (BRB, у.е.)  
6. Курс национальной денежной единицы (BRB) за 1 у.е. на мо-
мент составления бизнес-плана  
7. Расчеты выполнены по состоянию на (указать дату)  

 
В разделе «Описание продукции (услуги)» представляется ин-

формация о продукции, которую будет производить предприятие со-
гласно бизнес-плану: 

 область применения (назначение); 
 внешний вид; 
 основные характеристики (потребительские, сбытовые и функ-

циональные); 
 соответствие международным и национальным стандартам ка-

чества; 
 контроль качества (контролируемые показатели и используе-

мые методы контроля); 
 требования к гарантийному и послегарантийному обслужива-

нию; 
 наличие патентов, лицензий, сертификатов; 
 новизна технических и технологических решений, потреби-

тельских свойств. 
Далее приводится план мероприятий по усовершенствованию 

продукции с целью повышения ее конкурентоспособности, в котором 
необходимо отразить следующие вопросы: 

 крупные предполагаемые проблемы в освоении продукции 
(услуги) и подходы к их решению на стадии разработки изделий; 

 обоснование предложений по разработке новых видов (моди-
фикаций) продукции, совершенствованию упаковки; 

 обоснование предложений по разработке (приобретению) про-
грессивных технологических процессов, оборудования; 
намерения и предложения по доведению качества продукции до меж-
дународных требований и ее сертификации. 



10 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 
АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 

 
Задание 3. Просегментировать рынок сбыта гречневой крупы. 

Количество признаков сегментации – 3; выбор каждого признака 
должен быть обоснован письменно; количество сегментов рынка сбы-
та по каждому признаку – не больше 3. 

 
Ход решения.  
Необходимость сегментации рынка для предприятия обусловлена 

тем, что потребности потребителей неоднородны и удовлетворить их 
при помощи одного товара (то есть комплекса маркетинга, связанного 
с этим товаром) невозможно или невыгодно для предприятия. В этом 
случае перед предприятием стоит задача определения тех групп по-
требителей, которые имеют потребности, которые выпускаемый товар 
может удовлетворить. Совокупность данных потребителей будет 
представлять для предприятия рынок сбыта его продукции, которые 
может быть разделён в случае его неоднородности на целевые сег-
менты, для каждого из которых предприятие разрабатывает свой ком-
плекс маркетинга (товар – его модификации, цена, каналы товаро-
движения, способы продвижения товара на рынок и позиционирова-
ние на нём). 

При проведении сегментации рынка необходимо руководство-
ваться следующими правилами: 

1. Признаки, по которым осуществляется сегментация рынка, 
должны быть существенными, то есть такими характеристиками по-
купателей, которые определяют их потребности в товаре, для которо-
го сегментируется рынок. 

2. Признаков сегментации не должно быть много, как и сегмен-
тов, на которые делится рынок по каждому из признаков. Иначе ана-
лиз привлекательности выделенных сегментов для предприятия будет 
весьма затруднительным, поскольку количество сегментов растёт в 
геометрической прогрессии. 

3. Все выделенные сегменты должны быть существенными, то 
есть отличаться друг от друга по каким-либо признакам. Только в 
этом случае для них могут потребоваться различные комплексы мар-
кетинга. Если выделенные сегменты не отличаются друг от друга с 
точки зрения потребности в комплексе маркетинга, связанном с това-
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ром, то сегментация рынка проведена неверно, а выделенные сегмен-
ты должны объединяться в один. 

4. Процессу сегментации рынка должен предшествовать разве-
дочный анализ того, кто является потенциальным целевым потреби-
телем товара. 

Сегментация рынка начинается с выбора признаков сегментации. 
Для сегментации индивидуальных потребителей могут использовать-
ся следующие признаки сегментации (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Признаки сегментации индивидуальных потребителей 
Признак Возможные сегменты 

1 2 
1. Географический 

1.1. Регион По регионам 
1.2. Город По городам 
1.3. Плотность населе-
ния 

Города, пригороды, сельская местность 

1.4. Климат Северный, южный 
2. Психографический 

2.1. Общественный 
класс 

Низший низший, высший низший, низший средний, 
высший средний, низший высший, высший высший 

2.2 Образ жизни Традиционалисты, жизнелюбы, эстеты 
2.3. Тип личности Увлекающаяся натура, любитель поступать как все, 

авторитарная натура, честолюбивая натура 
3. Поведенческий 

3.1. Повод для соверше-
ния покупки 

Обыденная покупка, особый случай 

3.2. Искомые выгоды Качество, сервис, экономия 
3.3. Статус пользователя Слабый потребитель, умеренный потребитель, актив-

ный потребитель 
3.4. Степень привержен-
ности товару 

Никакая, средняя, сильная, абсолютная 

3.5. Степень готовности 
покупателя к восприя-
тию товара 

Неосведомлённый, осведомлённый, информирован-
ный, заинтересованный, желающий, намеревающийся 
купить 

3.6. Отношение к товару Восторженное, положительное, безразличное, отри-
цательное, враждебное 

4. Демографический 
4.1. Возраст По возрасту 
4.2. Пол По полу 
4.3. Размер семьи По размеру семьи 
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Окончание таблицы 3.1 
 

1 2 
4.4. Этап жизненного 
цикла семьи 

По этапу жизненного цикла 

4.5. Уровень дохода По уровню дохода 
4.6. Род занятий Лица умственного руда и технические специалисты, 

управляющие, должностные лица, продавцы, ферме-
ры, пенсионеры, домохозяйки, студенты, безработные 
и т.п. 

4.7. Образование По образованию 
4.8. Религиозные убеж-
дения 

По религии 

4.9. Раса По расе 
4.10. Национальность По национальности 
 

После проведения сегментации необходимо провести качествен-
ный анализ каждого из выделенных сегментов рынка с целью выявле-
ния наиболее привлекательных из них. В процессе проведения каче-
ственного анализа используют следующие переменные: 

 размер сегмента (ёмкость) – чем больше ёмкость рынка, тем 
слабее конкуренция на нём и легче использовать эффект масштаба и 
обучения; 

 фактическая или прогнозируемая доля предприятия в сегменте 
– чем больше доля предприятия в сегменте, тем большее преимуще-
ство оно имеет перед конкурентами оно имеет за счёт использования 
эффекта масштаба, кривой обучения, обеспечения приверженности 
потребителей; 

 динамика развития сегмента и прогноз тенденций изменения 
его в будущем – чем выше темпы роста рынка, тем менее интенсивна 
конкуренция на нём, поскольку рост рынка позволяет увеличивать 
объёмы реализации без изменения доли рынка; 

 основные факторы, влияющие на изменения в сегменте – дан-
ные факторы либо должны быть положительными для предприятия, 
либо отрицательными, но поддающимися воздействию со стороны 
предприятия; 

 основные требования потребителей к продукции (услуге) в сег-
менте с точки зрения составляющих комплекса маркетинга – возмож-
ности предприятия по созданию комплекса маркетинга должны соот-
ветствовать требованиям потребителей и ни в коем случае не быть 
ниже их; 
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 оценка возможностей конкурентов и основные данные о выпус-
каемой ими продукции – технический уровень, цена, уровень каче-
ства; технологическое и финансовое состояние конкурирующих 
предприятий и степень их влияния на рынок данной продукции (рабо-
ты, услуги) – возможности конкурентов не должны слишком превы-
шать возможности предприятия, иначе оно никогда не победит в кон-
курентной борьбе; 

 преимущества предприятия перед конкурентами – победа в 
конкурентной борьбе должна быть основана на имеющихся или мо-
гущих быть созданными конкурентных преимуществах. 

Качественный анализ привлекательности сегментов рынка сбыта 
предприятии по возможности необходимо оформлять в виде табл. 3.2 

 
Таблица 3.2 

Результаты качественного анализа привлекательности выделенных 
сегментов рынка сбыта 

Критерий привлекательности Сег-
мент 1 … Сег-

мент n 
1. Ёмкость сегмента    
2. Фактическая или прогнозируемая доля предприятия в 
сегменте 

   

3. Прогнозируемый темп роста рынка    
4. Основные факторы, влияющие на изменения в сегмен-
те 

   

5. Основные требования потребителей к продукции 
(услуге) в сегменте с точки зрения составляющих ком-
плекса маркетинга 

   

6. Оценка возможностей конкурентов и основные дан-
ные о выпускаемой ими продукции 

   

7. Преимущества предприятия перед конкурентами    
 

Задание 4. Выбрать целевые сегменты рынка сбыта товара из за-
дачи 1, проведя оценку привлекательности полученных в задаче 1 
сегментов. 

Дополнительные условия: признаки сегментации берутся из зада-
чи 1; количество критериев оценки привлекательности сегментов – 4; 
критерии оценки привлекательности сегментов слушатель выбирает 
сам; значения критериев задаются слушателем условно; уровень зна-
чимости критерия задается слушателем; интегральное значение при-
влекательности сегмента определяется 2 методами – при помощи 
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средней арифметической взвешенной и при помощи средней геомет-
рической взвешенной. 

По результатам оценки письменно сделать вывод. 
 
Ход решения.  
После выбора критериев привлекательности сегментов рынка 

сбыта проводится оценка привлекательности данных сегментов. Для 
проведения оценки используется табл. 3.3. 

 
Таблица 3.3 

Форма для оценки привлекательности сегмента рынка сбыта 

Сегмент рынка сбыта 
Критерии привлека-
тельности сегмента 

Относительное значе-
ние критерия учётом 

значимости 

Инте-
гральное 
значение 
привле-
катель-
ности 

сегмента 

При-
знак 1 

При-
знак 2 

При-
знак 3 

Кри-
терий 

1 

Кри-
терий 

2 

Кри-
терий 

3 

Кри-
терий 

1 

Кри-
терий 

2 

Кри-
терий 

3 

  
  

                
                

  
                
                

  
  

                
                

  
                
                

Среднее значение       - - - - 
Уровень значимости кри-
терия 

      - - - - 

 

Пояснения к табл. 3.3: 
1. В столбцы 1-3 табл. 3.3 заносятся наименования выделенных 

сегментов рынка сбыта в соответствие с использованными признака-
ми сегментации. 

2. В столбцы 4-6 табл. 3.3 заносятся значения критериев оценки 
привлекательности каждого выделенного сегмента рынка сбыта. Эти 
значения являются количественными. 

3. В столбце 7 табл. 3.3 рассчитывается интегральный показатель 
привлекательности. В практике бизнес-планирования используются 2 
вида интегральных показателей привлекательности: 

а) формируемых по формуле средней арифметической взвешен-
ной (формула (3.1)): 





n

i
iiсег qkI

1

,                    (3.1) 
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где Iсег – интегральный показатель привлекательности сегмента 
рынка сбыта;  

n – число используемых критериев оценки привлекательно-
сти сегмента;  

ki – коэффициент значимости i-го критерия привлекательно-
сти сегмента (




n

i
ik

1

1);  

qi – относительное значение i-го критерия привлекательности 
рынка сбыта; 

б) формируемых по формуле средней геометрической (формула 
(3.2)): 

n

n

i
iсег qI 




1

,                     (3.2) 

 
После этого рассчитывается интегральный показатель привлека-

тельности каждого сегмента по формуле (1.1) или (1.2). Полученное 
значение интегрального показателя сравнивается с граничным (кото-
рое задаётся субъектом оценки и является отражением его целевой 
функции) и все сегменты, для которых выполняется условие – грсег II   
– являются целевыми для предприятия. В дальнейшем в бизнес-плане 
рассматриваются только эти сегменты рынка сбыта. 

 
Пример решения. 
В качестве признаков сегментации рынка сбыта гречневой крупы 

были выбраны следующие: пол потребителей (мужчины, женщины), 
их место жительства (город, деревня) и уровень дохода (высокий, 
низкий). Привлекательность выбранных сегментов рынка сбыта оце-
нивалась по следующим критериям: уровень конкуренции (т.е. коли-
чество конкурентов в исследуемом сегменте), емкость рынка (в тон-
нах), доля продаж предприятия в сегменте (коэфф.) и прогнозируемые 
темпы роста спроса рынка (коэфф.) (см. табл. 3.4). 

Таким образом, наиболее перспективными сегментами рынка 
сбыта гречневой крупы по уровню конкуренции в сегменте, емкости 
рынка, темпам его роста и доле предприятия в общем объеме продаж 
являются мужчины, проживающие в деревне и имеющие высокий 
уровень дохода, а также проживающие в городе, но имеющие низкий 
уровень дохода; женщины из деревни с низкими доходами. 
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Таблица 3.4 

Пример оценки привлекательности сегмента рынка сбыта гречневой крупы 

Сегмент рынка  
сбыта 

Критерии привлекательности  
сегмента 

Относительное значение  
критерия 

Интегральное значение 
привлекательности 

сегмента 

Пол 

Место 
жи-

тель-
ства 

Уро-
вень 
дохо-

да 

Уровень 
конку-
ренции, 

шт. 

Ем-
кость 

рынка, 
тн. 

Доля в 
сег-

менте, 
коэфф. 

Темп 
роста 

рынка, 
коэфф. 

Уровень 
конку-

ренции, 
шт. 

Ем-
кость 

рынка, 
тн. 

Доля в 
сег-

менте, 
коэфф. 

Темп 
роста 

рынка, 
коэфф. 

Среднее 
арифметиче-

ское взве-
шенное 

Среднее 
геометри-

чеакое 
взвешенное 

Му
ж 

Гор 
Выс 3 100 0,3 5 0,6667 1,3793 1,0435 0,7273 0,9679 0,9228 
Низ 3 120 0,4 10 0,6667 1,6552 1,3913 1,4545 1,2657 1,1859 

Дер 
Выс 1 70 0,2 12 2,0000 0,9655 0,6957 1,7455 1,3779 1,2665 
Низ 1 80 0,1 4 2,0000 1,1034 0,3478 0,5818 1,1170 0,9212 

Жен 

Гор 
Выс 3 50 0,2 6 0,6667 0,6897 0,6957 0,8727 0,7206 0,7168 
Низ 3 60 0,4 7 0,6667 0,8276 1,3913 1,0182 0,9302 0,8969 

Дер 
Выс 1 40 0,3 8 2,0000 0,5517 1,0435 1,1636 1,2069 1,0707 
Низ 1 60 0,4 3 2,0000 0,8276 1,3913 0,4364 1,2138 1,0527 

Среднее значение 2,0000 72,500 0,2875 6,8750 - - - - - - 
Уровень значимости 

критерия 0,3 0,3 0,2 0,2 - - - - - - 
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Задание 5. Разработать модели нормативного спроса аддитивного 
и мультипликативного вида для прогнозирования спроса на товар из 
задачи 1. За базу принять аддитивную и мультипликативную модель 
из предлагаемого пособия по бизнес-планированию. 

 
Ход решения.  
После определения целевых сегментов (рынков) сбыта необхо-

димо определить величину сбыта продукции на данных сегмен-
тах/рынках по годам реализации проекта. Расчёт объемов реализации 
продукции основывается на прогнозировании спроса. Величина спро-
са прогнозируется отдельно для каждого целевого сегмента/рынка 
сбыта товара, поскольку факторы, определяющие объём сбыта, раз-
личны для каждого сегмента. 

Прогноз величины спроса на продукцию должен быть научно 
обоснованным, то есть опираться на научные методы его осуществле-
ния. В настоящее время наиболее распространённым методом плани-
рования величины спроса на продукцию является его моделирование.  

Можно выделить два типа моделей – дедуктивные и индуктив-
ные. 

Дедуктивные или модели нормативного спроса, построение кото-
рых происходит на основе имеющегося у исследователя представле-
ния (модели) о поведении потребителя при покупке товара. Примером 
данного типа модели может быть модель расчёта объёма сбыта товара 
бытового назначения – кваса. Итак, нормативная модель для кваса 
имеет следующий аддитивный вид (3.3): 

 

i

n

i
ii IdkY 

1

,                   (3.3) 

 

где Y – объём сбыта кваса, дал. 
ki – численность населения в i-ой возрастной его группе 

(например, до 15 лет мужчины/женщины, 15-20 лет мужчи-
ны/женщины, старше 20 лет мужчины/женщины). Если интенсив-
ность потребления товара зависит от пола (как это имеет место в слу-
чае с квасом), то в рамках возрастной группы производится деление 
по полу; 

di – доля населения i-ой возрастной группы, потребляющих 
квас; 

I i – интенсивность потребления кваса i-ой возрастной груп-
пой населения. 
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Ещё одна нормативная модель, но уже мультипликативного 
типа (товар – шоколадные конфеты) (3.4): 

 

KddddDY  )( 4321 ,              (3.4) 
 

где Y – объём сбыта шоколадных конфет, т.; 
D – величина доходов потребителя, тыс. руб.; 
d1 – доля расходов на продукты питания в доходе потребите-

ля, коэфф.; 
d2 – доля расходов на кондитерские изделия в расходах на 

продукты питания потребителя, коэфф.; 
d3 – доля расходов на конфеты в расходах на кондитерские 

изделия потребителя, коэфф.; 
d4 – доля расходов на шоколадные конфеты в расходах на 

конфеты потребителя, коэфф.; 
К – количество потребителей в сегменте, чел. 

 

Данный метод является наиболее точным для определения объё-
мов сбыта товаров бытового назначения, но только в том случае, если 
могут быть чётко определены нормы потребления. 
 

Задание 6. Построить факторную модель спроса (форма модели 
спроса указана ниже) на товар, используя исходные данные, пред-
ставленные в таблице. Оценить статистическую значимость получен-
ной модели. Сделать вывод о возможности ее использования для про-
гнозирования спроса. Спрогнозировать объем реализации на периоды 
21 и 22. 

Дополнительные условия: 
а) модель DPaDaPaaY lnlnlnln 3210  ; 
б) модель PaDaaY lnlnln 210  . 
Для построения факторной модели спроса использовать возмож-

ности MS Excel. 
 

Таблица 3.5 
Исходные данные для построения факторной модели спроса 

Период 
Объем реализации, 

шт. Цена, тыс. руб. Уровень дохода, млн. 
руб. 

1 2 3 4 
1 200 60 6 
2 220 60 7 
3 214 62 7,4 
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Окончание таблицы 3.5 
 

1 2 3 4 
4 216 62 7,4 
5 224 64 7,6 
6 230 64 7,4 
7 242 62 7,4 
8 234 64 7,8 
9 250 66 7,8 
10 240 70 8,2 
11 242 68 8,4 
12 244 64 8,6 
13 260 64 8,8 
14 230 66 8,4 
15 270 66 8,2 
16 268 64 8,4 
17 264 68 9 
18 274 68 9,2 
19 286 70 9 
20 290 68 9 
21 необходимо найти 70 9,2 
22 необходимо найти 68 9,4 

 
Ход решения.  
Индуктивные модели спроса, то есть те, в которых факторы 

спроса на товар выявляются при помощи исследований, а не задаются 
исследователем. Выделяют три вида таких моделей спроса: фактор-
ные, полиномиальные, реккурентные.  

Факторные модели спроса. Исходной математической моделью, 
определяющей зависимость спроса Y как функции целого ряда неза-
висимых (сопутствующих) переменных (факторов) Xj модели, неиз-
вестных параметров модели Aj и случайной составляющей модели Z 
является аддитивная модель вида (3.5): 

 
ZXAfY  ),( ,                   (3.5) 

 
где f(…) – неизвестная аддитивная функция;  

A(А1, …, Аm) – вектор неизвестных параметров модели; 
X(X1,…, Xm) – вектор переменных (факторов) модели; 
m – число оцениваемых параметров модели; 
Z – случайная составляющая модели. 
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Суть построения модели вида (3.5) заключается в следующем: по 
результатам N (N>m) наблюдений зависимой переменной Y и факто-
ров Xj подбирается функция f(…) и находятся оценки параметров Аj. 
При этом предполагается, что в каждом i-ом наблюдении случайные 
составляющие Zj имеют нулевые математические ожидания и взаимно 
независимы. 

Таким образом, расчётное значение спроса определяется форму-
лой (3.6): 

 
),1(),,ˆ(ˆ NiXAfY iji                  (3.6) 

 
Наиболее распространённым вариантом факторной модели спро-

са (3.5) является линейная относительно неизвестных параметров Aj 
модель (3.7): 

 





m

j
ijiji ZXAY

1

,               (3.7) 

 
Уравнение (3.7) представляет собой уравнение линейной много-

факторной (множественной) регрессии. Функция f(…) представляет 
собой линейную функцию. Факторы X, как и сама зависимая пере-
менная Y, характеризуются линейными связями, но сами могут быть и 
нелинейными и к виду (3.7) могут приводиться методом линеариза-
ции. 

Число компонент вектора неизвестных параметров A определяет-
ся экономической сущностью спроса, представленной на рынке по-
требностью в соответствующих товарах и услугах. Среди факторов, 
обусловливающих величину спроса, могут быть уровень дохода по-
требителей, величина рыночного предложения товара, рыночные це-
ны, мода, уровень и качество рекламы, сервиса, принадлежность раз-
личным географическим зонам, численность населения, наличный за-
пас товара на складе и др. Качественные факторы в модели могут 
представляться в виде фиктивных переменных. 

Существует большое разнообразие конкретных моделей спроса 
как функции двух переменных: цены единицы товара P и среднеду-
шевого денежного дохода D. Для некоторых товаров длительного 
пользования потребительского назначения используются следующие 
модели (3.8-3.10): 
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DPaDaPaaY lnlnlnln 3210               (3.8) 
PaDaaY lnlnln 210                 (3.9) 

Pa
D

a
D

aa
Y 32210

111
               (3.10) 

 
Указанные зависимости являются линейными относительно не-

известных параметров A. Поэтому их можно привести к линейной 
форме, используя известные методы линеаризации. 

Алгоритм построения факторной модели спроса: 
1. Определяются значения спроса на товар за прошлые периоды 

времени. Величина спроса может измеряться как в натуральном 
(предпочтительно), так и в стоимостном выражении. 

2. Определяются факторы, детерминирующие значения спроса за 
прошлые периоды времени. 

3. Определяются значения выбранных факторов модели за про-
шлые периоды времени, соответствующие значениям спроса на товар 
за данные периоды. При этом необходимо обращать внимание на со-
поставимость стоимостных показателей модели. 

4. Производится построение модели вида (3.7) при помощи 
функции Регрессия из Пакета анализа MS Excel. 

5. Производится оценка значимости построенной регрессионной 
модели. Проверка статистической значимости полученного регресси-
онного уравнения проводится по следующим направлениям: 

 Проверка статистической значимости коэффициентов регрес-
сионного уравнения. Данная проверка проводится на основе t-
статистики, имеющей в данном случае распределение Стьюдента с 
числом степеней свободы v=n-m-1 (где n – объём выборки, m – число 
факторов уравнения регрессии). При уровне значимости 05,0  
наблюдаемое значение t-статистики сравнивается с критической точ-
кой 

1,
2

mn
t распределения Стьюдента. Если соблюдается условие 

1,
2




mn
tt  , то коэффициент регрессионного уравнения считается стати-

стически значимым и гипотеза о его равенстве нулю отвергается. 
 Проверка общего качества уравнения регрессии. Данная про-

верка проводится с использованием коэффициента детерминации R2. 
Чем больше значение R2 близко к единице, тем более качественным 
является полученное регрессионное уравнение, поскольку оно позво-
ляет объяснить R2% вариации значений зависимой переменной Y. Для 
оценки значимости полученного значения R2, а также для проверки 



22 

гипотезы об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов ре-
грессионного уравнения используется F-статистика, которая при вы-
полнении условий метода наименьших квадратов (условий Гаусса-
Маркова) имеет распределение Фишера с числом степеней свободы 
v1=m и v2=n-m-1. Если при уровне значимости 05,0 Fнабл > Fa (где 
Fa;m;n-m-1 – критическая точка распределения Фишера), то гипотеза об 
одновременном равенстве нулю всех коэффициентов регрессионного 
уравнения отвергается, полученное значение R2 признаётся статисти-
чески значимыми, а само уравнение – достаточно качественно отра-
жающим динамику изменения зависимой переменной Y. 

Регрессионное уравнение спроса, соответствующее всем выше-
перечисленным условиям, признаётся качественным и подвергается 
экономической интерпретации. 

6. Прогнозируются значения факторов регрессионного уравнения 
спроса в планируемом периоде. 

7. На основе определённых на этапе 4 оценок параметров модели 
А и прогнозных значений факторов модели Х, полученных на этапе 6 
производится прогнозирование спроса на товар в будущих периодах. 

Более правильным будет получение прогноза спроса для сегмента 
рынка в целом, а не для отдельного предприятия. Величина спроса 
для искомого предприятия получается как произведение прогнозиру-
емой емкости сегмента на долю рынка предприятия в нём. 

Факторные модели спроса являются наиболее точными инстру-
ментами прогнозирования спроса, однако для получения достоверных 
результатов большое значение имеет правильный выбор факторов 
спроса и спецификация (выбор формы) модели спроса. 

 
Пример решения. 
Исходные данные для построения факторной модели спроса 

представлены в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6 
Исходные данные для построения факторной модели спроса 

Период 

Объем  
реализации, 

шт. 

Цена, 
тыс. 
руб. 

Уровень  
дохода, 

млн. руб. lnY LnP lnD lnP*LnD 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 200 60 6 5,2983 4,0943 1,7918 7,3361 
2 220 60 7 5,3936 4,0943 1,9459 7,9672 
3 214 62 7,4 5,3660 4,1271 2,0015 8,2604 
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Окончание таблицы 3.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 216 62 7,4 5,3753 4,1271 2,0015 8,2604 
5 224 64 7,6 5,4116 4,1589 2,0281 8,4348 
6 230 64 7,4 5,4381 4,1589 2,0015 8,3239 
7 242 62 7,4 5,4889 4,1271 2,0015 8,2604 
8 234 64 7,8 5,4553 4,1589 2,0541 8,5429 
9 250 66 7,8 5,5215 4,1897 2,0541 8,6061 
10 240 70 8,2 5,4806 4,2485 2,1041 8,9394 
11 242 68 8,4 5,4889 4,2195 2,1282 8,9801 
12 244 64 8,6 5,4972 4,1589 2,1518 8,9489 
13 260 64 8,8 5,5607 4,1589 2,1748 9,0445 
14 230 66 8,4 5,4381 4,1897 2,1282 8,9166 
15 270 66 8,2 5,5984 4,1897 2,1041 8,8156 
16 268 64 8,4 5,5910 4,1589 2,1282 8,8511 
17 264 68 9 5,5759 4,2195 2,1972 9,2712 
18 274 68 9,2 5,6131 4,2195 2,2192 9,3639 
19 286 70 9 5,6560 4,2485 2,1972 9,3349 
20 290 68 9 5,6699 4,2195 2,1972 9,2712 
21  70 9,2   4,2485 2,2192 9,4283 
22  68 9,4   4,2195 2,2407 9,4547 

 
Далее построим модели вида DPaDaPaaY lnlnlnln 3210   и 

PaDaaY lnlnln 210   при помощи функции Регрессия из Пакета ана-
лиза MS Excel. Результаты представлены в табл. 3.7 и 3.8. 

Анализ представленной в таблицах 3.7 и 3.8 регрессионной ста-
тистики позволяет сделать следующие выводы о статистической зна-
чимости построенных зависимостей: 

1. Нормированный коэффициент детерминации для первой зави-
симости 0,699, для второй 0,703. Его статистическая значимость для 
первой зависимости (анализируются значения F и Значимость F) 15,6 
и 0,0005, для второй 23,4 и 0,0039. Таким образом, по показателю ко-
эффициента детерминации и его значимости первая зависимость поз-
воляет объяснить 69,9% вариации объемов реализации, вторая – 
70,3%. 

2. T-статистика для коэффициентов регрессионного уравнения у 
первой зависимости ниже, чем у второй. Более того, у первой зависи-
мости t-статистика для всех трех факторов меньше критического зна-
чения (p>0,05), что говорит о незначимости рассматриваемых  
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Таблица 3.7 – Результаты регрессионного анализа для зависимости вида DPaDaPaaY lnlnlnln 3210 
 

 
ВЫВОД ИТОГОВ 

   Регрессионная статистика 
Множественный R 0,863918289 
R-квадрат 0,74635481 
Нормированный R-квадрат 0,698796337 
Стандартная ошибка 13,68857967 
Наблюдения 20 

 

Дисперсионный анализ 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 8821,764586 2940,5882 15,69341 0,0005 
Остаток 16 2998,035414 187,37721 

  Итого 19 11819,8       

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение 8547,35225 6014,898643 1,4210301 0,174505 -4203,66 21298,37 -4203,6633 21298,368 
Переменная X 1 -2098,96674 1457,55173 -1,4400633 0,16913 -5188,84 990,9049 -5188,8384 990,9049 
Переменная X 2 -4040,319125 2829,471691 -1,4279412 0,172537 -10038,5 1957,893 -10038,531 1957,8929 
Переменная X 3 1020,35174 684,8076575 1,489983 0,155677 -431,376 2472,079 -431,37564 2472,0791 

 
Таким образом, зависимость между объемами реализации продукции и ее ценой и уровнем дохода 

потребителей имеет вид: DPDPY lnln35,102032,4040ln97,209835,8547ln  . 
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Таблица 3.8 – Результаты регрессионного анализа для зависимости вида PaDaaY lnlnln 210 
 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 
 

  Регрессионная статистика 
Множественный R 0,8567 
R-квадрат 0,733936 
Нормированный R-квадрат 0,702634 
Стандартная ошибка 0,055547 
Наблюдения 20 

 
Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 0,14469 0,072345 23,44715 0,0039 
Остаток 17 0,052453 0,003085 

  Итого 19 0,197143       

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение 2,929281 1,592359 1,839586 0,083359 -0,4303 6,288865 -0,4303 6,288865 
Переменная X 1 0,248292 0,456219 0,544237 0,593345 -0,71425 1,21083 -0,71425 1,21083 
Переменная X 2 0,735602 0,199752 3,682583 0,001846 0,314163 1,157041 0,314163 1,157041 

 
Таким образом, зависимость между объемами реализации продукции и ее ценой и уровнем дохода 

потребителей имеет вид: PDY ln74,0ln25,093,2ln  . 
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факторов с точки зрения влияния на величину объемов реализации. 
Во второй зависимости значим только второй фактор (p=0,0018<0,05). 

Таким образом, по показателям T-статистики для коэффициентов 
регрессионного уравнения вторая зависимость лучше отражает дей-
ствительность. Таким образом, вторую зависимость можно считать 
статистически значимой и применять для прогнозирования объемов 
реализации продукции. 

 
Задание 7. Построить полиномиальную модель спроса на товар, 

используя исходные данные из задачи 4 (столбцы – период и объем 
реализации). Оценить статистическую значимость полученной моде-
ли. Спрогнозировать при помощи модели объем реализации на пери-
оды 21 и 22. 

Дополнительные условия: степень полинома выбирается слуша-
телем самостоятельно; для построения полинома использовать воз-
можности MS Excel (точечная диаграмма, добавить линию тренда). 

 
Ход решения.  
Полиномиальные модели спроса. Очень часто при прогнозирова-

нии спроса не представляется возможным точно определить либо 
факторы, определяющие его величину, либо значения этих факторов в 
прошлом и прогнозируемом периодах. Иногда даже при наличии этих 
данных диапазон изменения факторов на исследуемом интервале 
времени настолько незначителен, что практически исключается воз-
можность получения достоверных и эффективных оценок параметров 
исследуемой модели спроса. В таких случаях альтернативой приме-
нения факторных моделей спроса является использование полиноми-
альных моделей спроса. 

При использовании полиномиальных моделей спроса в основе 
прогнозирования лежит анализ временных рядов показателей, харак-
теризующих спрос на соответствующий товар или услугу. Полиноми-
альные модели спроса Y могут быть представлены в следующей фор-
ме (3.11): 

 
ZtAftY  ),()( ,                  (3.11) 

 
где f – неизвестная полиномиальная функция;  

А – вектор-столбец неизвестных параметров модели;  
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Z – случайная составляющая модели (её математическое ожи-
дание принимается равным 0);  

t – время. 
 
Данную модель можно рассматривать как однофакторную (учи-

тывается только один фактор – фактор времени) и нелинейную. 
При построении полиномиальной модели спроса задача состоит в 

том, чтобы на основании наблюдений величины спроса на товар, за-
фиксированных в равностоящие моменты времени, получить такое её 
описание (модель), чтобы затем эффективно использовать это описа-
ние для решения различных экономических задач. 

Алгоритм построения полиномиальной модели спроса: 
1. Определяются значения спроса на товар за прошлые периоды 

времени. Величина спроса может измеряться как в натуральном 
(предпочтительно), так и в стоимостном выражении. Периоды долж-
ны быть равностоящими (как правило, это год). 

2. Производится построение модели вида (3.12) при помощи 
функции ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА MS Excel: 

 
n

ntatataaY  ...2
210 ,             (3.12) 

 
Необходимо отметить, что для построения полиномиальных мо-

делей спроса рекомендуется использовать дискретные ортогональные 
полиномы Чебышева, однако эта задача математически трудна и тре-
бует специальной подготовки. Поэтому часто для прогнозирования 
спроса используются полиномы вида (3.12) – алгебраические полино-
мы, которые позволяет строить MS Excel. Достоинством данных мо-
делей является то, что если выполняется условие (3.13): 

 
степень полинома (1.12) – 1 >=N (число наблюдений)   (3.13) 

 
то коэффициент детерминации, характеризующий степень ап-

проксимации полученным полиномом вида (3.12) исходных данных, 
R2 всегда равен 1 (математическое обоснование приведено в Писку-
нов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления, разделы 
«Интерполяционная формула Ньютона» и «Интерполяционная фор-
мула Лагранжа»). Недостатком полиномов вида (3.12) является то, 
что они хороши при интерполяции наблюдаемых значений перемен-
ной, а при выходе за заданный диапазон её значений (то есть при экс-
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траполяции) ведут себя непредсказуемо. Поэтому, для того, чтобы по-
строенный полином вида (3.12) имел практическое значение, его ис-
пользование допускается только в случае ярко выраженной тенден-
ции изменения спроса на товар и небольшом периоде прогнозирова-
ния. 

3. Производится оценка значимости построенной регрессионной 
модели и её практической применимости. Оценка значимости поли-
нома проводится при помощи анализа значения коэффициента детер-
минации R2, а практической применимости при помощи анализа про-
гнозных значений спроса на товар, полученных при помощи постро-
енного полинома. Если не наблюдается резкого скачка прогнозных 
значений спроса вверх или вниз и их изменения поддаются рацио-
нальному экономическому объяснению, то полученный полином 
можно применять для прогнозирования уровня спроса. 

4. Рассчитываются прогнозные значения спроса на товар при по-
мощи полученного полинома. 

 
Пример решения. 
Полиномиальная модель спроса на исследуемый товар представ-

лена на рис. 1.1 и имеет вид (3.14): 

 
Рисунок 1.1 – Полиномиальная модель спроса на товар 

 
38,2027171,09428,12975,00168,00003,0 2345  xxxxxY     (3.14) 

 
Полученная модель является статистически значимой и практи-

чески применимой, поскольку: 1) значение коэффициента детермина-
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ции R2 стремится к 1; 2) прогнозные значения спроса на товар, полу-
ченные при помощи построенного полинома на период 21 и 22 соот-
ветственно 361 и 380 ед. товара. Не наблюдается резкого скачка про-
гнозных значений спроса вверх или вниз и их изменения поддаются 
рациональному экономическому объяснению. Следовательно, полу-
ченный полином можно применять для прогнозирования уровня 
спроса. 

 
Задание 8. Рассчитать уровень конкурентоспособности предпри-

ятия и сделать вывод по результатам расчётов. Индекс технических 
параметров продукции определить по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной. Исходные данные представлены в табл. 3.9-3.10. 

 
Таблица 3.9 

Исходные данные для расчета уровня конкурентоспособности  
предприятия 

Показатель качества 
Наша продукция Продукция 

конкурента 
Коэфф. 

значимо-
сти 1 2 3 4 5 6 

1. Надёжность, ресурс, 
тыс.час. 88 90 93 95 79 75 0,18 

2. Наработка на отказ, 
тыс.час. 52 50 62 60 56 47 0,11 

3.* Экономичность, 
л/сут. 26 29 16 18 22 29 0,17 

4. Рабочая температура, 
С 

87 76 83 78 73 75 0,16 

5. Рабочий объём, 
м.куб. 173 170 171 191 163 165 0,1 

6. Дизайн в баллах 4 2 3 4 9 8 0,02 
7. Технологичность в 
баллах 

6 2 7 8 8 5 0,08 

8.* Трудоёмкость изго-
товления, час 

1610 1650 1800 1670 1380 1770 0,05 

9.*Материалоёмкость, 
кг 

1290 1380 1500 1400 1210 1120 0,13 

10. Цена, у.е. 11000 11100 13200 12900 12500 14000 - 
11. Потребительские 
затраты, у.е. 29000 28000 27300 30000 27800 29000 - 

12. Количество, пред-
лагаемое на рынок, шт. 1310 500 970 990 3100 780 - 

13.** Коэффициент 
значимости товара 

0,27 0,45 0,28 0,27 0,45 0,28 - 
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Таблица 3.10 
Исходные данные о показателях эффективности предприятий 

№ показателя  
эффективности 

Исследуемое  
предприятие Конкурент К знач. 

1 127 139 0,15 
2 23 20 0,35 
3 20 18 0,2 
4 0,45 0,4 0,15 
5 11500 13550 0,15 

 
Ход решения.  
Алгоритм анализа конкуренции в целевых сегментах рынка 

предприятия представляет собой совокупность следующих этапов: 
1. Проводится анализ доли рынка, занимаемой предприятием в 

каждом из его целевых сегментов. Данный анализ предполагает опре-
деление динамики анализируемого показателя и на основе получен-
ных данных выявление факторов, обусловивших наблюдаемую дина-
мику доли рынка. 

2. Проводится оценка уровня конкурентоспособности предприя-
тия по отношению к основным конкурентам в сегменте. В настоящее 
время наиболее часто используемым подходом к оценке уровня кон-
курентоспособности предприятия, является подход, основанный на 
его зависимости от уровня конкурентоспособности продукции и от-
носительной (или абсолютной) эффективности производства. 

Согласно этой методике предлагается конкурентоспособность 
предприятия оценивать индексом конкурентоспособности товарной 
массы Iктм и индексом относительной эффективности производства в 
определённом интервале времени Iэфф.. Индекс конкурентоспособно-
сти предприятия определяется по формуле (3.15): 

 

эффктмпркон III 
..

,                  (3.15) 
 
Для диверсифицированного предприятия индекс конкурентоспо-

собности товарной массы Iктм рассчитывается как средневзвешенная 
сумма индексов конкурентоспособности каждого вида товара по 
формуле (3.16): 
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1

 ,              (3.16) 

 
где p – число видов продукции;  
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ni, niб – количество товаров i-го вида, предлагаемых на рынке 
предприятием его конкурентом соответственно;  

i  – коэффициент значимости i-го товара в конкуренции на рын-

ке 



p

i

i

1

1 ;  

Iктi, Iктбi – индекс конкурентоспособности i-го товара, предлагае-
мого предприятием и его конкурентом на рынок (методика оценки 
приведена выше). 

Индекс конкурентоспособности i-го товара, предлагаемого пред-
приятием и его конкурентом на рынок, оценивается по формуле (3.17): 

 

эп

тп
ктi I

I
I  ,                      (3.17) 

 
где Iтп – индекс технических параметров (индекс качества) (3.18);  

Iэп – индекс экономических параметров (индекс цен) (3.20). 
 





n

i
iiтп qDI

1

)( ,                (3.18) 

 
где Di – коэффициент значимости параметра;  

qi – относительный параметр качества (3.19): 
 

конк

оцен
i
P

P
q  ,                    (3.19) 

 
где Pоцен – значение параметра оцениваемого изделия;  

Pконк – значение параметра конкурирующего изделия. 
 
Если рост параметра оцениваемого изделия вызывает снижение 

уровня его конкурентоспособности (например, материалоёмкости), то 
для такого параметра качества используется формула, обратная фор-
муле (3.19).  

конкпотр

оценпотр
эп

S

S
I

.

. ,                (3.20) 

 
где Sпотр.оцен – цена потребления оцениваемого товара;  

Sпотр.конк – цена потребления конкурирующего товара. 
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Цена потребления товара равна сумме затрат потребителя: 
 на приобретение товара; 
 его транспортировку к месту потребления, установку, наладку; 
 всех затрат, связанных с эксплуатацией товара; 
 связанных с утилизацией товара. 
На момент приобретения товара покупателем точно известна 

только цена его приобретения. Остальные составляющие цены по-
требления товара оцениваются нормативным методом исходя из его 
характеристик, заявленных производителем. 

Эффективность производства оценивается рядом показателей: 
производительностью труда, коэффициентом отдачи основного и 
оборотного капитала, рентабельностью продукции. 

Предлагается исчислять комплексный показатель эффективности 
Iэфф, включающий ряд частных показателей, по формуле (3.21): 
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 ,              (3.21) 

 

где k – количество показателей, характеризующих эффективности 
производства;  

j  – коэффициент значимости j-го параметра эффективности 

производства в конкуренции 



k

j

j

1

1 ;  

Еj, Ебj – значение j-го показателя эффективности производства 
у предприятия и его конкурента соответственно. 

 
Пример решения. 
На основе исходных данных (табл. 3.9) и формул (3.15)-(3.21) 

рассчитаем уровень конкурентоспособности предприятия. Результаты 
расчетов сведены в табл. 3.11. и 3.12. 

 
Таблица 3.11 

Расчет индекса конкурентоспособности товарной массы 

Показатель качества 
qi Di*qi 

1 2 3 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Надёжность, ресурс, тыс.час. 0,926 1,139 1,240 0,167 0,205 0,223 
2. Наработка на отказ, тыс.час. 0,867 0,893 1,319 0,156 0,161 0,237 
3.* Экономичность, л/сут. 0,692 0,759 1,813 0,125 0,137 0,326 
4. Рабочая температура, С 1,115 1,041 1,107 0,201 0,187 0,199 
5. Рабочий объём, м.куб. 0,906 1,043 1,036 0,163 0,188 0,187 
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Окончание таблицы 3.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Дизайн в баллах 1,000 0,222 0,375 0,180 0,040 0,068 
7. Технологичность в баллах 0,750 0,250 1,400 0,135 0,045 0,252 
8.* Трудоёмкость изготовления, час 1,037 0,836 0,983 0,187 0,151 0,177 
9.*Материалоёмкость, кг 1,085 0,877 0,747 0,195 0,158 0,134 
Iтп       1,508 1,271 1,804 
Iэп 0,932 0,970 0,942       
Iкт 1,618 1,310 1,915       
Iктм 1,340 

 
Таблица 3.12 

Расчет уровня конкурентоспособности предприятия 
№ показателя  

эффективности 
Исследуемое 
предприятие Конкурент К знач. Ej 

1 127 139 0,15 0,1371 
2 23 20 0,35 0,4025 
3 20 18 0,2 0,2222 
4 0,45 0,4 0,15 0,1688 
5 11500 13550 0,15 0,1273 

Iэфф 1,0578 
Iктм 1,3397 
Iкон.пр. 1,4172 

 
Таким образом, получившиеся индексы конкурентоспособности 

продукции свидетельствуют о том, что изделия, выпускаемые оцени-
ваемым предприятием, более конкурентоспособны по сравнению с 
аналогичными изделиями, выпускаемыми предприятием-
конкурентом. 

Эффективность производства оцениваемого предприятия пре-
вышает эффективность производства предприятия-конкурента на 
5,78%, что свидетельствует о более высокой продуктивности исполь-
зования им привлечённых в производственный процесс ресурсов.  

Индекс конкурентоспособности предприятия, равный 1,417, сви-
детельствует о значительном конкурентном превосходстве оценивае-
мого предприятия над предприятием-конкурентом, которое выража-
ется в большей способности привлечь необходимые ресурсы и произ-
вести из них конкурентоспособный товар, а также более продуктив-
ном использовании предприятием производственных ресурсов. 
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Задание 9. Рассчитать цену реализации продукции затратным ме-
тодом, используя данные, представленные в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.13 

Расчёт планового уровня цен на продукцию (работы, услугу) 
предприятия 

Показатель Значение 
1. Полная себестоимость 1 единицы продукции (работы, 
услуги), руб. 

5000 

2. Прибыль (20%), руб.  
3. Отпускная цена предприятия без НДС, руб.  
4. НДС (20%), руб.  
5. Цена с НДС, руб.  

 
Ход решения.  
При затратном методе широко распространено определение из-

держек на основе калькуляции, то есть бухгалтерского расчета затрат 
по отдельным экономическим элементам. Также могут применяться 
средние издержки, которые определяются на единицу товара из всего 
количества производимых и продаваемых товаров, и предельные из-
держки, под которыми понимается прирост общих издержек, обу-
словленный увеличением производства и продажи товара на одну 
единицу. 

Затратный механизм ценообразования строится с учетом того об-
стоятельства, что производитель и продавец товара должны, продавая 
товар по определенной цене, получать возможность не только возме-
щать издержки, но и получать прибыль. Соответственно формула це-
ны, определяемой на основе затратного метода, имеет следующий 
общий вид (3.22): 

 
Ц=С+П+Н,                   (3.22) 

 
где Ц – цена единицы товара;  

С – себестоимость единицы товара;  
П – прибыль, получаемая производителями (продавцами) за 

счет производства и продажи единицы товара;  
Н – косвенные налоги и отчисления в цене товара. 
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Относительная величина прибыли, рассматриваемая обычно в 
виде отношения прибыли к себестоимости продукции, известна под 
названием рентабельности (величины плановых накоплений). Этот 
показатель широко применялся и применяется в экономической прак-
тике Республики Беларусь. В случае, когда рентабельность рассмат-
ривается как нормативная величина, такой показатель именуют нор-
мой прибыли. 

Одна из слабых сторон затратного ценообразования в том, что 
достоверных методов разделения собственно затрат и прибыли не 
существует. Существующие инструкции, определяющие необходи-
мость отнесения тех или иных видов затрат к издержкам производ-
ства и обращения, включения их в себестоимость продукции, товаров, 
работ, услуг, способны лишь частично разделить себестоимость и 
прибыль. 

 
Пример решения. 

Таблица 3.14 
Расчёт планового уровня цен на продукцию (работы, услугу) 

предприятия 
Показатель Значение 

1. Полная себестоимость 1 единицы продукции (работы, 
услуги), руб. 

5000 

2. Прибыль (20%), руб. 1000 
3. Отпускная цена предприятия без НДС, руб. 6000 
4. НДС (20%), руб. 1200 
5. Цена с НДС, руб. 7200 

 
Таким образом, цена, по которой при заданных условиях будет 

реализована продукция (цена с НДС), составит 7200 руб. за единицу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 
Задание 10. Обосновать производственную программу производ-

ственными мощностями. Исходные данные для анализа приведены в 
таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Анализ соответствия существующих производственных мощностей 
объёмам производственной программы 

N 
п/п Наименование показателей 

По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1 Величина существующих ПМ, (натур. выраж.). 900 900 900 900 900 
2 Производственная программа (ПП) в натураль-

ном выражении, (натур. выраж.). 750 860 945 1000 1125 

3 Нормативный коэффициент загрузки ПМ, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
 

Обоснование потребности в дополнительных производственных 
мощностях выполнить в таблице. 

 
Ход решения.  
Расчёт потребности в производственных мощностях для реализа-

ции производственной программы выпуска продукции производится 
в два этапа. 

1. Расчёт величины существующих производственных мощно-
стей и определение величины их плановой загрузки при выполнении 
производственной программы по годам реализации проекта. Данный 
расчёт выполняется в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 

Анализ соответствия существующих производственных мощностей 
объёмам производственной программы 

N 
п/п 

Наименование показателей 
По годам реализации проекта 
1 2 …  t 

1 Величина существующих ПМ, (натур. вы-
раж.).      

2 Производственная программа (ПП) в 
натуральном выражении, (натур. выраж.).      

3 Использование существующих ПМ при 
реализации ПП, % 

     

4 Нормативный коэффициент загрузки ПМ, 
% 
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Пояснения к табл. 4.2: 
1. Величина существующих ПМ (стр. 1) определяется в нату-

ральном выражении по методикам, используемым для расчёта ПМ 
для данного оборудования. Часто данная информация может быть 
взята на предприятии. Если существующие ПМ не выбывают вслед-
ствие износа и выбытия оборудования, увеличения трудоёмкости 
производимой продукции, изменения номенклатуры и ассортимента 
выпускаемой продукции, уменьшения фонда времени работы обору-
дования, окончания срока лизинга или аренды оборудования, то их 
величина в натуральном выражении по годам реализации проекта 
остаётся постоянной. В противном случае величина существующей 
ПМ корректируется на действие указанных факторов в сторону 
уменьшения. 

2. Производственная программа (ПП) в натуральном выражении 
(стр. 2) берётся на основании расчётов, проведённых в разделе «Ана-
лиз рынков сбыта. Стратегия маркетинга» (подраздел – прогнозиро-
вание спроса). 

3. Коэффициент использования существующих ПМ при реализа-
ции ПП (%) (стр. 3) определяется как отношение стр.1 к стр.2. 

4. Нормативный коэффициент загрузки ПМ (%) (стр. 4) опреде-
ляется на основании действующих отраслевых нормативов. Как пра-
вило, его значение находится в пределах 0,85-0,95. Оставшееся время 
работы оборудования используется для его наладки, технического об-
служивания, ремонта в соответствии с графиком ППР. 

После расчётов, проведённых в табл. 4.2 производится сравнение 
фактических и нормативных значений коэффициента загрузки ПМ 
(стр. 3 и стр. 4). Если в каком-либо из лет реализации проекта факти-
ческий коэффициент загрузки ПМ превышает нормативный, то это 
означает, что необходимо вводить дополнительные производственные 
мощности. В противном случае дополнительные производственные 
мощности не требуются и расчёт в табл. 4.3 не производится. 

2. Обоснование потребности в дополнительных производствен-
ных мощностях по годам реализации проекта. Обоснование потреб-
ности в дополнительных производственных мощностях по годам реа-
лизации проекта производится в табл. 4.3. 
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Таблица 4.3 
Обоснование потребности в дополнительных производственных 

мощностях 
N 

п/п Наименование показателей 
По годам реализации проекта 

1 2 …  t 
1 Нехватка (-)/избыток (+) существующих ПМ, 

(натур. выраж.).      

2 Ввод новых ПМ, (натур. выраж.).      
3 Величина ПМ с учётом ввода новых, (натур. 

выраж.).      

4 Загрузка ПМ с учётом ввода новых ПМ      
5 Способ создания дополнительных ПМ      

 
Пояснения к табл. 4.3: 
1. Величина нехватки (-)/избытка (+) существующих ПМ в нату-

ральном выражении (стр. 1) определяется следующим образом (фор-
мула (4.1)): 

 

з
пл

пл
пл К

ПППМИпмНпм / ,                (4.1) 

 

где Нпм/Ипм – величина нехватки (-)/ избытка (+) производствен-
ных мощностей в натуральном выражении в плановом году; 

ППпл – величина производственной программы в плановом 
году в натуральном выражении; 

ПМпл – величина производственных мощностей в плановом 
году в натуральном выражении; 

з
плК  – нормативный коэффициент загрузки производственных 

мощностей в плановом году. 
 
2. Величина ввода новых ПМ в натуральном выражении в плано-

вом году (стр. 2) определяется по следующему алгоритму (4.2): 
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иначе 0ввод
плПМ               (4.2) 

 

где пл – индекс планового года; 
ввод
плПМ  – величина вводимых ПМ в плановом году. 
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Этот расчёт основан на следующих допущениях: 
 ввод производственных мощностей производится только в слу-

чае их нехватки в году, следующему за плановым, величина которой 
определяется по алгоритму (4.2); 

 ввод ПМ происходит в течение 1 года – года, предшествующего 
году, в котором она используется. При этом финансирование ввода 
ПМ может осуществляться в течение нескольких предшествующих 
лет, но ввод ПМ производится одновременно, а не частями; 

 коэффициент освоения введённых ПМ равен 1, то есть все вве-
дённые ПМ осваиваются сразу в первый год их использования на 
100%. Данная ситуация бывает очень редко, как правило в промыш-
ленности введённые в эксплуатацию производственные мощности 
осваиваются в течение нескольких лет. В этом случае вводится поня-
тие коэффициента освоения ПМ, который является динамическим по-
казателем и описывается дифференциальным уравнением. Суще-
ствуют специальные нормативы освоения ПМ; 

 приведённые формулы (4.1)-(4.2) предполагают однономенкла-
турное производство, в случае многономенклатурного производства 
обоснование производственной программы производственными мощ-
ностями значительно усложняется.  

В случае, если указанные выше условия не выполняются, а в ре-
альности это так и происходит, то расчёт величины и сроков ввода 
необходимых ПМ значительно усложняется, а формулу (4.2) исполь-
зовать нельзя. 

3. Величина ПМ с учётом ввода новых в натуральном выражении 
(стр. 3) в плановом году реализации проекта определяется суммиро-
ванием значений стр. 1 из табл. 4.2 (за плановый год) и стр. 2 из табл. 
4.3 (за год, предшествующий плановому) – для первого года реализа-
ции проекта; суммированием значений стр. 3 и стр. 2 за предшеству-
ющий плановому год. 

4. Коэффициент загрузки ПМ с учётом ввода новых ПМ в плано-
вом году (стр. 4) определяется как отношение значений по стр. 2 из 
табл. 4.2 к стр. 3 из табл. 4.3. 
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Пример решения. 
Таблица 4.4 

Анализ соответствия существующих производственных мощностей 
объёмам производственной программы 

N 
п/п Наименование показателей 

По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1 Величина существующих ПМ, (натур. выраж.). 900 900 900 900 900 
2 Производственная программа (ПП) в натураль-

ном выражении, (натур. выраж.). 750 860 945 1000 1125 

3 Использование существующих ПМ при реали-
зации ПП, % 

0,83 0,96 1,05 1,11 1,25 

4 Нормативный коэффициент загрузки ПМ, % 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
 

Таблица 4.5 
Обоснование потребности в дополнительных производственных 

мощностях 
N 

п/п 
Наименование показателей 

По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1 Нехватка (-)/избыток (+) существующих ПМ, 
(натур. выраж.). 85 -35 -128 -187 -323 

2 Ввод новых ПМ, (натур. выраж.). 35 93 59 136 0 
3 Величина ПМ с учётом ввода новых, (нат. выр.) 900 935 1028 1087 1223 
4 Загрузка ПМ с учётом ввода новых ПМ 0,83 0,92 0,92 0,92 0,92 

 
Таким образом, для реализации производственной программы в 

2-5 годах реализации проекта, а также выполнения условия по загруз-
ке ПМ на 92%, потребуется ввод дополнительных ПМ, в противном 
случае производственная программа не будет выполнена. 

 
Задание 11. Определить потребность в основных материалах по 

плану производства предприятия методом технологического норми-
рования, используя исходные данные, приведённые в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 

Исходные данные для определения потребности предприятия в 
основных материалах по плану производства  

 

Материал 
Удельные материальные затраты 

на 1 усл. шт. выпуска, кг./шт. Объём валового выпуска, усл. шт. 
Продукт А Продукт Б Продукт В Продукт А Продукт Б Продукт В 

1 2 3 4 5 6 7 
Материал 
ОМ1 1,5 - 0,6 5500 4100 3620 
Материал 
ОМ2 0,7 2,2 1 5500 4100 3620 
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Окончание таблицы 4.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Материал ОМ3 0,9 2,7 - 5500 4100 3620 
Материал ОМ4 1,1 - - 5500 4100 3620 
Материал ОМ5 1 0,5 0,5 5500 4100 3620 

 
Ход решения.  
Расчёт величины потребности в сырье, основных материалах, 

вспомогательных материалах и покупных комплектующих произво-
дится в табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 
Расчёт величины потребности в сырье, основных материалах, 

вспомогательных материалах и покупных комплектующих 

Наименование ресурсов 
Ед. из-
мерен. 

 

Норма 
расхода на 
1 ед. про-
дукции 

По годам реализации проекта 
1 

Цена 
единицы, 

руб. 

Коли-
чество 

Стоимость, 
млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Сырьё 

1.1. Сырьё 1      
1.2. Сырьё n      
1.3. Итого затрат на сырье млн. руб. - - -  

2. Основные материалы 
2.1. Основные материалы 1      
2.2. Основные материалы n      
2.3. Итого затрат на ос-
новные материалы 

млн. руб. – - -  
3. Вспомогательные материалы 

3.1. Вспомогательные мате-
риалы 1 

     

3.2. Вспомогательные мате-
риалы n 

     

3.3. Итого затрат на вспо-
могательные материалы млн. руб. – - -  

4. Покупные комплектующие 
4.1. Покупные комплектую-
щие 1      

4.2. Покупные комплектую-
щие n      

4.3. Итого затрат на покуп-
ные комплектующие млн. руб. – - -  
5. Итого затрат на сырьё, 
материалы, комплектую-
щие 

млн. руб. 
– - -  
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Пояснения к табл. 4.7: 
1. Единица измерения (гр. 2) для каждой позиции сырья, матери-

алов, комплектующих ставится в натуральном выражении в зависи-
мости от её вида. 

2. Норма расхода позиции сырья, материалов, комплектующих на 
1 ед. продукции (гр. 3) определяется на основе технологически обос-
нованных норм расхода на производство данного изделия, его рецеп-
туры и т.п. 

3. Потребное количество позиции сырья, материалов, комплек-
тующих (гр. 5) определяется как произведение производственной 
программы в плановом периоде в натуральном выражении на норму 
расхода позиции сырья, материалов, комплектующих на 1 ед. продук-
ции (гр. 3). В данном случае предполагается, что нормы расхода сы-
рья и материалов в течение реализации проекта не изменяются. Но в 
реальности они могут изменяться (как правило, снижаться). В этом 
случае необходимо планировать и динамику норм расхода. 

5. Стоимость позиции сырья, материалов, комплектующих (гр. 6) 
определяется как произведение цены позиции сырья, материалов, 
комплектующих (гр. 4) на потребное количество позиции сырья, ма-
териалов, комплектующих (гр. 5). 

 
Пример решения. 

Таблица 4.8 
Расчет потребности предприятия в основных материалах по плану 

производства  

Матери-
ал 

Удельные матери-
альные затраты на 1 

усл. шт. выпуска, 
кг./шт. 

Объём валового 
выпуска, усл. шт. Потребность в материалах, кг 

Про
дукт 

А 

Про-
дукт 

Б 

Про-
дукт 

В 

Про
дукт 

А 

Про-
дукт 

Б 

Про
дукт 

В 

Про
дукт 

А 

Про-
дукт 

Б 

Про-
дукт 

В Итого 
Матери-
ал ОМ1 1,5 - 0,6 5500 4100 3620 8250 0 2172 10422 
Матери-
ал ОМ2 0,7 2,2 1 5500 4100 3620 3850 9020 3620 16490 
Матери-
ал ОМ3 0,9 2,7 - 5500 4100 3620 4950 11070 0 16020 
Матери-
ал ОМ4 1,1 - - 5500 4100 3620 6050 0 0 6050 
Матери-
ал ОМ5 1 0,5 0,5 5500 4100 3620 5500 2050 1810 9360 
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Задание 12. Разработать проект плана прямых затрат труда по 
плану производства предприятия, используя данные, приведённые в 
таблице 4.9. 

 
Таблица 4.9 

Исходные данные для разработки плана прямых затрат труда по 
плану производства предприятия 

Продукт 
Удельные трудоза-
траты на 1 шт. вы-

пуска, нормо-час./шт. 
Объём выпуска, усл. 

шт. 

Стоимость (расцен-
ка) 1 нормо-часа, д. 

ед../нормо-час. 
Продукт А 10 5500 8 
Продукт Б 15 4100 8 
Продукт В 20 3620 8 

 
Пример решения. 

Таблица 4.10 
Проект плана прямых затрат труда по плану производства 

предприятия 

Продукт 

Удельные 
трудозатра-
ты на 1 шт. 

выпуска, 
нормо-
час./шт. 

Объём 
выпус-
ка, усл. 

шт. 

Стоимость 
(расценка) 
1 нормо-

часа, 
руб./нормо

-час. 

Трудозатраты на выполне-
ние производственной про-

граммы 
в натуральном 

выражении, 
нормо-часов 

в стоимост-
ном выра-
жении, руб. 

Продукт А 10 5500 8 55000 440000 
Продукт Б 15 4100 8 61500 492000 
Продукт В 20 3620 8 72400 579200 

 
Задание 13. Произвести расчёт потребности во вспомогательных 

материалах на общепроизводственные нужды предприятия, используя 
данные, приведённые в таблице 4.11. 

 
Таблица 4.11 

Исходные данные для расчета потребности во вспомогательных 
материалах на общепроизводственные нужды предприятия 

Материал База начисления 

Величина базы 
начисления Расход материала на 

общепроизводствен-
ные нужды в базисном 

периоде 

базис-
ный пе-

риод 

плано-
вый пе-

риод 
1 2 3 4 5 

Материал 
ОМ2, кг. 

Число прямых трудо-
часов 165000 174000 2500 
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Окончание таблицы 4.11 
 

1 2 3 4 5 
Материал 
ОМ5, кг. 

Используемая произ-
водственная площадь 1200 1650 780 

Материал 
ВМ1, л. 

Количество ед. рабо-
тающего оборудования 15 18 540 

Материал 
ВМ2, м2 

Число прямых трудо-
часов 165000 174000 7500 

 
Пример решения. 

Таблица 4.12 
Определение потребности во вспомогательных материалах на 

общепроизводственные нужды предприятия 

Материал База начис-
ления 

Величина базы 
начисления 

Расход материа-
ла на общепро-
изводственные 
нужды в базис-

ном периоде 

Став-
ка 

начис
ления 

Расход материа-
ла на общепро-
изводственные 
нужды в плано-

вом периоде 

базис-
ный 

период 

плано-
вый 

период 
Матери-
ал ОМ2, 
кг. 

Число пря-
мых трудо-

часов 165000 174000 2500 0,0152 2636 
Матери-
ал ОМ5, 
кг. 

Используе-
мая произ-

водственная 
площадь 1200 1650 780 0,6500 1073 

Матери-
ал ВМ1, 
л. 

Количество 
единиц ра-
ботающего 
оборудова-

ния 15 18 540 36 648 
Матери-
ал ВМ2, 
м2 

Число пря-
мых трудо-

часов 165000 174000 7500 0,0455 7909 

 
Задание 14. Произвести расчёт потребности во вспомогательных 

материалах на общехозяйственные нужды предприятия, используя 
данные, приведённые в таблице 4.13. 

 
Таблица 4.13 

Исходные данные для расчета потребности во вспомогательных  
материалах на общехозяйственные нужды предприятия 

Материал 
Административно-хозяйственные службы предприятия 

Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 
Материал ВМ1, л. 27 15 12 
Материал ВМ3, м. 100 120 85 
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Пример решения. 
Таблица 4.14 

Расчет потребности во вспомогательных материалах  
на общехозяйственные нужды предприятия 

Материал 

Административно-хозяйственные службы 
предприятия Потребность  

в материале Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 
Материал ВМ1, л. 27 15 12 54 
Материал ВМ3, м. 100 120 85 305 

 
Задание 15. Произвести расчёт потребности во вспомогательных 

материалах на сбытовые нужды предприятия, используя данные, при-
ведённые в таблице 4.15. 

 
Таблица 4.15 

Исходные данные для расчета потребности во вспомогательных  
материалах на сбытовые нужды предприятия 

 

Материал База  
начисления 

Величина базы  
начисления Расход материала на 

сбытовые нужды в  
базисном периоде базисный 

период 
плановый 

период 
Материал 
ВМ1, л. 

Число работаю-
щих единиц 

оборудования на 
складе 7 9 100 

Материал 
ВМ4, шт. Физический 

объём отгрузки 

   
Продукт А 5480 5625 7480 
Продукт Б 4750 4625 3750 
Продукт В 5230 5667 4230 
Материал 
ВМ5, л. 

Километраж 
рейсов транс-

порта 1500 2200 17500 
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Пример решения. 
Таблица 4.16 

Расчет потребности во вспомогательных материалах  
на сбытовые нужды предприятия 

Материал База 
начисления 

Величина базы 
начисления 

Расход мате-
риала на 
сбытовые 

нужды в ба-
зисном пери-

оде 

Став-
ка 

начис
ления 

Расход ма-
териала на 
сбытовые 
нужды в 

плановом 
периоде 

базис-
ный 

период 

плано-
вый 

период 

Материал ВМ1, 
л. 

Число рабо-
тающих 

единиц обо-
рудования 
на складе 5 5 120 24,0 120 

Материал ВМ4, 
шт. 

Физический 
объём от-

грузки 

     
Продукт А 4400 4630 5480 1,2 5766 
Продукт Б 4250 4125 4750 1,1 4610 
Продукт В 5000 5300 5230 1,0 5544 

Материал ВМ5, 
л. 

Километраж 
рейсов 

транспорта 3000 3700 17500 5,8 21583 
 
Задание 16. Составить бюджет закупок материалов предприятия, 

используя данные, приведённые в таблице 4.17. 
 

Таблица 4.17 
Исходные данные для формирования бюджета закупок  

материалов предприятия 

Материал 
Остаток на 

начало перио-
да (факт) 

Потребность 
на период 

(план) 

Остаток на 
конец периода 

(план) 

Прогнозная 
цена закупок, 

д.ед./ед. 
Материал ОМ1, кг. 650,4 9136 828 3 
Материал ОМ2, кг. 6480 16096 648 2 
Материал ОМ3, кг. 960 13277 756 3,5 
Материал ОМ4, кг. 540 4941 960 4 
Материал ОМ5, кг. 6360 8478 3600 1,5 
Материал ВМ1, л. 120 642 288 8 
Материал ВМ2, м2 900 6263 408 5 
Материал ВМ3, м. 60 244 90 17 
Материал ВМ4, шт. 828 12734 720 2 
Материал ВМ5, л. 420 16800 1200 1 
Всего – – – – 
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Пример решения. 
Таблица 4.18 

Бюджет закупок материалов предприятия 

Материал 

Остаток 
на начало  
периода 
(факт) 

Потреб-
ность на 
период 
(план) 

Остаток  
на конец 
периода 
(план) 

Прогноз-
ная цена  
закупок, 
д.ед./ед. 

План закупок 

в нат. 
выр. 

в стоим. 
выр. 

Материал ОМ1, кг. 650,4 9136 828 3 8958 26875,4 
Материал ОМ2, кг. 6480 16096 648 2 21928 43856,0 
Материал ОМ3, кг. 960 13277 756 3,5 13481 47182,8 
Материал ОМ4, кг. 540 4941 960 4 4521 18084,8 
Материал ОМ5, кг. 6360 8478 3600 1,5 11238 16857,6 
Материал ВМ1, л. 120 642 288 8 474 3788,8 
Материал ВМ2, м2 900 6263 408 5 6755 33776,0 
Материал ВМ3, м. 60 244 90 17 214 3638,0 
Материал ВМ4, шт. 828 12734 720 2 12842 25683,2 
Материал ВМ5, л. 420 16800 1200 1 16020 16020,0 
Всего – – – – – 235762,6 

 
Задание 17. Разработать план постоянных расходов предприятия, 

используя данные, приведённые в таблице 4.19. 
 

Таблица 4.19 
Исходные данные для разработки плана постоянных  

расходов предприятия 

Статья расходов 
Потребность в 

физическом 
выражении 

Стоимость 
единицы  
расходов, 
д.ед./ед. 

1. Общехозяйственные расходы     
1.1. Материальные затраты     
1.1.1. Материал ВМ1, л. 450 6,9 
1.1.2. Материал ВМ2, м2 3500 3,09 
1.2. Фонд оплаты труда аппарата управления, д.ед. – 670000 
1.3. Коммунальные платежи     
1.3.1. Электроэнергия, кВт.-час. 150000 0,4 
1.3.2. Телефон, д.ед. – 10000 
1.4. Амортизация административного здания, д.ед. – 57000 
2. Общие коммерческие расходы     
2.1. Фонд оплаты труда отдела маркетинга и сбыта, д.ед. – 35000 
2.2. Расходы на общую (имиджевую) рекламу, д.ед. – 100000 

 

Ход решения.  
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы рассчи-

тываются путем составления соответствующих смет с их последую-
щим распределением по видам продукции. 
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Смета общепроизводственных расходов включает расходы на со-
держание и эксплуатацию оборудования, амортизацию и затраты на 
ремонт основных средств производственного назначения, расходы на 
отопление, освещение и содержание производственных помещений, 
арендную плату за производственные помещения, машины и обору-
дование, другие арендуемые средства, используемые в производстве, 
оплату труда производственного персонала, занятого обслуживанием 
производства, другие аналогичные по назначению расходы. 

В общехозяйственные расходы включаются затраты, связанные с 
обслуживанием и организацией производства и управления предпри-
ятием в целом: расходы на оплату труда работников аппарата управ-
ления, расходы на командировочные и служебные разъезды, расходы 
на содержание и эксплуатацию межцехового транспорта, текущие 
расходы, связанные с природоохранными мероприятиями, амортиза-
ция, содержание зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственно-
го назначения, расходы на оплату консультаций, информационных и 
аудиторских услуг, представительские расходы, износ нематериаль-
ных активов и другие. 

На практике общие суммы смет общепроизводственных расходов 
и общехозяйственных расходов распределяются на себестоимость 
конкретных видов продукции пропорционально основной заработной 
плате производственных рабочих. 

Однако сумму общепроизводственных расходов целесообразно 
распределять на себестоимость конкретных видов продукции с помо-
щью сметных ставок, которые рассчитываются на основе коэффици-
енто-машиночасов работы оборудования при изготовлении соответ-
ствующих изделий и плановых расходов на содержание, эксплуата-
цию и ремонт оборудования на один приведенный машино-час. 
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Пример решения. 
Таблица 4.20 

Разработка плана постоянных расходов предприятия 

Статья расходов 

Потребность 
в физиче-

ском выра-
жении 

Стоимость 
единицы 
расходов, 
д.ед./ед. 

Величина 
расходов, 

д.ед. 

1. Общехозяйственные расходы       
1.1. Материальные затраты       
1.1.1. Материал ВМ1, л. 450 6,9 3105 
1.1.2. Материал ВМ2, м2 3500 3,09 10815 
1.2. Фонд оплаты труда аппарата управле-
ния, д.ед. – 670000 670000 
1.3. Коммунальные платежи       
1.3.1. Электроэнергия, кВт.-час. 150000 0,4 60000 
1.3.2. Телефон, д.ед. – 10000 10000 
1.4. Амортизация административного зда-
ния, д.ед. – 57000 57000 
2. Общие коммерческие расходы       
2.1. Фонд оплаты труда отдела маркетинга 
и сбыта, д.ед. – 35000 35000 
2.2. Расходы на общую (имиджевую) ре-
кламу, д.ед. – 100000 100000 
Итого:     945920 

 
Задание 18. На 1 января 2013 г. расчетный срок полезного ис-

пользования основного средства составил 6 лет. Расчетная остаточная 
стоимость основного средства – 80 млн. руб. Определить величину 
амортизационных отчислений и нормы амортизации по годам срока 
полезного использования основного средства методом суммы чисел 
лет. 

 

Ход решения.  
Метод суммы чисел. Применение этого метода предполагает 

определение годовой суммы амортизационных отчислений исходя из 
амортизируемой стоимости основных средств и нематериальных ак-
тивов и отношения, в числителе которого – число лет, остающихся до 
конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сум-
ма чисел лет срока его полезного использования. Сумма чисел лет 
срока полезного использования объекта определяется по следующей 
формуле (4.3): 

2

1

СПИСПИСЧЛ ,                (4.3)  
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где СЧЛ – сумма чисел лет выбранного организацией самостоя-
тельно в пределах установленного диапазона срока полезного использо-
вания объекта; 

 СПИ – выбранный организацией самостоятельно в пределах 
установленного диапазона срок полезного использования объекта. 

 
Пример. На 1 января 2014 г. расчетный срок полезного использова-

ния основного средства составил 5 лет. Расчетная остаточная стоимость 
основного средства – 6 000 000 руб. 

Начисление амортизации будет производиться следующим обра-
зом: 

1-й год – в размере 33,3% (5/15), что составит 2 000 000 руб. (6 000 
000 x 5 / 15), при этом месячная сумма: 2 000 000 / 12 = 166 667 руб.; 

2-й год – в размере 26,7%, что составит 1 600 000 руб. (6 000 000 x 4 
/ 15), при этом месячная сумма: 1 600 000 / 12 = 133 333 руб.; 

3-й год – в размере 20%, что составит 1 200 000 руб. (6 000 000 x 3 / 
15), при этом месячная сумма: 1 200 000 / 12 = 100 000 руб.; 

4-й год – в размере 13,3%, что составит 800 000 руб. (6 000 000 x 2 / 
15), при этом месячная сумма: 800 000 / 12 = 66 667 руб.; 

5-й год – в размере 6,7%, что составит 400 000 руб. (6 000 000 x 1 / 
15), при этом месячная сумма 400 000 / 12 = 33 333 руб.  

 
Задание 19. Приобретено основное средство стоимостью 300 млн. 

руб. со сроком полезного использования в течение 7 лет. Годовая норма 
амортизационных отчислений – 10%, коэффициент ускорения 2. Опре-
делить величину амортизационных отчислений и нормы амортизации по 
годам срока полезного использования основного средства методом 
уменьшающегося остатка. 

 
Ход решения.  
Метод уменьшающегося остатка. При методе уменьшаемого 

остатка годовая сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя 
из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной стои-
мости (разности амортизируемой стоимости и суммы, начисленной до 
начала отчетного года амортизации) и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования объекта и коэффициента 
ускорения (до 2,5 раза), принятого организацией. 

Пример. Приобретен принтер стоимостью 500000 руб. со сроком 
полезного использования в течение 5 лет. Годовая норма амортизацион-
ных отчислений – 40% (норма амортизации 20%, исчисленная исходя из 
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срока полезного использования, увеличивается на коэффициент ускоре-
ния 2). 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных от-
числений определяется исходя из амортизируемой стоимости и составит 
200000 руб. (500000 руб. х 40%). 

Во второй год эксплуатации амортизация начисляется от разницы 
между амортизируемой стоимостью объекта (500000 руб.) и суммой 
амортизации, начисленной за первый год эксплуатации (200000 руб.), и 
составит 120000 руб. [(500000 руб. - 200000 руб.) х 40%], и т.д. 

В последний (пятый) год эксплуатации амортизация представляет 
собой разницу между амортизируемой стоимостью объекта (500000 
руб.) и суммой амортизации, начисленной за первый – четвертый годы 
(500000 руб. – 200000 руб. – 120000 руб. – 72000 руб. – 43200 руб.), – 
64800 руб. 

 
Задание 20. Куплен автомобиль стоимостью 400 млн. руб. с 

предполагаемым пробегом до 500000 км. Пробег в отчетном месяце 
составил 2000 км. Определить величину амортизационных отчисле-
ний в отчетном месяце производительным методом. 

 
Ход решения.  
Производительный способ заключается в начислении амортизации 

по основным средствам или нематериальным активам исходя из аморти-
зируемой стоимости объекта и отношения натуральных показателей 
объема продукции (работ, услуг), выпущенной (выполненных) в теку-
щем периоде, к ресурсу объекта (количеству продукции (работ, услуг)) в 
натуральных показателях, которое в соответствии с технической доку-
ментацией может быть выпущено (выполнено) на протяжении всего 
срока эксплуатации объекта. 

Пример. Приобретен станок амортизируемой стоимостью 2000000 
руб. Прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем ра-
бот – 40000 единиц. Выпущено за отчетный месяц 1000 единиц. 

Амортизация на единицу работ будет равна 5 руб. (2000000 
руб./40000 ед.), амортизационные отчисления за отчетный месяц – 5000 
руб. (5 руб. х 1000 ед.). 

Пример. Куплен автомобиль стоимостью 10000000 руб. с предпола-
гаемым пробегом до 500000 км. Пробег в отчетном месяце составил 
3500 км. 

Амортизация на 1 км – 20 руб. (10000000 руб./500000 км). Аморти-
зационные отчисления за отчетный месяц – 70000 руб. (20 руб. х 3500 
км). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 
Задание 21. Определить нормативы численности управленческих 

работников по функциям управления: общего (линейного) руковод-
ства, технологической подготовки производства, технико-
экономического планирования, организации труда и заработной пла-
ты, бухгалтерского учета и финансовой деятельности, МТС, комплек-
тования и подготовки кадров, делопроизводства и хозяйственного об-
служивания, технического контроля, используя данные, представлен-
ные в таблице 5.1.  

 
Таблица 5.1 

Исходные данные для определения нормативов численности  
управленческих работников по функциям управления 

 

Показатель 
Значение 

показателя 
Численность промышленно-производственного персонала (Рп) 1000 
Стоимость основных производственных фондов (Ф0) 450 
Численность основных рабочих (Чр) 400 
Коэффициент сменности работы (Мп) 2 
Количество технологических операций в основном производстве (Т0) 60 
Количество видов выпускаемой продукции (М) 25 
Количество наименований материалов, полуфабрикатов (Ммат) 560 
Количество структурных подразделений в основном производстве (С) 27 

 
Ход решения.  
Норма численности определяет регламентированную числен-

ность работников, необходимую для выполнения той или иной функ-
ции управления, в зависимости от величины факторов, влияющих на 
трудоёмкость работ по данной функции.  

 В основу расчета численности управленческих работников по 
функции управления берется норматив численности, исчисление ко-
торого производится по общей формуле (5.1): 

 
c
n

bа
ч xххКН  ...21 ,                 (5.1) 

 
где K – постоянный коэффициент, выражающий связь численно-

сти работников с численным значением факторов;  
х1,…, хn – значения факторов численности управленческих 

работников;  
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а,b,..,с – показатели степени зависимости норматива числен-
ности от значения каждого из факторов. 

 
К факторам, определяющим численность управленческих работ-

ников, относятся показатели, оказывающие решающее влияние на 
численность управленческого аппарата либо на трудоёмкость выпол-
нения отдельных функций управления – это численность промыш-
ленно-производственного персонала (Рп), стоимость основных произ-
водственных фондов (Ф0), численность основных рабочих (Чр), ко-
эффициент сменности работы (Мп), количество технологических опе-
раций в основном производстве (Т0) и т. п. 

Факторы и степени их влияния на численность управленческого 
аппарата определяются методами корреляционного анализа на основе 
данных с реально действующих предприятий. Как правило, зависимо-
сти определяются для различных отраслей дифференцированно. 

Для отраслей машиностроения приняты следующие расчетные 
формулы нормативов (Нч) численности по функциям управления: 

1) Общего (линейного) руководства основным производством – 
Нл (формула 5.2): 

21,0677,0099,0 опл ФРН  ,              (5.2) 
 
2) Функция технологической подготовки производства – Нт 

(формула 5.3): 
0905,08896,01098,0 от ТМН  ,             (5.3) 

 
3) Функция технико-экономического планирования – Нпл (фор-

мула 5.4): 
 

302,0427,0043,0 попл МФН  ,              (5.4) 
 
4) Функция организации труда и заработной платы – Нот (фор-

мула 5.5): 
 

0631,07463,00313,0 опот ТРН  ,           (5.5) 
 
5) Функция бухгалтерского учета и финансовой деятельности – 

Нб (формула 5.6): 
064,079,0037,0 мпб МРН  ,             (5.6) 
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6) Функция материально-технического снабжения – НМТС (фор-
мула 5.7): 

 
0848,0793,0028,0 матоМТС МФН  ,            (5.7) 

 
где Ммат – количество наименований материалов, полуфабрика-

тов. 
 
7) Функция комплектования и подготовки кадров – Нк (формула 

5.8): 
 

8637,00077,0 пк РН  ,                (5.8) 
 
8) Функция общего делопроизводства и хозяйственного обслу-

живания – Нд (формула 5.9): 
6457,06290,00349,0 СРН пд  ,          (5.9) 

 
где С – количество структурных подразделений в основном про-

изводстве. 
 
9) Функция технического контроля – Нотк (формула 5.10): 
 

041,0853,044,0 опотк ТМН  ,            (5.10) 
 
Для других функций управления в нормативных сборниках име-

ются аналогичные вышеприведенным расчетные формулы численно-
сти. В определенных случаях целесообразно использовать укрупнен-
ный норматив общей численности управленческих работников по 
формулам (5.11) и (5.12): 

 
34,016,079,0213,0  попч МФРН ,         (5.11) 

05,09,0 рч ЧН  ,                 (5.12) 
 
Затем необходимо распределить ее согласно удельному весу 

каждой функции в общей численности ППП (с учетом поправочного 
коэффициента). 

Вместе с тем, для установления необходимой численности 
управленческих работников могут применяться расчеты, основанные 
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на определении информационной трудоемкости конкретных видов 
трудовой деятельности, нагрузки работников в документационном и 
речевом информационных каналах. Эти расчеты выгодны тем, что 
наиболее полно учитывают затраты не только нормируемого, но и не-
нормируемого труда. 

 
Задание 22. Определить норму управляемости для мастера про-

изводственного участка и сделать вывод.  
 

Таблица 5.2 
Исходные данные для определения нормы управляемости  

для мастера производственного участка 
Показатель Значение 

Численность основных рабочих 15 
Средний разряд работ 3 
Условный показатель типа производства 1 

 
Ход решения.  
Норма управляемости – это оптимально возможное число непо-

средственно подчинённых одному руководителю работников (под-
разделений), которыми он может эффективно управлять. 

Она является одной из мер, регламентирующих труд руководите-
лей, а именно число подчиненных. С ее помощью стремятся устано-
вить оптимальную численность работников, непосредственно подчи-
ненных одному руководителю, которыми он может эффективно 
управлять. Определение нормы управляемости может производиться 
различными методами: в зависимости от количества информацион-
ных связей, объема и номенклатуры перерабатываемой информации, 
сложности и разнообразия труда по выполняемым функциям, состава 
и действия различных факторов, влияющих на трудоемкость работ по 
управлению производством. В каждом конкретном случае при опре-
делении нормы управляемости должны учитываться особенности 
предприятия: отраслевая принадлежность, тип производства, формы 
организации труда и производства и т. д. 

Установление нормы управляемости в зависимости от количества 
информационных связей основано на понимании того, что отношения 
руководителя и подчиненных ему работников строятся как всевоз-
можные информационные взаимосвязи. И естественно, чем больше 
работников непосредственно подчинено руководителю, тем больше 
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возникает информационных отношений-связей, тем большие объемы 
информации приходится перерабатывать руководителю. Однако ру-
ководитель в состоянии обработать лишь определенные объемы ин-
формации, движение которой протекает по документному и речевому 
каналам на разнообразных носителях. Ограниченная способность че-
ловека-руководителя получать, перерабатывать психологически 
окрашенную социально-экономическую, организационно-
распорядительную и даже техническую информацию подводит его к 
некоему пределу, за которым появляются сбои, срывы, элементы не-
управляемости. Следовательно, возникает объективная необходи-
мость установления лишь определенного количества информацион-
ных связей-отношений руководителя и подчиненных. 

Эти информационные отношения между руководителем и подчи-
нёнными можно сформулировать математически. Можно выделить 
три типа отношений: а – прямые индивидуальные, b – перекрестные, 
с – групповые, i – совокупное количество отношений, n – число ра-
ботников, подчиненных одному руководителю. Тогда формула (5.13) 
и (5.14): 

 
а = n; b=n*(n-1); c=n*(2n/2+n-1); i=a+b+c,     (5.13) 









 1

2

2
nnI

n

,              (5.14) 

 
Раскрывая эту формулу, получим: 
 

n I n I 
1 1 6 222 
2 6 7 490 
3 18 8 1080 
4 44 9 2376 
5 100 10 5210 

 
Эта концепция ориентирована, главным образом, на руководите-

лей предприятий и фирм. Современная практика показывает, что для 
руководителей (менеджеров) среднего и высшего уровня управления 
оптимальной является норма управляемости – 7-8 непосредственно 
замкнутых на него подчиненных, что соответствует индивидуальной 
возможности эффективной переработки 490-1080 информационных 
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связей. Конечно, не исключается и большее количество подчиненных 
работников и структурных подразделений. НИИ труда, например, ре-
комендует в качестве ориентировочных критериев следующие значе-
ния норм управляемости: 

 для руководителей предприятий и их первых заместителей – не 
более 10-12 человек (подразделений); 

 для функциональных отделов – не менее 7-10 чел. (исключе-
ние: канцелярия, отделы кадров и первый, охраны труда и техники 
безопасности 3-4 чел.); 

 для функциональных бюро – не менее 4-6 чел.; 
 для конструкторских и технологических отделов – 15-20 чел.; 
 для конструкторских и технологических бюро – 7-10 чел.  
Заместители руководителей структурных подразделений вводят-

ся, как правило, при превышении нормы управляемости в 1,5 раза. 
Указанные выше нормы управляемости учитывают как факторы 

сложности, так и специфику труда руководителей разных управлен-
ческих уровней, решаемых задач по управлению производством. Для 
директора предприятия, например, характерно: большое разнообразие 
и сложность принимаемых решений; подготовка не только оператив-
но-тактических, но и стратегических решений; взаимодействие с ши-
роким кругом разнородных специалистов; невысокая частота и отно-
сительно большая продолжительность информационных контактов с 
исполнителями, наличие информационных связей производственного 
характера с внешней средой предприятия. 

Для мастера производственного участка: большая частота пря-
мых информационных контактов с подчиненными; заранее установ-
ленное, ограниченное несколькими показателями производственное 
задание, решение которого осуществляется в короткий отрезок вре-
мени (смена, декада, месяц); взаимодействие с относительно узким 
кругом рабочих специальностей. Все это в совокупности ведет к 
установлению среднего значения подчиненных 10-15; 25-30 чел.  

Норма управляемости линейных руководителей среднего и низ-
шего управленческого уровня рассчитываются на основе факторов, 
определяющих трудоемкость работ по управлению цехом и участком: 
тип производства, численность рабочих, объем и номенклатура выра-
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батываемой продукции, закрепленной за цехом (участком), средний 
разряд работы и др. 

Для мастера производственного участка норма управляемости 
может быть рассчитана по формуле (5.15): 

 
Ну = 21 + 0,09Чр - 1,17Рс + 2,48Пр,        (5.15) 

 
где Чр – численность основных рабочих, чел.;  

Рс – средний разряд работы;  
Пр – условный показатель типа производства (1– единичное, 

3– серийное, 5 – массовое). 
 
Нормы управляемости все больше становятся важным инстру-

ментом и в расчетах количества производственных участков (Куч) 
предприятия. Расчет производится с учетом численности основных 
рабочих (Чр), коэффициента сменности их работы (Ксм) и средней 
нормы управляемости для руководителей участков по формуле (5.16): 
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 ,                  (5.16) 

 
Задание 23. Определить число уровней общего руководства и 

сделать вывод.  
 

Таблица 5.3 
Исходные данные для определения числа уровней  

общего руководства предприятием 

Показатель 
Значение 

Численность работающих на предприятии 440 
Средняя норма управляемости для руководителя низшего звена управ-
ления 

5 

Средняя норма управляемости для руководителя высшего звена 
управления 

4 

Сменность работы предприятия 1 
 
Ход решения.  
Количество уровней общего (линейного) руководства предприя-

тия (Клин), где на высшем уровне управленческие решения принима-
ются первым руководителем (директором, управляющим), рассчиты-
вается по формуле (5.17): 
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где Чо – общая численность работающих на предприятии;  

Нус – средняя норма управляемости для руководителей низше-
го уровня управления;  

С – сменность работы предприятия;  
Нув – средняя норма управляемости для руководителей выс-

шего уровня управления. 
 
Задание 24. Определить число уровней функционального руко-

водства и сделать вывод.  
 

Таблица 5.4 
Исходные данные для определения числа уровней  

функционального руководства 

Показатель Значение 

Общая нормативная численность работников по функции управления 42 
Средняя норма управляемости для руководителя функционального 
подразделения 

5 

 
Ход решения.  
Количество уровней функционального руководства (Кфун) можно 

рассчитать по формуле (5.18): 
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 ,                 (5.18) 

 
где Чн – общая нормативная численность работников по той или 

иной функции управления;  
Нуф – средняя норма управляемости для руководителей 

функциональных подразделений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 
Задание 25. Провести расчет величины капитальных вложений 

по годам реализации проекта, используя данные, представленные в 
таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 

Исходные данные для расчета величины капитальных вложений  
по годам реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
Прединвестиционные затраты, млн. руб. (2% 
от сметной стоимости строительства)      
Строительно-монтажные работы, млн. руб.  64 75 74 0 0 
Оборудование, млн. руб. 0 250 464 450 350 
Предпроизводственные затраты, млн. руб. 
(1% от сметной стоимости строительства)      

 
Ход решения.  
Расчёт величины капитальных вложений по годам реализации 

проекта осуществляется в табл. 6.2. 
 

Таблица 6.2 
Расчёт величины капитальных вложений по годам  

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 …  t 
1 2 3 4 5 6 

1. Прединвестиционные затраты, млн. руб.           
2. Сметная (расчетная) стоимость строи-
тельства (реконструкции) – всего, млн. руб.            
В том числе:            
2.1. Строительно-монтажные работы, млн. 
руб.            
2.2. Оборудование, млн. руб.           
3. Предпроизводственные затраты, млн. руб.            
4. Итого капитальные затраты, млн. руб.            

 
Пояснения к табл. 6.2: 
1. Основанием для определения величины капитальных затрат по 

годам реализации проекта являются плановые величины вводимых 
производственных мощностей. 
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2. На практике расчёт прединвестиционных затрат производится 
согласно сметам на проектирование и т.п. расходы. Расчёт сметной 
стоимости строительства (реконструкции) производится исходя из 
стоимости приобретаемого оборудования, его транспортировки и 
монтажа, а также стоимости собственно строительных работ по 
утверждённым нормативам. Расчёт величины предпроизводственных 
затрат производится согласно утверждённым нормативам. 

3. Суммарная величина капитальных затрат (стр. 4) определяется 
как сумма стр. 1,2,3. 

 
Пример решения. 

Таблица 6.3 
Расчёт величины капитальных вложений по годам  

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1. Прединвестиционные затраты, млн. руб. (1% от 
сметной стоимости строительства) 0,5 2,2 4,5 4,5 2,5 
2. Сметная (расчетная) стоимость строительства 
(реконструкции) – всего, млн. руб.  54 215 448 450 250 
В том числе:  

     2.1. Строительно-монтажные работы, млн. руб.  54 65 84 0 0 
2.2. Оборудование, млн. руб. 0 150 364 450 250 
3. Предпроизводственные затраты, млн. руб. (2% 
от сметной стоимости строительства) 1,1 4,3 9,0 9,0 5,0 
4. Итого капитальные затраты, млн. руб.  55,6 221,5 461,4 463,5 257,5 

 
Задание 26. Провести расчет величины прироста собственных 

оборотных средств по годам реализации проекта, используя данные, 
представленные в таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4 

Исходные данные для расчёта величины прироста собственных 
оборотных средств по годам реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации про-

екта 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
1. Затраты на сырье и материалы, млн. руб. 100 110 120 130 140 
2. Затраты на топливо, млн. руб. 50 55 67 70 73 
3. Норма запаса сырья и материалов, дн. 30 30 35 25 25 
4. Норма запаса топлива, дн. 40 40 40 40 40 
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Продолжение таблицы 6.4 
 

1 2 3 4 5 6 
5. Выпуск товарной продукции в плановом периоде по 
производственной себестоимости, млн. руб. 500 550 600 650 700 
6. Длительность производственного цикла, раб. дн. 4 5 3 5 4 
7. Единовременные затраты, млн. руб. 150 162 175 189 203 
8. Норма запаса готовой продукции, дн. 20 20 20 30 30 

 
Ход решения.  
Расчёт величины прироста собственных оборотных средств по 

годам реализации проекта осуществляется в табл. 6.5. 
 

Таблица 6.5 
Расчёт величины прироста собственных оборотных средств по годам 

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации про-

екта 
1 2 …  t 

1 2 3 4 5 6 
1. Сырьё, материалы, топливо, млн. руб.           
2. Незавершённое производство, млн. руб.           
3. Готовая продукция, млн. руб.           
4. Итого прирост собственных оборотных средств, 
млн. руб.           

 
Пояснения к табл. 6.5: 
1. Норматив оборотных средств по сырью, материалам, топливу и 

т.п. (производственным запасам) (стр. 1) определяется по формуле 
(6.1): 

 
ПЗрПЗ ДОН  ,                    (6.1) 

где Ор – однодневный расход сырья, материалов и т.п.; 
Дпз – средняя норма запаса в днях. Она определяется как 

сумма подготовительного, текущего, страхового, транспортного и 
технологического запасов. 

 
2. Норматив оборотных средств по незавершённому производ-

ству (стр. 2) определяется по формуле (6.2): 
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 ,                  (6.2) 
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где Вс – выпуск товарной продукции в плановом периоде по про-
изводственной себестоимости.; 

Дц – длительность производственного цикла в календарных 
днях. Для перевода рабочих дней в календарные необходимо их 
умножить на переводной коэффициент 1,42. 

Т – число дней в анализируемом периоде (в нашем случае 
360); 

Кн – коэффициент нарастания затрат, который определяется 
по формуле (6.3) (используется при равномерном нарастании затрат): 
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где Е – единовременные затраты в начале производственного 

цикла; 
Спр – производственная себестоимость ПП. 

 
3. Норматив оборотных средств по готовой продукции (стр. 3) 

определяется по формуле (6.4): 
 

ГПДГП ДОН  ,                   (6.4) 
 
где Од – однодневный выпуск товарной продукции по производ-

ственной себестоимости; 
ДГП – норма запаса в днях. Она включает время на упаковку, 

маркировку, комплектование, погрузку, оформление, сдачу счетов в 
банк. 

4. Потребность в денежных активах определяется на основе пред-
стоящего их расходования на расчеты по оплате труда (исключая 
начисления на нее); по авансовым и налоговым платежам; по марке-
тинговой деятельности (расходы по рекламе); за коммунальные услу-
ги и другие (6.5): 

 
3)(  прмднпапотда ЗЗЗЗЗН ,             (6.5) 

 
где Зот, ап, нп, мд, пр – затраты предприятия на расчеты по оплате тру-

да (исключая начисления на нее); по авансовым и налоговым плате-
жам; по маркетинговой деятельности (расходы по рекламе); и другие 
соответственно в месяц. 
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В практике формирования денежных активов вновь создаваемых 
предприятий потребность в них определяется в разрезе перечислен-
ных видов платежей на предстоящие три месяца (что обеспечивает 
достаточный запас платежеспособности на первом этапе функциони-
рования предприятия). В процессе последующей хозяйственной дея-
тельности нормативы активов в денежной форме снижаются (особен-
но в условиях инфляции). 

4. Прирост собственных оборотных средств (стр. 4) для первого 
года реализации проекта определяется как сумма стр. 1-3, для после-
дующих лет – сумма стр. 1-3 планового года минус сумма стр. 1-3 го-
да, предшествующего плановому. 

Укрупнённо потребность в оборотных средствах можно опреде-
лить исходя из анализа затрат на 100 руб. с оборота с учетом условий 
платежа по формуле (6.6): 

 
)()()()( прсклзпмпрплпрсклзпмос ТТЗЗЗТТТЗЗЗ  ,     (6.6) 

 
где Зос – затраты оборотных средств на 100 руб. с оборота, руб.; 

Зпр – себестоимость продукции на 100 руб. с оборота, руб.; 
Зм – затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия в себестоимости продукции на 100 руб. с 
оборота, руб.; 

Ззп – затраты на заработную плату в себестоимости продук-
ции на 100 руб. с оборота, руб.; 

Тскл – предполагаемое время хранения на складе, дней; 
Тпр – длительность производственного цикла, дней; 
Тпл – сроки платежа клиентов, дней. 

Окончательный расчет потребности в оборотных средствах про-
изводится по формуле (6.7): 
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где ОСн – потребность в оборотных средствах, руб.; 

Од – дневной оборот, который определяется по формуле (6.8): 
 

Д
ВРОд  ,                       (6.8) 
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где ВР – сумма обернувшихся средств (выручка от реализации), 
тыс. руб.; 

Д – календарный период, за который средства обернулись, дней 
(месяц – 30 дней, квартал – 90 дней, год – 360 дней). 

 
Пример решения. 

Таблица 6.6 
Расчёт величины прироста собственных оборотных средств по годам 

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Сырьё, материалы, топливо, млн. руб. 13,89 15,28 19,11 16,81 17,83 

1.1 Сырье, материалы 8,33 9,17 11,67 9,03 9,72 
1.2 Топливо 5,56 6,11 7,44 7,78 8,11 

2. Незавершённое производство, млн. руб. 5,13 7,02 4,59 8,27 7,12 
3. Готовая продукция, млн. руб. 27,78 30,56 33,33 54,17 58,33 
4. Итого прирост собственных оборотных 
средств, млн. руб. 46,79 6,06 4,18 22,22 4,04 
Коэффициент нарастания затрат 0,650 0,647 0,646 0,645 0,645 

 
Задание 27. Провести расчёт величины общих инвестиционных 

затрат по годам реализации проекта, используя результаты решения 
задний 25 и 26. 

 
Ход решения.  
После расчёта величины капитальных затрат и прироста соб-

ственных оборотных средств рассчитываются общие инвестиционные 
затраты в табл. 6.7. 

 
Таблица 6.7 

Расчёт величины общих инвестиционных затрат  
по годам реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 …  t 
1 2 3 4 5 6 

1. Капитальные затраты, млн. руб.           
2. Прирост собственных оборотных средств, млн. 
руб.           
3. Общие инвестиционные затраты, млн. руб.           
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Пояснения к табл. 6.7: 
1. Величина капитальных затрат (стр. 1) переносится из табл. 6.2 

стр. 4. 
2. Величина прироста собственных оборотных средств (стр. 2) 

переносится из табл. 6.5 стр. 4. 
3. Величина общих инвестиционных затрат (стр. 3) определяется 

как сумма стр. 1 и 2. 
 
Пример решения. 

Таблица 6.8 
Расчёт величины общих инвестиционных затрат по годам реализации 

проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1. Капитальные затраты, млн. руб. 55,6 221,5 461,4 463,5 257,5 
2. Прирост собственных оборотных средств, 
млн. руб. 46,79 6,06 4,18 22,22 4,04 
3. Общие инвестиционные затраты, млн. руб. 102,4 227,5 465,6 485,7 261,5 

 
Задание 28. Провести расчет погашения долговых обязательств 

по кредиту, используя данные, представленные в таблице 6.9. 
 

Таблица 6.9 
Исходные данные для расчета погашения долговых обязательств, 

млн. руб. 

№ Вид долговых обязательств 
Всего 
обяза-

тельств 

По годам (периодам) реали-
зации проекта 

1 2 3 4 5 

1 Задолженность по кредиту на начало года  - 0     
2 Сумма получаемого кредита (срок погаше-

ния 5 лет равными долями) 500 500 0 0 0 0 
3 Начислено процентов (20% годовых на 

сумму основного долга) -      

 
Ход решения.  
В случае если в качестве источников финансирования проекта 

выступают кредиты, то необходимо выполнить расчет погашения 
долговых обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам, 
а также привести сводный график по макету табл. 6.10. 
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Таблица 6.10 
Сводный расчет погашения долговых обязательств, млн. руб. 

№ Вид долговых обязательств 
Всего 
обяза-

тельств 

По годам (периодам) ре-
ализации проекта 

1 2 … t 
Привлекаемые долгосрочные кредиты (по проекту): 

1 Задолженность по кредиту на начало года  -     

2 Сумма получаемого кредита       

3 Итого сумма основного долга  -     

4 Начислено процентов  -     

5 Итого сумма основного долга и процентов  -     

6 Погашение основного долга       

7 Погашение процентов       

8 Задолженность по кредиту на конец года  -     

9 Итого погашения основного долга и процентов 
(сумма строк 6 и 7)   

    

 
Пояснения к табл. 6.10: 
1. Расчёт погашения долговых обязательств выполняется для 

каждого кредита отдельно. 
2. Задолженность по кредиту на начало года (стр. 1) для первого 

года реализации проекта равна 0, для последующих лет равна значе-
нию по стр. 8 за предыдущий год. 

3. Итого сумма основного долга (стр. 3) равна сумме стр. 1 и 2. 
4. Начислено процентов (стр. 4) определяется как произведение 

значения по стр. 3 на величину процента по кредиту. 
5. Итого сумма основного долга и процентов (стр. 5) определяет-

ся как сумма стр. 3 и 4. 
6. Погашение основного долга (стр. 6) определяется как частное 

от деления величины кредита на срок его выдачи, то есть эта величи-
на постоянна во все годы выплаты кредита. 

7. Погашение процентов (стр. 7) равно значению по стр. 4. 
8. Задолженность по кредиту на конец года (стр. 8) равна стр. 1 + 

стр. 2 – стр. 6. 
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Пример решения. 
 

Таблица 6.11 
Сводный расчет погашения долговых обязательств, млн. руб. 

№ Вид долговых обязательств Всего обя-
зательств 

По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 

1 Задолженность по кредиту на 
начало года  - 0 400 300 200 100 

2 Сумма получаемого кредита (срок 
погашения 5 лет равными долями) 500 500 0 0 0 0 

3 Итого сумма основного долга  - 500 400 300 200 100 
4 Начислено процентов (20% годо-

вых на сумму основного долга) - 100 80 60 40 20 
5 Итого сумма основного долга и 

процентов  - 600 480 360 240 120 
6 Погашение основного долга    100 100 100 100 100 
7 Погашение процентов    100 80 60 40 20 
8 Задолженность по кредиту на ко-

нец года  - 400 300 200 100 0 
9 Итого погашения основного долга 

и процентов (сумма строк 6 и 7)    200 180 160 140 120 

 
Таким образом, кредит в 500 млн. руб. будет погашен равными 

долями за 5 лет. Сумма начисленных процентов по ставке 20% соста-
вит 300 млн. руб. Величина долговых обязательств составит 800 млн. 
руб. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА 

 
Задание 29. Провести расчет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) по годам реализации проекта, используя данные, пред-
ставленные в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам 
реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Остатки нереализованной про-
дукции на начало года: 

     1.1. В натуральном выражении, шт. 0,000     
1.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 0,000     
1.3. По отпускным ценам, млн. руб. 0,000     
2. Товарная продукция: 

     2.1. В натуральном выражении, шт. 602 640 680 710 760 
2.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 

5200,0 6300,0 7350,0 8140,0 9345,0 

2.3. По отпускным ценам, млн. руб. 6240,0 7900,0 8790,0 9800,0 10050,0 
3. Остатки нереализованной про-
дукции на конец года: 30 дн. 35 дн. 40 дн. 45 дн. 35 дн. 

 
Ход решения.  
Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам реа-

лизации проекта оформляется в табл. 7.2.  
 

Таблица 7.2 
Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам 

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации 

проекта 
1 2 …  t 

1 2 3 4 5 6 
1. Остатки нереализованной продукции на начало года:           
1.1. В натуральном выражении      
1.2. По полной себестоимости, млн. руб.           
1.3. По отпускным ценам, млн. руб.           
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Окончание таблицы 7.2 
 

1 2 3 4 5 6 
2. Товарная продукция:           
2.1. В натуральном выражении      
2.2. По полной себестоимости, млн. руб.           
2.3. По отпускным ценам, млн. руб.           
3. Остатки нереализованной продукции на конец года:           
3.1. В натуральном выражении      
3.2. По полной себестоимости, млн. руб.           
3.3. По отпускным ценам, млн. руб.           
4. Реализация продукции:           
4.1. В натуральном выражении      
4.2. По полной себестоимости, млн. руб.           
4.3. По отпускным ценам, млн. руб.           

 
Пояснения к табл. 7.2: 
1. Остатки нереализованной продукции на начало года в нату-

ральном выражении (стр. 1.1) для первого года реализации проекта 
равны 0, для последующих лет равны остаткам нереализованной про-
дукции на конец года в предыдущем периоде. 

2. Остатки нереализованной продукции на начало года по полной 
себестоимости (стр. 1.2) для первого года реализации проекта равны 
0, для последующих лет равны остаткам нереализованной продукции 
на конец года по полной себестоимости в предыдущем периоде. 

3. Остатки нереализованной продукции на начало года по от-
пускным ценам (стр. 1.3) для первого года реализации проекта равны 
0, для последующих лет равны произведению значения по стр. 1.1 для 
планового года на значение отпускной цены 1 ед. продукции (работ, 
услуг) предприятия для планового года. 

4. Величина товарной продукции в натуральном выражении в 
плановом году (стр. 2.1) равна прогнозируемому объёму реализации 
продукции в натуральном выражении. 

5. Величина товарной продукции по полной себестоимости в 
плановом году (стр. 2.2) равна полной себестоимости производствен-
ной программы в данном году. 

6. Величина товарной продукции по отпускным ценам в плано-
вом году (стр. 2.3) произведению величины товарной продукции в 
натуральном выражении в плановом году (стр. 2.1) на значение от-
пускной цены 1 ед. продукции (работ, услуг) предприятия для плано-
вого года. 
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7. Величина остатков нереализованной продукции на конец года 
в натуральном выражении в плановом году (стр. 3.1) равна: величина 
товарной продукции в плановом году в натуральном выражении (стр. 
2.1)/360 и умноженная на норму запаса готовой продукции на складе 
в днях. 

8. Величина остатков нереализованной продукции на конец года 
по полной себестоимости в плановом году (стр. 3.2) равна произведе-
нию величины остатков нереализованной продукции на конец года в 
натуральном выражении в плановом году (стр. 3.1) на величину пол-
ной себестоимости 1 ед. продукции в плановом году. 

9. Величина остатков нереализованной продукции на конец года 
по отпускным ценам в плановом году (стр. 3.3) равна произведению 
величины остатков нереализованной продукции на конец года в нату-
ральном выражении в плановом году (стр. 3.1) на величину отпускной 
цены 1 ед. продукции (работ, услуг) предприятия для планового года. 

10. Величина реализованной продукции в натуральном выраже-
нии в плановом году (стр. 4.1) равна стр. 1.1 + стр. 2.1 – стр. 3.1 для 
планового года. 

11. Величина реализованной продукции по полной себестоимости 
в плановом году (стр. 4.2) равна стр. 1.2 + стр. 2.2 – стр. 3.2 для пла-
нового года. 

12. Величина реализованной продукции по отпускным ценам в 
плановом году (стр. 4.3) равна стр. 1.3 + стр. 2.3 – стр. 3.3 для плано-
вого года. 

13. Расчёт величины реализованной продукции необходим из-за 
того, что отражённые в плане маркетинга объёмы спроса на продук-
цию не учитывают необходимости создания складского запаса гото-
вой продукции для обеспечения непрерывности процесса её реализа-
ции потребителям. 

 
Пример решения. 

Таблица 7.3 
Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам 

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

1. Остатки нереализованной продук-
ции на начало года: 

     

1.1. В натуральном выражении, шт. 0 51 63 76 89 
1.2. По полной себестоимости, млн. руб. 0 440,5 620,2 821,5 1020,4 
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Окончание таблицы 7.3 
 

1 2 3 4 5 6 
1.3. По отпускным ценам, млн. руб. 0 629,5 814,4 1049,0 1176,9 
2. Товарная продукция:      
2.1. В натуральном выражении, шт. 602 640 680 710 760 
2.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 

5200,0 6300,0 7350,0 8140,0 9345,0 

2.3. По отпускным ценам, млн. руб. 6240,0 7900,0 8790,0 9800,0 10050,0 
3. Остатки нереализованной про-
дукции на конец года: 30 35 40 45 35 
3.1. В натуральном выражении, шт. 51 63 76 89 74 
3.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 

440,5 620,2 821,5 1020,4 909,9 

3.3. По отпускным ценам, млн. руб. 528,6 777,7 982,4 1228,5 978,6 
4. Реализация продукции:      
4.1. В натуральном выражении, шт. 551 628 667 697 775 
4.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 

4759,5 6120,4 7148,7 7941,1 9455,5 

4.3. По отпускным ценам, млн. руб. 5711,4 7751,9 8622,0 9620,6 10248,4 

 
Задание 30. Рассчитать показатели эффективности инвестицион-

ного проекта, используя данные, представленные в таблице 7.4. 
 

Таблица 7.4 
Исходные данные для расчета показателей эффективности  

инвестиционного проекта 

N п/п Виды поступлений и издержек 
По годам (периодам) реализации 

проекта 
0 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ  

      1.1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 
млн. руб. 0 5348 6494 7358 8241 9212 

1.2 Прочие доходы, связанные с реализацией проекта  0 0 0 0 0 0 
2 Полный приток        
3 ОТТОК НАЛИЧНОСТИ  

      3.1 Затраты на приобретение основных фондов (инве-
стиции в основной капитал)  450 150 0 0 0 0 

3.2 Прирост чистого оборотного капитала  0 525 119 99 102 116 
3.3 Затраты на производство и сбыт продукции (без 

амортизации)  0 4607 5602 6353 7120 7963 
3.4 Налоги и неналоговые платежи из выручки  0 0 0 0 0 0 
3.5 Налоги из прибыли  0 186 225 255 284 318 
3.6 Погашение процентов по долгосрочным кредитам  0 232 185 139 93 46 
4 Полный отток       
5 Сальдо потока (чистый поток наличности)       
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Коэффициент дисконтирования (при ставке 25%) 1,0      
7 Дисконтированный чистый поток наличности 

нарастающим итогом       
8 Срок окупаемости 

 9 Рентабельность инвестиций 
 10 Внутренняя норма рентабельности 
  

Ход решения.  
Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемой чи-

стой прибыли от реализации проекта с инвестированным в проект ка-
питалом. В основе метода лежит вычисление чистого потока налич-
ности, определяемого как разность между притоком денежных 
средств от операционной (производственной) и инвестиционной дея-
тельности и их оттоком, а также за минусом издержек финансирова-
ния (процентов по долгосрочным кредитам). Расчет чистого потока 
наличности осуществляется по макету табл. 7.5. 

 
Таблица 7.5 

Расчет чистого потока наличности по годам реализации проекта 

N 
п/п Виды поступлений и издержек 

По годам (периодам) 
реализации проекта 
1 2 ... t 

1 ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ      
1.1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг)      
1.2 Прочие доходы, связанные с реализацией проекта      
2 Полный приток (стр. 1.1 + стр. 1.2)      
3 ОТТОК НАЛИЧНОСТИ      

3.1 Затраты на приобретение основных фондов (инвестиции в ос-
новной капитал)  

    

3.2 Прирост чистого оборотного капитала      
3.3 Затраты на производство и сбыт продукции (без амортизации)      
3.4 Налоги и неналоговые платежи из выручки      
3.5 Налоги из прибыли      
3.6 Погашение процентов по долгосрочным кредитам      
4 Полный отток (сумма строк с 3.1 по 3.6)      
5 Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 2 – 

стр. 4)  
    

6 То же нарастающим итогом (по стр. 5)      
 Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости, 

коэффициент дисконтирования (при ставке ?? %)  
    

7 Дисконтированный приток (по стр. 2)      
8 Дисконтированный отток (по стр. 4)      
9 Дисконтированный ЧПН (стр.7 – стр.8)      

10 То же нарастающим итогом (по стр. 9) (чистый дисконтирован-
ный доход – ЧДД)  
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Пояснения к табл. 7.5: 
1. Чистый поток наличности определяется как разность между 

притоком и оттоком наличности от операционной (производственной) 
и инвестиционной деятельности, а также за вычетом издержек по фи-
нансированию проекта. 

2. Включение в отток денежных средств процентных платежей по 
долгосрочным кредитам, не относящихся к производственной и инве-
стиционной деятельности, обусловлено существующим законодатель-
ством, согласно которому данные выплаты не включаются в себесто-
имость продукции. В случае оценки проекта «без издержек финанси-
рования» погашение процентов по долгосрочному кредиту в расчете 
чистого потока наличности не учитывается. 

3. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как 
сумма ЧПН за расчетный период. 

4. По усмотрению разработчиков бизнес-плана в завершающей 
стадии реализации проекта в притоке наличности может учитываться 
ликвидационная стоимость основных средств (по стр. 1.2 таблицы). 

5 Прочие доходы, связанные с реализацией проекта (стр. 1.2) 
равны значению по стр. 2+стр. 3. 

 
На основании чистого потока наличности рассчитываются основ-

ные показатели оценки инвестиций: чистый дисконтированный доход 
(ЧДД); индекс доходности (ИД); внутренняя норма доходности 
(ВНД); срок окупаемости. 

Для расчета этих показателей применяется коэффициент дис-
контирования, который используется для приведения будущих пото-
ков и оттоков денежных средств на шаге t к начальному периоду вре-
мени. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле (7.1): 
 

 tt
r

K



1

1
,                     (7.1) 

 

где r – ставка дисконтирования (норма дисконта);  
t – год реализации проекта. 

 
Ставка дисконтирования принимается на уровне фактической 

ставки процента по долгосрочным кредитам банка (ставка рефинан-
сирования НБ + 2-4%) или рассчитывается как средневзвешенная ве-
личина стоимости источников финансирования проекта.  
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Выбор средневзвешенной нормы дисконта для собственного и за-
емного капитала может определяться по формуле (7.2): 

 

100

ЗКРСКРД зкск
ср


 ,                (7.2) 

 

где Рск – процентная ставка на собственные средства;  
СК – доля собственных средств в общем объёме инвестици-

онных затрат;  
Рзк – процентная ставка по кредиту;  
ЗК – доля кредита в общем объёме инвестиционных затрат. 

 
Процентная ставка для собственных средств определяется по 

формуле (7.3): 
 

100
1





ц

цном
ск I

IР
Р ,               (7.3) 

 

где номР  – номинальная процентная ставка (в долях единицы), то 
есть ставка, устанавливаемая Национальным банком Республики Бе-
ларусь; 

öI  – индекс цен (в долях единицы), то есть годовой индекс 
роста потребительских цен (произведение индексов цен по месяцам). 

 
В необходимых случаях может учитываться надбавка за риск, ко-

торая добавляется к ставке дисконтирования для безрисковых вложе-
ний. 

Темп инфляции учитывается при расчетах финансово-
экономических показателей бизнес-плана в прогнозируемых ценах. 
Если в условиях высокого уровня инфляции реальная ставка прини-
мает отрицательное значение, в качестве процентной ставки исполь-
зуется ставка дохода по ценным бумагам (депозитам). 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV). Чистый дис-
контированный доход характеризует интегральный эффект от реали-
зации проекта и определяется как величина, полученная дисконтиро-
ванием (при постоянной ставке процента отдельно от каждого года) 
разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных де-
нег, накапливаемых в течение горизонта расчёта проекта (формула 
(7.4)): 
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,                 (7.4) 

 
где Пt – чистые потоки наличности в годы t = 1,2,3, …, t;  

Т – горизонт расчёта;  
Д – ставка дисконтирования. 

 
Формулу по расчёту ЧДД можно представить в следующем виде 

(формула (7.5)): 
 

ТКТПКПКППЧДД  )(...)2()1()0( 21 ,        (7.5) 
 
где Kt – коэффициент дисконтирования. 
 
Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную вели-

чину прибыли, приведенной к началу реализации проекта и должен 
иметь положительное значение, иначе инвестиционный проект нельзя 
рассматривать как эффективный. 

Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR). Интегральный по-
казатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при 
которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвести-
ций (ЧДД=0). 

Если проект выполняется за счет заемных средств, то ВНД харак-
теризует максимальный процент, под который возможно взять кре-
дит, чтобы рассчитаться из доходов от реализации. 

Расчёт ВНД выполняется либо при помощи итераций, либо при 
помощи функции Excel – подбор параметра. 

При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства 
инвестиции оправданы, если ВДН равна или превышает установлен-
ный показатель. Этот показатель также характеризует «запас прочно-
сти» проекта, выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дис-
контирования (в процентном исчислении). 

Индекс рентабельности (доходности) (ИР или IP) определяется 
по формуле (7.6): 

 

ДИ
ДИЧДДИР 

 ,                  (7.6) 

 
где ДИ – дисконтированная стоимость инвестиций за расчётный 

период (горизонт расчёта). 
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Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1. 
Срок окупаемости служит для определения степени рисков реа-

лизации проекта и ликвидности инвестиций. Различают простой срок 
окупаемости и динамический. Простой срок окупаемости проекта – 
это период времени, по окончании которого чистый объем поступле-
ний (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и 
соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого 
потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. 
Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по 
накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. 
Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитыва-
ет стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости. 

 
Пример решения. 

Таблица 7.6 
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

N 
п/п Виды поступлений и издержек 

По годам (периодам) реализации 
проекта 

0 1 2 3 4 5 
1 ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ  

      1.1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 
млн. руб. 0 5348 6494 7358 8241 9212 

1.2 Прочие доходы, связанные с реализацией проекта  0 0 0 0 0 0 
2 Полный приток  0 5348 6494 7358 8241 9212 
3 ОТТОК НАЛИЧНОСТИ  

      3.1 Затраты на приобретение основных фондов (инве-
стиции в основной капитал)  450 150 0 0 0 0 

3.2 Прирост чистого оборотного капитала  0 525 119 99 102 116 
3.3 Затраты на производство и сбыт продукции (без 

амортизации)  0 4607 5602 6353 7120 7963 
3.4 Налоги и неналоговые платежи из выручки  0 0 0 0 0 0 
3.5 Налоги из прибыли  0 186 225 255 284 318 
3.6 Погашение процентов по долгосрочным кредитам  0 232 185 139 93 46 
4 Полный отток 450,0 5700,3 6131,6 6844,8 7599,2 8442,6 
5 Сальдо потока (чистый поток наличности) -450,0 -352,3 362,8 512,8 641,6 769,4 
6 Чистый поток наличности нарастающим итогом -450,0 -802,3 -439,5 73,3 714,9 1484,3 
  Коэффициент дисконтирования (при ставке 25%) 1,000 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328 
7 Дисконтированный приток 0,0 4278,4 4156,4 3767,1 3375,4 3018,6 
8 Дисконтированный отток  450,0 4560,2 3924,2 3504,6 3112,6 2766,5 
9 Дисконтированная величина инвестиций 450,0 540,0 76,2 50,7 41,8 38,0 
10 Дисконтированный чистый поток наличности -450,0 -281,8 232,2 262,5 262,8 252,1 
11 Дисконтированный чистый поток наличности 

нарастающим итогом (чистый дисконтирован-
ный доход)  -450,0 -731,8 -499,6 -237,1 25,7 277,8 

12 Срок окупаемости 0,89 
13 Рентабельность инвестиций -76,78 
14 Внутренняя норма рентабельности 83,56 
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Расчёты эффективности инвестиционного проекта позволяют 
сделать вывод о нецелесообразности его реализации на практике. 
Проект окупится на 4 год его реализации, ЧДД за 5 лет при ставке 
дисконтирования 25% составит 277,8 млн. руб. при инвестициях в ос-
новной капитал на сумму 600 млн. руб. 

 
Задание 31. Рассчитать точку безубыточности для проекта, ис-

пользуя данные, представленные в таблице 7.7. 
 

Таблица 7.7 
Исходные данные для расчета точки безубыточности для проекта 

Показатель 
Год реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Суммарные постоянные издержки, млн. руб. 1980 2179 2353 2518 2694 
2. Цена единицы продукции, млн. руб. 11,5 12,7 12,6 13,4 14,2 
3. Переменные издержки на единицу продукции, 
млн. руб. 6,25 6,97 7,53 8,06 8,62 
4. Безубыточный объём производства, тыс. шт.      
5. Величина производственной программы, тыс. шт. 619 667 715 763 812 
6. Превышение ПП безубыточного объёма произ-
водства, тыс. шт.      

 
 

 
Ход решения.  
Уровень безубыточности определяется по формуле (7.7): 
 

100
_

_


прибыльпеременная
издержкипостоянныеУБ ,             (7.7) 

 

Объем реализации, соответствующий уровню безубыточности, 
определяется как произведение: выручка от реализации на уровень 
безубыточности. Приемлемым считается уровень менее 50%. 

Точка безубыточности (ТБУ) определяется для одного вида про-
дукции в натуральных показателях или стоимостном выражении 
(формула (7.8)): 

 

издержкипеременныецена
издержкипостоянныеТБУ

_

_


 ,             (7.8) 

 
Расчёт точки безубыточности проекта производится в табл. 5.8. 
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Таблица 7.8 
Расчёт точки безубыточности по годам реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации  

проекта 
1 2 …  t 

1. Суммарные постоянные издержки, млн. руб.      
2. Цена единицы продукции, руб.      
3. Переменные издержки на единицу продукции, руб.      
4. Безубыточный объём производства, шт.      
5. Отношение планового и безубыточного объёма производства, %      

 
Пояснения к табл. 7.8: 
1. Безубыточный объём производства (стр. 4) равен стр. 1/(стр. 2-

стр. 3). 
2. Отношение планового и безубыточного объёмов производства 

разделить на стр. 4 табл. 7.8. 
 
Пример решения. 

Таблица 7.9 
Расчёт точки безубыточности по годам реализации проекта 

Показатель 
Год реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Суммарные постоянные издержки, млн. руб. 1386 1525 1647 1763 1886 
2. Цена единицы продукции, млн. руб. 15 13 11 14 13 
3. Переменные издержки на единицу продук-
ции, млн. руб. 5,0 5,6 6,0 6,4 6,9 
4. Безубыточный объём производства, тыс. шт. 139 205 331 233 309 
5. Величина производственной программы, 
тыс. шт. 619 667 715 763 812 
6. Превышение ПП безубыточного объёма 
производства, тыс. шт. 480 462 384 530 503 

 
Таким образом, безубыточный объём производства достигается в 

каждом из лет реализации проекта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Раздел 

РЕЗЮМЕ 
1. Разработать раздел бизнес-плана «Резюме». 

 
Раздел 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
2. Разработать разделы бизнес-плана «Характеристика организа-

ции и стратегия ее развития», «Описание продукции». 
 

Раздел 
«АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА» 

 
3. Просегментировать рынок сбыта следующих товаров (вариант 

выбирается по номеру в журнале группы): 
а) нечетный номер в журнале группы – хлеб; 
б) четный номер в журнале группы – макароны. 
Дополнительные условия: количество признаков сегментации – 

3; выбор каждого признака должен быть обоснован письменно; коли-
чество сегментов рынка сбыта по каждому признаку – не больше 3. 

 
4. Выбрать целевые сегменты рынка сбыта товара из задачи 1, 

проведя оценку привлекательности полученных в задаче 1 сегментов 
в таблице. 

Дополнительные условия: признаки сегментации берутся из зада-
чи 1; количество критериев оценки привлекательности сегментов – 4; 
критерии оценки привлекательности сегментов слушатель выбирает 
сам; значения критериев задаются слушателем условно; уровень зна-
чимости критерия задается слушателем; интегральное значение при-
влекательности сегмента определяется 2 методами – при помощи 
средней арифметической взвешенной и при помощи средней геомет-
рической взвешенной. 

По результатам оценки письменно сделать вывод. 
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Форма для оценки привлекательности сегмента рынка сбыта 

Сегмент рынка сбыта Критерии привлека-
тельности сегмента 

Относительное значе-
ние критерия учётом 

значимости 

Интеграль-
ное значение 

привлека-
тельности 
сегмента 

При-
знак 1 

При-
знак 2 

При-
знак 3 

Кри-
терий 

1 

Кри-
терий 

2 

Кри-
терий 

3 

Кри-
терий 

1 

Кри-
терий 

2 

Кри-
терий 

3 

  
  

                
                

  
                
                

  
  

                
                

  
                
                

Среднее значение       - - - - 
Уровень значимости 

критерия 
      - - - - 

 
5. Разработать модели нормативного спроса аддитивного и муль-

типликативного вида для прогнозирования спроса на товар из задачи 
1. 

Дополнительные условия: за базу принять аддитивную и мульти-
пликативную модель из предлагаемого пособия по бизнес-
планированию. 

 
6. Построить факторную модель спроса (форма модели спроса 

указана ниже) на товар, используя исходные данные, представленные 
в таблице. Оценить статистическую значимость полученной модели. 
Сделать вывод о возможности ее использования для прогнозирования 
спроса. Спрогнозировать объем реализации на периоды 21 и 22. 

Дополнительные условия – выбор варианта осуществляется на 
основе номера в журнале группы: 

а) нечетный номер в журнале – модель DPaDaPaaY lnlnlnln 3210  ; 

б) четный номер в журнале – модель PaDaaY lnlnln 210  . 
Для построения факторной модели спроса использовать возмож-

ности MS Excel. 
 

Таблица 
Исходные данные для построения факторной модели спроса 

Период 
Объем реализации, 

шт. Цена, тыс. руб. Уровень дохода, млн. руб. 

1 100 30 3 
2 110 30 3,5 
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3 107 31 3,7 
4 108 31 3,7 
5 112 32 3,8 
6 115 32 3,7 
7 121 31 3,7 
8 117 32 3,9 
9 125 33 3,9 
10 120 35 4,1 
11 121 34 4,2 
12 122 32 4,3 
13 130 32 4,4 
14 115 33 4,2 
15 135 33 4,1 
16 134 32 4,2 
17 132 34 4,5 
18 137 34 4,6 
19 143 35 4,5 
20 145 34 4,5 
21  35 4,6 
22  34 4,7 

 
7. Построить полиномиальную модель спроса на товар, используя 

исходные данные из задачи 4 (столбцы – период и объем реализации). 
Оценить статистическую значимость полученной модели. Спрогнози-
ровать при помощи модели объем реализации на периоды 21 и 22. 

Дополнительные условия: степень полинома выбирается слуша-
телем самостоятельно; для построения полинома использовать воз-
можности MS Excel (точечная диаграмма, добавить линию тренда). 

 
8. Рассчитать уровень конкурентоспособности предприятия и 

сделать вывод (не менее ¾ страницы) по результатам расчётов. 
Индекс технических параметров продукции определить по формуле 
средней арифметической взвешенной. Варианты исходных данных 
задачи выбираются согласно нижеприведённой табл. 1. 

Таблица 1 
Таблица выбора варианта исходных данных 

Номер студен-
та по журналу 

группы 

Номера вариантов для продукции Номера вариантов для пред-
приятий (первое – оценивае-

мое, второе – конкурент) 
Оцениваемое 
предприятие 

Предприятие-
конкурент 

1 2 3 4 
1 1,2,3 4,5,6 1,2 
2 2,3,4 5,6,7 2,3 
3 3,4,5 6,7,8 3,4 
4 4,5,6 7,8,9 5,6 
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5 5,6,7 8,9,10 6,7 
6 6,7,8 9,10,11 7,8 
7 7,8,9 10,11,12 8,9 
8 8,9,10 11,12,13 9,10 
9 9,10,11 12,13,14 10,11 
10 10,11,12 13,14,15 11,12 
11 11,12,13 14,15,16 12,13 
12 12,13,14 15,16,17 13,14 
13 13,14,15 16,17,18 14,15 
14 14,15,16 17,18,19 15,16 
15 15,16,17 18,19,20 16,17 
16 16,17,18 19,20,21 17,18 
17 17,18,19 20,21,22 18,19 
18 18,19,20 21,22,23 19,20 
19 19,20,21 22,23,24 20,21 
20 20,21,22 23,24,25 21,22 
21 21,22,23 24,25,26 22,23 
22 22,23,24 1,2,3 23,24 
23 23,24,1 2,3,4 24,1 
24 24,1,2 3,4,5 1,3 
25 1,3,5 7,9,11 1,3 
26 2,4,6 8,10,12 2,4 
27 3,5,7 9,11,13 3,5 
28 4,6,8 10,12,14 4,6 
29 5,7,9 11,13,15 5,7 
30 6,8,10 12,14,16 6,8 

 
Варианты для продукции приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Исходные варианты по продукции 

Показатель качества 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Надёжность, ресурс, 
тыс.час. 78 90 88 91 75 87 89 93 74 

2. Наработка на отказ, 
тыс.час. 45 50 50 52 47 44 45 46 47 

3.* Экономичность, л/сут. 25 29 30 23 29 28 27 28 29 
4. Рабочая температура, С 75 76 80 74 75 82 83 84 70 
5. Рабочий объём, м.куб. 175 170 168 180 165 167 180 181 183 
6. Дизайн в баллах 3 2 4 6 8 10 9 8 7 
7. Технологичность в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.* Трудоёмкость изго-
товления, час 

1500 1650 1770 1470 1770 1900 1850 1880 1530 

9.*Материалоёмкость, кг 1228 1380 1377 1550 1120 1350 1360 1380 1390 

10. Цена, у.е. 1100
0 

1110
0 

1120
0 

1230
0 

1400
0 

1370
0 

1125
0 

1206
0 

11470 

11. Потребительские за-
траты, у.е. 

2900
0 

2800
0 

2770
0 

2540
0 

2900
0 

2830
0 

2840
0 

2900
0 

27000 
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12. Количество, предла-
гаемое на рынок, шт. 2700 500 3100 1300 780 3250 600 720 810 

13.** Коэффициент зна-
чимости товара 

0,27 0,45 0,28       

 

Продолжение табл.2 
Показатель качества 

Вариант 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Надёжность, ресурс, 
тыс.час. 68 90 87 89 88 73 75 77 79 

2. Наработка на отказ, 
тыс.час. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

3.* Экономичность, л/сут. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 
4. Рабочая температура, 
С 

71 78 69 88 87 74 65 66 73 

5. Рабочий объём, м.куб. 185 163 168 171 173 172 180 167 163 
6. Дизайн в баллах 6 5 4 3 4 6 7 9 9 
7. Технологичность в 
баллах 

10 9 8 7 6 5 6 7 8 

8.* Трудоёмкость изго-
товления, час 

1670 1560 1580 1590 1610 1730 1800 1300 1380 

9.*Материалоёмкость, кг 1410 1350 1330 1310 1290 1270 1250 1230 1210 

10. Цена, у.е. 1145
0 

1141
0 

1152
0 

1160
0 

1100
0 

1210
0 

1230
0 

1240
0 

12500 

11. Потребительские за-
траты, у.е. 

2710
0 

2720
0 

2730
0 

2880
0 

2900
0 

3100
0 

2560
0 

2790
0 

27800 

12. Количество, предла-
гаемое на рынок, шт. 1100 1250 1270 1290 1310 1500 1780 2200 3100 

13.** Коэффициент зна-
чимости товара 

         

 
Окончание табл.2 

Показатель качества 
Вариант 

19 20 21 22 23 24 Эта
лон 

К значимо-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Надёжность, ресурс, 
тыс.час. 65 67 70 95 94 93 85 0,18 

2. Наработка на отказ, 
тыс.час. 57 58 59 60 61 62 60 0,11 

3.* Экономичность, л/сут. 21 20 19 18 17 16 24 0,17 
4. Рабочая температура, С 75 76 77 78 80 83 75 0,16 
5. Рабочий объём, м.куб. 178 188 189 191 193 171 180 0,10 
6. Дизайн в баллах 8 7 6 4 5 3 7 0,02 
7. Технологичность в 
баллах 

9 10 9 8 7 7 9 0,08 

8.* Трудоёмкость изго-
товления, час 

1475 1730 1780 1670 1700 1800 1700 0,05 

9.*Материалоёмкость, кг 1200 1210 1180 1400 1430 1500 1200 0,13 

10. Цена, у.е. 1260
0 

1270
0 

1280
0 

1290
0 

1300
0 

1320
0 

1250
0 

- 
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11. Потребительские за-
траты, у.е. 

2790
0 

2830
0 

2900
0 

3000
0 

3100
0 

2730
0 

2700
0 

- 

12. Количество, предла-
гаемое на рынок, шт. 3300 520 780 990 1000 970 - - 

13.** Коэффициент зна-
чимости товара 

      - - 
 

Примечание к табл. 2:  
* относительные показатели качества рассчитываются по формуле, обратной исходной; 
** коэффициенты значимости одинаковы для всех троек товаров. 
 

Исходные данные о показателях эффективности предприятий 
приведены в табл. 3. 

 
 

Таблица 3 
Исходные данные показателей эффективности работы предприятий 
№ показа-
теля эфф. 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 130 135 140 145 150 155 160 165 166 163 161 
2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 17 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 
4 0,31 0,35 0,41 0,51 0,44 0,31 0,25 0,66 0,68 0,15 0,85 

5 1200
0 

1300
0 

1400
0 

1500
0 

1600
0 

1700
0 

1800
0 

1900
0 

2000
0 

1950
0 

18500 

 
Продолжение табл.3 

№ показа-
теля эфф. 

Вариант 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 159 157 155 153 151 149 145 137 135 133 
2 31 32 33 34 33 32 31 20 19 18 
3 28 29 30 35 25 24 23 22 21 20 
4 0,53 0,43 0,37 0,38 0,45 0,50 0,71 0,73 0,4 0,21 
5 17500 16500 15500 14500 13500 12500 11500 10500 9500 12300 

 
Окончание табл.3 

№ показа-
теля эфф. 

Вариант 
22 23 24 Эталон К знач. 

1 121 125 127 127 0,15 
2 17 16 15 23 0,35 
3 19 18 17 20 0,20 
4 0,37 0,48 0,54 0,45 0,15 
5 14300 15000 12000 11500 0,15 

 
9. Рассчитать цену реализации продукции затратным методом, 

используя данные, представленные в таблице (вариант выбирается по 
номеру в журнале группы). 
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Расчёт планового уровня цен на продукцию (работы, услугу) 
предприятия 

Показатель 
Номер в журнале группы 

нечетный номер четный номер 
1. Полная себестоимость 1 единицы продук-
ции (работы, услуги), руб. 3000 2500 
2. Прибыль (нечет. – 10%, четн. – 15%), руб.   
3. Отпускная цена предприятия без НДС, руб.   
4. НДС (20%), руб.   
5. Цена с НДС, руб.   

 
Раздел 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН» 
 

10. Обосновать производственную программу производственны-
ми мощностями. Расчеты свести в приведенные ниже таблицы. Ис-
ходные данные для анализа приведены в таблице. 

 

Анализ соответствия существующих производственных мощностей 
объёмам производственной программы 

N 
п/п Наименование показателей 

По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1 Величина существующих ПМ, (натур. выраж.). 1100 1100 1100 1100 1100 
2 Производственная программа (ПП) в натуральном вы-

ражении, (натур. выраж.). 850 950 1100 1150 1250 

3 Использование сущ-щих ПМ при реализации ПП, %      
4 Нормативный коэффициент загрузки ПМ, % 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

 

Обоснование потребности в дополнительных производственных 
мощностях выполнить в нижеприведенной таблице. 

 
Обоснование потребности в дополнительных производственных 

мощностях 
N 

п/п Наименование показателей 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1 Нехватка (-)/избыток (+) существующих ПМ, (натур. 

выраж.).      

2 Ввод новых ПМ, (натур. выраж.).      
3 Величина ПМ с учётом ввода новых, (натур. выраж.).      
4 Загрузка ПМ с учётом ввода новых ПМ      

 
11. Определить потребность в основных материалах по плану 

производства предприятия методом технологического нормирования, 
используя исходные данные, приведённые в таблице. 
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Материал 
Удельные материальные затраты 

на 1 усл. шт. выпуска, кг./шт. Объём валового выпуска, усл. шт. 
Продукт А Продукт Б Продукт В Продукт А Продукт Б Продукт В 

Материал ОМ1 1,2 - 0,8 5615 4275 3747 
Материал ОМ2 0,8 2,3 1 5615 4275 3747 
Материал ОМ3 0,9 2,5 1,8 5615 4275 3747 
Материал ОМ4 1,1 - 0,2 5615 4275 3747 
Материал ОМ5 0,5 0,7 0,3 5615 4275 3747 

 
12. Разработать проект плана прямых затрат труда по плану про-

изводства предприятия, используя данные, приведённые в таблице. 

Продукт 
Удельные трудоза-
траты на 1 шт. вы-

пуска, нормо-час./шт. 

Объём выпуска, усл. 
шт. 

Стоимость (расцен-
ка) 1 нормо-часа, д. 

ед./нормо-час. 
Продукт А 20 5615 12 
Продукт Б 25 4275 12 
Продукт В 30 3747 12 

 
13. Произвести расчёт потребности во вспомогательных материа-

лах на общепроизводственные нужды предприятия, используя дан-
ные, приведённые в таблице. 

 

Материал База начисления 

Величина базы  
начисления Расход материала на 

общепроизводствен-
ные нужды в базис-

ном периоде 

базис-
ный пе-

риод 

плано-
вый пе-

риод 
Материал ОМ2, кг. Число прямых трудочасов 187000 195215 3500 
Материал ОМ5, кг. Используемая производ-

ственная площадь 1500 1870 980 
Материал ВМ1, л. Количество единиц работа-

ющего оборудования 20 24 340 
Материал ВМ2, м2 Число прямых трудочасов 187000 195215 10500 

 
14. Произвести расчёт потребности во вспомогательных материа-

лах на общехозяйственные нужды предприятия, используя данные, 
приведённые в таблице. 

 

Материал 
Административно-хозяйственные службы предприятия 

Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 
Материал ВМ1, л. 31 25 32 
Материал ВМ3, м. 100 220 65 

 
15. Произвести расчёт потребности во вспомогательных материа-

лах на сбытовые нужды предприятия, используя данные, приведён-
ные в таблице. 
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Материал База начисления 
Величина базы начисления Расход материала на 

сбытовые нужды в 
базисном периоде 

базисный 
 период 

плановый 
период 

Материал ВМ1, л. Число работающих 
единиц оборудования 

на складе 7 9 100 
Материал ВМ4, шт. 

Физический объём 
отгрузки 

   
Продукт А 5480 5625 7480 
Продукт Б 4750 4625 3750 
Продукт В 5230 5667 4230 
Материал ВМ5, л. Километраж рейсов 

транспорта 1500 2200 17500 
 

16. Составить бюджет закупок материалов предприятия, исполь-
зуя данные, приведённые в таблице. 

 

Материал 
Остаток на 

начало периода 
(факт) 

Потребность 
на период 

(план) 

Остаток на 
конец перио-

да (план) 

Прогнозная це-
на закупок, 

д.ед./ед. 
Материал ОМ1, кг. 542 11420,1 590 5 
Материал ОМ2, кг. 5400 20120 440 3,5 
Материал ОМ3, кг. 800 16596 730 7 
Материал ОМ4, кг. 450 6176,5 900 5,3 
Материал ОМ5, кг. 5300 10598 3000 3 
Материал ВМ1, л. 100 802 240 7 
Материал ВМ2, м2 750 7829 240 5 
Материал ВМ3, м. 50 305 75 15 
Материал ВМ4, шт. 690 15917 700 2,5 
Материал ВМ5, л. 350 21000 1500 2,5 
Всего – – – – 

 
17. Разработать план постоянных расходов предприятия, исполь-

зуя данные, приведённые в таблице. 
 

Статья расходов 
Потребность в физи-
ческом выражении 

Стоимость единицы 
расходов, д.ед./ед. 

1. Общехозяйственные расходы   
1.1. Материальные затраты   
1.1.1. Материал ВМ1, л. 550 8,90 
1.1.2. Материал ВМ2, м2 5500 2,09 
1.2. Фонд оплаты труда аппарата управления, д.ед. – 690000 
1.3. Коммунальные платежи   
1.3.1. Электроэнергия, кВт.-час. 157000 0,7 
1.3.2. Телефон, д.ед. – 30000 
1.4. Амортизация административного здания, д.ед. – 55000 
2. Общие коммерческие расходы   
2.1. Фонд оплаты труда отдела маркетинга и сбы-
та, д.ед. – 31000 
2.2. Расходы на общую (имиджевую) рекламу, 
д.ед. – 200000 
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18. На 1 января 2013 г. расчетный срок полезного использования 
основного средства составил 5 лет. Расчетная остаточная стоимость 
основного средства – 60 млн. руб. Определить величину амортизаци-
онных отчислений и нормы амортизации по годам срока полезного 
использования основного средства методом суммы чисел лет. 

 
19. Приобретено основное средство стоимостью 200 млн. руб. со 

сроком полезного использования в течение 10 лет. Годовая норма 
амортизационных отчислений – 10%, коэффициент ускорения 2,5. 
Определить величину амортизационных отчислений и нормы аморти-
зации по годам срока полезного использования основного средства 
методом уменьшающегося остатка. 

 

20. Куплен автомобиль стоимостью 350 млн. руб. с предполагае-
мым пробегом до 350000 км. Пробег в отчетном месяце составил 2500 
км. Определить величину амортизационных отчислений в отчетном 
месяце производительным методом. 

 

Раздел 
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН» 

 
21. Определить нормативы численности управленческих работ-

ников по функциям управления: общего (линейного) руководства, 
технологической подготовки производства, технико-экономического 
планирования, организации труда и заработной платы, бухгалтерско-
го учета и финансовой деятельности, МТС, комплектования и подго-
товки кадров, делопроизводства и хозяйственного обслуживания, 
технического контроля, используя данные, представленные в таблице. 
Вариант выбирается согласно номеру в журнале группы. 

 
 

Показатель Значение показателя 
нечетн. номер четн. номер 

Численность промышленно-производственного персонала (Рп) 1000 1200 
Стоимость основных производственных фондов (Ф0) 350 450 
Численность основных рабочих (Чр) 500 650 
Коэффициент сменности работы (Мп) 2 1 
Количество технологических операций в основном производстве 
(Т0) 54 68 
Количество видов выпускаемой продукции (М) 23 35 
Количество наименований материалов, полуфабрикатов (Ммат) 510 600 
Количество структурных подразделений в основном производ-
стве (С) 30 45 
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22. Определить норму управляемости для мастера производ-
ственного участка и сделать вывод. Вариант выбирается по последней 
цифре номера в журнале группы. 

Показатель 
Вариант (последняя цифра номера в журнале группы) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность основных рабо-
чих 

15 16 17 10 11 8 7 20 5 9 

Средний разряд работ 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 
Условный показатель типа 
производства 

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 

 
23. Определить число уровней общего руководства и сделать вы-

вод. Вариант выбирается по последней цифре номера в журнале груп-
пы. 

 

Показатель 
Вариант (последняя цифра номера в журнале группы) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность работающих на 
предприятии 

430 400 350 320 250 330 300 280 200 150 

Средняя норма управляемо-
сти для руководителя низшего 
звена управления 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Средняя норма управляемо-
сти для руководителя высше-
го звена управления 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 

Сменность работы предприя-
тия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
24. Определить число уровней функционального руководства и 

сделать вывод. Вариант выбирается по последней цифре номера в 
журнале группы. 

 

Показатель 
Вариант (последняя цифра номера в журнале группы) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая нормативная численность 
работников по функции управле-
ния 

43 40 35 32 25 33 30 28 20 15 

Средняя норма управляемости для 
руководителя функционального 
подразделения 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

 
Раздел 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН» 
 

25. Провести расчет величины капитальных вложений по годам 
реализации проекта, используя данные, представленные в таблице. 
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Расчёт величины капитальных вложений по годам  
реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Прединвестиционные затраты, млн. руб. (2% от 
сметной стоимости строительства) 

     2. Сметная (расчетная) стоимость строительства 
(реконструкции) – всего, млн. руб.  

     В том числе:  
     2.1. Строительно-монтажные работы, млн. руб.  64 75 74 0 0 

2.2. Оборудование, млн. руб. 0 250 464 450 350 
3. Предпроизводственные затраты, млн. руб. (1% 
от сметной стоимости строительства) 

     4. Итого капитальные затраты, млн. руб.  
      

26. Провести расчет величины прироста собственных оборотных 
средств по годам реализации проекта, используя данные, представ-
ленные в таблице. 

 
Исходные данные для расчёта величины прироста собственных 

оборотных средств по годам реализации проекта 
Показатель 

По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1. Затраты на сырье и материалы, млн. руб. 120 125 130 135 150 
2. Затраты на топливо, млн. руб. 50 57 67 70 75 
3. Норма запаса сырья и материалов, дн. 45 45 47 35 30 
4. Норма запаса топлива, дн. 60 65 60 60 65 
5. Выпуск товарной продукции в плановом периоде по 
производственной себестоимости, млн. руб. 590 650 710 780 850 
6. Длительность производственного цикла, раб. дн. 5 5 6 6 7 
7. Единовременные затраты, млн. руб. 170 182 197 205 225 
8. Норма запаса готовой продукции, дн. 30 30 40 40 40 

 
Расчёт величины прироста собственных оборотных средств по годам 

реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 
1 2 3 4 5 

1. Сырьё, материалы, топливо, млн. руб.           
2. Незавершённое производство, млн. руб.           
3. Готовая продукция, млн. руб.           
4. Итого прирост собственных оборотных 
средств, млн. руб.           
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27. Провести расчёт величины общих инвестиционных затрат по 
годам реализации проекта, используя результаты решения задач 23 и 
24. 
Расчёт величины общих инвестиционных затрат по годам реализации 

проекта 
Показатель По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Капитальные затраты, млн. руб.           
2. Прирост собственных оборотных средств, млн. 
руб.           
3. Общие инвестиционные затраты, млн. руб.           

 
28. Провести расчет погашения долговых обязательств по креди-

ту, используя данные, представленные в таблице. 
 
Сводный расчет погашения долговых обязательств, млн. руб. 

№ Вид долговых обязательств 
Всего 
обяза-

тельств 

По годам (периодам)  
реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1 Задолженность по кредиту на начало года  - 0     
2 Сумма получаемого кредита (срок погашения 5 

лет равными долями) 1000 1000 0 0 0 0 
3 Итого сумма основного долга  -      
4 Начислено процентов (25% годовых на сумму 

основного долга) -      
5 Итого сумма основного долга и процентов  -      
6 Погашение основного долга        
7 Погашение процентов        
8 Задолженность по кредиту на конец года  -      
9 Итого погашения основного долга и процентов 

(сумма строк 6 и 7)        

 
 

Раздел 
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

29. Провести расчет выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) по годам реализации проекта, используя данные, представлен-
ные в таблице. 
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Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам 
реализации проекта 

Показатель 
По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Остатки нереализованной про-
дукции на начало года: 

     1.1. В натуральном выражении, шт. 0,000     
1.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 0,000     
1.3. По отпускным ценам, млн. руб. 0,000     
2. Товарная продукция: 

     2.1. В натуральном выражении, шт. 618 666 715 763 811 
2.2. По полной себестоимости, млн. 
руб. 5911 6900 7816 8753 9783 
2.3. По отпускным ценам, млн. руб. 6976 8142 9223 10329 11544 
3. Остатки нереализованной про-
дукции на конец года: 40 дн. 45 дн. 50 дн. 55 дн. 55 дн. 
3.1. В натуральном выражении, шт.      
3.2. По полной себестоимости, млн. 
руб.      
3.3. По отпускным ценам, млн. руб.      
4. Реализация продукции:      
4.1. В натуральном выражении, шт.      
4.2. По полной себестоимости, млн. 
руб.      
4.3. По отпускным ценам, млн. руб.      
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30. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного про-
екта, используя данные, представленные в таблице. 

 

N 
п/п Виды поступлений и издержек 

По годам (периодам) реализации 
проекта 

0 1 2 3 4 5 
1 ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ  

      1.1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 
млн. руб. 0,000 6685 8118 9197 10301 11515 

1.2 Прочие доходы, связанные с реализацией проекта  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 Полный приток        
3 ОТТОК НАЛИЧНОСТИ  

      3.1 Затраты на приобретение основных фондов (инве-
стиции в основной капитал)  470 180 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 Прирост чистого оборотного капитала  0,000 575 139 99 122 136 
3.3 Затраты на производство и сбыт продукции (без 

амортизации)  0,000 5618 6832 7747 8683 9711 
3.4 Налоги и неналоговые платежи из выручки  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.5 Налоги из прибыли  0,000 207 250 283 316 353 
3.6 Погашение процентов по долгосрочным кредитам  0,000 258 206 154 103 51 
4 Полный отток       
5 Сальдо потока (чистый поток наличности)       
6 Чистый поток наличности нарастающим итогом       
  Коэффициент дисконтирования (при ставке 25%) 1,0000      
7 Дисконтированный приток       
8 Дисконтированный отток        
9 Дисконтированная величина инвестиций       
10 Дисконтированный чистый поток наличности       
11 Дисконтированный чистый поток наличности 

нарастающим итогом (чистый дисконтирован-
ный доход)        

12 Срок окупаемости 
 13 Рентабельность инвестиций 
 14 Внутренняя норма рентабельности 
  

31. Рассчитать точку безубыточности для проекта, используя 
данные, представленные в таблице. 

 

Показатель 
Год реализации проекта 

1 2 3 4 5 
1. Суммарные постоянные издержки, млн. руб. 1980 2179 2353 2518 2694 
2. Цена единицы продукции, млн. руб. 11,5 12,7 12,6 13,4 14,2 
3. Переменные издержки на единицу продукции, млн. 
руб. 6,25 6,97 7,53 8,06 8,62 
4. Безубыточный объём производства, тыс. шт.      
5. Величина производственной программы, тыс. шт. 619 667 715 763 812 
6. Превышение ПП безубыточного объёма производства, 
тыс. шт.      
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