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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Инновации – это система технических, технологических и организационных новшеств, 

доведенная до стадии практического использования и обеспечивающая коммерческую 

эффективность в условиях рыночной экономики. 

Признаки инноваций: научная новизна, практическая реализуемость и коммерческая 

эффективность. 

С целью обоснования приоритетов и оптимизации процесса управления инновациями, 

обоснованного вложения инвестиций в инновационные процессы используется 

классификатор инноваций, инновационных процессов и нововведений, в котором выделяют 

два уровня: 

1) группировка по базовым признакам (степень новизны, инновационный потенциал 

и т.п.); 

2) группировка технологических понятий и нормализованных параметров по базовым 

признакам. 

Инновации дифференцируются по степени новизны (абсолютная, относительная, 

условная, частная) и инновационному потенциалу (радикальный, комбинированный, 

модифицированный). 

Нововведения типизируются по степени сложности инновационного продукта (простой, 

сложный, модифицированный и т.д), сферам разработки (производственная, социальная, 

финансовая и т.п.), уровням иерархии управления общественным производством 

(федеральный, региональный, отраслевой, внутрифирменный). 

Инновации различаются по областям применения и этапам: 

- Технические – появляются обычно в производстве продуктов с новыми или 

улучшенными свойствами; 

- Технологические – возникают при применении улучшенных, более совершенных 

способов изготовления продукции; 

- Организационно-управленческие – связаны прежде всего с процессами 

оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; 

- Информационные – решают задачи организации рациональных информационных 

потоков в сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышения 

достоверности и оперативности получения информации; 

- Социальные – направлены на улучшение условий труда, решение проблем 

здравоохранения, образования, культуры. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию, 

который можно представить, как последовательную цепь событий, в ходе которых 
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инновация трансформируется от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использовании. 

Инновационный процесс начинается с фундаментальных исследований (ФИ), 

направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных 

закономерностей. Цель ФИ – раскрыть новые связи между явлениями, познать 

закономерности развития природы и общества безотносительно к их конкретному 

использованию. Положительный выход ФИ в мировой науке составляет лишь 5%. 

Вторым этапом инновационного процесса являются прикладные исследования (ПИ). Они 

направлены на поиск путей практического применения открытых ранее явлений и процессов. 

Третий этап инновационного процесса – опытно-конструкторские работы (ОКР) – 

применение результатов ПИ для создания (модернизации, усовершенствования) образцов 

техники, материала, технологии. 

Завершающим этапом инновационного процесса является освоение и внедрение 

новшеств в производственную деятельность. 

Целью инновационных проектов является, как правило, воспроизводство основных 

средств на основе передовых и прогрессивных технологий. Инновационные средства труда 

направлены на получение дополнительных преимуществ перед конкурентами за счет 

улучшения использования производственных ресурсов. 

Инновационный менеджмент – совокупность принципов и методов, форм и 

инструментов управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, 

занятыми этой деятельностью организационными структурами и их персоналом, 

используемая для достижения поставленных целей. 

Инновационная деятельность – это использование результатов законченных научных 

исследований, опытно-конструкторских разработок либо иных научно-технических 

достижений для создания нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 

рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, их распространение, а также связанные с этим дополнительные 

научные исследования, разработки и опытно-конструкторские работы.   

Функции инновационного менеджмента: 

1. Разработка инновационной стратегии предприятия; 

2. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия; 

3. Поиск идей, отбор и оценка инновационных проектов для реализации; 

4. Формирование и оптимизация портфеля инновационных проектов; 

5. Текущее планирование и оперативное управление реализацией инновационных 

программ и отдельных проектов; 
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6. Организация мониторинга и обеспечение качества реализации инновационных 

программ и отдельных проектов; 

7. Обеспечение защиты интеллектуальной собственности и научно-технической 

кооперации. 

Условия, необходимые для успешной реализации инновации: 

- Жесткая ориентация на рынок; 

- Соответствие инновации целям предприятия; 

- Эффективная система отбора и оценки проектов; 

- Эффективное управление проектами и контроль за их реализацией; 

- Наличие в организации источника творческих идей; 

- Восприимчивость организации к нововведениям; 

- Индивидуальная и коллективная ответственность за результаты инновационной 

деятельности. 

Решить задачи: 

Задача 1.1 

Определить прирост производительности труда в результате реализации 

инновационного проекта. Что такое производительность труда? Как производительность 

труда взаимосвязана с численностью предприятия? В чем различия понятий рост и прирост 

производительности труда? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(2) Общая численность, чел. 12000 18 000 4500 9 000 10000 5 000 
Сокращение численности:       
(3) по изделию А, чел. 25 45 40 30 45 70 
(2) по изделию Б, чел. 50 20 50 25 40 15 
(1) по изделию В, чел. 70 50 35 50 60 55 

 

Задача 1.2 

Определить общее изменение себестоимости от внедрения нового оборудования. Расход 

материалов снизился на ∆Nмат %, цена на материалы увеличилась на ∆Цмат %, прирост 

производительности труда на ∆Пт %, заработная плата выросла на ∆ЗП %, расходы по 

управлению и обслуживанию производства увеличились на ∆Еуо. Объем производства вырос 

на ∆Q %.  Что такое себестоимость? Какие параметры приводят к росту себестоимости? 

Какие параметры приводят к уменьшению себестоимости? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) ∆Nмат, % 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
(2) ∆Цмат, % 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
(1) ∆Пт, % 19,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 
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Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) ∆ЗП, % 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
(2) ∆Еуо, % 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
(1) ∆Q, % 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 

 

Задача 1.3 

Расход стального литья на изделие составляет Nст кг, а пластмассы – Nп кг, цена 1 т 

литья стали составляет Цст руб., а 1 т пластмассы Цп руб.; стоимость обработки изделия из 

пластмассы – Сп руб., из стального литья – Сст руб. В отчетном периоде было изготовлено Q 

изделий. Определить, эффективна ли замена литья пластмассой при условии одинакового 

срока службы изделий, а также при условии, что срок службы изделия из пластмассы Тп мес., 

а из стального литья – Тст мес. В чем экономическое преимущество литья стали? В чем 

экономическое преимущество изготовления изделий из пластмассы? Кем определяется срок 

службы и какие факторы могут его продлевать? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Nст, кг 50 48 46 44 42 40 
(2) Nп, кг 20 22 24 26 28 30 
(1) Цст, тыс. руб. 20 22 24 26 28 30 
(3) Цп, тыс. руб. 80 78 76 74 72 70 
(2) Сп, руб. 500 510 520 530 540 550 
(1) Сст, руб.  900 890 880 870 860 850 
(3) Q, тыс. шт. 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 
(2) Тп, мес. 40 42 44 46 48 50 
(1) Тст, мес. 30 28 26 24 22 20 

 

Задача 1.4  

Определить прирост рентабельности от внедрения нового оборудования. В расчете 

учесть снижение себестоимости продукции и изменение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов. Норма амортизации за рассматриваемый период не меняется. Что 

такое рентабельность? Что входит в состав основных производственных фондов? Как 

рассчитывается среднегодовая стоимость? Что такое амортизация? Методы расчета 

амортизации. Норма амортизации. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Годовой объем продаж изделия А, 
тыс. ед. 

1200 1250 1300 1350 1400 1450 

(2) Годовой объем продаж изделия Б, 
тыс. ед. 

1600 1700 1800 1900 2000 1750 

(1) Цена изделия А, руб. 500 525 550 575 600 625 
(3) Цена изделия Б, руб. 600 650 700 750 800 850 
(2) Себестоимость производства 
единицы изделия А, руб. 450 425 400 375 350 380 
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Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Себестоимость производства 
единицы изделия Б, руб. 550 525 500 475 450 425 
(3) Снижение себестоимости 
производства единицы изделия А, руб. 100 110 120 130 140 150 
(2) Снижение себестоимости 
производства единицы изделия Б, руб. 75 95 85 105 115 125 
(1) Стоимость основных 
производственных фондов на начало 
года, млн руб. 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 

(3) Доля амортизации в расходах, % 20,0 15,0 10,0 12,5 15,5 17,5 

(2) Введено оборудования, млн руб. 800 850 900 1000 1100 950 

(3) Выбыло оборудования, млн руб. 700 750 600 650 550 500 
(1) Месяц ввода оборудования январь февраль март апрель май июнь 

 

Задача 1.5 

После реализации инновационного проекта расход материала на одну деталь снижен на 

n % по сравнению с нормой. Определить эффект от перевыполнения плана изготовления 

деталей, если цена материал составляет Ц руб., а объем производства Q тыс. шт. В чем 

различие понятий эффект и эффективность? Каков экономический смысл каждого из данных 

понятий? Как рассчитываются показатели эффекта и эффективности?  

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) n, % 10 15 20 25 30 40 
(2) Ц, руб. 100 120 130 140 150 160 
(3) Q, тыс. шт. 75 80 85 90 95 100 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Экономический эффект инновационного проекта – полезный результат, полученный 

в ходе реализации инновационного проекта, определяемый как разность между результатом, 

выраженном в стоимостном эквиваленте, и затратами, обусловившими его получение. 

Экономическая эффективность инновационного проекта – это относительная 

величина, характеризующаяся отношением полезного результата (экономического эффекта) 

к инвестиционным затратам, обусловившим его получение. На рисунке – 1 приведена 

дифференциация показателей эффективности в зависимости от количества факторов, 

учитываемых при их определении. 

Экономическая эффективность 
 

Общая (абсолютная) 
эффективность 

  
Сравнительная (относительная) 

эффективность 
Показатели общей (абсолютной) 

эффективности позволяют оценить 
эффективность вкладываемого 
капитала по выбранному 
инвестиционному проекту. 

 

 Показатели сравнительной 
(относительной) эффективности 
используются для выбора наиболее 
рационального решения из нескольких. 

 

Общая эффективность 
характеризует меру рациональности 
использования общей суммы 
затраченных ресурсов, сравнительная 
эффективность – меру рациональности 
использования дополнительных, а не 
всех затрат – по одному варианту 
решения по сравнению с другим. 

 Показатели сравнительной 
эффективности используются при 
оценке эффективности инновационных 
проектов, т.к. отражают дополнительные 
экономические преимущества инновации 
по сравнению с другими объектами 
инвестиций. 

 
 

Рисунок – 1 Схема дифференциации показателей экономической эффективности 

Использование показателей общей эффективности при оценке целесообразности 

инновационных проектов позволяет обосновать выбор проекта, наиболее рационально 

использующего вовлекаемые ресурсы, а показатели сравнительной эффективности – 

наиболее рационально использующего дополнительно вовлекаемые ресурсы. 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Дисконтирование денежных потоков – это процедура приведения их разновременных 

(относящимся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент 

времени. 
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Интегральный эффект представляет собой разность между суммой эффектов и 

инвестиционных затрат за расчетный период, приведенных к одному (как правило, 

базисному) году по задаваемой инвестором норме дисконта: 

 
∑∑
==

⋅−⋅=
рр

00
инт КЭфЭ

T

t
tt

T

t
tt ηη

 ,  

где t – текущий расчетный шаг; 

Тр – расчетный период; 

Эфt – эффект полученный в ходе реализации инвестиционного проекта; 

Кt – инвестиционные затраты для реализации проекта. 

tη  – коэффициент дисконтирования, который определяется по формуле:  

𝜂𝜂𝑡𝑡 = (1 + 𝑑𝑑)𝑡𝑡пр−𝑡𝑡 

где d – норма дисконта; 

tпр – момент приведения; 

t – текущий период. 

При tпр = 0, формула имеет вид: 

 tdt )1(

1

+
=η , 

Другими словами, интегральный эффект – накопленный дисконтированный эффект за 

расчетный период, приведенный к одному (как правило, базисному) году по задаваемой 

инвестором норме дисконта. Данный показатель имеет другие названия: чистый 

дисконтированный доход (ЧДД); чистая современная стоимость; Net Present Value, (NPV). 

Разновидностью этого показателя является чистый доход (другое названия Net Value 

(NV)), который определяется как накопленный эффект (сальдо денежного потока) за 

расчетный период без дисконтирования денежных потоков. 

Внутренняя норма доходности инвестиций представляет собой ту норму дисконта, при 

которой приведенный эффект от реализации инновационного проекта за расчетный период 

равен приведенным инвестиционным вложениям, обусловившим его получение. Внутренняя 

норма доходности определяется исходя из следующего выражения: 

 ∑∑
== +

=
+

рр

00 )ВНД1(
К

)ВНД1(
Эф T

t
t

t
T

t
t

t .  

При одноэтапных инвестиционных вложениях (единовременных затратах) и постоянной 

величине эффекта внутренняя норма доходности может быть определена по следующей 

формуле: 
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К

ЭфЭо = .   

В этом случае данный показатель соответствует коэффициенту абсолютной (общей) 

эффективности. 

Другие названия внутренней нормы доходности: внутренняя норма прибыли, норма 

возврата инвестиций, внутренняя норма дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal 

Rate of Return (IRR).  

Модифицированная внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконта, 

при которой суммарные инвестиционные затраты, приведенные к базовому году по 

безрисковой ставке дисконта, равны суммарному эффекту, обусловленному их реализацией 

и приведенные к последнему году реализации проекта по ставке дисконта, отражающей 

требуемую норму прибыли инвестора. Модифицированная внутренняя норма доходности 

учитывает не только эффективность реализации проекта, но и доходность рынка капитала: 

 1
К

ЭфМВНД р −
Σ
Σ

= Т .   

где ΣЭф – суммарный эффект от реализации инновационного проекта, приведенный к 

последнему году его реализации по ставке дисконтирования, отражающей требуемую норму 

прибыли инвестора 

ΣК – суммарные инвестиционные затраты, дисконтированные по норме дисконта, 

отражающей безрисковую ликвидную ставку. 

Срок окупаемости инвестиций — это временной период от начала реализации проекта, 

за который суммарные приведенные инвестиционные вложения покрываются суммарным 

приведенным эффектом, обусловленный ими. Срок окупаемости иногда называют сроком 

возмещения инвестиций или сроком возврата инвестиций, payback period. В общем виде срок 

окупаемости инвестиций определяется из выражения: 

 ∑∑
== +

=
+

окок
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К
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Эф T

t
t

t
T

t
t

t

dd
.  

Сроком окупаемости без учета дисконтирования денежных потоков называется 

продолжительность периода от начального момента до наиболее раннего момента времени в 

расчетном периоде, после которого текущий чистый денежный поток становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Этот показатель может быть использован при 

отсутствии необходимости дисконтирования денежных потоков. Например, при небольших 

значениях срока реализации проекта, одноэтапных инвестициях и постоянной величине 

эффекта от их реализации. Срок окупаемости в этом случае определяется по формуле: 
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Эф
К

  Т 0
ок = .  

Другим показателем общей экономической эффективности инновационных проектов 

является индекс рентабельности инвестиций (другие названия: индекс доходности 

инвестиций, индекс прибыльности инвестиций, Profitability Index). Индексы доходности 

могут рассчитываться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных 

потоков. Они характеризуют (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него 

средства. 

В общем случае индекс доходности инвестиций определяется по формуле: 
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Исходя из данного выражения, индекс доходности инвестиций – отношение суммарного 

денежного потока (как правило, приведенного к базисному моменту времени приведенных к 

одному году по задаваемой инвестором норме дисконта) от операционной деятельности к 

абсолютной величине суммарного денежного потока (как правило, приведенного к 

базисному моменту времени, по задаваемой инвестором норме дисконта) от инвестиционной 

деятельности.  

Если индекс доходности инвестиционных затрат превышает или равен единице (как 

правило, в этом случае ЧДД положителен), то проект эффективен, в противном случае 

проект не эффективен. 

 

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Для определения экономических преимуществ одного проекта по сравнению с другими 

могут быть использованы показатели сравнительной экономической эффективности. 

Следует отметить, что для инновационных проектов определение показателей 

сравнительной эффективности является обязательным условием подтверждения 

конкурентоспособности нововведения по сравнению с альтернативными проектами. 

Сравнительная величина интегрального эффекта характеризует дополнительную 

величину интегрального эффекта, полученную от реализации проекта по сравнению с 

другими. В отличие от интегрального эффекта, этот показатель не учитывает не 

изменяющиеся по вариантам составляющие. 
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где ∆Р – разница результатов по сравниваемым вариантам реализации инновационных 

проектов; 

∆З – разница текущих затрат по сравниваемым вариантам; 

∆К – разница инвестиционных затрат по сравниваемым вариантам. 

Критерием выбора капиталоемкого варианта служит положительное значение 

сравнительного интегрального эффекта. 

Все последующие показатели сравнительной эффективности являются модификацией 

данного показателя. 

Приведенные затраты являются частным случаем сравнительного интегрального 

эффекта и определяются, если сравниваемые варианты отличаются друг от друга только 

размерами потребных инвестиционных вложений и текущими затратами. Наиболее 

эффективное решение будет соответствовать минимуму приведенных затрат. Приведенные 

затраты определяются по формуле: 
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где З – текущие затраты, возникающие в ходе реализации проекта; 

К – инвестиционные затраты для реализации проекта. 

В случае одноэтапных инвестиций, постоянной величине текущих затрат и отсутствии 

необходимости дисконтирования денежных потоков можно преобразовать данную 

зависимость и определить годовые приведенные затраты: 

 он
г
прив КЗЗ ⋅+= Е ,  

где Ен – норматив эффективности использования капитальных вложений в подобных 

проектах. 

Срок окупаемости дополнительных инвестиций представляет собой временной период, 

за который дополнительные инвестиционные затраты на более капиталоемкий вариант 

инновационного проекта компенсируются благодаря приросту экономических результатов, 

обусловленному их реализацией. В общем случае срок окупаемости дополнительных 

инвестиций определяется из выражения: 
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где ∆Эф – прирост экономических результатов от реализации более капиталоемкого 

варианта; 

∑∑∑
===

⋅∆−⋅∆−⋅∆=∆
ррр

000
инт КЗРЭ

T

t
tt

T

t
tt

T

t
tt ηηη



14 

∆К – дополнительные инвестиционные вложения для реализации более капиталоемкого 

варианта. 

Если инвестиционные вложения для сравниваемых вариантов являются одноэтапными и 

отсутствует необходимость в дисконтировании денежных потоков (небольшой расчетный 

период), то срок окупаемости дополнительных инвестиций определяется по формуле: 

 
ΔЗ
ΔКдоп

ок =Т .  

Для выбора варианта расчетное значение срока окупаемости дополнительных вложений 

сравнивают с его нормативным значением. Капиталоемкий вариант принимается к 

реализации в случае, если срок окупаемости дополнительных инвестиций ниже своего 

нормативного значения, в противном случае выбирается более ресурсоемкий вариант. 

Коэффициент эффективности дополнительных инвестиций (коэффициент 

сравнительной эффективности инвестиций) показывает какой эффект образуется при 

увеличении инвестиций на единицу и определяется по формуле: 

 
К

ЭфЭср ∆
∆

= .  

Расчетное значение коэффициента сравнительной эффективности сопоставляется с 

нормативным значением. При его превышении нормативной величины реализуется 

инвестиционноемкий вариант, в противном случае – ресурсоемкий. 

Решить задачи: 

Задача 2.1 

Используя статические модели оценки эффективности инвестиций определить 

коэффициент абсолютной эффективности инвестиций и срок окупаемости инновационного 

проекта. Что показывает эффективность инвестиций? В чем она измеряется? Как 

рассчитывается? От каких параметров зависит срок окупаемости инновационного проекта? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Годовой экономический 
результат, млн. руб.   10,0 9,0 8,5 7,5 9,5 8,0 
(2) Годовые эксплуатационные 
расходы, млн. руб.    2,0 3,0 3,5 4,5 3,0 1,0 
(3) Единовременные затраты, млн. 
руб.  18,0 20,0 24,0 25,0 22,0 23,0 

 

Задача 2.2 

В компании для оценки эффективности инновационных проектов используют критерии: 

срок окупаемости и расчетная норма прибыли. Для принятия решения по осуществлению 

проекта необходимо, чтобы он удовлетворял следующим условиям: окупает себя в течение 
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4-х лет и имеет расчетную норму прибыли не менее 20 %. По данным, приведенным в 

таблице, оценить возможность реализации инновационного проекта в компании.  Как 

рассчитать получаемый эффект от деятельности по годам? Что показывает срок 

окупаемости? Как определить расчетную норму прибыли? Что такое чистый денежный 

поток? Перечислить виды денежных потоков. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Годовой экономический 
результат, млн. руб.         
1-й год 18,0 5,0 15,0 3,0 20,0 8,0 
2-й год 13,0 9,0 13,0 9,0 11,0 10,0 
3-й год 12,0 13,0 12,0 15,0 10,0 12,0 
4-й год 10,0 16,0 10,0 21,0 7,0 14,0 
5-й год 9,0 19,0 9,0 22,0 6,0 15,0 
(2) Годовые текущие расходы млн. 
руб. 4,0 5,0 4,5 5,5 3,5 3,0 
(1) Единовременные затраты, млн. 
руб.  30 28 26 29 27 31 

 

Задача 2.3 

Определить экономическую целесообразность реализации пятилетнего плана 

мероприятий по снижению материалоемкости изделия, используя критерий чистый 

дисконтированный доход (ЧДД). Заполнить расчетную таблицу для определения ЧДД. Что 

такое ЧДД? Что такое расчетный период? Что характеризует норма дисконта и как она 

обозначается? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Годовой экономический 
результат, млн. руб.         
1 год 8,0 5,0 6,0 4,0 5,0 6,0 
2 год 7,0 7,0 3,0 5,0 5,0 7,0 
3 год 6,0 9,9 4,0 3,0 2,0 8,0 
4 год 6,0 8,0 6,0 6,0 7,0 6,0 
5 год 5,0 8,0 7,0 6,0 8,0 5,0 
(2) Годовые эксплуатационные 
расходы, млн. руб.          
1 год 4,0 6,0 4,0 7,0 5,0 9,0 
2 год 4,0 6,0 4,0 5,0 3,0 7,0 
3 год 4,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0 
4 год 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 
5 год 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
(3) Инвестиции, млн. руб.        
0 год 5,0 3,0 3,0 5,0 2,0 3,0 
1 год 4,0 2,0 3,0 5,0 6,0 3,0 
2 год 3,0 2,0 1,0 0 1,0 3,0 
3 год 1,0 1,0 - 3,0 1,0 - 
4 год - 1,0 - - - - 
(3) Норма дисконта  0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 
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Расчетная таблица 
Год ᵑ K R E Kη Rη Eη ДДП ЧДДП 
0          
1          
2          
3          
4          
5          
Итого    

η - коэффициент дисконтирования;   

К – инвестиционные вложения;; 

R – экономический результат;   

E – текущие затраты;   

Kη – суммарная величина дисконтированных инвестиций; 

Rη – суммарная величина дисконтированного экономического результата; 

Eη – суммарная величина дисконтированных текущих затрат; 

ДДП – дисконтированный денежный поток; 

ЧДДП – чистый дисконтированный денежный поток. 

 

Задача 2.4 

Для удовлетворения новым требованиям гигиены, компания должна установить 

нержавеющее покрытие в производственном цехе. Рассматриваются три способа устранения 

причин несоответствия новым требованиям. Используя критерий минимум приведенных 

затрат (с учетом и без учета фактора времени) выберите наиболее эффективный вариант 

модернизации цеха. Срок полезного использования покрытий составляет 10 лет. Каким 

образом учет фактора времени влияет на выбор модели? К какой группе относятся расходы 

на очистку покрытий – эксплуатационных или капитальных затрат? Если выбирать способ по 

критерию минимальных первоначальных затрат, какой способ необходимо будет выбрать? 

Могут ли быть случаи, когда его использование целесообразнее? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

1 способ 
(3) Первоначальные 
затраты, тыс. руб.  15000 16000 17000 18000 19000 20000 
(2) Годовые 
эксплуатационные расходы, 
тыс. руб.    3000 3200 3400 3600 3800 4000 
(1) Издержки на очистку 
покрытий, тыс. руб. 4000 4200 4400 4600 4800 5000 

2 способ 
(3) Первоначальные 
затраты, тыс. руб.  18000 18750 19500 20250 21000 21750 
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Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(2) Годовые 
эксплуатационные расходы, 
тыс. руб.    2000 2150 2300 2500 2600 2650 
(1) Издержки на очистку 
покрытий, тыс. руб. 2000 1950 1900 1850 1800 1750 
3 способ,       
(3) Первоначальные 
затраты, тыс. руб.  30200 28900 27600 26300 25000 23700 
(2) Годовые 
эксплуатационные расходы, 
тыс. руб.    1000 1100 1200 1300 1400 1500 
(1) Издержки на очистку 
покрытий, тыс. руб. 2000 2100 2200 2300 2400 2450 
(3) Норма дисконта, % 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 7,5 

 

Задача 2.5 

Компания рассматривает возможность приобретения новой технологической линии. На 

основании данных таблицы сделать вывод о целесообразности приобретения той или иной 

модели. Что такое чистый доход? Что такое требуемая норма прибыли? В каких временных 

единицах целесообразнее производить расчеты – месяцах или годах, и почему? 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

Требуемая норма прибыли, % 10 11 12 13 14 15 
Модель «АКТ-33» 

(3) Цена, млн. руб.  95 92 90 87 85 82 
(2) Чистый доход, млн. руб.  30 29 28 27 26 25 
(1) Срок полезного 
использования, мес. 120 114 108 102 96 90 

Модель «БЭР-14» 
(3) Цена, млн. руб.  70 68 65 64 62 60 
(2) Чистый доход, млн. руб.  22 21 20 19 18 17 
(1) Срок полезного 
использования, мес. 90 84 78 72 66 60 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

Конкурентоспособность транспортной продукции – способность выдержать 

конкуренцию товаров – заменителей работ, услуг с точки зрения завоевания той доли рынка, 

которая обеспечивает благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый 

рост доходов транспортного предприятия. 

Конкурентоспособность транспортного предприятия – способность удовлетворять 

платежеспособный спрос клиентов в перевозках определенного объема и качества, что 

позволяет занять ведущее место на рынке транспортных услуг и получить максимально 

полезный эффект. 

Основные подходы к управлению конкурентоспособностью на транспортном рынке: 

- Системный подход заключается в комплексном исследовании объектов как систем. 

Система состоит из внешнего окружения и внутренней структуры. 

- Комплексный подход учитывает экономические, технологические, технические, 

организационные, экологические, социальные, психологические, политические, 

демографические и другие аспекты управления и их взаимосвязи. 

- Инновационный подход заключается в ориентации развития отрасли транспорта на 

активизацию инновационной деятельности. Факторы производства и инвестиции должны 

быть средствами научно обоснованной инновационной деятельности, а не ее целью. 

Внедрение инноваций на транспорте, как правило, позволяет сокращать эксплуатационные 

расходы, что является ключевым звеном при ценовой конкуренции на рынке. 

- Интеграционный подход к управлению нацелен на исследование и усиление 

взаимосвязей между: 

o отдельными подсистемами и компонентами системы обеспечения 

конкурентоспособности; 

o стадиями жизненного цикла объекта управления; 

o уровнями управления по вертикали; 

o субъектами управления по горизонтали.      

Индекс конкурентоспособности определяется как отношение индекса 

конкурентоспособности потребительских параметров к индексу конкурентоспособности по 

стоимостным параметрам вагона: 

,  

Индекс конкурентоспособности потребительских параметров вагона: 

в
з

в
пв

к I
II =
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, 

где Si, pi – потребительские параметры рассматриваемого объекта, выраженные в 

натуральных единицах, прямо влияющий на величину индекса конкурентоспособности 

(нагрузка от колесной пары на рельсы, грузоподъемность); 

Ti, li – потребительские параметры рассматриваемого объекта, выраженные в 

натуральных единицах, обратно пропорционально влияющие на величину индекса 

конкурентоспособности (тара, база платформы); 

TЭТ, SЭТ, pЭТ, lЭТ – показатели эталонного объекта (базового объекта), выраженные в 

натуральных единицах (тара, нагрузка от колесной пары на рельсы, грузоподъемность, база 

платформы); 

αТ, αs, αP, αl – удельный вес каждого из потребительских параметров. 

Индекс конкурентоспособности по стоимостным параметрам вагона: 

, 

где Кi – цена продажи рассматриваемого объекта, выраженная в стоимостных единицах; 

КЭТ – цена продажи эталонного объекта, выраженная в стоимостных единицах; 

Ерем
i, Еэ

i – ремонтные и эксплуатационные расходы рассматриваемого объекта, 

выраженные в стоимостных единицах; 

Ерем
эт, Еэ

эт – ремонтные и эксплуатационные расходы эталонного объекта, выраженные 

в стоимостных единицах; 

 
iT – отношение срока службы эталонного объекта к рассматриваемому, 

Решить задачи: 

Задача 3.1 

По данным таблицы оценить индекс конкурентоспособности новой длиннобазной 

платформы. Какие существуют типы платформ? В чем особенность длиннобазной 

платформы? Какие показатели используют для расчета стоимостных параметров? Какие для 

потребительских параметров? Можно ли модификация индекса конкурентоспособности для 

оценки нетранспортных объектов? 
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Показатель 
База 

сравне
ния 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 

(1) Тара, т 24 30 29,5 29 28,5 28 27,5 
(2) Нагрузка от колесной пары на 
рельсы, кН 64 97 95,5 94 92,5 91 89,5 
(3) Грузоподъемность, т 60 70 71 72 73 74 75 
(1) База платформы, мм 14720 19360 19410 19460 19510 19560 19610 

(3) Цена продажи, тыс. руб.  1000 2000 1900 1800 1700 1600 1500 
(2) Стоимость капитального 
ремонта, тыс. руб. 300 250 240 230 220 210 200 
(1) Эксплуатационные расходы, 
тыс.руб. 220 30 35 40 45 50 55 

(2) Срок службы, лет 28 32 30 28 26 24 22 
(3) Удельные веса для расчета 
индекса потребительских 
параметров 

 
1 1 1 1 1 1 

Тара, т   0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 
Грузоподъемность, т   0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 
База платформы, мм   0,45 0,38 0,31 0,24 0,17 0,10 
(3) Удельные веса для расчета 
индекса стоимостных параметров 

 
1 1 1 1 1 1 

Цена продажи, тыс. руб.    0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 0,45 
Стоимость капитального ремонта, 
тыс. руб.   0,10 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45 
Эксплуатационные расходы, 
тыс.руб.   0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,10 

 

Расчетная таблица 

Показатель Значение Удельный вес Элементы 
индекса 

Расчет индекса потребительских параметров 
Тара, т    
Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН    
Грузоподъемность, т    
База платформы, мм    
Индекс потребительских параметров - -  
Расчет индекса стоимостных параметров 
Цена продажи, тыс. руб.    
Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.    
Эксплуатационные расходы, тыс. руб.    
Индекс стоимостных параметров - -  
Индекс конкурентоспособности - -  
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

4.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Объемные, или количественные показатели работы подвижного состава можно 

разделить на следующие группы: 

• пробеги подвижного состава (вагоно-километры, поездо-километры, локомотиво-

километры); 

• затраты времени подвижного состава (вагоно-часы, поездо-часы, локомотиво-часы) 

на различные технологические операции; 

• показатели, отражающие выполненный цикл работы (количество погруженных за 

сутки вагонов, суточная сдача вагонов на соседние подразделения, выполненная тонно-

километровая работа брутто, и т.п.). 

Для определения пробега по участку груженых вагонов в вагоно-километрах средняя 

густота движения вагонов по всем грузам суммируется и умножается на протяженность 

участка:  

,Ггр.ваг
гр ijij lnS ⋅Σ=Σ  

где ∑nSгр – пробег груженых вагонов отделения; 

пор.вагГij – густота вагонопотока груженых вагонов на участке «i–j», тыс. вагоно-км в 

год; 

lij – протяженность участка «i–j», км. 

Сумма вагоно-километров по всем участкам дает общий пробег вагонов по дороге или 

отделению. 

Пробеги порожних вагонов складываются из пробегов местного порожняка и пробегов 

порожняка, следующего по регулировочным заданиям. Для расчетов пробега местных порожних 

вагонов составляется баланс порожняка, т.е. определяется избыток или недостаток порожних 

вагонов на каждой станции и участке.  

Затем определяется, в каком направлении следует сдавать избыток и откуда получать 

недостающие порожние вагоны, сколько и в каком направлении будет следовать транзитных 

порожних вагонов. С учетом этого устанавливают схему (или направление) движения порожних 

вагонов. При этом избирают кратчайшие направления, исключая встречные пробеги однотипного 

порожняка. В некоторых случаях могут быть приняты и кружные направления, если достигается 

минимум затрат. 
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На основании построенной схемы определяют среднюю густоту движения порожних 

вагонов как полусумму густоты в начале и конце участка. Умножением средней густоты 

движения порожних вагонов по участку на его длину рассчитывают пробег порожних 

вагонов в вагоно-километрах: 

,Гпор.ваг
пор ijij lnS ∑ ⋅=∑  

где ∑nSпор – пробег порожних вагонов; 

пор.вагГij – густота вагонопотока порожних вагонов на участке «i–j», тыс. вагонов в год; 

lij – протяженность участка «i–j», км. 

Сумма вагоно-километров по всем участкам дает пробег порожних вагонов по 

отделению или дороге: 

.поргробщ ∑+∑ ∑= nSnSnS  

Общий пробег вагонов на отделении складывается из пробега груженых и порожних 

вагонов по участкам, входящим в состав отделения. 

Тонно-километровая работа брутто – это работа, затрачиваемая на перемещение массы 

груза и тары вагонов. Работа в тонно-километрах брутто ΣPlбр на отделении и дороге 

складывается из тонно-километров нетто ΣPlн и тонно-километров тары вагонов ΣPlт: 

∑∑∑ += тнбр PlPlPl . 

Тонно-километры тары вагонов определяют умножением общего пробега вагонов на 

среднюю массу тары вагона qт в тоннах: 

тобщн qnSPl ⋅∑=∑ . 

Средняя масса тары вагона наиболее точно может быть определена как взвешенная по 

типам вагонов. Если отсутствуют сведения о структуре вагонного парка, то этот показатель 

тары принимают по отчетным данным. 

Тонно-километры брутто рассчитывают отдельно для груженых и порожних вагонов по 

участкам и направлениям. Формула расчета для груженых вагонов: 

тгрн
гр
бр qnSPlPl ⋅∑+∑=∑ . 

Для порожних вагонов тонно-километры брутто равны тонно-километрам тары, и 

выполняются они только в одном направлении (порожнем): 

тпор
пор
бр qnSPl ⋅∑ ∑= . 

Рассчитанные таким образом тонно-километры брутто груженых и порожних вагонов 

включают в себя работу всех категорий поездов. Поезда разных категорий имеют различную 
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массу и скорость, требуют неодинаковых затрат на их передвижение, поэтому тонно-

километры брутто должны определяться отдельно для ускоренных, сборных, передаточных и 

вывозных, прямых (сквозных и участковых) груженых и порожних поездов. 

Пробег поездов определяют исходя из работы вагонов на каждом участке, выраженной в 

тонно-километрах брутто, и норм массы поездов. Норму массы поездов различных категорий 

устанавливают при разработке графика движения по каждому направлению и каждому виду 

тяги. При этом учитывают мощность локомотива, профиль пути, полезную длину 

станционных приемоотправочных путей и ряд других факторов. 

Пробеги поездов рассчитывают по каждому участку в грузовом и порожнем 

направлениях. 

Пробеги сквозных груженых поездов определяют делением тонно-километров брутто, 

выполняемых в этих поездах, на норму массы поезда: 

.
бр.гр

бр.гр
гр∑

∑
=

Q
Pl

NS  

Пробеги порожних поездов устанавливают исходя из пробега порожних вагонов (за 

вычетом пробега, выполняемого в сборных поездах) и норм состава поезда в вагонах на 

участках: 

.пор
пор m

nS
NS

∑
=∑  

Норма состава поезда в вагонах (m) зависит от полезной длины станционных 

приемоотправочных путей (lст), длины пути на установку локомотива (lл) и длины вагона (lв). 

Так, если приемоотправочные пути станций имеют протяженность 1050 м, то при 

средней длине четырехосного вагона 14 м их число в порожнем поезде: 

14
50–1050–

в

лст ==
l

llm  = 71 вагон. 

Пробеги сквозных порожних поездов можно также определить, разделив тонно-

километры брутто порожних вагонов в сквозных порожних поездах на массу порожнего 

поезда, которую, в свою очередь, рассчитывают умножением числа вагонов в поезде на 

массу тары вагона: 

mqQ ⋅= тпор . 

Общий пробег локомотивов: 

услMSлинMSобщMS Σ+Σ=Σ , 

где услMSΣ  – условный пробег локомотивов, локомотиво -километры. 
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Линейный пробег локомотивов: 

вспMSпглMSлинMS Σ+Σ=Σ .. , 

Пробег локомотивов во главе поездов: 

NSпглMS Σ=Σ .. . 

Вспомогательный пробег локомотивов: 

..... толкMSедмнMSтдвMSодMSвспMS Σ+Σ+Σ+Σ=Σ , 

где одMSΣ  –пробег локомотивов в одиночном следовании;  

..тдвMSΣ  – пробег локомотивов при работе в двойной тяге; 

..едмнMSΣ  – пробег локомотивов при работе по системе многих единиц; 

.толкMSΣ  – пробег локомотивов при работе в подталкивании. 

Отношение вспомогательного пробега локомотивов к линейному: 

линΣMS
вспΣMS

лин =β  

)1(
..

лин

пглMS
линMS

β−

Σ
=Σ . 

 Отношение вспомогательного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов: 

гл.п.ΣMS
вспΣMS

п =β  

)1(.. ппглMSлинMS β+⋅Σ=Σ . 

 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ПАРКА ЛОКОМОТИВОВ И РАБОЧЕГО ПАРКА 

ВАГОНОВ 

Для определения потребного эксплуатируемого парка поездных локомотивов для 

грузового движения существует несколько способов, имеющих разную степень точности. 

1. По тонно-километровой работе: 

л

бр
э 365 F

Pl
M

⋅
∑

= , 

где Fл – суточная производительность локомотива. 

2. По линейному пробегу: 
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лок

лин
э 365 S

MSM
⋅

∑= , 

где Sлок – среднесуточный пробег локомотива. 

3. По бюджету времени: 

24
сут

э
∑

=
Mt

M , 

где ∑ сутMt  – локомотиво-часы в сутки: 

∑+∑+∑ ∑ ∑++=∑ ,см.броб.досн.дпр.стдвсут MtMtMtMtMtMt  

где ∑ двMt  – время в чистом движении, ч; 

∑ пр.стMt  – время простоя на промежуточных станциях, ч; 

∑ осн.дMt – время простоя в пунктах основного депо, ч; 

∑ об.дMt  – время простоя в пунктах оборота, ч; 

∑ см.брMt  – время простоя в пунктах смены локомотивных бригад, ч. 

4. По коэффициенту потребности локомотивов на 1 пару поездов: 

сут
парпотрэ NКM ⋅= , 

где сут
парN  – суточные размеры движения в парах поездов; 

Кпотр – коэффициент потребности локомотивов на 1 пару поездов. 

24
Ол

потр =К , 

где Ол – среднее время оборота локомотива, ч. 

Наиболее точные результаты при составлении годовых и перспективных планов дает 

расчет по локомотиво-часам и нормам затрат времени по графику оборота локомотива. 

Потребный парк вагонов для сети или дороги можно рассчитывать разными способами: 

• умножением работы дороги (сумма суточной погрузки и приема груженых вагонов) 

на норму оборота вагона: 

( ) вагпр.грпогрраб О⋅∑ ∑+= UUn , 

• делением рассчитанных тонно-километров нетто на суточную производительность 

вагона и на число дней в планируемом периоде: 

ваг

н
раб 365 F

Pln
⋅

∑= , 

где Fваг – суточная производительность вагона; 
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• делением общего пробега вагонов на среднесуточный пробег вагона рабочего парка 

и на число дней в планируемом периоде: 

ваг

общ
раб 365 S

nS
n

⋅
∑

= , 

где Sваг – среднесуточный пробег вагона. 

Однако плановые оборот, суточная производительность и среднесуточный пробег вагона 

в целом по дороге без предварительного расчета могут быть приняты лишь приближенно, 

поэтому и расчет потребного рабочего парка по ним оказывается недостаточно 

обоснованным. Более точным является способ расчета рабочего парка по затратам вагоно-

часов, по элементам оборота вагонов: 

24365
техгрп

раб ⋅
∑ ∑ ∑++

=
ntntnt

n , 

где ∑ пnt – вагоно-часы в поездах на участках; 

∑ грnt   – вагоно-часы простоя под грузовыми операциями; 

∑ техnt – вагоно-часы простоя на технических станциях. 

Затраты вагоно-часов в поездах на участке ∑ пnt  определяются делением вагоно-

километров (груженых и порожних), запланированных на каждом участке, на среднюю 

участковую скорость по графику для данного участка и суммированием участковых данных 

по дороге или отделению: 

уч

поргр
n V

nSnS
nt

∑ ∑+
=∑ . 

Вагоно-часы в чистом движении определяются делением вагоно-километров, 

запланированных на каждом участке, на среднюю техническую скорость на этом же участке 

и суммированием участковых данных по дороге или отделению. 

Разница между вагоно-часами в поездах и в чистом движении дает вагоно-часы простоя 

на промежуточных станциях. 

Вагоно-часы под грузовыми (местными) операциями определяют умножением числа 

операций (одиночных или сдвоенных) по каждой станции и участку на соответствующую 

норму простоя вагона под грузовой операцией, т.е. по формуле: 

∑ ⋅+∑ ⋅=∑ од
грод

сдв
грсдвгр tUtUnt , 

где Uсдв, Uод – число вагонов со сдвоенными и одиночными операциями; 

сдв
грt , од

грt – нормы простоя под сдвоенными и одиночными операциями. 
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Сумма вагоно-часов по всем станциям и участкам дороги показывает общие затраты 

вагоно-часов рабочего парка под погрузкой и выгрузкой. Вагон, прибывший на станцию под 

местные операции, может иметь одну или две операции (только погрузку, только выгрузку 

или выгрузку и погрузку). 

Время на сдвоенную операцию значительно меньше, чем на две одиночные, поэтому при 

расчете вагоно-часов простоя под грузовыми операциями необходимо рассчитать отдельно 

число одиночных и сдвоенных операций на планируемый период. 

 

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ 

Основными качественными показателями использования локомотивов являются 

следующие. 

1. Средняя масса поезда брутто (Qбр) – учитывается масса перевозимого груза и масса 

тары вагонов, определяется по формуле: 

∑

∑
=

NS
Pl

Q бр
бр , 

где ∑ брPl – грузооборот брутто; 

∑NS – пробег поездов. 

2. Средняя масса поезда нетто (Qн) – учитывается только масса перевозимого груза, 

определяется по формуле: 

∑
∑=

NS
PlQ н

н , 

где ∑ нPl – грузооборот нетто. 

3. Средний состав поезда в вагонах (m) – определяется как отношение пробега вагонов к 

пробегу поездов: 

∑
∑

=
NS

nS
m общ . 

4. Скорость движения поезда: 

ходовая Vх – показывает среднее расстояние, проходимое поездом за час чистого 

движения без учета времени на разгон и замедление; 

техническая Vтех – показывает среднее расстояние, проходимое поездом за час чистого 

движения с учетом времени на разгон и замедление; 

участковая Vуч – учитывает также простой на промежуточных станциях; 

маршрутная Vм – учитывает дополнительно простой на технических станциях без 

переработки. 
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5. Эксплуатируемый парк поездных локомотивов (Мэ): 

24
сут

э
∑

=
Mt

М . 

6. Среднесуточный пробег локомотива (Sлок) – средний пробег локомотива 

эксплуатируемого парка при поездной работе с учетом всех стоянок за сутки:  

э

лин
лок 365 M

MSS
⋅

∑= . 

7. Среднее время оборота локомотивов (Ол), ч: 

сут
пар

сут
лO

N
MT∑

= . 

8. Процент вспомогательного пробега локомотивов (bвсп) – показывает долю 

вспомогательного пробега локомотивов в общем пробеге: 

∑
∑=

общ

всп
всп MS

MSb . 

9. Среднесуточная производительность локомотива (Fл) – показывает тонно-

километровую работу брутто, выполняемую одним локомотивом в среднем за сутки: 

э

бр
л 365 M

Pl
F

⋅
∑

= , 

где Мэ – эксплуатируемый парк локомотивов, или по аналитической формуле: 

п

SQ
SQF

β
βлин +

⋅
=⋅⋅=

1
)–1( лбр

лбрл , 

где βлин – доля вспомогательного линейного пробега в общей величине; 

βп – отношение вспомогательного линейного пробега к пробегу локомотивов во главе 

поездов. 

4.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАГОНОВ 

Основными качественными показателями использования грузовых вагонов 

являются следующие: 

1. Статическая нагрузка грузового вагона (Рст) – показывает, какое количество груза 

приходится в среднем на 1 вагон при погрузке. Определяется как отношение количества 

погруженных тонн к количеству груженых вагонов: 

погр

ст
ст U

PP ∑= . 

Плановую среднюю статическую нагрузку вагона рассчитывают по формуле: 
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∑
=

+⋅⋅⋅++
= n

i

i
n

n
PPPP

P

12

2

1

1 α
100

ααα
100 , 

где Р1, Р2, …, Рn – техническая норма нагрузки данного груза в данный тип вагона, 

т/вагон;  

α1, α2, …, αn – доля груза, перевозимого в вагонах данного типа в общем объеме 

перевозок данного груза, %. 

 

2. Динамическая нагрузка груженого вагона ( гр
динР ) – показывает, какое количество 

тонн груза приходится в среднем на 1 груженый вагон на всем пути его следования. 

Определяется как отношение грузооборота нетто к пробегу груженых вагонов: 

∑
∑=

гр

нгр
дин nS

PlР . 

Если вагоны с большей нагрузкой следуют на более дальние расстояния, чем 

малозагруженные, то динамическая нагрузка груженого вагона будет больше статической, и 

наоборот. 

3. Динамическая нагрузка вагона рабочего парка ( раб
динР ) – показывает среднее 

количество грузов, находящихся в вагоне рабочего парка на всем пути его следования. 

Определяется отношением грузооборота нетто к общему пробегу грузовых вагонов: 

∑
∑=

общ

нраб
дин nS

PlР . 

4. Средняя масса вагона брутто (qбр), т – показывает среднюю массу грузов в вагоне 

рабочего парка и массу самого вагона рабочего парка на всем пути его следования. 

Определяется отношением грузооборота брутто к общему пробегу грузовых вагонов: 

∑

∑
=

общ

бр
бр nS

Рl
q . 

5. Оборот грузового вагона (Ов), сут – характеризует продолжительность одного 

производственного цикла работы грузового вагона от момента погрузки до момента 

следующей погрузки. В пределах дороги и отделения большая часть вагонов не совершает 

полного цикла работы, но расчет оборота вагона осуществляется на всех дорогах и 

отделениях. Время оборота выражается в сутках или часах и рассчитывается по объемной 

формуле – как отношение рабочего парка к работе сети: 
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.
365

О
пргрпогр

раб
в UU

n
+

⋅
=  (21.4) 

6. Полный рейс вагона (Rп), км – расстояние, пройденное вагоном рабочего парка за 

время полного оборота: 

пргрпогр

общ
п UU

nS
R

+
∑

= . 

Полный рейс состоит из груженого и порожнего: 

)α1( гргрпоргрп +⋅=+= RRRR . 

7. Груженый рейс вагона (Rгр), км – расстояние, пройденное груженым вагоном за время 

полного оборота: 

пргрпогр

гр
гр UU

nS
R

+
∑

= . 

8. Коэффициент порожнего пробега вагонов – определяется как отношение порожнего 

пробега вагонов к общему пробегу (доля порожнего пробега в общем – общ
порα ) или как 

отношение порожнего пробега вагонов к груженому (доля порожнего пробега в груженом – 

гр
порα ): 

∑

∑
=

общ

поробщ
порα

nS
nS

, 

∑

∑
=

гр

поргр
порα

nS
nS

, 

при этом                                        общ
пор

гр
пор

α–1
1α = . 

9. Средняя участковая скорость ( учV ), км/ч: 

∑
∑=

уч
уч Nt

NSV , 

где ∑ учNt – поездо-часы на участке, равны локомотиво-часам на участке без учета 

локомотиво-часов на участке одиночных локомотивов.  

10. Средняя техническая скорость ( тV ), км/ч: 

∑
∑=

дв
т Nt

NSV , 
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где∑ двNt – поездо-часы в движении, равны локомотиво-часам в движении без учета 

локомотиво-часов в движении одиночных локомотивов.  

11. Время нахождения вагона в движении за оборот ( двТ ), ч: 

т

п
дв V

RT = . 

12. Время нахождения вагона на промежуточных станциях ( пр.стТ ), ч: 

т

п

уч

п
пр.ст –

V
R

V
RТ = . 

13. Среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией ( грt ), ч: 

∑ ∑+
∑

=
выгрпогр

гр
гр UU

nt
t . 

14. Коэффициент местной работы (число грузовых операций с вагоном за оборот – 

мk ): 

∑ ∑+
∑ ∑+

=
пр.грпогр

выгрпогр
м UU

UU
k . 

15. Время нахождения вагона под грузовыми операциями за оборот ( грТ ), ч: 

мгргр ktТ ⋅= . 

16. Среднее время нахождения вагона на одной технической станции ( техt ), ч: 

∑
∑=

тр

тех
тех U

ntt , 

где ΣUтр – количество транзитных вагонов, проходящих по дороге (отделению) за год с 

переработкой и без переработки. 

17. Вагонное плечо, км (среднее расстояние между техническими станциями – вL ): 

∑

∑ ∑+
=

тр

поргр
в U

nSnS
L . 

18. Число технических станций, проходимых вагоном за оборот ( техk ), ч: 

в

п
тех L

Rk = . 

19. Время нахождения вагонов на технических станциях за оборот ( техT ), ч: 
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тех
в

п
тех t

L
RТ ⋅= . 

20. Среднесуточный пробег грузового вагона (Sваг) – характеризует расстояние, 

пройденное вагоном рабочего парка в груженом и порожнем состоянии в среднем в сутки: 

в

п

раб

поргр
ваг 365 О

R
n

nSnS
S =

⋅
∑ ∑+

= . 

21. Среднесуточный полезный пробег грузового вагона (Sпол) – характеризует пробег 

грузового вагона в груженом состоянии за сутки полного оборота: 

в

гр

раб

гр
пол О365

R
n

nS
S =

⋅
∑

= . 

22. Суточная производительность (выработка) вагона рабочего парка (Fваг), т·км 

нетто – характеризует грузооборот нетто, выполняемый одним вагоном в среднем за сутки: 

раб

н
ваг 365 n

PlF
⋅

∑= , 

или по аналитической формуле: 

)α–1(
α1

общ
порваг

дин
гргр

пор

ваг
дин
гр

ваг ⋅⋅=
+

⋅
= SР

SР
F . 

Важнейшим качественным показателем использования вагонов является оборот вагона. 

Его расчет возможен как по формуле (21.4), так и по аналитической формуле – как сумма 

отдельных элементов. В простейшем случае время оборота вагона расчленяется на три 

элемента: 

гртехучвО ТТТ ++= , 

где Туч – время нахождения вагона на участках; 

уч

п
пр.стдвуч V

RТТТ =+= , 

где Тгр – время нахождения вагона под грузовыми операциями; 

Ттех – время нахождения вагона на технических станциях. 

Может быть выделено время на технических станциях с переработкой и без переработки: 

с переработкой: 

с/п
тех

м

пс/п
тех

с/п
тех

с/п
тех t

L
RtКТ ⋅=⋅= , 



33 

где Lм – маршрутное плечо (среднее расстояние между техническими станциями с 

переработкой), 

с/п
техК – количество технических станций с переработкой, проходимых вагоном за оборот, 

с/п
техt – средний простой вагона на технической станции с переработкой; 

без переработки: 

б/п
тех

м

п

в

пб/п
тех

с/п
техтех

б/п
тех –)–( t

L
R

L
RtККТ ⋅








=⋅= , 

где 
б/п
техt  – средний простой вагона на технической станции без переработки. 

В соответствии с выделенными элементами оборота вагона, для его расчета могут быть 

использованы трех-, четырех- и пятичленная формулы: 

грм
в

п
тех

уч

п
гртехучв КО t

L
Rt

V
RТТТ ⋅+⋅+=++= , 

грм
в

п
тех

т

п

уч

п

т

п
гртехпр.стдвв –О tК

L
Rt

V
R

V
R

V
RТТТТ ⋅+⋅+










+=+++= , 

грм
м

п

в

пс/п
тех

м

пс/п
тех

т

п

уч

п

т

п

гр
б/п
тех

с/п
техпр.стдвв

К––

О               

t
L
R

L
Rt

L
Rt

V
R

V
R

V
R

ТТТТТ
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+=

=++++=

. 

Решить задачи: 

Задача 4.1 

Определить экономию инвестиционных вложений в эксплуатируемый парк локомотивов 

от повышения производительности локомотива на 5%. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Годовой грузооборот, млрд. 
ткм   50 48 46 44 42 40 
(2) Динамическая нагрузка 
груженного вагона, т 45 47 48 44 46 43 
(3) Масса тары вагона, т  20 21 22 23 24 19 
(1) Процент порожнего пробега к 
груженому, % 45 42 40 50 52 55 
(2) Среднесуточный пробег 
электровоза, км   600 620 610 580 575 590 
(3) Отношение вспомогательного 
линейного пробега электровозов к 
поездному   0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,15 
(1) Цена локомотива, млн руб. 60 58 55 57 54 60 
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Задача 4.2 

Определить экономию капитальных вложений при реализации инновационного проекта 

по повышению производительности поездного электровоза на 10 % 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Линейный пробег 
электровозов, млн. локомотиво-км   30 35 40 45 50 55 
(2) Отношение вспомогательного 
линейного пробега электровозов к 
линейному 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 
(1) Средняя масса поезда брутто, т   3500 3550 3600 3650 3700 3750 
(3) Эксплуатируемый парк 
электровозов, ед 110 120 130 140 150 160 
 

Задача 4.3 

Определить экономию капитальных вложений от повышения производительности вагона 

на 5 %. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Груженый рейс вагона, км   440 450 460 470 480 490 
(2) Отношение порожнего пробега 
вагонов к общему, %  26 27 28 29 30 31 
(1) Оборот вагона, ч   50 55 60 65 70 75 
(3) Динамическая нагрузка 
груженого вагона, т   48 50 52 54 56 58 
(2) Цена вагона, млн руб. 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
 

Задача 4.4 

Определить экономию капитальных вложений при реализации инновационного проекта 

по повышению производительности грузового вагона на 10 %. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(3) Груженый рейс вагона, км   440 460 480 500 520 540 
(2) Отношение порожнего пробега 
вагонов к общему, %  27 28 29 30 31 32 
(1) Оборот вагона, ч   50 52 54 56 58 60 
(3) Динамическая нагрузка 
груженого вагона, т   48 49 50 51 52 53 
(2) Грузооборот за год, млрд. ткм 130 135 140 145 150 155 
 

Задача 4.5 

Определить экономию эксплуатационных расходов и капиталовложений в вагонный 

парк и парк поездных локомотивов при повышении динамической нагрузки груженого 

вагона на 10%. 

 



35 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Грузооборот, млрд. ткм   100 105 110 115 120 125 
(2) Средняя дальность перевозок 
грузов, км 600 620 640 660 680 700 
(3) Динамическая нагрузка 
груженого вагона, т 38 39 40 41 42 43 
(1) Отношение порожнего пробега 
вагонов к общему, % 30 32 34 36 38 40 
(2) Масса тары вагона, т 

20 21 22 23 24 25 
(3) Среднесуточный пробег вагона, 
км 340 350 360 370 380 390 
(1) Производительность 
локомотива, млн. ткм брутто/сутки 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
(2) Коэффициент нерабочего парка 
вагонов и локомотивов 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 
(3) Себестоимость перевозок, 
коп./10 ткм 500 550 600 650 700 750 
(1) Цена вагона, млн. руб. 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
(2) Цена локомотива, млн руб. 150 160 170 180 190 200 
 

Задача 4.6 

Определить экономию эксплуатационных расходов и капиталовложений в парк 

поездных локомотивов при снижении их одиночного пробега. 

Показатель Вариант 
1 2 3 4 5 6 

(1) Грузооборот, млрд. ткм   100 110 120 130 140 150 
(2) Отношение вспомогательного 
линейного пробега локомотивов к 
поездному, %: 
до снижения 
после снижения 

15 
12 

16 
14 

17 
16 

18 
17 

19 
17 

20 
17 

(3) Динамическая нагрузка 
рабочего вагона, т 38 39 40 41 42 43 
(1) Масса поезда, брутто 4000 4050 4100 4150 4200 4250 
(2) Масса тары вагона, т 

20 21 22 23 24 25 
(3) Среднесуточный пробег 
локомотива, км 700 720 740 760 780 800 
(2) Коэффициент нерабочего парка  
локомотивов 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 
(3) Себестоимость перевозок, 
коп./10 ткм 500 550 600 650 700 750 
(1) Цена вагона, млн. руб. 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Подготовка и защита рефератов предназначена для развития навыков творческой, 

поисковой деятельности, работы с нормативным и научным материалом, для активизации 

интереса студентов к изучаемой дисциплине. 

Реферат должен быть выполнен в установленный преподавателем срок и представлен на 

скрепленных отдельных листах бумаги формата А4 (текст печатается с одной стороны листа) 

желательно в печатной форме (например, в MS Word 95/97/2000/XP/2007/2010, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,5). Работа выполняется с соблюдением правил оформления, 

основными из которых являются: 

− на титульном листе указывается тема реферата, фамилия, имя и отчество автора 

реферата (полностью), курс, № группы; фамилия, имя отчество руководителя работы над 

рефератом.  

− рекомендуемые размеры полей: верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое - 1 

см;  

− текст работы предварять оглавлением (содержанием);  

− обязательно наличие введения и заключения;  

− во введении излагается актуальность темы реферата, его цель и задачи, в 

заключении – основные выводы и результаты; 

− структурировать текст на разделы в соответствии с планом, облегчая тем самым его 

изложение и восприятие;  

− обязательно приводятся библиографические ссылки на цитируемые и 

используемые источники (внутри текстовые и подстрочные), строго соблюдая действующие 

нормы и правила их оформления;  

− обязательным элементом является библиографический список (список 

использованной литературы), помещаемый вслед за заключением и оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическое описание документа"; а 

также список источников работы (нормативно-правовых актов), выполненный в 

соответствии с требованиями оформления. 

− при нумерации страниц используется сквозная нумерация.  

Объем основной части реферата должен быть не менее 12 листов стандартной 

машинописной бумаги. 

  



37 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Инновационная инфраструктура и ее элементы. 

2. Экономические методы государственного регулирования инновационных процессов. 

3. Единая техническая политика развития железнодорожного транспорта. 

4. Основные направления научно-технического развития железнодорожного транспорта. 

5. Основные направления программы инновационного развития железнодорожного 

транспорта. 

6. Приоритеты развития железнодорожного транспорта. 

7. Организация инновационных процессов на железнодорожном транспорте. 

8. Мотивация работников к инновационной деятельности. 

9. Система управления персоналом в инновационной компании. 

10. Экономическая оценка стоимости жизненного цикла технических систем 

железнодорожного транспорта. 

11. Маркетинг в системе инновационной деятельности. 

12. Проектное управление инновационной деятельностью. 

13. Управление инновационным проектом. 

14. Источники финансирования инновационной деятельности. 

15. Инвестиционные ресурсы инновационной деятельности. 

16. Оценка эффективности инновационных проектов. 

17. Оценка эффективности инновационных проектов в условиях неопределенности 

информации и риска. 

18. Критерии эффективности инвестиционных проектов. 

19. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 

20. Методы оценки риска инновационных проектов. 

21. Правовая защита интеллектуальной собственности. 

22. Методы оценки стоимости инвестиций как объекта интеллектуальной 

собственности. 

23. Технический и технологический аудит результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

24. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

25. Бенчмаркинг и его использование на предприятиях. 
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