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В в е д е н и е 
 
За последние годы проделана существенная работа по преобра-

зованию экономики, реформированию хозяйственного механизма, 
направленная на переход к более эффективной экономической сис-
теме и повышение на этой основе жизненного уровня населения 
республики. Однако анализ существующего положения свидетель-
ствует о том, что реального оздоровления экономики еще не про-
изошло. Хотя в 2000-2003 гг. в промышленности достигнута опре-
деленная стабилизация и даже рост объемов производства, в стране 
по-прежнему остается отрицательный платежный баланс. Отсюда 
вытекает необходимость дополнительного углубления реформ, кор-
ректировки их целевых установок, а также крупных шагов в науч-
но-теоретическом осмыслении нерешенных проблем. 

Среди этих проблем – невысокая конкурентоспособность про-
дукции белорусских предприятий, одной из причин которой явля-
ются устаревшие технологии, характеризующиеся высокой энерго- 
и материалоемкостью и низкой производительностью труда. Для 
решения данной проблемы необходимо техническое перевооруже-
ние промышленных предприятий – основного звена всей экономики 
страны. Именно на предприятиях производится необходимая обще-
ству продукция, именно из их финансовых поступлений формиру-
ется значительная часть государственного бюджета. 

В свою очередь, эффективность деятельности предприятий зави-
сит от их конкурентоспособности как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках. Одним из факторов, определяющих конкурен-
тоспособность предприятия, является технология производства, от 
которой зависят как качественные, так и экономические параметры 
производимой предприятием продукции. Качественные параметры 
обеспечивают потребительские свойства продукции, способность 
конкурировать с аналогичной продукцией других фирм. Экономи-
ческие параметры определяются применяемой технологией, в пер-
вую очередь – затратами на производство, определяющими в даль-
нейшем цену и позволяющими использовать ценовой фактор в кон-
курентной борьбе, а также затратами непосредственно потребителя 
продукции (на эксплуатацию, обслуживание, ремонт). 

На основании теории длинных волн Н.Кондратьева была предло-
жена концепция экономического развития, в основе которой лежит 
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процесс становления и смены комплексов технологически сопряжен-
ных производств – технологических укладов. Согласно этой концеп-
ции, на протяжении двух последних столетий в истории технологи-
ческой эволюции прошло четыре длинных волны и в 80-е годы про-
шлого столетия начал формироваться пятый технологический уклад, 
основой которого являются достижения в области микроэлектрони-
ки, нанотехнологии, генной инженерии, спутниковой связи, инфор-
мационных технологий. Ведущие индустриально развитые страны 
мира огромное значение придают исследованиям и практическому 
применению в области интеллектуальных технологий машин и сис-
тем, освоению производства их элементной базы. 

В связи с этим радикальным решением проблемы благосостоя-
ния общества и приближения его к уровню экономически развитых 
европейских государств является разработка и внедрение техноло-
гий пятого уклада. 

Предлагаемые читателю Рекомендации содержат следующие от-
личия от традиционных подходов к обоснованию целесообразности 
внедрения новых технологий: 

1) предложен метод расчета конкурентоспособности объекта 
проектирования; 

2) добавлен раздел расчета инвестиций в нематериальные активы; 
3) предложен количественный критерий определения наукоем-

кой продукции. 
 

1.  ОБЩИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Под инновацией (innovation) понимаются создаваемые, осваи-

ваемые, новые или усовершенствованные технологии, виды про-
дукции или услуги, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного 
характера [9, с. 1]. 

Инновации классифицируются по следующим признакам: 
1. По объекту инноваций: 
1). Продукт-инновация, связанная с разработкой и внедрением 

новых или усовершенствованных продуктов (изделий) или уже реа-
лизованных в производственной практике других предприятий и 
распространяемых через технологический обмен (беспатентные ли-
цензии, «ноу-хау», консультации и т.п.) [9, с. 2]. Продукт-инно-
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вация нацелена на производство и представление на рынок сбыта 
принципиально новых продуктов (изделий), для которых предпола-
гаемая область применения (использования), функциональные ха-
рактеристики, признаки, конструктивное выполнение, дополнитель-
ные услуги, состав применяемых материалов и компонентов явля-
ются новыми или в значительной степени отличаются по сравнению 
с ранее выпускаемыми продуктами. Такие инновации, как правило, 
основаны на принципиально новых или на сочетании новых и су-
ществующих технологий [9, с. 2]. 

2). Процесс-инновация, связанная с разработкой и внедрением 
новых или значительно улучшенных производственных методов, 
предполагающих применение нового производственного оборудо-
вания, новых методов организации производственного процесса 
или их совокупности [9, с. 2]. В процесс-инновацию включаются 
также новые или усовершенствованные методы, уже реализованные 
в производственной практике других предприятий и распростра-
няемые через технологический обмен (беспатентные лицензии, 
«ноу-хау», консультации и т.п.) [8, с. 2]. 

3). Технологическая инновация, связанная с разработкой и ос-
воением новых или усовершенствованных технологических процес-
сов [9, с. 2]. 

4). Организационная инновация, связанная с созданием или со-
вершенствованием организации и управления производством, про-
цессами, трудовыми ресурсами [8, с. 3]. 

2. По степени радикальности и значимости в экономическом 
развитии: 

1). Базисные инновации, реализующие открытия и изобретения, 
которые становятся основой формирования новых поколений и на-
правлений техники, материалов и основаны на принципиально но-
вых технологиях либо на сочетании существующих технологий в их 
новом применении, т.е. продуктов, возможная область применения 
которых, а также функциональные характеристики, свойства, кон-
структивные или использованные материалы и компоненты суще-
ственно отличаются от ранее выпускавшихся продуктов. Базисные 
инновации могут выступать в качестве ядра для формирования но-
вых технологических укладов. 

2). Улучшающие инновации, связанные с дальнейшим развити-
ем ранее сделанных изобретений, улучшающих качественные или 
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стоимостные характеристики продукта или процесса за счет ис-
пользования более эффективных компонентов и материалов, час-
тичного изменения одной или ряда технических подсистем (в слу-
чае сложного продукта). 

3). Псевдоинновации, направленные на частичное улучшение 
устаревших поколений техники и технологии, – усовершенствова-
ния техники и технологии, приводящие к экономии производствен-
ных ресурсов и, следовательно, к снижению себестоимости продук-
ции. Например, увеличение производительности труда в результате 
организационных изменений, уменьшение расхода материалов или 
применение нового, более дешевого материала при изменении кон-
струкции изделий.  

Инновационный процесс – это процесс последовательного про-
ведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введе-
нию ее на рынок для коммерческого применения [9, с. 4]. 

Любой инновационный проект тесно связан с понятием инвести-
ций. Под инвестициями понимается способ помещения капитала, 
который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости 
капитала или принести положительную величину дохода. 

Различают реальные (долговременное вложение средств в мате-
риальные активы), финансовые (приобретение ценных бумаг, де-
нежные вклады) и интеллектуальные (вложение средств в научные 
разработки, подготовку специалистов, приобретение лицензий, 
"ноу-хау" и т.п.) инвестиции. Инвестиции могут охватывать как 
полный научно-технический и производственный цикл создания 
продукции (ресурса, услуги), так и его элементы – научные иссле-
дования, проектно-конструкторские работы, реконструкцию дейст-
вующего производства, организацию нового производства или вы-
пуск новой продукции, рециклинг, утилизацию и т.д. 

В управлении проектами рассматриваются следующие объекты 
инвестиций: 

1) строящиеся, реконструируемые или технически перевоору-
жаемые предприятия, сооружения (основные фонды), предназна-
ченные для производства новых видов продукции или услуг; 

2) производство новых изделий (услуг) на имеющихся производ-
ственных площадях в рамках действующих предприятий; 

3) техническое перевооружение действующих предприятий с це-
лью сокращения потребления материальных ресурсов при произ-
водстве ранее освоенных или новых изделий. 
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Рассматриваются следующие формы инвестиций: 
1) денежные средства и их эквиваленты (целевые вклады, паи и 

доли в уставных фондах предприятий, ценные бумаги, кредиты, 
займы, залоги и т.п.); 

2) земля; 
3) здания, сооружения, машины и оборудование, технологиче-

ская оснастка и инструмент, любое другое имущество, используе-
мое в производстве или обладающее ликвидностью; 

4) имущественные права на объекты интеллектуальной собст-
венности, оцениваемые денежным эквивалентом (результаты науч-
но-исследовательских работ, «ноу-хау», лицензии, патенты, товар-
ные знаки и фирменные наименования, сертификаты на продукцию 
и технологию производства и др.) [1, с. 19]. 

Экономический эффект от реализации инновационных проектов 
можно рассчитать по формулам экономии производственных ресур-
сов, сравнить трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости в 
базовом и новом вариантах. При расчете следует учитывать вре-
менной лаг между началом разработок и продажей инновационной 
продукции, т.е. проводить динамическое моделирование финансо-
вых потоков, генерируемых инновационным проектом. 

Можно сформулировать некоторые основные понятия, приме-
няемые при анализе проблемы экономической эффективности. Рас-
смотрим такие широко применяемые понятия, как экономия, эф-
фект и экономическая эффективность.  

Экономия – это абсолютная величина, характеризующая сокра-
щение затрат какого-либо вида ресурса (как правило, одного) в 
процессе производства продукции или оказании услуг. Экономия 
ресурсов определяется как разность двух альтернативных вариантов 
потребления ресурсов, как разность планового и фактического рас-
хода, как разность расходов в прошедшем и в предстоящем периоде 
и т.п. Обычно понятие экономии используется с наименованием 
ресурса, и в обязательном порядке указывается отрезок времени, на 
протяжении которого наблюдается это явление, или объект, на ко-
тором рассматривается экономия. Например: экономия материалов, 
т.е. уменьшение расходования материалов конкретного наименова-
ния за определенный период времени; экономия электрической энер-
гии, т.е. сокращение потребления электрической энергии в некото-
рый отрезок времени; экономия капитальных вложений, т.е. сокра-
щение капитальных затрат при сооружении конкретного объекта.  
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Годовая экономия какого-либо ресурса – это уменьшение затрат 
этого вида ресурса в расчете на годовое применение (потребление) 
данного ресурса или на годовое производство продукции.  
Годовая экономия от снижения себестоимости – это уменьше-

ние затрат нескольких видов ресурсов, формирующих себестои-
мость конкретной продукции, в расчете на годовой объем произ-
водства. Размер этой экономии определяется по формуле 

 

N)C(CЭ 21 ⋅−= , 
 

где С1, С2 – себестоимость единицы продукции соответственно по 
существующему и по новому вариантам производственного про-
цесса, или по плановой и фактической себестоимости, руб.;  

 N –  количество единиц продукции, выпущенной за год, шт.  
Наряду с понятием экономии также широко применяется поня-

тие эффект. Дадим следующие определения эффекта.  
Экономический эффект – это абсолютный показатель, характе-

ризующий рациональное использование всей совокупности экономи-
ческих ресурсов, их суммарную экономию. Если понятие экономии 
связано с одним видом ресурса, и в рассматриваемых вариантах осу-
ществления производственного процесса может быть экономия одно-
го и перерасход другого вида ресурса, то понятие эффект учитывает 
экономию или перерасход всех видов ресурсов и характеризует сум-
марный результат. Еще одним важным моментом, отличающим эф-
фект от экономии, являются единицы измерения. Экономия может 
быть выражена как в натуральных, так и в стоимостных показателях: 
в тоннах сэкономленного металла, в тысячах киловатт-часов элек-
трической энергии или в тысячах рублей сэкономленных капиталь-
ных вложений. Эффект выражается только в стоимостных показате-
лях, и его измерителем являются денежные единицы.  
Годовой экономический эффект характеризует уменьшение всей 

совокупности затрат, связанных с производством годового объема 
продукции. Главное различие между понятием "годовая экономия от 
снижения себестоимости" и "годовой экономический эффект" заклю-
чается в полноте рассматриваемых затрат. Первый показатель обоб-
щает только текущие затраты таких экономических ресурсов, как ма-
териальные расходы, оплата труда, амортизация основных фондов; 
второй показатель помимо указанных ресурсов включает в анализ и 
единовременные затраты – капитальные вложения.  
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Интегральный экономический эффект рассчитывается как раз-
ность всех поступлений средств и расходов за время предполагае-
мого функционирования производства и использования ресурсов. 
Интегральный экономический эффект формируется путем сумми-
рования экономических эффектов, рассчитанных для каждого года в 
отдельности.  

Экономическая эффективность характеризует результатив-
ность процесса человеческой деятельности, в котором происходит 
потребление ресурсов и в итоге образуется полезный результат – 
потребительские блага. Экономическая эффективность определяет-
ся путем сопоставления результатов и затрат на достижение этих 
результатов [1, с. 31]. 

В пособии для определения экономической эффективности пред-
лагается использовать показатели, рекомендованные UNIDO (United 
Nations Industrial Development Organization), такие как чистая текущая 
стоимость (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) и дискон-
тированный период возврата инвестиционных вложений (PB). 

 
2.  ОЦЕНКА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
2.1. Исходные данные для оценки конкурентоспособности 
 
Согласно СТБ 972-2000, главными критериями, определяющими 

целесообразность разработки и постановки продукции на производ-
ство, являются: удовлетворение требований заказчика, эффектив-
ность применения, возможность экспорта [14, с. 2]. 

Успешность реализации инновационных проектов напрямую за-
висит от конкурентоспособности объекта проектирования (продук-
ции, услуги или процесса).  

Под конкурентоспособностью понимается комплекс потреби-
тельских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, опреде-
ляющих его успех на рынке, то есть преимущество именно этого 
товара над другими (как отечественными, так и импортными). Кон-
курентоспособность является динамически изменяющимся свойст-
вом товара, зависящим как от времени, так и от рынка, для которого 
ведется оценка. Например, товары, конкурентоспособные на рынке 
Республики Беларусь, могут быть неконкурентоспособны на зару-
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бежных рынках. Возможна также ситуация, когда товары, поль-
зующиеся популярностью в настоящее время, могут потерять свою 
нишу с выходом нового товара. 

Подготовка данных для анализа конкурентоспособности прово-
дится согласно СТБ 1078-97 «Оценка технического уровня и конку-
рентоспособности инновационных проектов». Подготовленные дан-
ные оформляются в виде карт технического уровня, форма и прави-
ла заполнения которых приведены в прил. 1. Наименования и коли-
чество показателей, по которым проводится оценка конкурентоспо-
собности, выбираются в зависимости от конкретного объекта (про-
дукта, процесса) и согласовываются с руководителем проекта. При-
водимые показатели должны всесторонне охарактеризовать объект 
проектирования. Заполненные карты технического уровня приводят-
ся в приложении к технико-экономическому обоснованию проекта. 

Классификация показателей, характеризующих конкурентоспо-
собность продукции, представлена на рис. 2.1. 

Классификационные показатели используются на начальном 
этапе для формирования групп аналогов оцениваемой продукции. 
При последующей оценке конкурентоспособности они не учитыва-
ются. Следует отметить, что оценка конкурентоспособности имеет 
смысл не только по однотипной продукции, так как для инноваци-
онной продукции не всегда можно найти прямого конкурента – то-
вар, удовлетворяющий потребность потребителя одинаковым спо-
собом (например, системы ЧПУ различных производителей). В 
этом случае необходимо выявить функциональных конкурентов – 
товар или услугу, удовлетворяющие потребность потребителя аль-
тернатив-ным способом (например, раскройка листового металла 
лазером и применение прессового оборудования). 

При оценке конкурентоспособности необходимо учесть динами-
ку изменения основных показателей для продуктов-конкурентов. 
Если продукция выходит на рынок не сразу, а через определенный 
промежуток времени, сравнение производят не с существующими 
на рынке товарами, а с перспективными образцами, которые долж-
ны выйти на рынок одновременно с появлением проектируемой 
продукции. Сравнение производится на основании анализа динами-
ки изменения показателей для продуктов-конкурентов за ряд про-
шлых лет. 
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Рис. 2.1. Классификация показателей для оценки технического уровня и конкурентоспособности продукции 
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Если инвестиционный проект связан с изменением технологии 
или организации производства на действующем предприятии, про-
водится оценка технического уровня процесса-инновации. В этом 
случае необходимо дать оценку влияния внедрения новых процес-
сов на конкурентоспособность производимой продукции (например, 
когда оно позволяет повысить уровень качества при неизменной 
цене или снизить цену при сохранении либо незначительном повы-
шении уровня качества, и т.п.). 

 
2.2. Количественная оценка  

конкурентоспособности объекта 
 
Оценка научно-технического уровня и конкурентоспособности 

инновационных проектов представляет собой оценочно-аналитиче-
скую деятельность, направленную на информационное обеспечение 
принимаемых решений по важнейшим проблемам научно-техниче-
ского, производственно-технического и экономического развития 
субъектов хозяйствования [10, с. 2]. 

При оценке конкурентоспособности продукта (услуги) применя-
ется комплексный метод, схема которого представлена на рис. 2.2. 

На начальном этапе проводится исследование рынка, анализ по-
требностей потребителей и возможных способов изготовления про-
дукции. Формируется группа аналогов, с которыми будет сравни-
ваться производимая продукция. 

На основании собранной информации проводится выбор показа-
телей, по которым будет осуществляться сравнение объектов. 

Сначала производится оценка соответствия нормативным пока-
зателям. В случае, если объект не соответствует нормативным тре-
бованиям (например, требованиям безопасности, экологичности, 
патентной чистоты и т.п.), он признается неконкурентоспособным, 
поскольку даже в случае превосходства по всем остальным показа-
телям он не может быть реализован на рассматриваемом рынке в 
силу законодательных ограничений. Если нормативные требования 
соблюдаются, то проводится дальнейший анализ конкурентоспо-
собности. 
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Рис. 2.2. Схема оценки конкурентоспособности продукции  
и принятия решения о производстве 

 
Для расчета показателей используется аналитическая табл. 2.1, 

которая заполняется на основании карт технического уровня. Если 
для показателя неприменима количественная оценка, значение по-
казателей определяется балльным методом (от 0 до 10). 
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Т а б л и ц а  2.1 
 
Показатели для оценки конкурентоспособности продукции 

 
Значение 

Наименование 
показателя 

Еди-
ницы 
изме-
рения

Весомость 
показателя

Оценивае-
мая про-
дукция 

Лучший 
отечествен-
ный аналог

Лучший за-
рубежный 
аналог 

Технические параметры 
1.       
2.      
3.      
…      
Экономические параметры (статьи затрат) 
1.       
2.      
3.      
…      

 
Индивидуальные индексы по техническим показателям опреде-

ляются по формулам 
 

i0

i
i P

Pq = ;     
i

i0
i P

Pq = , 

 
где Pi, Pi0 – величина i-го технического показателя (если увеличение 
показателя ведет к улучшению качества, используется первая из 
вышеприведенных формул, в обратном случае – вторая). 

Групповой индекс по техническим показателям определяется по 
формуле 

 

∑
=

⋅=
n

1i
iiтп aqI , 

 
где qi – единичный индекс по i-му техническому показателю; 

 аi – весомость i-го технического показателя, определяемая путем 
экспертных оценок (Σаi = 1); 

 n – количество технических показателей, подлежащих оценке. 
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Групповой индекс по экономическим показателям определяется 
по формуле 

 

∑

∑

=

=

+

+
= Т

1i
i00

Т

1i
i

эп
СЦ

СЦ
I , 

 

где Ц, Ц0 – цена соответственно оцениваемого товара и цена товара-
образца; 

i0i C,C  – суммарные эксплуатационные (текущие) расходы, от-
носящиеся к i-му году службы соответственно оцениваемого и ба-
зового образцов; 

 Т – срок службы продукции. 
Расчет интегрального показателя конкурентоспособности ведет-

ся по формуле 
 

эп

тп
I
IK = . 

 

Если интегральный показатель К > 1, рассматриваемая продук-
ция (услуга) конкурентоспособна на данном рынке в данное время; 
если К = 1, продукция по совокупности свойств идентична пред-
ставленной на рынке; если К < 1, продукция признается неконку-
рентоспособной, и необходимо принимать меры по повышению 
конкурентоспособности либо отказаться от реализации проекта. 

 
2.3. Построение радара конкурентоспособности 

 
По результатам проведенного расчета конкурентоспособности 

продукции с целью графической иллюстрации строится радар конку-
рентоспособности, пример построения которого приведен на рис. 2.3.  

Правила построения следующие: 
1) по мере удаления от центра значение показателя улучшается; 
2) нечисловые показатели (например, эстетичность, эргономич-

ность) оцениваются экспертным методом по 10-балльной шкале; 
3) наличие дополнительных свойств и функций оценивается как 1, 

отсутствие – 0. 
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Показатели располагаются по группам, а внутри групп – по сте-
пени весомости (которая убывает по ходу часовой стрелки). 

 

 
 

Рис. 2.3. Радар конкурентоспособности продукции 
 

2.4. Прогноз реализации продукции по периодам 
 

При обосновании экономической эффективности проектных ре-
шений в дипломных проектах необходимо руководствоваться дан-
ными о предполагаемых объемах сбыта продукции и ценах, собран-
ными во время прохождения преддипломной практики. 

По макету табл. 2.2 проводится прогноз сбыта продукции по пе-
риодам. Представленные данные должны быть подтверждены ре-
зультатами проведенных маркетинговых исследований. На основа-
нии приведенных данных строится календарный план производства 
продукции и определяется выручка от ее реализации. 

 

Т а б л и ц а  2.2 
 

Прогноз объемов сбыта продукции (услуг)  
по периодам реализации проекта, ед. 

 

1-й год (по месяцам) 2-й год  
(по кварталам) Продукт 

1 2 … 10 11 12 1 2 3 4 
3-й год и 
далее 

Всего            
в т.ч.            
внутренний рынок            
внешний рынок            
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При проектировании допускается проводить укрупнение расчет-
ных периодов и все расчеты вести исходя из величины расчетного 
периода в 1 год. Далее по тексту все таблицы приводятся исходя из 
принятой величины шага расчета 1 год. 

Следует заметить, что прогнозировать рост объемов сбыта про-
дукции можно только в том случае, если продукция признана кон-
курентоспособной. В обратном случае будет наблюдаться сокраще-
ние объемов сбыта. 

 
3.  РАСЧЕТ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ 
 

3.1. Расчет количества основного оборудования 
 
Расчет производится по группам оборудования на основании ис-

ходных данных, представленных в предыдущем разделе, конструк-
торской и технологической документации, имеющихся у предпри-
ятия технологий. 

Расчет необходимого количества оборудования выполняется по 
следующей формуле: 

 

вд

iоб
ip kF

NT
m

⋅
=

⋅
, 

 
где Tоб i – длительность обработки одного изделия на i-й группе 
оборудования, ч; 

 N – годовой объем производства продукции (услуг), шт.; 
 Fд – действительный фонд времени работы оборудования; 
 kв – коэффициент выполнения норм времени. 
Действительный фонд времени работы оборудования Fд прини-

мается исходя из двухсменного режима работы (Fд = 3950 ч). Пла-
нируемый коэффициент выполнения норм времени kв принимается 
средним для всех групп оборудования в пределах 1,1...1,2. 

Расчетное количество оборудования i-й группы mр i округляется 
в большую сторону до целого числа и называется принятым коли-
чеством i-й группы оборудования mпр i. 

Коэффициент загрузки оборудования по времени для i-й группы 
в процентах рассчитывается по формуле 
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100%
m
m

k
iпр

ip
iз ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= . 

 
Полученные результаты сводятся в табл. 3.1. 
 

Т а б л и ц а  3.1 
 

Расчет количества оборудования 
 

Группа  
оборудования 

Нормати-
вы затрат 
времени, ч

Расчетное 
количест-
во обору-
дования 
mр i, шт. 

Принятое 
количест-
во обору-
дования 
mпр i, шт. 

Коэф-
фициент 
загруз-
ки, % 

Установ-
ленная 

мощность 
на едини-
цу обору-
дования, 
кВт 

Суммар-
ная мощ-
ность, 
кВт 

1.       
2.       
3.       
…       
Итого       

 
В строке "Итого" подсчитывается сумма расчетного количества 

оборудования mр и принятого mпр. Средний коэффициент загрузки 
оборудования в процентах определяется отношением 

 

100%
m

m
k n

1i
iпр

n

1i
iр

ср ⋅

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

∑

∑

=

= . 

 
3.2. Расчет величины производственной площади 

 
Расчет величины производственной площади для размещения 

оборудования производится методом укрупненного проектирования 
с использованием усредненных нормативов. В норматив удельной 
площади, приходящейся на единицу оборудования, входит площадь 
проходов и проездов на участках и в цехах.  
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Расчет ведется по следующей формуле: 
 

iпр

n

1i
iпр mSS ⋅= ∑

=
, 

 
где Si – удельная площадь на единицу оборудования i-й группы, м2; 

 mпр i – принятое количество единиц оборудования этой же группы; 
 n – количество групп оборудования. 
Площадь, необходимая для размещения служащих цехового 

уровня, 
 

адмпрадм kSS ⋅= , 
 

где kадм – коэффициент, учитывающий отношение административ-
ной площади к производственной (kадм = 0,15…0,5). 

После определения численности служащих цехового уровня реко-
мендуется произвести уточняющий расчет величины административ-
ной площади исходя из норматива 7…11 м2 на одного служащего. 

Общая площадь зданий проектируемого предприятия будет вклю-
чать следующие составляющие: 

 
адмпрзд SSS += , 

 
где Sпр – непосредственно производственная площадь для размеще-
ния оборудования, м2; 

 Sадм – площадь помещений для служащих, м2. 
 

3.3. Определение общей суммы инвестиций  
в основной капитал 

 
3.3.1. Состав капиталовложений 

 
В общем случае величина капитальных вложений включает сле-

дующие составляющие: 
 

инвоттрвспомзд KKKKKKK +++++= , 
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где Кзд – капиталовложения в здания; 
 Км о – капиталовложения в рабочие машины и оборудование; 
 Квсп – капиталовложения во вспомогательное оборудование; 
 Ктр – капиталовложения в транспортные средства; 
 Кт о – капиталовложения в инструмент и технологическую осна-

стку, относимые в состав основных фондов; 
 Кинв – капиталовложения в производственный инвентарь. 
В состав капитальных вложений включаются единовременные за-

траты на формирование основных фондов или долгосрочных активов 
предприятия, связанные с приобретением оборудования, строитель-
ством или приобретением зданий и сооружений, другими составляю-
щими основных фондов, необходимыми в соответствии с конкрет-
ными особенностями разрабатываемого инвестиционного проекта. 

Капиталовложения в определенную группу активов складывают-
ся из стоимости объекта, затрат на его транспортировку, монтаж и 
установку и суммы НДС, уплаченного при приобретении актива. 
Активы принимаются на баланс по первоначальной стоимости (без 
учета НДС).  

Первоначальная стоимость активов является базой для расчета 
величины ежегодных амортизационных отчислений. Уплаченный 
НДС учитывается отдельно и принимается в счет зачета сумм НДС, 
которые предприятие должно будет перечислить в бюджет в после-
дующих налоговых периодах. Если проект реализуется на дейст-
вующем предприятии, величина входного НДС учитывается только 
по вновь создаваемым активам. 

 
3.3.2. Капиталовложения в здания 

 
Величину капиталовложений в здания можно определить после 

расчета стоимости зданий различных типов (производственных, 
административных цеховых и заводских, складских) по формулам 

 

адмадмпрпрзд ЦSЦSК ⋅+⋅= , 
 

где Sпр, Sадм – площадь зданий производственных и административ-
ных, м2; 

 Цпр, Цадм – цена 1 м2 площади производственной и администра-
тивной без учета НДС; принимается по рыночной стоимости на мо-
мент проведения расчетов, тыс. руб. 
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Результаты расчета сводятся в табл. 3.2. 
 

Т а б л и ц а  3.2 
 

Расчет капитальных вложений в здания 
 

Вид зданий Площадь, 
м2

Цена 1 м2, 
тыс. руб. 

Первоначальная 
стоимость,  
тыс. руб. 

Производственные    
Административные    
Итого    
Величина входного НДС    
Капиталовложения в здания 
с учетом НДС    

 
3.3.3. Капиталовложения в рабочие машины и оборудование  

(технологическое оборудование) 
 
Величину капиталовложений в технологическое оборудование 

можно определить исходя из балансовой стоимости оборудования, 
которая включает затраты на их приобретение по отпускным ценам, 
транспортировку и монтаж и определяется по формуле 

 
)kkk(1ЦmК iфiмiтрiiпром +++⋅⋅= ∑ , 

 
где mпр i – принятое количество станков i-го вида; 

 Цi –  цена станков i-го вида без учета НДС; 
 kтр i – коэффициент, учитывающий транспортные расходы (kтр i =  

= 0,05…0,08); 
 kм i – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж оборудо-

вания (kм i = 0,05…0,07); 
 kф i – коэффициент, учитывающий устройство фундамента под 

оборудование; применяется только в случае устройства отдельного 
фундамента под конкретное оборудование (в настоящее время ос-
новная масса оборудования устанавливается на бетонные полы без 
сооружения специального фундамента; в этом случае kф i = 0). 
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Полученные результаты сводятся в табл. 3.3. 
 

Т а б л и ц а  3.3 
 

Расчет капиталовложений в технологическое оборудование 
 

Наименование  
оборудования 

Коли-
чество, 
шт. 

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коэффициент 
затрат на транс-
портировку и 

монтаж 

Первона-
чальная 

стоимость, 
тыс. руб. 

1.     
2.     
3.     
…     
Итого     
Капиталовложения в ра-
бочие машины и обору-
дование с учетом НДС 

    

 
3.3.4. Капиталовложения во вспомогательное оборудование 
 
Величина данных капиталовложений определяется исходя из ко-

личества вспомогательного оборудования и его стоимости, а также 
из специфики инвестиционного проекта: 

 
3.3.5. Капиталовложения в транспортные средства 

 
В качестве транспорта в каждом конкретном проекте могут ис-

пользоваться электрокары, мостовые краны, автомобили и другие 
виды подъемно-транспортных средств. Величину этой составляющей 
капитальных вложений следует рассчитывать в соответствии с при-
меняемыми видами транспортных и грузоподъемных механизмов.  

 
3.3.6. Капиталовложения в технологическую оснастку 

 
В эту составляющую входят только дорогостоящие оборудова-

ние и оснастка стоимостью более 30 базовых величин за единицу и 
сроком службы более одного года. Весь остальной инструмент от-
носится на текущие затраты.  
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3.3.7. Капиталовложения в производственный инвентарь 
 
К производственному инвентарю относится оргоснастка на ра-

бочих местах – верстаки, стеллажи, столы и др. Как и в предыду-
щем разделе, в состав капитальных вложений включается только 
тот инвентарь, стоимость которого – более 30 базовых величин за 
единицу и срок службы – более одного года. 

Результаты расчетов инвестиций в основной капитал представим 
в виде табл. 3.4.  

 

Т а б л и ц а  3.4 
 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 
 

Категория инвестиций Значение 
1. Здания и сооружения  
2. Рабочие машины и оборудование  
3. Вспомогательное оборудование  
4. Транспортное оборудование  
5. Технологическая оснастка  
6. Производственный инвентарь  
Итого  
Уплачено НДС при приобретении основных фондов  
Капиталовложения в основные фонды с учетом НДС  

 
4.  РАСЧЕТ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ 
 

4.1. Порядок отнесения объектов интеллектуальной  
собственности к нематериальным активам 

 
В рыночной экономике результаты интеллектуальной деятельно-

сти становятся объектами, участвующими в хозяйственном обороте. 
Они учитываются в качестве активов предприятий и называются 
нематериальными активами. 

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (раздел V, 
ст. 980) относятся: 
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1) результаты интеллектуальной деятельности, такие как: произ-
ведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и 
передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы; топология интегральных микросхем; нерас-
крытая информация, в том числе секреты производства («ноу-хау»); 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота 
товаров, работ или услуг: фирменные наименования, товарные знаки 
и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров; 

3) другие результаты интеллектуальной деятельности. 
Нематериальные активы (НМА) – объекты имущества, не 

имеющие материально-вещественного содержания, или это содер-
жание не имеет решающего значения для продуктивного использо-
вания их, или оно не рассматривается из-за юридических ограниче-
ний. К НМА относятся объекты интеллектуальной собственности, 
поставленные в установленном порядке на баланс предприятия. 

Объекты интеллектуальной собственности могут быть приняты 
на учет в качестве НМА в том случае, если они: 

1) предназначены для использования в хозяйственной деятель-
ности; 

2) будут использоваться длительное время (более года) и не 
предполагаются к продаже в нормальных условиях; 

3) если имеются документы, подтверждающие существование 
ОИС и права хозяйствующего субъекта на их использование тем 
или иным способом в рамках действующего законодательства; 

4) могут быть отделены от другого имущества как самостоятель-
ные объекты учета. 

Затраты на приобретение ОИС могут учитываться в качестве не-
материальных активов в том случае, если они относятся к конкрет-
ному объекту, который может быть выделен из состава иного иму-
щества, выражен в определенной форме, подтверждающей его сущ-
ность и права предприятия на этот объект. Любые права, приобре-
таемые предприятием, должны быть подтверждены юридическим 
документом, свидетельствующим о праве собственности данного 
предприятия. Приобретенные авторские права, например, обретают 
статус нематериальных активов, если имеются конкретный объект, 
т.е. рукопись, и договор, подтверждающий факт и условия передачи 
прав на ее использование. 
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Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ приходуются по их окончании как 
объекты нематериальных активов при выполнении следующих ус-
ловий: 

1) подтверждена (определена) возможность промышленного ос-
воения создаваемого объекта; 

2) определена возможность использования объекта интеллекту-
альной собственности в предпринимательской деятельности орга-
низации и/или передача объекта по лицензионным или авторским 
договорам; 

3) подтверждены затраты по созданию и доведению до промыш-
ленного использования данного объекта; 

4) могут быть определены будущие доходы от реализации или 
использования данного объекта. 

Таким образом, расходы на подготовку и освоение производства 
по окончании работ и при постановке продукции на производство 
принимаются на учет в качестве объектов НМА. 

В качестве источников получения доходов от использования 
ОИС могут рассматриваться [12, с. 3]: 

1) выпуск на рынок инновационной продукции, ранее не пред-
ставленной на рынке; 

2) увеличение объемов реализации конкретных видов или всей 
продукции предприятия с использованием ОИС; 

3) повышение цены в зависимости от повышения качества про-
дукции, основанного на использовании ОИС; 

4) экономия при производстве конкретных видов продукции или 
всей продукции при использовании ОИС; 

5) выручка от продажи (уступки) имущественных прав или пере-
дачи права на использование ОИС по лицензионному договору. 

Не относятся  к нематериальным активам объекты, представ-
ляющие собой интеллектуальные и деловые качества человека, его 
квалификацию и другие способности, не отделимые от их носителя, 
и которые не могут быть использованы без него. 

При выполнении дипломного проекта проектировщик самостоя-
тельно определяет потребность в создании или приобретении объектов 
интеллектуальной собственности в зависимости от его специфики. 

При учете ОИС в качестве НМА у предприятия должен быть в 
наличии акт о его использовании и постановке на учет. 
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4.2. Оценка стоимости объектов интеллектуальной  
собственности 

 
Согласно СТБ 1144-99, при проведении экспертизы инвестицион-

ных проектов необходимо провести оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной собственности (ОИС). Оценка ОИС – это мотивиро-
ванное заключение о ценности в денежном выражении имуществен-
ных прав, вытекающих из исключительных прав на ОИС [12, с. 3]. 

При оценке стоимости ОИС рекомендуется использовать сле-
дующие основные подходы [12, с. 6]: 

1. Затратный подход, характеризующийся следующими методами: 
1) метод определения начальных затрат; 
2) метод стоимости замещения; 
3) метод восстановительной стоимости. 
2. Доходный подход, характеризующийся следующими методами: 
1) метод, основанный на дополнительном уровне экономическо-

го дохода; 
2) метод, основанный на снижении уровня экономических из-

жержек; 
3) метод разделения прибыли. 
3. Сравнительный подход, характеризующийся следующими ме-

тодами: 
1) метод сравнительного анализа продаж; 
2) метод рынка интеллектуальной собственности (освобождения 

от роялти/ренты). 
Затратный подход рекомендуется использовать при создании 

объектов интеллектуальной собственности на предприятии или по 
его заказу (при финансировании разработок предприятием) с закре-
плением за ним по договору прав собственности на них.  

При создании ОИС собственными силами используется метод 
определения начальных затрат. Расчет ведется по формуле 

 

подгимохрсоздОИС ССССС +++= , 
 

где Ссозд – приведенные затраты на создание ОИС (без НДС), тыс. руб., 
которые являются суммой фактически произведенных затрат на вы-
полнение НИР в полном объеме (от поиска до отчета) и разработку 
всех стадий ТД (например, от эскизного до рабочего проекта), рас-
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считанных с учетом рентабельности. При этом приведенные затра-
ты на НИР состоят из затрат на поисковые работы, включая предва-
рительную проработку проблемы, маркетинг и др., затрат на теоре-
тические исследования, проведение экспериментов, испытаний, ус-
луги сторонних организаций, составление, рассмотрение и утвер-
ждение отчета и др. Приведенные затраты на разработку ТД состоят 
из затрат на выполнение эскизного, технического и рабочего проек-
тов, выполнение расчетов, проведение испытаний, услуги сторон-
них организаций, проведение авторского надзора, курирование и 
др., дизайн. В случаях, когда НИР и/или технологическая и проект-
ная документация выполняются частично, или созданию ОИС пред-
шествует проведение только НИР либо разработка технической 
документации, расчет стоимости ОИС производится по затратам на 
фактически выполненные работы, а для товарных знаков и про-
мышленных образцов – на дизайн; 

 Сохр – приведенные затраты на правовую охрану ОИС, тыс. руб. – 
оформление заявочных материалов на получение патента (свиде-
тельства), за переписку по заявке, оплату пошлин за подачу заявки, 
проведение экспертизы, получение патента (свидетельства), под-
держание его в силе и т.п. (составляющая Сохр отсутствует для таких 
ОИС, как ноу-хау, НИР, ТД); 

 Сми – приведенные затраты на маркетинговые исследования, 
тыс. руб.; 

 Сподг – приведенные затраты на подготовку к промышленному 
использованию и коммерческой реализации, тыс. руб. 

Приведенные стоимостные оценки – это любые оценки (затраты, 
прибыль и т.п.), приведенные к году расчета (году постановки на 
учет). Приведение осуществляется посредством капитализации ра-
нее осуществленных затрат.  

Коэффициент капитализации разновременных затрат определя-
ется по формуле 

 

( ) tt
t

oi1k −+= , 
 

где i – норма капитализации (определяется на основе данных об из-
менении индекса цен, уровня доходности капитала  и т.п.); 

 t0 – год, к которому приводятся затраты, год постановки на учет 
объекта интеллектуальной собственности в качестве НМА (напри-
мер, 2004); 
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 t – год фактического осуществления затрат. 
При приобретении предприятием прав на использование ОИС 

стоимость объекта НМА определяется по формуле 
 

подгОИСОИС СЦС += , 
 

где ЦОИС – приведенные затраты на приобретение ОИС, тыс. руб. 
Рыночная стоимость определяется по формуле 

( ) ( )[ ] RТрWК2К1СССЦ гимохрсоздОИС ⋅⋅⋅+⋅⋅++=′ , 
 

 

где р – среднестатистическая ставка роялти (табл. П 2.1); 
 Wг – годовой объем использования (продаж ОИС) в приведен-

ном стоимостном выражении, тыс. руб.; 
 Т – срок полезного использования ОИС (при невозможности его 

определения – до 10 лет, но не более срока деятельности предпри-
ятия), исчисляемый в годах; 

 R – коэффициент риска, учитывающий степень освоения ОИС, 
патентную защищенность и наличие конкурирующих товаров на 
рынке, определяемый экспертным путем в пределах 0,7…1,0 (0,7 – 
нижняя граница надежности прогнозных оценок); 

 К1 – коэффициент технико-экономической значимости ОИС, 
численные значения которого определяются экспертным путем 
(прил. 2, п. 1); 

 К2 – коэффициент, учитывающий степень морального старения 
ОИС для изобретения, полезной модели и промышленного образца, 

 

н

ф

Т
Т

1К2 −= , 

 

где Тн – номинальный срок действия охранного документа, свиде-
тельства, лет; 

 Тф – срок действия охранного документа в расчетном году t, лет, 
для ноу-хау, НИР, ТД, К2 = 1. 
Доходный подход используется при определении договорной це-

ны ОИС, если известна величина дополнительной прибыли (дохода), 
которую получит предприятие, покупая данный объект интеллекту-
альной собственности (изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец, ноу-хау, НИР, ТД). Расчет ведется по формуле 
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( ) RК1ТППЦ нtОИС ⋅⋅⋅−=′′ , 
 

где – доля приведенной прибыли (дохода) от использования 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, ноу-хау, 
НИР, ТД за срок полезного использования, тыс. руб.; 

ОИСЦ ′′

 Пн, Пt – общая величина приведенной прибыли (дохода) до и 
после использования ОИС, тыс. руб. 

Сравнительный подход рекомендуется использовать при нали-
чии развитого рынка ОИС, на котором продаются и приобретаются 
аналогичные объекты. При этом можно использовать алгоритм при-
менения регрессионно-коэффициентного метода к оценке объектов 
интеллектуальной собственности, изложенный в [15].  

Основными этапами построения искомой регрессионной модели 
оценки являются: 

1. Сбор информации о рыночных сделках по схожим с оцени-
ваемым объектам, в результате которого составляется краткое об-
щее описание объектов-аналогов и получаются сведения о значени-
ях основных технико-экономических характеристик сравниваемых 
объектов и об их оценочной стоимости. 

2. Определение перечня показателей, по которым производится 
сравнение объектов и степени их влияния на стоимость. 

3. Заполнение матрицы, содержащей информацию об объектах и 
значениях характеристик сравнения, которое целесообразно произ-
водить по макету табл. 4.1. 

 
Т а б л и ц а  4.1 

 
Матрица коэффициентов-параметров регрессионной модели 

 
Объекты сравнения Характеристики сравнения  Объект 

оценки 1 2  … n-1 n 
Стоимость объекта  Y Y1 Y2 … Yn-1 Yn

Коэффициент сравнения (Х1) Х1 Х11 Х12 … Х1n-1 Х1n

… … … … … … … 

Коэффициент сравнения (Xi) Xi Xi1 Xi2 … Xin-1 Xin
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4. Построение регрессионной модели оценки; определение зна-
чений коэффициентов при независимых переменных. 

Для оценки объектов нематериальных активов предлагается ис-
пользовать следующую регрессионную модель: 

 
Y = a0 + a1 ⋅ X1 + … + ai ⋅ Xi, 

 
где Y – оценочная стоимость объекта интеллектуальной собствен-
ности, тыс. руб.; 

 X1, …, Хi – переменные, используемые для характеристики 
сравниваемых и оцениваемого объекта; 

 a1, …, ai – числовые коэффициенты при независимых переменных; 
 i – количество оцениваемых параметров. 
Определение значений коэффициентов при независимых пере-

менных целесообразно производить с использованием встроенных 
модулей проведения регрессионного анализа программных продук-
тов (например, модуля «Множественная регрессия» пакета Statistica). 
Результатом расчетов будет построение искомой модели оценки 
объекта интеллектуальной собственности. 

5. Определение оценочной стоимости объекта оценки с исполь-
зованием полученной регрессионной модели (рассчитанное значе-
ние будет наиболее приемлемой договорной ценой для ОИС). 

 
4.3. Определение общей суммы инвестиций  

в нематериальные активы 
 
Общая величина инвестиций в нематериальные активы опреде-

ляется как сумма затрат, связанных с созданием либо приобретени-
ем объектов интеллектуальной собственности (ОИС), рассчитанных 
выше и определяющих первоначальную (балансовую) стоимость 
объекта НМА, и сумм НДС, уплаченных при их создании или при-
обретении. 

Предприятие в процессе создания или приобретения ОИС вы-
ступает в роли плательщика НДС (например, оплачивает услуги 
сторонних организаций, приобретает материальные ценности, не-
обходимые для создания объекта НМА). Оно учитывает уплачен-
ные суммы и в дальнейшем предъявляет их к зачету в последующих 
налоговых периодах (см. п. 8.3). Данное требование не распростра-
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няется на организации, финансируемые из бюджета и приобретаю-
щие (создающие) объекты НМА за счет бюджетных средств (в дан-
ном случае на величину НДС увеличивается первоначальная (ба-
лансовая) стоимость объекта НМА).  

 
вх
ОИСОИСНМА НДССК += . 

 
Расчет инвестиций в нематериальные активы приводится в табл. 4.2. 
 

Т а б л и ц а  4.2 
 

Расчет инвестиций в нематериальные активы 
 

Категория  
инвестиций  

(наименование  
ОИС) 

Приведенные 
затраты на 

приобретение 
или создание 

ОИС 

Дополнитель-
ные затраты 

(подготовка к 
использованию, 
налоги и по-
шлины и т.п.) 

Всего затрат, 
связанных с 
приобретени-
ем или соз-
данием ОИС

Срок 
полезного 
использо-
вания, лет 

1. Расходы на подготовку 
и освоение производства 

    

2. Патенты     
3. Лицензии     
…     
Итого первоначальная 
стоимость НМА 

    

НДС, уплаченный при 
приобретении (либо 
НДС по материальным 
затратам в случае созда-
ния ОИС самим пред-
приятием) 

    

Всего инвестиций в 
нематериальные активы 
с НДС 
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5.  РАСЧЕТ  ТЕКУЩИХ  ЗАТРАТ   
НА  ОБЪЕМ  ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

 
Текущие издержки∗ на годовой объем выпуска продукции пред-

ставляют собой сумму затрат предприятия на ее производство и 
реализацию. Все затраты приводятся к единому временному перио-
ду, обычно – одному году. Одновременно определяется полная се-
бестоимость единицы конкретного наименования продукции. 

Для расчета полной себестоимости продукции используются 
следующие калькуляционные статьи расходов [7, с. 33]: 

1. Сырье и материалы. 
2. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера. 
3. Возвратные отходы (вычитаются). 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Основная заработная плата производственных рабочих. 
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

и прочие выплаты. 
7. Налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от 

средств на оплату труда. 
8. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения и 

прочие специальные расходы. 
9. Общепроизводственные расходы. 
10. Общехозяйственные расходы. 
11. Амортизация нематериальных активов. 
12. Коммерческие расходы. 
 

5.1. Расчет расходов, связанных с приобретением сырья  
и материалов 

 
Расходы на приобретение основных материалов на годовой объ-

ем производства определяются по каждому виду материалов по 
формулам 

                                                 
∗ В состав издержек включены только затраты предприятия на выпуск 

продукции, рассчитанные по утвержденным нормам расхода материаль-
ных ресурсов и нормам затрат труда. 
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iзтiоснiосн
ед

iосн kЦМС −⋅⋅= ; 
 

NСС ед
iосн

год
iосн ⋅= , 

 

где – стоимость основных материалов i-го вида на единицу 

продукции, тыс. руб.; 

ед
iоснC

 Мосн i – норма расхода основных материалов i-го вида на едини-
цу продукции, т/шт.; 

 Цосн i – цена единицы массы i-го вида материала (без учета НДС), 
тыс. руб.; 

 kт-з i – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы при приобретении i-го вида материалов (kт-з = 1,05…1,15); 

 N – годовой объем производства продукции, шт. 
Цена приобретения материалов принимается по текущим спра-

вочным ценам биржи или из других справочных источников. 
Расходы на приобретение вспомогательных материалов опреде-

ляются аналогично: 
 

iзтiвспiвсп
ед

iвсп kЦМС −⋅⋅= ; 
 

NСС ед
iвсп

год
iвсп ⋅=  

 

где – стоимость вспомогательных материалов i-го вида на 

единицу продукции, тыс. руб.; 

ед
iвспC

 Мвсп i – норма расхода i-го вида вспомогательных материалов на 
единицу продукции, т/шт.; 

 Цвсп i – цена единицы массы материала (без НДС), тыс. руб. 
При приобретении сырья и материалов предприятие учитывает 

входной НДС по каждому виду: 
 

100%
hC

НДС ндс
год
оснвх

осн
⋅

= ; 
 

100%
hС

НДС ндс
год
вспвх

всп
⋅

= . 
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Общие затраты, связанные с приобретением сырья и материалов: 
 

См = Сосн + Свсп. 
 
5.2. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты  

и услуги производственного характера сторонних предприятий 
 
Расходы по этой статье калькуляции будут иметь место в случа-

ях, когда предусматривается приобретение заготовок и полуфабри-
катов со стороны, а также в случае, если часть операций технологи-
ческого процесса выполняется сторонними предприятиями.  

Расходы по этой статье определяются по формуле 
 

NСС ед
к

год
к ⋅= , 

 

где – стоимость покупных комплектующих изделий, полуфабри-
катов, предусмотренных конструкцией изделия на единицу, тыс. руб. 

ед
кС

Сумма входного НДС по приобретаемым комплектующим и по-
луфабрикатам определяется по формуле 

 

100%
hС

НДС ндс
год
квх

к
⋅

= . 
 

Результаты сводятся в табл. 5.1. 
Т а б л и ц а  5.1 

 

Годовая потребность в материальных ресурсах и их поставке 
 

Наименование 
материалов, 

комплектующих 

Расход на 
единицу 
продук-
ции 

Годо-
вая 

потреб-
ность 

Поставщик 
(наимено-
вание, 
адрес) 

Стоимость 
за единицу 
(кг, л и т.п.), 
тыс. руб.  

Интер-
вал 

поста-
вок, дни

Возмож-
ные от-
клоне-

ния, дней 
Основные материалы 
-       
-       
Вспомогательные материалы 
-       
-       
Комплектующие 
-       
-       
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5.3. Возвратные отходы 
 
Под возвратными  отходами производства понимаются остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе 
производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или 
частично потребительские качества исходного ресурса (химические 
или физические свойства) и в силу этого не используемые по пря-
мому назначению. Возвратные отходы оцениваются по действую-
щей цене на отходы за вычетом расходов на сбор и обработку (ко-
гда они идут в переработку внутри предприятия или сдаются на сто-
рону) по следующей формуле: 

 

NЦМС iотхотхiотх ⋅⋅= , 
 

где Мотх i – количество отходов i-го вида материалов при изготовле-
нии единицы продукции, т/шт.; 

 Цотх i – цена отходов i-го вида материала, тыс. руб. 
Возвратные отходы вычитаются из общей суммы себестоимости 

продукции. 
 

5.4. Топливо и энергия на технологические цели 
 
В эту калькуляционную статью себестоимости продукции вклю-

чаются затраты на топливо и энергию, непосредственно расходуе-
мые в производственном процессе, без преобразования в механиче-
скую или в другие виды энергии, – например, на нагрев заготовок в 
печах, затраты топлива для вагранок, электроэнергии для сварочно-
го оборудования, электроплавильных печей и др.  

Расчет затрат и входного НДС по данной статье аналогичен под-
разделу 5.2. 

 
5.5. Расчет заработной платы производственных рабочих 

 
5.5.1. Расчет численности работающих 

 
Расчет численности работающих производится с учетом сле-

дующих факторов: технологической трудоемкости единицы про-
дукции, штатного расписания, использования производственной 
мощности на протяжении расчетного периода.  
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Расчет производится по трем категориям:  
1) рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

(рабочие основного производства), – на основе технологической 
трудоемкости; 

2) рабочие, непосредственно не занятые производством продук-
ции (вспомогательные рабочие), – на основе норм обслуживания; 

3) служащие (руководители и специалисты) цехового уровня – 
на основании штатного расписания. 

Численность работающих, отнесенных к первой категории, будет 
изменяться в соответствии с изменениями объемов производства. 
Расходы на оплату труда этой категории работающих в ходе даль-
нейших расчетов относятся к переменным расходам.  

Численность двух других категорий работающих, в принципе, не 
зависит от объема производства, т.к. большинство этих должностей 
должны быть заняты к моменту начала производства, и расходы по 
оплате труда этих работников в ходе дальнейших расчетов относят-
ся к категории условно-постоянных расходов. 

Расчет численности производственных рабочих, непосредственно 
занятых производством продукции (основных), производится на ос-
нове технологической трудоемкости единицы продукции по формуле 

 

вэ

i
iосн kF

ΤΝЧ
⋅
⋅

= , 

 
где Тi – технологическая трудоемкость изготовления единицы про-
дукции по i-й профессии, ч; 

 Fэ – баланс рабочего времени одного рабочего, Fэ = 1835 ч; 
 kв – коэффициент выполнения норм времени, kв = 1,1…1,2. 
Расчет численности рабочих, не занятых производством продук-

ции (вспомогательных), может быть произведен на основании норм 
обслуживания: 

 

см
оi

i
iвсп К

Н
QЧ ⋅= , 

 
где Qi – количество единиц обслуживания по i-й профессии, ч; 

 Ноi – норма обслуживания в одну смену по i-й профессии; 
 Ксм – количество смен работы. 
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Единица обслуживания выбирается исходя из профессии (на-
пример, для наладчика – станок, ремонтника – единица ремонтной 
сложности, контролера – основной рабочий и т.д). Норма обслужи-
вания – количество единиц обслуживания, которое вспомогатель-
ный рабочий должен обслужить за 1 смену. 

Полученные данные необходимо скорректировать с учетом уров-
ня использования производственной мощности и представить в 
табл. 5.2. 

 
Т а б л и ц а  5.2 

 
Списочная численность работающих, чел. 

 
По годам производства 

Категории работающих 
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Использование производственной  
мощности, %      

1. Основные производственные рабочие:      
всего      
по профессиям      
–      
–      
…      
2. Вспомогательные рабочие:       
всего      
по профессиям      
–      
–      
…      
3. Служащие:       
всего      
по профессиям      
–      
–      
…      
Всего работающих      
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5.5.2. Расчет величины заработной платы 
 
Величина заработной платы производственных рабочих опреде-

ляется укрупненно, на основании величины среднемесячной тариф-
ной ставки, которая сложилась в промышленности на момент вы-
полнения курсового проекта.  

Основная заработная плата производственных рабочих рассчи-
тывается по формуле 

 

рЧМТСС оснсроснз ⋅⋅= , 
 

где МТСср – средняя месячная тарифная ставка основных рабочих, 
тыс. руб.; 

 Чосн – численность рабочих и служащих, непосредственно заня-
тых выполнением производственных операций, чел.; 

 p – количество месяцев, принимаемых для расчета, обычно 12. 
Дополнительная заработная плата учитывает выплаты, преду-

смотренные трудовым законодательством, за не отработанное на 
производстве время; выплаты за выполнение государственных обя-
занностей, оплату отпусков, доплату подросткам и т.п.  

Дополнительная заработная плата определяется в процентах от 
основной: 

 

100%
ДС

C доснз
дз

⋅
= , 

 
где Дд – процент дополнительной заработной платы по отношению 
к основной, Дд = 15…20%. 

Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих 
на год 

дзоснзпз ССС += . 
 
Выплаты стимулирующего характера (для премирования работ-

ников) определяются в процентах от основной и дополнительной 
заработной платы: 

 

оснзстст СkС ⋅= , 
 

где kст – процент надбавок стимулирующего характера, kст = 15…20%. 
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К основной заработной плате необходимо также относятся (стр. 38):оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам, тарифным ставкам и окладам;доплаты и выплаты, предусмотренные ТК и принятые на предприятии за неблагоприятные условия труда (в т.ч. многосменка и т.п.),  отклонения от нормальных условий труда, прочие производственные доплаты (совмещение профессий, руководство бригадой и т.п.);премии рабочим за производственные результаты в соответствии с нормами предприятия и законодательства.



 

Выплаты компенсирующего характера (доплата за вредные ус-
ловия труда) также определяются в процентах от основной и до-
полнительной заработной платы: 

 
оснзкомком СkС ⋅= , 

 
где kком – процент надбавок компенсирующего характера, kком =  
= 7…15%. 

В состав себестоимости допускается включать надбавки, сумма 
которых составляет не более 30% от суммы основной заработной 
платы. Прочие надбавки выплачиваются из прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 

Суммарный фонд заработной платы (ФЗП) основных рабочих на 
год 

 
комстдзоснз ССССФЗП +++= . 

 
Заработная плата основных производственных рабочих на еди-

ницу продукции 
 

N
ФЗПC едз = . 

 
5.6. Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды  

от средств на оплату труда 
 
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оп-

лату труда определяются по формуле 
 

( )
100%

ООФЗПС зчсс
о

+⋅
= , 

 
где Осс – процент отчислений в фонд социальной защиты населения, 
Осс = 35%; 

 Озч – процент отчисления в государственный фонд занятости и 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, Озч = 5%. 

 39 



 

Заработная плата вспомогательных рабочих определяется по 
формуле (укрупненно) 

 

pЗПЧС вспсрвспвсп ⋅⋅= , 
 

где Чвсп – число вспомогательных рабочих; 
 ЗПср всп – среднемесячная заработная плата одного вспомогатель-

ного рабочего, тыс. руб. 
Заработная плата служащих цехового уровня определяется по 

формуле 
 

pЗПЧС слсрслцехсл ⋅⋅= , 
 

где Чсл. – число служащих цехового уровня, чел; 
 ЗПср.сл – среднемесячная заработная плата одного служащего це-

хового уровня, тыс. руб. 
Отчисления на социальные нужды определяются аналогично от-

числениям от заработной платы основных рабочих по каждой кате-
гории работающих.  

Полученные результаты сводятся в табл. 5.3. 
 

Т а б л и ц а  5.3 
 

Зарплата и отчисления в бюджетные  
и во внебюджетные фонды, тыс. руб. 

 
По годам производства Статьи издержек 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Использование производственной мощности, %      
1. Расходы на оплату труда основных рабочих, 
всего,      

в том числе:      
1.1. Основная и дополнительная заработная плата      
1.2. Стимулирующие выплаты      
1.3. Компенсирующие выплаты      
2. Отчисления от ФЗП      
3. Расходы на оплату труда вспомогательных 
рабочих      

4. Отчисления от ФЗП      
5. Расходы на оплату труда служащих      
6. Отчисления от ФЗП      
7. Всего расходов на оплату труда      
8. Всего отчислений от ФЗП      
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5.7. Износ инструментов и приспособлений  
целевого назначения  

и прочие специальные расходы 
 
В данной статье отражается доля стоимости специальных инст-

рументов и приспособлений, включая расходы по их ремонту и 
поддержанию в исправном состоянии, а также прочих специальных 
расходов, переносимых на единицу продукции: 

 

N
С

С
год

инстрспецед
инстрспец = , 

 

где  – годовой расход специальных инструментов и при-

способлений, тыс. руб. 

год
инстрспецС

При расчетах в условиях массового и серийного производства 
при большой номенклатуре технологической оснастки вышеприве-
денные расходы в отдельную статью не выделяются и отражаются в 
составе общепроизводственных расходов. 

 
5.8. Общепроизводственные расходы 

 
Эта статья затрат (Сопр) является комплексной. Она включает две 

следующие части: 
1) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 
2) расходы по организации, обслуживанию и управлению произ-

водством. 
 

5.8.1. Расходы по содержанию и эксплуатации  
оборудования (РСЭО) 

 
Эти расходы включают следующие виды затрат: 
1) амортизация оборудования, транспортных средств, техноло-

гической оснастки; 
2) эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт); 
3) ремонт оборудования и транспортных средств; 
4) внутризаводское перемещение грузов; 
5) износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 

приспособлений. 
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Для определения величины РСЭО на годовой объем выпуска 
продукции составляется самостоятельная смета затрат. В нее входят 
следующие статьи. 

Амортизация оборудования, подъемно-транспортных средств 
и технологической оснастки.  

Величина годовых амортизационных отчислений определяется 
на основе годовых норм амортизации и первоначальной стоимости 
соответствующих элементов основных средств по формуле 

 

НФНФНФНФА тоато тратрвспавспОМаОМцехоб ⋅+⋅+⋅+⋅= , 
 

где На i – годовая норма амортизации соответствующего вида активов. 
Нормы амортизационных отчислений рассчитываются по сле-

дующей формуле: 
 

iсл
iа Т

1Н = , 

 
где Тсл i – нормативный срок службы i-го вида активов. 

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт). В эту 
часть включаются статьи: 

а) заработная плата (в составе основной и дополнительной зар-
платы и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда) рабочих, занятых обслуживанием машин и 
оборудования (слесарей, наладчиков, электромонтеров), и других 
категорий работающих, непосредственно не занятых производством 
продукции (по данным табл. 5.2, 5.3); 

б) стоимость материалов, расходуемых для обеспечения функ-
ционирования оборудования, определяемая исходя из типа обору-
дования и установленных норм расхода;  

в) затраты на электрическую энергию (сжатый воздух, воду, теп-
ловую энергию), потребляемую в процессе работы оборудования, 
определяемые по одноставочному тарифу по формуле 

 

η

ЦkkkkFWС эпвмоддуст
эл

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
= , 

 

где Wуст – суммарная установленная мощность, кВт; 
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 Fд – действительный фонд времени работы оборудования; 
 kод – коэффициент одновременности работы электродвигателей; 
 kм, kв – коэффициенты, учитывающие загрузку оборудования по 

мощности и времени; 
 kп – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети, kп =  

= 1,05; 
 Цэ – средняя стоимость электроэнергии, руб./кВт⋅ч; 
 η – КПД электродвигателей станков. 
Текущий ремонт оборудования и транспортных средств. В 

эту группу входят затраты на заработную плату, отчисления в бюд-
жет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда рабочих, 
занятых ремонтом оборудования; расходы на материалы, потреб-
ляемые в процессе выполнения ремонтных работ; услуги ремонт-
ных цехов завода. 

Внутризаводское перемещение грузов. Сюда входят расходы на 
содержание и эксплуатацию транспортных средств: стоимость сма-
зочных, обтирочных материалов, горючего, запчастей и др., оплата 
труда рабочих, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда, стоимость услуг других цехов и сторонних 
организаций.  

Износ инструмента и приспособлений. В эту группу затрат 
включаются все виды технологического оснащения стоимостью до 
нормативно установленной стоимости или со сроком службы менее 
одного года, потребляемые в течение года для обеспечения плани-
руемого выпуска продукции. 

Полученная величина расходов по статье РСЭО представляет 
собой затраты, обусловленные использованием всего установленно-
го оборудования цеха, на годовой объем производства. 

 
5.8.2. Расходы по организации, обслуживанию  

и управлению производством 
 
Эти расходы включают следующие группы затрат:  
1. Оплата труда служащих цехового уровня, обслуживающих 

производство, включая соответствующие отчисления (по данным 
табл. 5.2, 5.3). 

2. Амортизация цеховых (производственных и административ-
ных) зданий, сооружений, инвентаря: 
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.НФНФ

НФА

инваинвадмздаадмзд

произвздапроизвздинвцехзд

⋅+⋅+

+⋅=
 

 
3. Содержание цеховых (производственных и административ-

ных) зданий, расходы на которое определяются на основе среднего-
довых норм расхода денежных средств на 1 м2 площади. 

4. Расходы по ремонту цеховых зданий. 
5. Расходы на мероприятия по обеспечению нормальных условий 

труда, технику безопасности (охрану труда), принимаются в опре-
деленной сумме (в тыс. руб.) на одного работника. 

6. Прочие расходы. 
Расчет НДС производится только по группам затрат, связанным с 

приобретением материальных ресурсов: по группе «Эксплуатация 
оборудования» – от стоимости потребленной электроэнергии и стои-
мости материалов, расходуемых для обеспечения функционирования 
оборудования; по группе «Текущий ремонт оборудования и транс-
портных средств» – от стоимости израсходованных запасных частей 
и материалов; по группе «Внутризаводское перемещение грузов» – 
от стоимости потребленных электроэнергии и ГСМ; по группе «Из-
нос инструмента» – от стоимости инструмента; по группе «Расходы 
по организации, обслуживанию и управлению производством» – от 
стоимости израсходованной электрической и тепловой энергии на 
содержание зданий, стоимости спецодежды и защитных средств. 

Включение накладных расходов в состав себестоимости едини-
цы продукции может происходить пропорционально заработной 
плате основных производственных рабочих, прямым материальным 
расходам или сумме заработной платы основных производственных 
рабочих и прямых материальных расходов.  

Расчет проводится следующим образом:  
1. Определяется коэффициент распределения накладных расхо-

дов по формуле 
 

100%Q
C

k
б

опр
опррасп ⋅

= , 

 
где kрасп опр – коэффициент распределения накладных расходов (в 
примере – общепроизводственных), %; 
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 Сопр – сметная величина накладных расходов, тыс. руб.; 
 Qб – величина базового показателя (например, фонд заработной 

платы основных рабочих цеха), тыс. руб. 
2. Определяется величина накладных расходов на единицу i-й 

продукции 
 

100%
Qk

С iопрраспрiед
опр

⋅
= , 

 
где Qi – величина базового показателя для i-й единицы продукции 
(например, заработная плата на единицу продукции), тыс. руб. 

 
5.9. Общехозяйственные расходы 

 
Данные расходы (Сохр) связаны с функционированием предпри-

ятия в целом. В расчете они включаются в состав себестоимости по 
данным предприятия для подразделения, обеспечивающего реали-
зацию проекта. При самостоятельном составлении сметы общехо-
зяйственных расходов распределение расходов осуществляется ана-
логично общепроизводственным. 

 
5.10. Амортизация нематериальных активов 

 
В течение расчетного срока использования нематериальных ак-

тивов они амортизируются, т.е. постепенно переносят свою стои-
мость на выпускаемую продукцию. Норма амортизационных отчис-
лений устанавливается предприятием самостоятельно исходя из 
предполагаемого периода времени их вовлечения в производствен-
ную деятельность. 

Порядок расчета амортизационных отчислений по нематериаль-
ным активам аналогичен рассмотренному выше, но следует учесть, 
что срок полезного использования объектов НМА не может превы-
шать срок жизни предприятия (период реализации проекта).  

Для расчета величины амортизации НМА по годам реализации 
проекта рекомендуется составить расчетную таблицу по макету 
табл. 5.4. 
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Т а б л и ц а  5.4 
 
Расчет амортизации нематериальных активов (цифры условные) 
 

Величина амортизационных 
отчислений по годам реализации 

проекта, тыс.руб. Наименование 
объекта НМА 

Первона-
чальная 

(балансо-
вая) стои-
мость, 
тыс. руб. 

Период 
исполь-
зования 
с … по …

Норма 
амор-
тиза-
ции, % 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Расходы на 
подготовку и 
освоение про-
изводства 

90 000 2004-2006 33,3 30 000 30 000 30 000   

2. Патенты 50 000 2004-2014 10 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
3. Лицензии 20 000 2004-2008 20 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
…         
Итого 39 000 39 000 39 000 9 000 9 000 

 
Величина амортизации на единицу продукции распределяется 

аналогично прочим накладным расходам. Распределение произво-
дится только по тем видам продукции, для производства и реализа-
ции которых используется данный вид нематериальных активов. 

Доля амортизационных отчислений по нематериальным активам в 
структуре себестоимости выпускаемой продукции может быть при-
нята в качестве критерия для классификации технологий на высокие, 
средние и низкие. Стандартная международная торговая классифика-
ция товаров относит к высоким (наукоемким) технологиям товары, в 
себестоимости которых доля затрат на научные исследования и раз-
работки – более 3%. Средние технологии занимают зону от 0 до 3%. 
Вся остальная масса товаров относится к низким технологиям. 

 
5.11. Коммерческие расходы 

 
Коммерческие расходы включают расходы на рекламу, участие в 

выставках, маркетинг и др. К расходам на рекламу относятся затра-
ты на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных 
прейскурантов, каталогов, альбомов, проспектов, плакатов, откры-
ток и т.п.), этикеток, фирменных пакетов, упаковки; проведение 
рекламных мероприятий (объявления в печати, передачи по радио и 
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телевидению); изготовление стендов, рекламных щитов, указателей 
и др.; оформление витрин, выставок-продаж, выставок и ярмарок; 
проведение иных рекламных мероприятий. 

Результаты расчетов величины накладных расходов сводятся в 
табл. 5.5. 

 

Т а б л и ц а  5.5 
 

Состав условно-постоянных расходов, тыс. руб. 
 

По годам производства 
Наименование статей 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1.Общепроизводственные расходы:       
всего      
в том числе:      
1.1. Амортизация оборудования       
1.2. Эксплуатация оборудования      
1.3. Ремонт оборудования      
1.4. Внутризаводское перемещение грузов      
1.5. Износ инструмента      
1.6. Оплата труда служащих цехового 
уровня, включая отчисления       

1.7. Амортизация цеховых зданий и ин-
вентаря      

1.8. Содержание цеховых зданий      
1.9. Ремонт цеховых зданий      
1.10. Охрана труда      
2.Общехозяйственные расходы:       
всего      
из них амортизация      
3. Коммерческие расходы      
4. Амортизация нематериальных активов      
Всего накладных расходов (стр. 1+2+3)      
Величина входного НДС по накладным 
расходам      

 
Результаты расчета себестоимости продукции годового выпуска 

приводятся по макету табл. 5.6.  
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Т а б л и ц а  5.6 
 
Расчет себестоимости годового выпуска продукции, тыс. руб. 
 

По годам производства 
Статьи издержек 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
Использование производственной мощно-
сти, %      

1. Сырье и материалы      
2. Покупные изделия и полуфабрикаты      
3. Возвратные отходы (вычитаются)      
4. Топливо и энергия на технологические 
цели      

5. Основная и дополнительная заработная 
плата производственных рабочих      

6.Отчисления в бюджет и внебюджетные 
фонды от средств на оплату труда      

7.Общепроизводственные расходы (без 
амортизации)      

8.Общехозяйственные расходы (без 
амортизации)      

9.Амортизация основных фондов      
10. Амортизация нематериальных активов      
11. Коммерческие расходы      
12. Полная производственная себестои-
мость (стр. 1+2-3+4+5+6+7+8+9+10+11)      

13. Переменные расходы (стр. 1+2-3+4+5+6)      
13.1. Сумма входного НДС по переменным 
расходам      

14.Условно-постоянные расходы  
(стр. 7+8+9+10+11)      

14.1. Сумма входного НДС по 
постоянным расходам      

15. Сумма входного НДС на объем про-
изведенной продукции (стр. 13.1+14.1)      

 
По результатам расчета издержек на годовой объем производст-

ва и принятой схемы распределения накладных расходов определя-
ется себестоимость единицы продукции.  
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Т а б л и ц а  5.7 
 
Расчет себестоимости годового выпуска продукции, тыс. руб. 
 

Себестоимость единицы  
продукции по  годам  

производства Калькуляционная статья 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1. Сырье и материалы      
2. Покупные изделия и полуфабрикаты      
3. Возвратные отходы (вычитаются)      
4. Топливо и энергия на технологические 
цели      

5. Основная и дополнительная заработная 
плата производственных рабочих      

6.Отчисления в бюджет и внебюджетные 
фонды от средств на оплату труда      

7.Общепроизводственные расходы (без 
амортизации)      

8.Общехозяйственные расходы (без амор-
тизации)      

9.Амортизация основных фондов      
10. Амортизация нематериальных 
активов      

11.Коммерческие расходы      
12.Полная производственная себестои-
мость (стр. 1+2-3+4+5+6+7+8+9+10+11)      

 
Если предусматривается производство только одного вида про-

дукции, себестоимость единицы по годам производства рассчиты-
вается путем деления строки 11 на соответствующее значение вы-
пуска продукции по следующей формуле: 

 

/NСС годпред = ; 
 

)/NНДС(СC годвхгод
НДС с
пред += , 

 
где Сед пр – себестоимость единицы продукции без учета входного 
НДС по производственным издержкам; 
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НДС с
предС  – себестоимость единицы продукции с учетом входного 

НДС по производственным издержкам; 
 Сгод – полная производственная себестоимость (стр. 12 табл. 5.6); 
 НДСвх год – сумма входного НДС на объем произведенной про-

дукции (стр. 15 табл. 5.6). 
По данным табл. 5.7 строится круговая диаграмма, отражающая 

структуру себестоимости продукции. Пример построения такой 
диаграммы по условным цифрам приведен на рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1. Структура себестоимости производимой продукции 
 

6.  РАСЧЕТ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 
В состав оборотных средств включаются денежные средства, не-

обходимые для создания производственных запасов основных и 
вспомогательных материалов, комплектующих и полуфабрикатов, 
топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, обра-
зования незавершенного производства, поддержания минимального 
запаса готовой продукции на складах предприятия. Все составляю-
щие оборотных средств рассчитываются прямым счетом. 
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Поскольку капиталовложения в оборотные средства складыва-
ются из значений величин норматива оборотных средств и суммы 
входного НДС по каждой из групп оборотных средств, при расчете 
норматива цены по группам производственных запасов себестои-
мость и материальные затраты берутся с учетом уплачиваемого при 
их приобретении НДС.  

 
6.1. Производственные запасы 

 
В составе производственных запасов при выполнении проекта 

рассматриваются следующие элементы: 
1) основные материалы; 
2) вспомогательные материалы; 
3) покупные комплектующие и полуфабрикаты; 
4) топливо; 
5) инструменты и приспособления. 
Потребность в оборотных средствах для создания производст-

венных запасов определяется по формуле 
 

ЦЗ
2
ЦЗН стр

т ⋅+
⋅

= , 

 
где Зт – величина текущего запаса, т; 

 Ц –  стоимость одной тонны материалов с учетом транспортно-
заготовительных расходов и НДС, тыс. руб.; 

 Зстр – величина страхового запаса, т. 
Величина текущего запаса определяется по формуле 
 

нст ТРЗ ⋅= . 
 

где Рс – среднесуточное потребление материалов, т; 
 Тн – норма текущего запаса в днях. 
Величина страхового запаса определяется по формуле 
 

осстр ТРЗ ⋅= , 
 

где То – количество суток, на которые создается страховой запас. 
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Среднесуточное потребление материалов определяется по формуле 
 

пс ТGР = , 
 

где G – потребление материала в планируемом периоде, год; 
 Тп – продолжительность планируемого периода (1 год = 360 дням). 
Аналогичным образом рассчитываются потребности в основных 

материалах, топливе, запасных частях, прочих запасах, малоценных 
и быстроизнашивающихся предметах (МБП). 

 
6.2. Незавершенное производство 

 
Норматив оборотных средств для образования незавершенного 

производства 
 

ц
НДСс
предпннзп ТC)ТN(КН ⋅⋅⋅= , 

 
где Кн – коэффициент нарастания затрат; 

 N/Тп – среднесуточный выпуск продукции; 
 Тц – длительность производственного цикла, дней; 

НДСс
предС – себестоимость единицы продукции с учетом НДС, 

тыс. руб. 
 

НДСс
пред

НДСс
пред

НДСс
пред

н С2

СМЗ
К

⋅

+
= , 

 

где – материальные затраты (с учетом НДС) на единицу 

продукции, тыс. руб. 

НДСс
предМЗ

Коэффициент нарастания затрат теоретически находится в пре-
делах 0,5...1,0. 

Сумма материальных затрат на единицу продукции определяется 
суммированием значений по строкам 1, 2, 3 (вычитается), 4, 13.1 
табл. 5.6 и делением полученной величины на объем производства 
продукции в соответствующем году. 

 52 



 

6.3. Готовая продукция на складе предприятия 
 
Норматив оборотных средств для создания запаса готовой про-

дукции определяется по формуле 
 

д
сНДС

пред
п

гот РС
T
NН ⋅⋅= , 

 
где Рд – время на оформление документов и подготовку продукции 
к отправке. 

Полная потребность в оборотном капитале 
 

готнзппр НННОС ++= . 
 
Результаты расчетов потребности в оборотном капитале приве-

дены в табл. 6.1. 
 

Т а б л и ц а  6.1 
 

Потребность в оборотном капитале, тыс. руб. 
 

По годам производства 
Элементы оборотных средств 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1.Производственные запасы, в т.ч.:      
1.1.Основные материалы      
–      
–      
1.2. Вспомогательные материалы      
–      
–      
1.3. Покупные комплектующие и полу-
фабрикаты      

–      
–      
1.4. Топливо      
1.5. Инструмент и приспособления      
2. Незавершенное производство      
3. Готовая продукция      
Полная потребность в оборотном капитале      
Прирост оборотного капитала      
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По результатам расчета потребности в оборотном капитале при 
100%-ном использовании производственной мощности строится кру-
говая диаграмма, характеризующая структуру нормируемой части 
оборотного капитала. Пример такой диаграммы приведен на рис. 6.1. 

 

 
 

Рис. 6.1. Структура оборотного капитала 
 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТА 
 

7.1. Расчет полных инвестиционных затрат 
 
На основании рассчитанных ранее данных составляется табл. 7.1. 
 

Т а б л и ц а  7.1 
 

Полные инвестиционные затраты, тыс. руб. 
 

На этапе 
разработки По годам производства 

Категория инвестиций 
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

1. Инвестиции в основной капитал       
2. Инвестиции в оборотный капитал       
3. Инвестиции в нематериальные активы       
Полные инвестиционные издержки       

 
Для более точного представления о ходе инвестиционного про-

цесса составляется график производства работ, отражающий после-
довательность выполнения отдельных этапов реализации проекта 
(рис. 7.1). При помощи данного графика можно более точно спла-
нировать календарный план привлечения инвестиций. 
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200_ 
Наименование работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
200_ 

1. Окончание НИР и 
ОКР. Испытания 
опытных образцов. 
Постановка на учет 
НМА 

             

2. Технологическая 
подготовка произ-
водства: 

             

2.1. Разработка до-
кументации техпро-
цесса 

             

2.2. Проектирование 
технологической 
оснастки 

             

2.3. Изготовление 
технологической 
оснастки 

             

3. Подготовка зда-
ний и сооружений 

             

4. Размещение зака-
зов на оборудование 

             

5. Монтаж оборудо-
вания 

             

6. Заключение  
контрактов на пос-
тавку сырья, мате-
риалов и т.д. 

             

7. Начало поставок 
материальных ре-
сурсов 

             

8. Набор и подготов-
ка персонала 

             

9. Наладка техпроцес-
са в основных цехах 

             

10. Выход на полную 
мощность 

             

 
Рис. 7.1. График производства работ при реализации проекта (пример) 
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7.2. Финансирование проекта 
 
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется раз-

личными формами и способами, однако главное различие заключа-
ется в источниках финансовых средств. Наиболее распространены 
следующие возможные источники финансирования инвестицион-
ных проектов: 

1) бюджетное финансирование, осуществляемое непосредст-
венно из бюджета разного уровня (республиканского, местного) 
путем формирования различного рода инвестиционных программ; 

2) финансирование из централизованных инвестиционных 
фондов, создаваемых отраслевыми министерствами и ведомствами; 

3) акционерное финансирование, осуществляемое путем выпус-
ка акций и облигаций; 

4) лизинг как способ финансирования инвестиционных проектов, 
основанный на долгосрочной аренде имущества при сохранении 
права собственности за арендодателем; 

5) заемное финансирование за счет кредитов государственных и 
коммерческих банков, иностранных инвесторов (например, Все-
мирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, ме-
ждународных фондов), пенсионных фондов на возвратной основе; 

6) прямые иностранные инвестиции – средства иностранных 
юридических и физических лиц, предоставляемые в форме финан-
сового или иного участия в уставном капитале совместных пред-
приятий или иных прямых вложений денежных средств. 

Централизованные государственные инвестиции, финансируе-
мые из республиканского бюджета, предоставляются для осуществ-
ления наиболее важных проектов социальной сферы. Инвестиции в 
производственную сферу выделяются, как правило, на платной и 
возвратной основе. 

Одной из наиболее распространенных форм финансирования ин-
вестиционных проектов в промышленности остается получение фи-
нансовых ресурсов путем выпуска акций, облигаций и привлечения 
заемных средств. Потенциальными покупателями акций и облига-
ций могут быть потребители продукции, производимой в результате 
реализации инвестиционного проекта, а также инвесторы, заинтере-
сованные в получении прибыли или приросте стоимости основного 
капитала. Привлекательность акционерной формы финансирования 
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проекта заключается в том, что основной объем необходимых ре-
сурсов поступает в ходе осуществления проекта или в начале его 
реализации. Использование акционерного капитала позволяет пере-
нести на более поздние сроки выплаты дивидендов, когда появляет-
ся способность объекта инвестирования генерировать доходы. 

Долгосрочное заемное финансирование имеет свои особенности. 
В первую очередь в этом случае требуется обеспечить жесткие сро-
ки погашения кредита и выплаты процентов. Соблюдение этих сро-
ков сопряжено с риском, присущим любому инвестиционному про-
екту. Поэтому коммерческие банки, прежде чем выделить кредит, 
подвергают пристальному анализу все расчеты по инвестиционно-
му проекту и в случае положительного решения выделяют кредит 
на часть потребных инвестиционных ресурсов, – как правило, не 
более 50% от стоимости проекта. 

Информация об источниках финансирования приводится в  
табл. 7.2. 

 

Т а б л и ц а  7.2 
 

Источники финансирования 
 
Источник  

финансирования 
Сумма,  
тыс. руб. Условия финансирования 

1. Акционерный 
капитал 

 Начало выплаты дивидендов (год) – 200_ 

2. Заемный капитал  Начало получения (год) – 200_ 
  Начало погашения (год) – 200_ 
  Срок ссуды (лет) – n 
  Вид погашения кредита – по частям 
  Процентная ставка по кредиту – i % 

 
7.3. Обеспечение возврата кредита 

 
При отсутствии или недостатке собственного капитала для фи-

нансирования инвестиционного проекта привлекается заемный ка-
питал. При заключении договора о кредитовании наряду с суммой 
кредита оговариваются сроки его возврата и порядок обслуживания, 
т.е. график возврата основной суммы и выплаты процентов. Раз-
личные варианты погашения (обслуживания) кредита по-разному 
влияют на финансовое положение заемщика.  
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Погашение кредита осуществляется за счет чистого потока ре-
альных поступлений денежных средств на этапе функционирования 
проекта, начиная с того года, когда поток денежных средств являет-
ся положительным. Полный срок использования кредита исчисля-
ется от момента выдачи до момента полного погашения. Для его 
расчета используется формула 

 
Тк = Тс + Тл + Тп, 

 
где Тк – полный срок кредитования; 

 Тс – период использования кредитных ресурсов на этапе строи-
тельства; 

 Тл – льготный период; 
 Тп – период погашения кредита. 
Льготный период, т.е. период времени, когда выделенный кредит 

использован, но погашение его еще не началось, следует сократить 
до минимума. Его следует предусматривать только в том случае, 
когда в первый год функционирования инвестиционного проекта 
поток реальных денежных средств незначительный. 

Длительность периода погашения кредита будет зависеть от ве-
личины чистого потока реальных денежных средств по годам функ-
ционирования инвестиционного проекта. К моменту первой выпла-
ты в счет погашения кредита долг заемщика возрастает за счет на-
ращения первоначальной величины кредита по формуле сложных 
процентов за период времени, равный сумме двух первых периодов 
использования кредита. 

Расчет ежегодных выплат на этапе погашения кредита может 
быть выполнен методом равномерного погашения основной суммы 
кредита, методом равновеликих платежей (в виде аннуитета) или 
методом произвольного распределения выплат по годам периода 
погашения.  

Метод равномерного возврата предполагает, что погашение ос-
новной суммы кредита происходит ежегодно равными частями, а 
проценты начисляются на величину оставшегося долга и выплачи-
ваются полностью в конце года. Таким образом, каждый год пога-
шаются равная часть основной суммы и наращенные к этому вре-
мени проценты. Особенность этого метода состоит в том, что еже-
годные суммарные выплаты по кредиту постепенно уменьшаются. 
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Данная особенность указывает на то, что равномерный возврат 
лучше использовать при убывающем потоке доходов. 

В табл. 7.3 приводится график погашения кредита, включая пога-
шение основной суммы и выплаты процентов по методу, выбранно-
му проектировщиком, с учетом  полученных потоков доходов. Вы-
платы вместе с процентами не должны превышать поток доходов. 

 
Т а б л и ц а  7.3 

 
График погашения кредита, тыс. руб. 

 

Год 
Сумма 

кредита в 
начале года

Проценты, 
начисленные 
в конце года

Наращенная 
сумма  

в конце года

Погашение 
основной 
суммы 

Выплаты 
вместе с про-
центами в 
конце года 

200_      
200_      
200_      
200_      
Итого:     

 
8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

8.1. Определение цен на продукцию 
 
В процессе разработки инвестиционного проекта проектировщи-

ку приходится, в конечном счете, установить отпускную цену на 
производимую продукцию, так как продукция предназначается для 
реализации на рынке и должна иметь свою цену. На практике ис-
пользуются различные методы установления цен. При этом учиты-
ваются различные группы факторов, оказывающие влияние на стра-
тегию ценообразования и на принятие конкретных решений. В спе-
циальной литературе по ценообразованию рассматриваются сле-
дующие факторы: позиция и цели фирмы на рынке, издержки или 
фактор затрат, фактор спроса и предложения, потребители, конку-
ренты, жизненный цикл продукта (степень новизны продукции), 
фактор полезности, торгующие организации, структура рынка, го-
сударственное воздействие на ценообразование. 
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При выполнении данного проекта проектировщик может само-
стоятельно выбрать любую стратегию ценообразования и любой 
метод. В данном пособии рассматривается метод издержки плюс 
прибыль. Этот метод означает, что общие издержки, рассчитанные 
на единицу продукции, увеличиваются на определенный процент 
рентабельности путем прибавления к цене рассчитанной величины 
прибыли. При этом прибавляется и величина косвенных налогов.  

Расчет цены выполняется по формуле 
 

косвбпред НПСЦ ++= , 

 
где Сед пр – полная себестоимость единицы продукции, тыс. руб.; 

 Пб – балансовая прибыль, тыс. руб.; 
 Нкосв – косвенные налоги, тыс. руб. 
Балансовая прибыль определяется по формуле 
 

100
РСП предб ⋅= , 

 
где Р – рентабельность продукции. 

При формировании цены косвенные налоги рассчитываются и 
включаются в нее в строгой последовательности: отчисления по 
общему нормативу, отчисления в поддержку производителей сель-
хозпродукции, отчисления средств пользователями автодорог, НДС. 

Отчисления по общему нормативу в соответствии с дейст-
вующим законодательством рассчитываются по формуле 

 

норо
норо

бп
нор h

h100
ПСО ⋅

−
+

= , 

 
где hо нор – ставка отчислений по общему нормативу, %. 

Отчисления в фонд поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции и отчисление средств пользователями ав-
тодорог рассчитываются по формуле 
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адс/хо
адс/хо

норбалп
адс/х h

h100
ОПС

О ⋅
−

++
= , 

 
где hо с/х ад – ставка отчислений в фонд поддержки производите- 
лей сельхозпродукции и отчисление средств пользователями авто-
дорог, %. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) рассчитывается в 
процентах от стоимости реализованных товаров, работ, услуг. При 
этом в бюджет перечисляется не вся сумма НДС, исчисленного по 
реализованным товарам, работам и услугам, а разница между сум-
мой НДС при реализации товаров, работ, услуг (выходной НДС) и 
суммой НДС, уплаченной при приобретении товарно-материальных 
ценностей (входной НДС). 

 

100%
hЦ

НДС НДСотп
вых

⋅
= , 

 
где hНДС – ставка НДС, %; 

 Цотп – отпускная цена без НДС, в которую входят: себестои-
мость продукции без учета НДС, уплаченного при приобретении 
производственных ресурсов; прибыль; отчисления по общему нор-
мативу в фонд поддержки производителей сельхозпродукции. 

При формировании цен и тарифов на товары и услуги, освобож-
денные от уплаты НДС, затраты включаются в себестоимость с уче-
том налога на добавленную стоимость. 

Вышеприведенный способ расчета косвенных налогов, называемый 
прямой калькуляцией, соответствует затратному ценообразованию. 

После установления цены на производимую продукцию тем или 
иным методом проектировщик должен сопоставить рассчитанную 
свободную отпускную цену с ценами на аналогичную продукцию, 
сложившимися на рынке. В случае существенных отклонений от 
цен, взятых для оценки конкурентоспособности, проектировщик 
должен скорректировать расчеты. 

 
 
 

 61 



 

Т а б л и ц а  8.1 
 

Расчет отпускной цены 
 
№ 
п/п Элементы цены Сумма,  

тыс. руб. 
1 Полная производственная себестоимость  
2 Прибыль  
3 Отчисления в республиканский бюджет  
4 Отчисления в местный бюджет  
5 Налог на добавленную стоимость  
6 Отпускная цена  
 
Отпускная цена сравнивается с рыночными ценами на аналогич-

ную продукцию, которые использовались при оценке конкуренто-
способности. В случае, если расчетная цена превышает рыночную, 
для дальнейших расчетов принимается рыночная цена и проводятся 
мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции. 

 
8.2. Расчет доходов от реализации продукции 

 
Выручка от реализации продукции определяется по формуле 
 

NЦВР НДС ⋅= . 
 
Выручка предприятия без НДС рассчитывается по формуле 
 

выхбезНДС НДСВРВР −= . 
 
Отчисления в фонд поддержки производителей сельскохозяйст-

венной продукции и отчисление средств пользователями автомо-
бильных дорог определяются по формуле 

 

100%
hВР

О адс/хобезНДС
адс/х

⋅
= . 
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Отчисления по общему нормативу 

( )
100%

hОВР
О нороадс/хбезНДС
нор

⋅−
= . 

 

 

Балансовая прибыль рассчитывается по формуле 
 

пнорадс/хбезНДСб СООВРП −−−= . 
 

Налог на недвижимость составляет 1% от остаточной стоимости 
основных фондов: 

 

100
hФ

Н недвост
недв

⋅
= , 

 

где Фост – остаточная стоимость основных фондов предприятия на 
начало отчетного периода; 

 hнедв – годовая ставка налога на недвижимость, %. 
 

нпервост АФФ −= , 
 

где Фперв – первоначальная стоимость основных фондов; 
 Ан – накопленные амортизационные отчисления. 
Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле 
 

недвбн НПП −= . 
 

Величина налога на прибыль определяется следующим образом: 
 

100
hП

Н прн
пр

⋅
= , 

 

где hпр – ставка налога на прибыль, %. 
Отчисления в местный бюджет определяются по формуле 
 

( )
100

hНП
О мбопрн
мб

⋅−
= , 

 

где hо мб – ставка отчислений в местный бюджет, %. 
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Чистая прибыль составит 
 

мбпрнч ОНПП −−= . 
 
Чистую прибыль предприятия используют для создания фондов 

накопления, потребления, резервного фонда, погашения кредитов и 
выплаты процентных платежей по ним, выплаты штрафов и пеней, 
дивидендов и т.д. 

Результаты финансовой деятельности предприятия сводятся в 
табл. 8.2. 

 

Т а б л и ц а  8.2 
 

Расчет результатов финансовой деятельности и налогов, тыс. руб. 
 

По годам производства Наименование показателей 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1. Выручка от реализации      
2. НДС (выходной)      
3. Выручка от реализации без НДС      
4. Косвенные налоги без НДС:       
всего      
в том числе:      
отчисления по общему нормативу      
отчисления в фонд поддержки произво-
дителей сельхозпродукции и отчисление 
средств пользователями автодорог 

     

5. Себестоимость продукции      
в том числе налоги, включаемые в себе-
стоимость      

6. Балансовая прибыль (стр. 3-4-5)      
7. Налог на недвижимость      
8. Налогооблагаемая прибыль (стр. 6-7)      
9. Налог на прибыль      
10. Отчисления в местный бюджет      
11. Налоги, выплачиваемые из прибыли 
(стр. 7+9+10)      

12.Чистая прибыль (стр. 6-11)      
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8.3. Определение величин НДС, подлежащих зачету  
и перечислению в бюджет 

 
Величина налога на добавленную стоимость, подлежащего упла-

те в бюджет, определяется как разность между величиной выходно-
го и входного НДС. НДС, уплаченный при приобретении основных 
фондов и НМА, также засчитывается в счет уплаты НДС в бюджет. 
В результате средства в бюджет не перечисляются, и на величину 
зачтенного НДС происходит увеличение финансовых результатов 
предприятия. В случае, если величина входного НДС по основным 
фондам выше, чем величина НДС, подлежащая перечислению в 
бюджет, остаток незачтенного НДС по основным фондам переходит 
на следующие налоговые периоды. В табл. 8.3 приводится расчет 
величины НДС, подлежащего выплате в бюджет. 

 

Т а б л и ц а  8.3 
 

Определение величины НДС, подлежащего  
перечислению в бюджет 

 

Значение показателей по шагам 
расчета (по годам производства) Показатели 
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

1. Величина выходного НДС за год  
(по реализованной продукции)      

2. Величина входного НДС за год 
(по производственным издержкам)      

3. НДС к перечислению в бюджет  
(стр. 1 - 2)      

4. НДС к зачету (по основным фондам и 
НМА) (стр.6* по предыдущему году)      

5. Зачтено НДС по основным фондам и 
НМА (если стр. 4 > стр. 3, то стр. 5 = стр. 3; 
иначе стр. 5 = стр. 4) 

     

6. Переходящий остаток незачтенного НДС 
по основным фондам и НМА (стр. 4 - 5)      

7. Перечислено НДС в бюджет (стр. 3 - 5)      
 

*На начальном шаге расчета значение стр. 4 равно суммам НДС, упла-
ченного при приобретении основных фондов и нематериальных активов 
(по данным табл. 3.4, 4.2). 
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При составлении таблицы следует учесть, что НДС, уплаченный 
при приобретении основных фондов, может зачитываться в течение 
нескольких лет. Величина зачтенного НДС по основным фондам на 
каждом шаге расчета не должна превышать сумму НДС, подлежа-
щую перечислению в данном году. На величину зачтенного в теку-
щем году входного НДС, уплаченного при приобретении основных 
фондов, увеличиваются финансовые результаты предприятия (про-
исходит возмещение НДС, уплаченного при приобретении основ-
ных фондов и нематериальных активов). 

 
8.4. Анализ безубыточности 

 
Существенное значение для деятельности предприятия имеет со-

отношение между постоянными и переменными издержками, что 
можно показать на примере определения точки безубыточности. В 
зависимости от цены единицы продукции соотношение между по-
стоянными и переменными издержками будет определять тот объем 
производства, при котором деятельность предприятия становится рен-
табельной, и оно начинает получать прибыль. На основе этого соот-
ношения определяется так называемая точка безубыточности – 
такая точка на прямой объема производства продукции, при дости-
жении которой доходы от продаж равны издержкам производства. 
Точка безубыточности может быть также выражена в виде уровня 
использования производственной мощности предприятия, при ко-
тором доходы от продаж и издержки производства равны. 

При определении точки безубыточности необходимо учитывать 
следующие условия, соблюдение которых является обязательным 
для достижения достоверного результата:  

1) объем производства продукции равен объему реализации, т.е. 
все производственные изделия реализуются;  

2) цена единицы продукции остается одинаковой во времени для 
всех уровней производства;  

3) постоянные издержки остаются неизменными для любого 
объема производства;  

4) переменные удельные издержки изменяются пропорциональ-
но объему производства.  

Аналитическое определение точки безубыточности производит-
ся по формуле 
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AVCp
TFCN тб −

= , 

 
где Nтб – объем производства в точке безубыточности, шт.; 

 p – цена единицы продукции, тыс. руб.; 
 TFC – постоянные издержки, тыс. руб.; 
 AVC – переменные издержки на единицу продукции, тыс. руб. 
Графическое определение точки безубыточности можно произ-

вести с помощью двух линейных уравнений, выражающих объем 
реализованной продукции:  

 
TR = p ⋅ N 

 
и совокупные издержки на производство продукции 
 

TC = AVC ⋅ N + TFC. 
 

Пример графического определения точки безубыточности пред-
ставлен на рис. 8.1. 

 

 
 

Рис. 8.1. Графическое определение точки безубыточности 
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9.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФИНАНСОВОЙ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

 
9.1. Общие положения 

 
На рис. 9.1 представлена принципиальная схема потоков денеж-

ных средств условного инвестиционного проекта. 
 

 Фо  

К  Д  Д  Д  Д  Д  
 
 

 t0 tд tв tк 
  
 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

 И 1 И 2 Кн  
 
 

 Лаг 
 
 Период  кредитования 
 
 Расчетный  период  

 
 

Рис. 9.1. Схема формирования временных интервалов  
и денежных потоков инвестиционного проекта: 

 

tо – начальный год (год начала осуществления инвестиций); tд – год начала 
поступления доходов; tв – год возврата (полного погашения) кредита;  
tк – конечный год (окончание расчетного периода); И1, И2 – инвестиции в 
конце 1-го и 2-го года соответственно; К – величина кредита; Кн – возвра-
щаемая величина кредита вместе с процентами; Д – ежегодные доходы;  
          Фо – остаточная стоимость активов в конце расчетного периода 

 
В данном разделе определяются понятия и даются способы вы-

числения потока (Cash Flow) и сальдо реальных денег. Поток реаль-
ных денег используется при оценке финансовой эффективности для 
вычисления значений интегральных показателей. Финансовая эффек-
тивность может рассчитываться как для проекта в целом, так и для от-
дельных участников с учетом их вкладов в инвестиционный проект. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 
инвестиционная, операционная и финансовая. В рамках каждого 
вида деятельности происходит приток и отток денежных средств.  
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Потоком реальных денег (CFt ) называется разность между прито-
ком (П) и оттоком (О) денежных средств от операционной деятельно-
сти на каждом шаге расчета (шаг расчета принимается в один год).  

Расчет потока ведется для периода производства: 
 

( ) ( )tО-tПCFt = , 
 

где П(t) – приток денежных средств соответственно операционной 
деятельности; 

 О(t) – отток денежных средств соответственно операционной 
деятельности. 

 

9.2. Поток реальных денег 
 
Денежный поток включает следующие виды поступлений и вы-

плат, распределенных по шагам (годам) расчета.  
 

Т а б л и ц а  9.1 
 

Реальные денежные потоки, тыс. руб. 
 

Значение показателей по шагам 
расчета Показатели 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1. Выручка от реализации      
2. Косвенные налоги, включая НДС      
3. Себестоимость продукции      
4. Балансовая прибыль      
5. Налоги из прибыли      
6. Чистая прибыль      
7. Амортизационные отчисления      
8. Чистый доход (стр. 6+7)      
9. Увеличение финансовых резуль-
татов за счет зачета входного НДС, 
уплаченного при приобретении ос-
новных фондов* 

     

10. Чистый денежный поток (стр. 8+9)      
Погашение (выплаты) по кредиту 
вместе с процентами**      

 

* Значения берутся из стр. 5 табл. 8.3 
** В случае реализации проекта производства с привлечением заемных 

источников. 

 69 



 

9.3. Ликвидационная стоимость активов 
 
Под ликвидационной стоимостью на завершающем шаге рас-

чета понимается стоимость активов в конце расчетного периода. 
Она представляет собой чистый поток реальных денег за вычетом 
затрат на проведение операций по ликвидации или, другими слова-
ми, сумму, которую можно получить, перепродав долгосрочные 
активы в конце жизненного цикла проекта.  

Затраты по ликвидации объекта возникают в случае проведения 
работ по демонтажу оборудования, сносу или разборке зданий и 
сооружений и выполнению других подобных операций, которые 
требуют затрат трудовых ресурсов, использования механизмов, за-
трат энергии и т.п. 

Расчет ликвидационной стоимости производится для того, чтобы 
включить денежные средства, полученные за счет продажи активов 
по завершении инвестиционного проекта, в денежные потоки. Та-
ким образом, ликвидационная стоимость активов увеличит денеж-
ные потоки за последний период. 

Ликвидационная стоимость может быть определена как остаточ-
ная стоимость или как рыночная стоимость с учетом затрат на лик-
видацию. Остаточная стоимость активов определяется по данным 
бухгалтерского учета. Она зависит от величины нормы амортизации 
и количества лет эксплуатации объекта и определяется как разность 
между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией. 
Первоначальная стоимость объекта принимается по данным баланса 
предприятия или определяется на основе проведенных переоценок 
основных фондов по восстановительной первоначальной стоимости. 

Рыночная стоимость определяется на основе изучения конъюнк-
туры рынка на аналогичные объекты активов. 

В случае, когда ликвидационная стоимость устанавливается на 
основе рыночной стоимости, предполагается, что активы после окон-
чания инвестиционного проекта могут быть реализованы новым вла-
дельцам через механизм купли-продажи. При этом рыночная стои-
мость может иметь одно из следующих возможных значений: 

1) рыночная стоимость равна остаточной стоимости; 
2) рыночная стоимость больше остаточной стоимости; 
3) рыночная стоимость меньше остаточной стоимости.  
Доход от ликвидации активов, а следовательно, и налог на дохо-

ды будет только в том случае, когда рыночная стоимость больше 
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остаточной. Это возможно для таких долгосрочных активов, кото-
рые в силу своих потребительских качеств сохраняют большую 
привлекательность и после нескольких лет эксплуатации. Посколь-
ку при реализации таких активов образуется доход, равный разно-
сти между рыночной и остаточной стоимостью, необходимо упла-
тить налог согласно действующему законодательству. Чистая лик-
видационная стоимость будет равна рыночной стоимости за мину-
сом налогов и затрат по ликвидации.  

В инвестиционном проекте могут использоваться активы, которые 
к окончанию инвестиционного проекта не полностью амортизирова-
ли свою первоначальную стоимость и несмотря на имеющуюся оста-
точную стоимость полностью потеряли свои потребительские каче-
ства. Это может происходить в силу различных причин (например, 
из-за морального износа). Такие активы будут оценены по рыночной 
стоимости ниже остаточной или по цене металлолома. 

Оборотный капитал, вложенный в производственные запасы сы-
рья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих из-
делий, в МБП, в конце расчетного периода можно превратить в де-
нежные средства путем реализации запасов по полной стоимости. 

Порядок определения чистой ликвидационной стоимости объек-
та представлен в табл. 9.2. 

Объем чистой ликвидационной стоимости показывается как 
сумма по строке "Всего". Это значение заносится в стр. 4 табл. 9.4 
со знаком "плюс", если чистая ликвидационная стоимость положи-
тельна, и со знаком "минус", если она отрицательна. 

 

Т а б л и ц а  9.2 
 

Чистая ликвидационная стоимость объектов, тыс. руб. 
 

Наименование объектов 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Здания и сооружения       
2. Машины и оборудование       
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Окончание табл. 9.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
3.Транспортные средства       
4.Инвентарь       
5.Технологическая оснастка       
6. Оборотные средства       
Всего:       

 
9.4. Определение ставки дисконта 

 
При дисконтировании будущих поступлений к текущему момен-

ту времени на трансформацию величины денежного потока сущест-
венное влияние оказывает количественное значение ставки дискон-
та. Эта ставка должна устанавливаться с учетом стоимости привле-
каемого капитала. В инвестиционной деятельности капитал рассмат-
ривается как необходимый фактор производства, и, как всякий дру-
гой фактор, он имеет стоимость. В реальных экономических услови-
ях для финансирования инвестиционного проекта могут использо-
ваться денежные средства различных источников, поэтому следует 
определять стоимость отдельных компонентов капитала. При выпол-
нении проектов в качестве компонентов привлекаемого капитала ча-
ще всего ограничиваются двумя основными источниками: 

1) акционерный (или собственный) капитал; 
2) заемный капитал. 
При осуществлении кредитно-банковских операций следует раз-

личать ставки, по которым коммерческий банк выплачивает процент 
своим кредиторам, и ставки, под которые банк дает ссуды инвесто-
рам. Банковский процент представляет собой депозитную ставку, 
или цену, которую выплачивает банк собственнику финансовых ре-
сурсов за временное пользование последними. Собственник капитала 
предоставляет банку в пользование свои ресурсы, помещает их на 
депозит, за что банк начисляет проценты по депозитной ставке.  

Ставка платы за кредит – это цена кредита, которую уплачи-
вает банку пользователь этого кредита или инвестор в условиях 
рассматриваемой проблемы. Эта ставка по своей величине больше 
ставки банковского процента на величину банковской маржи. Та-
ким образом, стоимость заемного капитала определяется величиной 
ставки платы за кредит. В случае привлечения заемного капитала 
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инвестору необходимо вернуть его с процентами. Наращение кре-
дита происходит по ставке платы за кредит, которая больше бан-
ковского процента на величину банковской маржи.  

Стоимость капитала, полученного в результате выпуска новых 
обыкновенных акций и их продажи, определяется величиной дивиден-
дов, выплачиваемых на акцию. Следует помнить, что для обеспечения 
успешной реализации выпущенных акций величина дивидендов 
должна быть привлекательной для покупателей акций. Величина 
стоимости акционерного капитала выражается в процентах на акцию. 

Доли акционерного капитала и заемных средств используются 
для расчета средневзвешенной стоимости капитала. В качестве 
примера предположим, что в рассматриваемом инвестиционном 
проекте заданная структура капитала – 70% заемных средств и 30% 
акционерного капитала. Стоимость кредита составляет 16%, стои-
мость обыкновенного акционерного капитала – 12%. Теперь мы 
можем подсчитать средневзвешенную стоимость капитала (СВСК) 
следующим образом: 

 

акцакцбкркр rwrwСВСК ⋅+⋅= , 
 

где wкр, wакц – доля соответственно заемных средств и акционерного 
капитала; 

 rбкр, rакц – ставка платы за кредит и стоимость акций соответст-
венно. 

В этом случае ставка дисконта, взвешенная по доле кредита и 
собственного капитала, составит для условий примера  

 

r = 0,7 ⋅ 16% + 0,3 ⋅ 12 % = 14,8 %. 
 
Расчет ставки дисконта производится согласно макету табл. 9.3. 
 

Т а б л и ц а  9.3 
 

Расчет взвешенной ставки дисконта 
 

Источник инвестиций Доля в  
инвестициях 

Ставка дохода 
на капитал 

Взвешенная  
ставка 

Кредит    
Акционерный капитал    
Ставка дисконта для всей суммы инвестиций  
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В случае, если инвестируется собственный капитал, т.е. капитал 
уставного фонда, или реинвестируется чистая прибыль предпри-
ятия, ставка дисконта должна быть принята на уровне банковского 
процента. Это положение доказывается путем рассмотрения воз-
можных альтернативных вариантов размещения собственного капи-
тала. Одной из альтернатив является размещение капитала на депо-
зит под величину банковского процента.  

При определении величины ставки дисконта следует принимать 
во внимание два фактора: во-первых, кто является собственником 
инвестиций; во-вторых, продолжительность периода кредитования. 
В случае привлеченного капитала на условиях кредита необходимо 
учитывать и второй фактор – период кредитования. Если он – мень-
ше расчетного периода, потребуется определение двух значений 
ставок дисконта для двух отрезков расчетного периода: первый от-
резок – от начала расчетного периода (допускаем, что это и начало 
периода кредитования) до момента возврата кредита; второй – от 
момента возврата кредита до окончания расчетного периода. 

На первом отрезке расчетного периода ставка дисконта должна 
рассчитываться как средневзвешенная по доле кредита и акционер-
ного капитала (собственных средств инвестора) в суммарной вели-
чине инвестированного капитала. Рассчитанная таким образом 
ставка дисконта применяется для дисконтирования всего чистого 
дохода и определения его текущей стоимости. На втором отрезке 
после погашения кредита ставка дисконта может приниматься на 
уровне банковского процента.  

 
9.5. Дисконтированные денежные потоки 

 
Расчет коэффициента дисконтирования для каждого шага расче-

та ведется по следующей формуле: 
 

0tttд
r)(1
1k −+

= , 

 
где t0 – год начала осуществления инвестиций, начальный год (на-
пример,  t0 = 2004); 

 t – текущий год производства. 
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Для расчета дисконтированных денежных потоков составляется 
табл. 9.4. 

Т а б л и ц а  9.4 
 

Дисконтированные денежные потоки, тыс. руб. 
 

Значение показателей  
по шагам расчета Наименование показателей 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Сумма 

1. Чистая прибыль       
2. Амортизация       
3. Увеличение финансовых ре-
зультатов предприятия за счет 
зачета НДС 

      

4. Ликвидация активов       
5. Чистый поток (стр. 1+2+3+4)       
6. Коэффициент дисконтирования       
7. Дисконтированный чистый 
поток (стр. 5 ⋅ 6)       

8.  Текущая стоимость PV (Σ стр. 7)       
 

10.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
10.1. Чистая текущая стоимость 

 
Чистая текущая стоимость (NPV) (англ. Net Present Value) 

представляет собой разность между приведенной суммой поступле-
ний PV за расчетный период и суммарной величиной инвестиций I. 
По сути, это – интегральный экономический эффект.  

Расчет показателя выполняется по формуле 
 

,I
r)(1

CFIPVNPV
дк

0

t

0t
t

t

0t
tt

t ∑∑ −
+

=−= −  

 

где PV – текущая стоимость; 
 I – сумма инвестиций; 
 CFt – чистый поток денежных средств по проекту за t-й год; 
 It – инвестиции в t-м году; 
 t0 – год начала осуществления инвестиций (начальный год); 
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 tд – год начала поступления доходов; 
 tк – конечный год (окончание расчетного периода). 
Расчет показателя NPV проводят в два этапа. На первом этапе 

определяются потоки, приведенные к каждому конкретному году 
расчетного периода; в конце расчетного периода предусматривается 
возврат остаточной стоимости активов путем перепродажи. На вто-
ром этапе производится приведение всех годовых потоков к теку-
щему времени, в данном случае – к концу первого года.  

Положительное значение NPV свидетельствует, что рентабель-
ность инвестиций превышает минимальный коэффициент дискон-
тирования и, следовательно, целесообразно осуществить данный 
вариант инвестирования.  

При значениях NPV, равных нулю, рентабельность проекта рав-
на той минимальной норме, которая принята в качестве ставки дис-
конта. Таким образом, проект инвестиций, NPV которого имеет по-
ложительное или нулевое значение, можно считать эффективным. 

При отрицательном значении NPV рентабельность проекта будет 
ниже ставки дисконта и проект ожидаемой отдачи не принесет. С 
точки зрения инвестора вкладывать финансовый капитал в данный 
проект неэффективно. Показатель NPV является одним из основных 
при оценке инвестиционных проектов. При рассмотрении несколь-
ких альтернативных вариантов более эффективным является вари-
ант, который имеет большее значение NPV. 

Правило NPV: к финансированию или к дальнейшему анализу 
принимаются проекты, которые имеют NPV со знаком плюс или 
равную нулю. 

 
10.2. Индекс доходности (рентабельность инвестиций) 

 
Индекс доходности (PI) (англ. Profitability Index) – показатель, 

характеризующий эффективность инвестиционных вложений. Рас-
чет производится по формуле 
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Очевидно, что если NPV положительна, то и PI будет больше 
единицы.  

Правило PI: если PI > 1, данный проект может быть принят к 
реализации. 

 
10.3. Внутренняя норма рентабельности 

 
Показатель внутренней нормы рентабельности (IRR) (англ. 

Internal Rate of Return) тесно связан с показателем NPV. IRR пред-
ставляет собой такую ставку дисконта, при которой сумма дискон-
тированных доходов инвестиционного проекта за определенное 
число лет становится равной первоначальным инвестициям; дру-
гими словами, дисконтированный поток поступлений денежных 
средств равен величине инвестиций. Количественно этот показатель 
представляет собой такую ставку дисконта, при которой текущая 
величина поступлений по проекту равна сумме вложенных средств, 
т.е. разность между дисконтированными результатами и затратами 
равна нулю. В этом случае, как это следует из рассуждений в разде-
ле о чистой текущей стоимости, величина NPV равна нулю. 

Для расчета IRR используется та же методика, что и для расчета 
NPV. Различие в том, что здесь решается обратная задача, т.е. под-
бирается такой коэффициент дисконтирования, при котором пока-
затель NPV равен нулю. Коэффициент, при котором NPV инвести-
ционного проекта равен нулю, и есть внутренняя норма рентабель-
ности проекта. 

Расчет IRR производится по следующей формуле: 
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Графически величину внутренней нормы рентабельности можно 

определить, построив график зависимости NPV от ставки  дискон-
тирования (рис. 10.1). Очевидно, что чем ниже ставка дисконта, тем 
выше величина NPV.  
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Рис. 10.1. График зависимости NPV от ставки дисконта 

 
Как видно из рис. 10.1, IRR – это величина ставки дисконта r, при 

которой кривая изменения NPV пересекает горизонтальную ось. 
Найти величину IRR можно методом последовательных итераций. 

Вначале NPV определяется для выбранной ставки дисконта, за-
тем расчет повторяется с использованием большей величины до тех 
пор, пока не получится отрицательное значение NPV. Далее следует 
изменить ставку дисконта, рассчитать NPV, и при его положитель-
ном значении опять увеличить ставку дисконта. Расчеты повторять 
до тех пор, пока не будет подобрана такая ставка дисконта, при ко-
торой NPV будет равна нулю. 

Смысл расчета IRR заключается в следующем. Если проект фи-
нансируется полностью за счет ссуды коммерческого банка, то зна-
чение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня про-
центной ставки получения кредита, превышение которой делает 
проект убыточным. 

 
10.4. Период окупаемости инвестиций 

 
Период окупаемости инвестиций (PB) (англ. Pay-back Period) 

определяется продолжительностью того отрезка времени, который 
необходим для возмещения первоначальной величины инвестиций 
за счет прибыли или дохода плюс амортизация. Этот показатель 
определяет время, необходимое для получения отдачи в размерах, 
позволяющих возместить первоначальные инвестиции. 
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Период окупаемости инвестиций может определяться принципи-
ально двумя методами:  

1) без приведения будущих поступлений по фактору времени;  
2) на основе дисконтирования будущих доходов. 
При выполнении данной работы расчет периода окупаемости 

инвестиций производится на основе дисконтированных потоков. 
Показатель периода окупаемости в этом случае выражает такой пе-
риод времени, который достаточен для возмещения первоначаль-
ных затрат потоком денежных средств, приведенных к одному мо-
менту времени.  

Период окупаемости может быть определен из следующего со-
отношения: 
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При анализе инвестиционных проектов предпочтение отдается 

вариантам с короткими периодами окупаемости, т.к. в этом случае 
инвестиции обеспечивают поступление доходов на более ранних 
стадиях, обеспечивается более высокая ликвидность вложенных 
средств, а также уменьшается отрезок времени, в котором инвести-
ции подвергаются риску невозвращения. 

Показатель периода окупаемости можно применить для обоснова-
ния риска помещения капитала. Чем продолжительнее период оку-
паемости, тем больше риск того, что поступления денежных средств 
в будущем могут не произойти или значительно уменьшатся. 

На основании полученных результатов рассчитываются показа-
тели экономической эффективности и сводятся в табл. 10.1. 

 
Т а б л и ц а  10.1 

 
Показатели экономической эффективности 

 
Наименование показателя Значение 

NPV, тыс. руб.  
IRR, %  
PI  
PB, лет  
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10.5. Бюджетная эффективность проекта 
 
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта от-

ражает влияние результатов осуществления проекта на доходы и 
расходы соответствующего республиканского или местного бюдже-
та. Основным показателем бюджетной эффективности является 
бюджетный эффект, который для каждого шага (в нашем случае – 
года) осуществления проекта определяется как превышение дохо-
дов соответствующего бюджета над его расходами, связанными с 
реализацией инвестиционного проекта. 

В связи с тем, что при выполнении данного проекта бюджетные 
средства не используются, бюджетный  эффект рассчитывается как 
сумма платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Состав доходов 
бюджета приводится согласно макету табл. 10.2 проектировщиком 
на основе действующего законодательства. 

 

Т а б л и ц а  10.2 
 

Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. руб. 
 

Значение показателя по шагам 
расчета Наименование показателя 

200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 
1. Платежи в республиканский бюджет:      
всего      
в том числе      
      
      
      
      
2. Платежи в местные бюджеты:      
      
      
      
      
3. Поступления во внебюджетные фонды      
      
      
      
      
4. Подоходный налог с работников 
предприятия      
Итого бюджетный эффект      
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По результатам табл. 10.2 рассчитывается коэффициент фис-
кальной нагрузки предприятия по формуле 
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где Нi t – выплаты по i-му налогу в t-м году , тыс. руб.; 

 ВРt – выручка от реализации в t-м году, тыс. руб.; 
 Нпод t – подоходный налог с работников предприятия в t-м году, 

тыс. руб. (не используется при расчете коэффициента фискальной 
нагрузки, поскольку вычитается из заработной платы работников 
предприятия). 

 
11.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  

ПРОЕКТА 
 
На основании полученных результатов составляем табл. 11.1. 
 

Т а б л и ц а  11.1 
 

Основные технико-экономические параметры проекта 
 

Показатели Единица 
измерения Значение 

1 2 3 
1. Годовой объем выпуска в натуральном вы-
ражении шт.  

2. Цена единицы продукции руб.  
3. Годовой объем реализации продукции в 
стоимостном выражении тыс. руб.  

4. Инвестиции в основной капитал  тыс. руб.  
5. Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб.  
6. Численность работающих чел.  
7. Фонд заработной платы тыс. руб.  
8. Среднемесячная заработная плата одного 
работающего тыс. руб.  
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Окончание табл. 11.1 
 

1 2 3 
9. Производительность труда одного рабо-
тающего 

тыс. руб. 
чел.  

10. Себестоимость единицы продукции руб.  
11. Рентабельность продукции %  
12. Точка безубыточности шт.  
13. Годовая величина чистой прибыли тыс. руб.  
14. Бюджетный эффект тыс. руб.  
15. Срок окупаемости инвестиций лет  
16. Внутренняя норма рентабельности %  
17. Интегральный экономический эффект (NPV) тыс. руб.  
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