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ВВЕДЕНИЕ

Химическая промышленность является одной из ведущих отраслей 

народного хозяйства. Ей принадлежит определяющая роль в повыше-

нии эффективности общественного производства и развитии научно-

технического прогресса.

Продукция химической промышленности широко используется 

во всех отраслях народного хозяйства, она в равной мере определяет 

развитие как средств производства, так и предметов потребления. Объ-

ясняется это тем, что на смену природному сырью, ресурсы которого 

ограничены, активно приходит химическое сырье, производство кото-

рого требует меньших трудовых и энергетических затрат на единицу ко-

нечного продукта, а значит, оно имеет и более низкую себестоимость.

Продукты химического производства являются незаменимыми для 

таких отраслей техники, как микроэлектроника, приборостроение, 

авиация, атомная и ракетная техника. Поэтому именно химизация 

народного хозяйства относится к главным направлениям развития на-

учно-технического прогресса. При этом одним из важнейших направ-

лений повышения эффективности самого химического производства 

является ускоренное обновление основных производственных фондов, 

в первую очередь, машин и производственного оборудования.

К преимуществам химического производства, обусловливающим 

необходимость его дальнейшего широкого развития, относятся:

−	 многообразие источников сырья;

−	 многовариантность путей получения конечного продукта;

−	 высокая производительность труда;

−	 возможность широкого применения прогрессивных форм организа-

ции труда (непрерывность производства, автоматизация, комбини-

рование и концентрация производства).

Повышение эффективности химического производства достигает-

ся путем разработки и внедрения новой, высокопроизводительной и 

экономичной техники. К новой технике относят, как правило, впервые 

реализуемые в производстве результаты научных исследований и при-

кладных разработок, содержащие определенные научно-технические 

достижения, обеспечивающие повышение технико-экономических 

показателей производства.
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Обновление техники на предприятиях химического производства 

является необходимым условием роста производительности труда и по-

вышения качества выпускаемой продукции. Оптимальное обновление 

техники позволит предприятию решить задачу минимизации предсто-

ящих текущих затрат производства в объеме и ассортименте, заданных 

планом, при установленных ресурсных ограничениях.

Процесс обновления техники может осуществляться в различных 

формах: ввод в эксплуатацию принципиально нового оборудования, за-

мена действующего оборудования на новое, более производительное и со-

вершенствование существующего оборудования, т. е. его модернизация.

Решение вопросов эффективного внедрения на предприятиях хи-

мического производства новой техники и совершенствования сущес-

твующей должно опираться на учет присущих только данному произ-

водству особенностей, к которым относятся:

−	 химические методы воздействия на предметы труда, изменяющие 

состав и структуру исходного материала, в результате чего готовая 

продукция имеет иные химические и физические свойства;

−	 условия протекания производственных процессов (высокие и низ-

кие температуры, высокие и низкие давления, большие скорости 

процесса);

−	 особенности исходного сырья для изготовления продукции: большое 

разнообразие и взаимозаменяемость, агрессивность. При этом пот-

ребляемые газообразные и жидкие химические продукты, как пра-

вило, полностью входят в продукт, при производстве которого они 

используются. Изделия из синтетических смол, пластических масс, 

химических волокон и резины сохраняют при использовании свои 

формы и свойства, поэтому могут быть переработаны или восстанов-

лены для вторичного использования;

−	 агрегатная форма готовой продукции – газ или жидкость, поэтому 

к ее хранению и транспортировке предъявляются особые требования.

В современных экономических условиях, когда на первый план вы-

двигаются вопросы интенсификации химического производства и по-

вышения его экономической эффективности, большое значение имеет 

приобретение серьезных знаний в области экономики и управления 

производством.
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Снижение затрат на производство продукции, наряду с повыше-

нием ее качества, во многом определяет конкурентоспособность оте-

чественного химического производства. Поэтому в данном учебно-ме-

тодическом пособии рассматриваются такие важные для химического 

производства экономические вопросы, как:

−	 определение себестоимости продукции и направления ее снижения;

−	 инвестирование средств в технологическое оборудование и опреде-

ление экономической эффективности осуществленных инвестици-

онных проектов.

Будущий специалист химического производства должен уметь вы-

бирать оптимальные условия ведения технологических процессов, под-

бирать наиболее эффективное оборудование, определять уровень его 

использования, рассчитывать экономическую эффективность внед-

ряемых технологических решений и проектов. Студент должен знать 

основные методы определения эффективности новой техники, уметь 

ими пользоваться и самостоятельно выполнять расчеты годового эко-

номического эффекта.

Приобретенные экономические знания позволят будущим руко-

водителям грамотно управлять производством, производить расчеты 

затрат на изготовление продукции, учитывать все факторы, способные 

повлиять на доходность и конкурентоспособность предприятия.
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1. КРАТКИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ

1.1. Производственная мощность предприятия, цеха, участка

Под производственной мощностью предприятия, цеха, участ-

ка понимается максимально возможный годовой выпуск продукции  

в номенклатуре и ассортименте, который предусматривается на пла-

нируемый период, при полном использовании оборудования и произ-

водственных площадей.

Производственная мощность отражает потенциальные возможнос-

ти предприятий, цехов и участков по выпуску продукции. Определение 

величины производственной мощности занимает ведущее место в вы-

явлении и оценке резервов производства.

Производственная мощность измеряется в тех же показателях,  

в которых устанавливается план выработки продукции (тонны, кубо-

метры и т. д.), а если предприятие выпускает несколько видов различ-

ной продукции, то производственная мощность рассчитывается по 

каждому виду продукции.

Производственная мощность предприятия, цеха, участка зави-

сит от многих факторов: технического уровня применяемых машин 

и агрегатов, качества сырья, реагентов, материалов, бесперебойности 

снабжения электроэнергией, водой, паром, топливом, равномерности 

загрузки машин и аппаратов, квалификации работников, организации 

производства и труда.

Производственная мощность отражает использование оборудова-

ния во времени, поэтому ее рассчитывают на определенный отрезок 

времени, главным образом, на календарный год.

Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем 

его подразделениям в следующей последовательности:

−	 по агрегатам и группам технологического оборудования;

−	 по производственным участкам;

−	 по основным цехам и предприятию в целом.

Таким образом, производственная мощность предприятия рассчи-

тывается от низшего производственного звена к высшему – по мощ-

ности ведущих цехов и участков. По величине мощности агрегатов 

или группы технологического оборудования, находящихся на участке, 
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определяют величину его мощности. По мощности ведущего участка 

устанавливается мощность цеха. По мощности ведущего цеха опреде-

ляется мощность предприятия.

Производственная мощность агрегата зависит от фонда времени его 

работы в течение года и его производительности в единицу времени:

эфчасаг ФQM ⋅=  ,                                                (1.1)

где Q
час

 – часовая производительность агрегата; Ф
эф 

– эффективный 

фонд времени работы агрегата, ч.

Производственная мощность участка с однотипным оборудова-

нием и одинаковой номенклатурой продукции рассчитывается путем 

умножения производственной мощности агрегата на количество агре-

гатов. По наиболее мощному участку определяется мощность цеха.

В расчет производственной мощности предприятия включается все 

оборудование, закрепленное за основными производственными це-

хами, за исключением резервного оборудования, опытных участков и 

специальных участков для обучения рабочих кадров.

При расчете производственной мощности исходят из эффектив-

ного фонда времени работы оборудования в году, который зависит от 

режима работы предприятия и характера производства (периодическое 

или непрерывное).

В химическом производстве, которое является непрерывным, эф-

фективный фонд времени работы оборудования рассчитывают на ос-

нове календарного года, равного 8760 ч, из которого исключают время 

на ремонт оборудования и технологические остановки агрегатов.

Производственная мощность предприятия, цеха, участка является 

величиной переменной. С приобретением новой техники и улучшени-

ем организации производства она может измениться даже в течение од-

ного планового периода (года).

Поэтому производственная мощность предприятия (цеха, участка) 

подразделяется на входную и выходную. Входная мощность указывает, 

чем располагает предприятие на начало планируемого периода. Выход-

ная мощность показывает возможности предприятия (цеха или участ-

ка) на конец расчетного года.

Уровень использования производственной мощности измеряется 

коэффициентом фактического (планового) использования производс-

твенной мощности (k
им

):
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ср.г

г
им М

Qk =  ,                                               (1.2)

где Q
г 

– объем фактически выработанной предприятием продукции 

в течение года в натуральных или стоимостных единицах измерения; 

М
ср.г

 – среднегодовая производственная мощность.

Основными путями улучшения использования производственных 

мощностей на химических предприятиях являются рациональное ис-

пользование производственных площадей, улучшение использования 

оборудования во времени, модернизация оборудования и техническое 

перевооружение производства.

Использование производственных площадей в химической про-

мышленности характеризуется такими показателями, как:

−	 съём продукции в натуральных единицах с одного квадратного метра 

занятой оборудованием площади;

−	 удельный вес производственной площади во всех располагаемых 

предприятием площадях.

Улучшение использования оборудования во времени достигается 

путем сокращения его плановых и внеплановых простоев. Плановыми 

считаются простои, обусловленные режимом производства на пред-

приятии и графиком ремонта оборудования. Внеплановыми считаются 

простои, вызванные аварийным выходом оборудования из строя, пере-

боями в снабжении сырьем, материалами и т. д.

Использование оборудования во времени характеризуется коэф-

фициентом сменности, который показывает, сколько смен работает 

в среднем ежедневно каждая единица оборудования. Коэффициент 

сменности рассчитывают делением числа фактически отработанных 

аппарато-часов на число максимально возможных при данном режиме 

аппарато-часов работы.

Мероприятия по улучшению использования оборудования во вре-

мени направлены на доведение коэффициента сменности до единицы 

путем более рационального использования оборудования в единицу 

времени, его модернизации, обеспечения равномерной, ритмичной ра-

боты по графику, соблюдения регламента технологического процесса.
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1.2. Себестоимость продукции

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме те-

кущие затраты (издержки) предприятия на производство продукции и 

ее реализацию.

По способу включения затрат в себестоимость продукции они де-

лятся на прямые и косвенные.

Прямые  затраты непосредственно связаны с изготовлением кон-

кретных видов продукции и включаются в себестоимость прямым 

счетом. Это затраты на сырье, материалы, топливо, энергию и пр., 

заработную плату производственных рабочих, затраты на содержание 

производственных фондов, включая амортизационные отчисления.

Косвенные  затраты – это затраты на обслуживание производства 

и управление производством, они не зависят от номенклатуры изго-

товляемой продукции. Косвенные затраты не могут быть отнесены 

к выпуску какой-то определенной продукции, так как они связаны  

с работой цеха и предприятия в целом. Они распределяются между раз-

личными видами продукции пропорционально тому или другому ус-

ловному измерителю, чаще всего пропорционально заработной плате 

основных производственных рабочих.

В зависимости от учитываемых затрат различают следующие виды 

себестоимости продукции.

1. Технологическая себестоимость (С
тех

) – это сумма производственных 

затрат на ведение технологического процесса по изготовлению продук-

ции. Технологическая себестоимость представляет собой сумму прямых 

затрат на производство, то есть расходов строго целевого назначения, 

которые определяются методом прямой оценки (затраты на основные 

материалы, заработная плата основных производственных рабочих, за-

траты на электрическую энергию и другие энергоносители и т. д.).

2. Цеховая себестоимость (С
цех

) – это суммарные затраты цеха на 

производство продукции. Цеховая себестоимость включает техноло-

гическую себестоимость и затраты по управлению и обслуживанию  

в пределах цеха, т. е. цеховые (общепроизводственные) расходы (Р
цех

).

3. Производственная (общезаводская) себестоимость (С
произв

) вклю-

чает цеховую себестоимость (С
цех

) и затраты по управлению и обслужи-

ванию в пределах предприятия, т. е. общезаводские (общехозяйственные) 

расходы (Р
произв

).
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4.  Полная  себестоимость содержит производственную себестои-

мость и внепроизводственные расходы (Р
вн

), связанные с реализацией 

продукции.

Кроме того, себестоимость продукции может быть плановая, нор-

мативная и фактическая.

Плановая себестоимость – это максимально допустимые затраты 

предприятия на выпуск продукции в плановом периоде (год, квартал).

Нормативная себестоимость разрабатывается на базе действующих 

на предприятии норм затрат сырья, материалов, инструмента и т. д.

В фактическую себестоимость продукции входят все затраты, в том 

числе и отступления от технологического процесса.

Отступлениями от технологического процесса являются потери 

от брака, затраты материалов сверх норм расхода, потери от простоя 

оборудования и другие затраты, не предусмотренные ни плановой, ни 

нормативной себестоимостью.

Снижение себестоимости является главным источником роста 

прибыли и рентабельности производства.

Резервы снижения себестоимости реализуются под воздействием раз-

личных факторов, которые можно распределить по четырем группам:

1) изменение структуры и объема производства;

2) повышение технического уровня производства за счет как конструк-

тивных, так и технологических факторов;

3) повышение уровня организации производства и труда на предпри-

ятии;

4) изменение цен, тарифов, ставок, норм отчислений и других факто-

ров, не зависящих от предприятий.

Снижение себестоимости продукции является одной из главных 

задач для коллектива предприятия, при этом основными путями сни-

жения себестоимости являются:

−	 рост производительности труда;

−	 уменьшение материалоемкости продукции на основе экономного и 

рационального использования сырьевых, энергетических и других 

материальных ресурсов;

−	 повышение фондоотдачи в результате более интенсивного использо-

вания производственных фондов;
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−	 сокращение непроизводительных затрат на обслуживание и управ-

ление производством.

Для энергоемких химических производств наибольшее значение 

имеет снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии.

В себестоимость продукции не включают: 

1) штрафы, пени, неустойки, уплачиваемые предприятием за наруше-

ние договорных обязательств и правил, регулирующих хозяйствен-

ные взаимоотношения;

2) платежи за пользование ссудами банка;

3) затраты, связанные с бытовым обслуживанием персонала предпри-

ятия;

4) расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий и прочие 

потери и убытки;

5) расходы непромышленных хозяйств, продукция которых не включа-

ется в состав товарной продукции предприятия.

1.3. Классификация затрат на производство продукции

В зависимости от цели расчета себестоимости затраты на произ-

водство продукции могут рассчитываться:

1) по экономическим элементам;

2) по калькуляционным статьям расходов.

Экономические элементы – это однородные по назначению и со-

держанию затраты. Себестоимость продукции, рассчитанная по эко-

номическим элементам, позволяет отразить в стоимостном выражении 

общий объем потребляемых ресурсов на весь объем выпуска продукции.

Затраты группируются в соответствии с их экономическим содер-

жанием по следующим пяти элементам:

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

2) затраты на оплату труда;

3) отчисления на социальные нужды (единый социальный налог);

4) амортизация основных фондов;

5) прочие затраты.

Группировка затрат по экономическим элементам позволяет уста-

новить особенности отдельных химических производств (материало-, 

трудо-, фондоемкость и др.), а также вычислить структуру себестои-
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мости продукции, которая представляет собой соотношение отдельных 

элементов затрат.

Группировка затрат на производство по экономическим эле-

ментам необходима для анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия и организации на предприятии бухгалтерского учета. Она 

необходима для установления сметы, т. е. общей суммы затрат на 

производство по предприятию, которая составляется на год с после-

дующей разбивкой по кварталам.

При создании новых технологических процессов нужно уметь оп-

ределять (прогнозировать) затраты на осуществление нового техничес-

кого решения, четко представлять себе, какой элемент затрат меняется 

и как это скажется на себестоимости. Поэтому классификацию по эко-

номическим элементам применяют для определения заданий по сни-

жению себестоимости.

Однако классификация по экономическим элементам не  может 

быть  использована  для  расчета  себестоимости  единицы  объема  опреде-

ленного вида выпускаемой продукции.

Для этой цели применяется классификация по калькуляционным 

статьям расходов.

Общий перечень статей

1. Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов.

2. Транспортно-заготовительные расходы.

3. Полупродукты собственного производства.

4. Топливо и энергия на технологические цели.

5. Основная заработная плата производственных рабочих.

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.

7. Отчисления на социальные нужды с заработной платы произ-

водственных рабочих.

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и произ-

водственных площадей.

9. Цеховые (общепроизводственные) расходы. К цеховым расходам 

относится содержание цехового персонала, зданий, сооружений, ин-

вентаря в пределах цеха, текущий ремонт зданий и сооружений, амор-

тизация зданий, сооружений и инвентаря, расходы на испытания и ис-

следования, выполняемые в пределах цеха, расходы по охране труда.
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10. Общезаводские (общехозяйственные) расходы. К общезавод-

ским расходам относятся заработная плата административно-управ-

ленческого персонала, работников общезаводских отделов и служб и 

служб технической подготовки производства с отчислениями на со-

циальные нужды, расходы на служебные командировки, содержание 

и текущий ремонт зданий и сооружений общезаводского характера, 

амортизация основных средств, расходы по производственной прак-

тике и подготовке кадров и др.

11. Потери от брака.

12. Внепроизводственные расходы.

Расчет себестоимости единицы объема производимой продукции 

называется калькулированием. 

Калькулирование имеет своей целью обеспечить определение се-

бестоимости изделия и создать базу для определения его цены, а также 

способствовать осуществлению режима экономии, то есть вскрытию и 

использованию резервов экономии материальных и трудовых ресурсов.

Особенности калькулирования себестоимости химической продук-

ции проявляются в выборе калькуляционной единицы, которая долж-

на соответствовать натуральной единице измерения, установленной 

стандартами или техническими условиями на соответствующий вид 

продукции (весовые единицы с указанием и без указания полезного ве-

щества, натуральные единицы и производственный заказ).

1.4. Инвестиции в производство и их экономическая 
эффективность

Инвестиции – это долгосрочные вложения денежных средств как 

внутри страны, так и за рубежом для создания новых предприятий и мо-

дернизации действующих, для освоения новой техники и новых техно-

логий, имеющие целью увеличение производства и получение прибыли.

Инвестор – это организация, частный предприниматель или госу-

дарство, осуществляющие долгосрочное вложение капитала в какое-

либо дело или производство с целью получения прибыли.

Та часть инвестиций, которая направляется на воспроизводство ос-

новных производственных и непроизводственных фондов, называется 

капитальными вложениями. Капитальные вложения состоят из следую-

щих основных элементов:
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1) затраты на приобретение различных видов машин, оборудования, 

инструментов;

2) затраты на проектно-изыскательскую деятельность;

3) затраты на строительно-монтажные работы.

Под экономической эффективностью инвестиций или капиталь-

ных вложений подразумевается тот экономический результат, который 

достигается при их внедрении в производство.

В системе показателей экономической эффективности следует раз-

личать понятия экономический эффект и эффективность производства 

(эффективность капитальных вложений).

Экономический эффект – это определенный результат хозяйствен-

ной деятельности предприятия (объем производства, прибыль). Он 

может быть выражен в абсолютных показателях (рубли, штуки, метры) 

и в относительных показателях (проценты). Экономический эффект 

представляет собой суммарную экономию материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов в результате производства и исполь-

зования новой техники. Экономия выражается, как правило, в виде 

сокращения текущих затрат в сфере производства (снижение себесто-

имости химической продукции) и в сфере потребления (уменьшение 

себестоимости конечной продукции в производствах, использующих 

химические материалы).

Годовой экономический эффект представляет собой экономию всех 

производственных ресурсов, которую в плановый период получает 

предприятие в результате применения новой техники. Годовой эконо-

мический эффект является плановым показателем и рассчитывается 

при создании и внедрении в производство новой техники.

Таким образом, важнейшим показателем эффективности инвести-

ций считается эффект, полученный в результате вложения их в произ-

водство.

Эффект может быть экономическим, т. е. имеющим конкретное де-

нежное выражение, может быть социальным или экологическим. Со-

циальный эффект возникает, когда при вложении инвестиций в произ-

водство получают не экономию, выраженную в деньгах, а улучшение 

условий труда, устранение профессиональных заболеваний и повыше-

ние безопасности работ. Экологический эффект проявляется в сниже-

нии отрицательного воздействия техники на окружающую среду.
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При этом следует помнить, что любой социальный или экологи-

ческий эффект обязательно перерастает в экономический. Поскольку 

улучшение условий труда и повышение безопасности работ обязатель-

но приведет к повышению производительности труда, что, в свою оче-

редь, влечет за собой снижение себестоимости продукции.

Однако один и тот же результат (эффект) может быть достигнут  

с разными затратами материалов, основных фондов и труда. Поэтому 

вводится понятие эффективности  производства, которая показывает, 

какой ценой достигнут тот или иной результат. Эффективность произ-

водства рассчитывается как отношение результата к затратам:

( ),
Затраты

результатЭффектстьЭффективно =

выраженное в рублях.

Чем больше результат на единицу затрат, тем выше эффективность 

производства, и наоборот.

1.5. Расчет экономической эффективности  
капитальных вложений

Экономическая эффективность капитальных вложений рассчиты-

вается по показателям общей экономической эффективности и сравни-

тельной экономической эффективности.

Показателями общей экономической эффективности капитальных 

вложений являются: 

1) прирост прибыли (ΔП), связанный с произведенными капиталь-

ными вложениями (К), например, в приобретение новой технологи-

ческой установки;

2) коэффициент общей экономической эффективности капиталь-

ных вложений:

.общ К
Пk Δ=         КЕСЗ ⋅+= нприв          

12

21
ср КК

ССЕ
−
−=  .                                             (1.3)

Коэффициент общей экономической эффективности капитальных 

вложений рассчитывается, как правило, для оценки целесообразности 

конкретных капитальных вложений;

3) срок возврата капитальных вложений. Это период времени, в те-

чение которого накопленная за ряд лет величина прибыли, полученной 
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в результате произведенных капитальных вложений, сравнивается с ве-

личиной произведенных капитальных вложений.

Однако на производстве часто возникает ситуация, когда необхо-

димо сравнить два или несколько вариантов изготовления продукции, 

имеющих различные капитальные вложения. Для этого используются 

показатели сравнительной экономической эффективности капиталь-

ных вложений.

Показателями сравнительной экономической эффективности ка-

питальных вложений являются:

1) приведённые (общие) затраты, которые представляют собой сум-

му себестоимости продукции и капитальных вложений, необходимых 

для её изготовления:

.общ К
Пk Δ=         КЕСЗ ⋅+= нприв          

12

21
ср КК

ССЕ
−
−=  ,                                          (1.4)

где Е
н
 – нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности, Е
н
 = 0,33;

2) коэффициент сравнительной экономической эффективности 

(Е
ср

), характеризующий экономию текущих издержек, которая может 

быть получена на 1 руб. капитальных вложений (при сравнении двух 

вариантов выработки продукции при одинаковом её объеме и качестве):

.общ К
Пk Δ=         КЕСЗ ⋅+= нприв          

12

21
ср КК

ССЕ
−
−=  ,                                           (1.5)

где С
1
 и С

2
 – себестоимость годового выпуска по сравниваемым вариан-

там выработки продукции, руб.; К
1
 и К

2
 – капитальные вложения в обо-

рудование по сравниваемым вариантам выработки продукции, руб.;

3) срок окупаемости капитальных вложений – это период работы, 

за который капитальные вложения более капиталоёмкого варианта 

окупятся за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции:

21

12
ок СС

КК
Т

−
−

=         уднудуд.общ КЕСЗ ⋅+=          ( ) ,гуд2уд1год МЗЗЭ ⋅−=  .                                         (1.6)

Полученные расчетные значения Е
ср

 и Т
ок

 сопоставляются с нор-

мативными значениями, которые выступают критериями. При этом 

нормативный коэффициент сравнительной экономической эффектив-

ности (Е
н
) отражает минимальную величину экономии от снижения 

себестоимости выпускаемой продукции на 1 руб. капитальных вложе-

ний. Если расчетное Е
ср

 больше, чем Е
н
, то снижение себестоимости 
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больше нормативной величины и внедряемое мероприятие является 

эффективным.

Нормативный срок окупаемости капитальных вложений (Т
н
) отра-

жает максимально допустимый срок возврата капитальных вложений 

за счет получения дополнительной прибыли, которую дает снижение 

себестоимости продукции, изготовленной на новом оборудовании или 

по новой технологии. При расчетном Т
ок

 меньшем, чем Т
н
, капиталь-

ные вложения окупятся раньше нормативного срока.

1.6. Технико-экономическое обоснование эффективности 
внедрения инвестиционного проекта в производство

При технико-экономическом обосновании эффективности внед-

рения инвестиционного проекта в производство, к примеру, эффектив-

ности использования нового высокопроизводительного оборудования 

вместо действующего на предприятии, рассчитываются показатели 

сравнительной экономической эффективности. Сравниваются затра-

ты на выпуск заданного объёма продукции на действующем и на новом 

оборудовании в течение года.

Основные показатели сравнительной экономической эффектив-

ности использования нового оборудования (новой техники) следую-

щие: общие (приведенные) затраты на единицу выпускаемой продук-

ции, годовой экономический эффект и срок окупаемости капитальных 

вложений в новое оборудование.

1.  Общие  (приведенные)  затраты  на  единицу  объема  выпускаемой 

продукции рассчитываются по удельным показателям себестоимости и 

капитальных вложений (удельные показатели – это показатели на еди-

ницу объема выпускаемой продукции):

З
уд.общ

 = 
21

12
ок СС

КК
Т

−
−

=         уднудуд.общ КЕСЗ ⋅+=          ( ) ,гуд2уд1год МЗЗЭ ⋅−=  ,                                       (1.7)

где С
уд

 – себестоимость единицы объема продукции; К
уд

 – удельные 

капитальные вложения (на единицу объема выпускаемой продукции);  

Е
н
 – нормативный коэффициент сравнительной экономической эф-

фективности, Е
н
 = 0,33.

2.  Годовой  экономический  эффект представляет собой суммарную 

экономию производственных ресурсов (живого труда, материалов, 

энергии), которую получает предприятие в результате использования 
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нового оборудования при производстве продукции. Годовой экономи-

ческий эффект находится как разность приведенных затрат по сравни-

ваемым вариантам выпуска продукции:

21

12
ок СС

КК
Т

−
−

=         уднудуд.общ КЕСЗ ⋅+=          ( ) ,гуд2уд1год МЗЗЭ ⋅−=                                         (1.8)

где М
г
 – годовая производственная мощность.

Если приведенные затраты выразить как сумму себестоимости про-

дукции и капитальных вложений, необходимых для её изготовления, то 

формула примет вид:

гобщн уд2 уд1г ])([ МКЕСCЭ ⋅⋅+−=    
12

21
КК
ССЕ

−
−= ;   
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ок СС

ККТ
−
−= . ,                          (1.9)

где С
1
 и С

2
 – себестоимость единицы объема продукции до и после 

внедрения новой техники, руб.; К
общ

 – общие капитальные затраты на 

приобретение и установку в цехе нового оборудования, руб.

3. Срок окупаемости капитальных вложений в новое оборудование 

(Т
ок

). Представляет собой период времени, в течение которого окупит-

ся стоимость нового оборудования за счет получения дополнительной 

прибыли, обусловленной снижением себестоимости продукции. При 

оценке экономической эффективности использования нового обору-

дования срок окупаемости капитальных вложений (Т
ок

) и коэффици-

ент сравнительной экономической эффективности (Е
ср

) рассчитыва-

ются так же, как при оценке эффективности капитальных вложений, 

по формулам (1.5) и (1.6):

гобщн уд2 уд1г ])([ МКЕСCЭ ⋅⋅+−=    
12

21
КК
ССЕ

−
−= ;   
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−
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Расчетное значение Т
ок

 округляется до ближайшего большего цело-

го числа, которое принимается за горизонт расчета (Т – максимальное 

ожидаемое время окупаемости инвестиций).

1.7. Управление производством

Управление является неотъемлемой частью процесса производства 

и представляет собой непрерывно осуществляемую систему мер воз-

действия на занятых в нем людей.

Управление производством направлено на создание условий для 

увеличения выпуска продукции, рационального использования произ-

водственных ресурсов и улучшения условий труда работающих.
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Одной из главных задач управления является четкая организация 

и обеспечение слаженной работы трудового коллектива. С этой целью 

необходима общая регламентация деятельности как всего коллектива  

в целом, так и каждого отдельного работника.

Производство продукции на предприятии сочетает в себе матери-

ально-технический и информационный процессы. В ходе материаль-

но-технического процесса сырье, материалы и полуфабрикаты превра-

щаются в готовый продукт. Информационный процесс, предшествуя 

материально-техническому, определяет его основные параметры, со-

путствует ему и завершает его.

Информационные процессы сопутствуют ходу материального про-

изводства в форме командных распоряжений, нормативной регламен-

тации и сведений о ходе производства. Результаты процесса матери-

ального производства отражаются в исполнительной и контрольной 

информации.

Основными функциями управления производством являются ор-

ганизация, нормирование, планирование, координация, мотивация, 

контроль и регулирование.

Функция организации характеризует присущие данной системе управ-

ления свойства, структуру, состав и взаимосвязи. Эта функция имеет от-

ношение как к организации управления системой, так и к организации 

работ по реализации других функций управления. Применительно к про-

изводственному подразделению функция организации отражает структу-

ру управляемой и управляющей систем, обеспечивающих процесс произ-

водства продукции и целенаправленное воздействие на работников.

Функция  нормирования – это процесс разработки научно обосно-

ванных норм, устанавливающих количественную и качественную 

оценку различных элементов, используемых в производственном 

процессе. Эта функция оказывает воздействие на поведение объекта 

управления, регламентирует разработку и установление норм, реали-

зацию производственных заданий, обеспечивая равномерный и бес-

перебойный ход производства.

Функция планирования занимает центральное место среди функций 

управления. Она предусматривает определение конкретных задач каж-

дому производственному подразделению на различные периоды вре-

мени. Планирование оказывает непосредственное влияние на уровень 
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активизации деятельности аппарата управления. Высокое качество 

разработанных планов, их строгая увязка по всем производственным 

подразделениям, согласованность с располагаемыми материальными, 

финансовыми и трудовыми ресурсами позволяет более эффективно 

управлять производством.

Функция  координации осуществляется в целях обеспечения согла-

сованной и слаженной работы всех производственных подразделений, 

участвующих в выполнении производственных заданий. Эта функция 

заключается в регулярной и оперативной координации деятельности 

работников, занятых в производственном процессе со стороны линей-

ных руководителей и функциональных служб.

Функция мотивации обеспечивает наличие поощрительных стиму-

лирующих воздействий на работников для создания у них побудитель-

ных мотивов к эффективному труду.

Функция  контроля реализуется на основе информации о ходе вы-

полнения производственных заданий. Информационной базой конт-

роля являются данные оперативной, статистической и бухгалтерской 

отчетности, отражающие ход производства, а также плановая и нор-

мативно-справочная информация. Плановая информация содержит 

сведения о заданиях производственным подразделениям. К норматив-

но-справочной относится информация о трудоемкости изготовления 

продукции, нормах обслуживания оборудования, его загрузке, нормах 

расхода материалов, электроэнергии и т. д. В ходе контроля выявляют-

ся отклонения от установленных плановых показателей, анализируют-

ся причины имеющихся отклонений.

Функция  регулирования непосредственно смыкается с функциями 

координации и контроля. Поскольку в ходе производства разработан-

ные программы подвергаются воздействию внутренней и внешней сре-

ды, возникают нарушения в процессе их выполнения. Для устранения 

возникших нарушений требуется разработка регулирующих меропри-

ятий, чтобы производственные задания выполнялись в полном соот-

ветствии с планом.

Контроль и регулирование являются завершающей стадией про-

цесса управления производством.

Управление химическим производством, которое является дина-

мически развивающейся структурой, состоящей из различных взаимо-
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связанных элементов: людей, машин, технологических объектов, внут-

ризаводского транспорта, складов, энергетических установок и т. д., 

представляет собой сложный системный процесс со многими внешни-

ми и внутренними связями.

 

Цель и задачи  
объекта управления 

Производственная  
программа 

Организация работы 

Координация 

Мотивация 

Анализ 
производственной 
деятельности 

Регулирование  
хода 

производства 

Контроль 
выполнения 

производственной 
программы 

Производственный 
процесс 

Внешние и внутренние воздействия 

Оперативный учет 

Продукция 

Рис. 1. Схема цикла управления производством

Системность управления проявляется в тесной взаимосвязи объек-

та и субъекта управления, во взаимообусловленности действий различ-

ных уровней управления. Системность управления проявляется также 

в единстве организационных, экономических и социально-психологи-

ческих методов управления, в единстве производственно-технологи-

ческого, экономического, правового, социального и социально-психо-

логического аспектов управления.

Эффективное взаимодействие всех элементов производственно-

го процесса: людей, машин, технологических объектов и т. д. – может 

дать только грамотно организованное сочетание перечисленных мето-

дов и аспектов управления.
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Система управления производством является комплексной, вклю-

чающей организационную структуру, методы, технологию и технику 

управления.

Параметры организационной структуры управления оказывают су-

щественное влияние на эффективность функционирования всей сис-

темы управления. Излишнее число уровней управления увеличивает 

время прохождения управленческой информации и снижает оператив-

ность принятия управленческих решений. Отсутствие четкого разгра-

ничения функций между структурными подразделениями приводит 

к дублированию в работе отдельных звеньев аппарата управления и 

снижает эффективность его работы. Завышенная или недостаточная 

численность управленческих работников приводит к неэкономичной 

работе всего аппарата управления.

Технология управления основывается на экономико-математичес-

ких методах, применяемых для решения управленческих задач и обес-

печения процессов управления производством. В целях исследования 

систем управления производством применяются методы математичес-

кого моделирования.

Технология управления включает применение информационной 

базы управления, поскольку информация является одним из основных 

компонентов управления производством: обмен информацией между 

управляющей и управляемой системами происходит непрерывно. 

Управление производством требует наличия информации опреде-

ленного содержания, количества, качества и направленности. Инфор-

мационную базу управления образует совокупность всех документов, 

содержащих данные, необходимые для управления и нормального фун-

кционирования производственной системы. Информационная база 

как одна из обеспечивающих подсистем управления предназначена 

для снабжения всей необходимой информацией комплекса решаемых 

управленческих задач.

Технология управления включает также применение нормативной 

базы управления. Справочно-нормативную базу образует совокупность 

нормативных показателей по видам ресурсов и функциям управления, 

так как состав и структура нормативной базы на предприятии форми-

руются именно по функциям управления. 
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Создание справочно-нормативной базы управления является са-

мой продолжительной и трудоемкой работой по проектированию сис-

тем управления.

Нормативные данные справочно-нормативной базы являются ис-

ходными для технико-экономического планирования производства, 

материально-технического снабжения, управления конструкторской и 

технологической подготовкой производства, оперативного регулиро-

вания хода производственного процесса.

Технология управления должна лежать в основе комплексного сис-

темного подхода к управлению производственным коллективом, только  

в этом случае можно достичь обеспечения его слаженной работы. При 

этом разработка и применение управленческих технологий в современ-

ных условиях производства непременно должны базироваться на сочета-

нии коллективных, личных и общественных интересов работающих, лишь  

в этом случае предприятие сможет успешно достичь поставленных целей.

Многообразие и сложность задач управления производством тре-

буют создания специального аппарата работников, между которыми 

функции управления дифференцируются на подфункции и операции.

Подразделения предприятия, выполняющие управленческие фун-

кции, составляют его организационную структуру. Организационные 

структуры управления создаются на базе принципов иерархичности, 

единоначалия и производственной специализации предприятия.

Для управления производственным процессом на предприяти-

ях химической промышленности применяется, как правило, цеховая 

структура, при которой предприятие состоит из цехов, возглавляемых 

начальниками, подчиняющимися руководителю предприятия.

Цех является основной производственно-хозяйственной единицей 

предприятия, в которой осуществляется вся производственная и пла-

ново-аналитическая работа.

Цеховая структура организуется на тех предприятиях, производства 

которых сложны, имеют прямые и обратные связи, выпускают широ-

кий ассортимент продукции. Например, предприятия азотной про-

мышленности, предприятия основного органического синтеза.
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Начальник смены 

Начальник цеха 

Механик цеха Технолог цеха Инженер-экономист 

Мастер по ремонту Начальник отделения 
(установки) 

Нормировщик 

Мастер-электрик Учетчик 

Рис. 2. Структура управления цехом

Главными задачами управления производством на предприятиях 

химической промышленности являются:

1) изготовление и поставка продукции в соответствии с плановым ас-

сортиментом и номенклатурой в установленные сроки;

2) обеспечение постоянного соответствия качества продукции требо-

ваниям потребителей;

3) повышение эффективности использования всех видов ресурсов (тру-

довых, материальных, финансовых);

4) научно-техническое развитие производства;

5) социальное развитие трудового коллектива;

6) совершенствование организации производства и управления.

Совершенствование управления производством на предприятии 

– это:

1) приближение работников аппарата управления к производству;

2) четкое разграничение прав и обязанностей между звеньями аппарата 

управления;

3) повышение оперативности и гибкости работы аппарата управления;

4) дальнейшее развитие специализации, кооперирования и комбини-

рования химического производства, повышение его экономической 

эффективности.
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2. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ   
И  ОФОРМЛЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В ходе выполнения курсовой работы студент приобретает знания 

и навыки, необходимые для решения конкретных практических про-

изводственных задач в области оценки результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, показывая уровень приоб-

ретенных в процессе обучения знаний.

2.1. Цель и задачи курсовой работы

Цель курсовой работы по дисциплине «Экономика и управление 

производством» – подготовка студентов к самостоятельной работе по 

технико-экономическому обоснованию дипломных проектов.

Задачи курсовой работы:

1) закрепление знаний, полученных студентами на лекционных и прак-

тических занятиях;

2) выработка у студентов навыков самостоятельной работы с литера-

турными источниками и информацией в области теории и практики 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

3) закрепление практических навыков в решении задач управления 

производством на предприятиях химической промышленности;

4) приобретение студентами навыков расчета экономической эффек-

тивности внедрения инвестиционного проекта в производство.

2.2. Содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практи-

ческой. 

В теоретической части курсовой работы раскрываются вопросы по 

выбранной студентом теме (прил. 1).

Практическая часть курсовой работы содержит:

−	 расчет годовой производственной мощности цеха;

−	 расчет капитальных вложений (инвестиций) в производственное 

оборудование;

−	 расчет штатов и заработной платы руководителей, специалистов и 

служащих цеха;
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−	 расчет себестоимости выпускаемой продукции по сравниваемым ва-

риантам;

− расчет экономической эффективности проектного решения.

Исходным материалом для выполнения практической части слу-

жит задание по вариантам (прил. 2).

2.3. Структура курсовой работы

Титульный лист (прил. 3).

Содержание.

Введение.

Теоретическая часть.

Практическая часть.

Заключение.

Список использованной литературы.

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номера начальной страницы.

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи работы. 

Рекомендуемый объем введения – 1 страница.

Теоретическая часть курсовой работы оформляется в виде реферата 

согласно требованиям, предъявляемым к оформлению научных работ.

В практической части курсовой работы выполняется расчет в соот-

ветствии с вариантом задания. Перед началом выполнения расчетов 

рекомендуется сформулировать задание и оформить таблицы исход-

ных данных.

Формулы, по которым производятся расчеты, следует записывать  

с расшифровкой входящих в них символов. Расчет производить с обя-

зательной вставкой в формулу всех используемых исходных данных.

В заключении работы составляется таблица технико-экономичес-

ких показателей и делается вывод о целесообразности внедрения дан-

ного инвестиционного проекта в производство. Рекомендуемый объем 

заключения – 1 страница.

Список литературы должен содержать расположенный по алфавиту 

перечень использованных в процессе работы литературных источников.
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2.4. Организация выполнения курсовой работы

Выбор студентом темы теоретической части курсовой работы из 
предлагаемой тематики (прил. 1) согласовывается с преподавателем. 
Номер варианта практической части соответствует порядковому номе-
ру фамилии студента в журнале группы.

Формой контроля за ходом выполнения курсовой работы является 
график выполнения курсовой работы, составленный преподавателем.

Выполненная курсовая работа, содержащая все требуемые элемен-
ты оформления, сдается на проверку преподавателю не позднее зачет-

ной недели.

2.5. Оформление курсовой работы

1. Курсовая работа оформляется в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» и 
ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

2. Объем курсовой работы должен составлять 25–30 страниц печат-
ного текста. Текст курсовой работы печатается на одной стороне лис-
та формата А4 (210×297 мм). Поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее 
– 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times; ин-
тервал – полуторный.

Разрешается выполнение курсовой работы вручную разборчивым 
почерком с межстрочным интервалом 7–10 мм.

Страницы готовой работы скрепляются по левой стороне с исполь-
зованием папок со скоросшивателями.

3. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется  
в нижней правой части листа без точки. Титульный лист включается  
в общую нумерацию, но не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию листов курсовой работы.

4. Текст курсовой работы подразделяется на пункты и подпункты. 
Каждый пункт начинается с новой страницы.

Пункты должны иметь единую порядковую нумерацию в пределах 
всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Введение и 

заключение не нумеруются. Подпункты нумеруют в пределах каждого 
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пункта. Номер подпункта состоит из номера пункта и подпункта, раз-

деленных точкой. В конце номера подпункта также ставится точка.

Заголовки пунктов пишутся по центру прописными буквами и вы-

деляются жирным шрифтом. Заголовки подпунктов пишутся с абзаца 

строчными буквами, кроме первой – прописной, и также выделяются 

жирным шрифтом. Точку в конце заголовка не ставят. Сокращенное 

написание и переносы слов в заголовках, подчеркивание заголовка не 

допускаются.

5. Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таб-

лица должна по возможности иметь краткий заголовок, отражающий 

содержание таблицы. Заголовок таблицы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской ра-

боте». Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами  

в сквозном порядке в пределах всей курсовой работы. Таблицу с боль-

шим количеством строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе таблицы на следующей странице повторяют ее «шапку» 

и над ней помещают надпись «Продолжение таблицы» с указанием но-

мера. Если «шапка» таблицы громоздкая, то вместо нее в перенесенной 

части в отдельной строке помещают номера граф.

6. Если в курсовой работе есть приложение, оно оформляется как про-

должение текста. Приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем 

углу над заголовком печатается слово «Приложение». Нумерация разде-

лов, пунктов, таблиц в каждом приложении своя.

7. Сведения об использованных литературных источниках следует 

располагать в алфавитном порядке. Ссылки на источники в тексте ра-

боты нумеруются арабскими цифрами в квадратных скобках: [3].

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.

Например:

1. Залевский, А.А. Экономика химической промышленности / 

А.А. Залевский. – М. : Химия, 1986. – 192 с.

2. Управление производством : учебник / под ред. Н.А. Соломати-

на. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 219 с.

3. Краснопевцева, И.В. Экономика и управление производством : 

учеб.-метод. пособие / И.В. Краснопевцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2012. – 63 с.
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3. РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА

Практическая часть курсовой работы должна включать следующие 
разделы:
1. Расчет годовой производственной мощности цеха.
2. Расчет капитальных вложений (инвестиций) в производственное 

оборудование.
3. Расчет себестоимости выпускаемой продукции по сравниваемым ва-

риантам.
4. Расчет штатов и заработной платы руководителей, специалистов и 

служащих цеха.
5. Расчет экономической эффективности проектного решения.
6. Заключение.

3.1. Расчет годовой производственной мощности цеха

Определение производственной мощности необходимо для того, 
чтобы объективно оценить возможности производства и установить 
обоснованные задания по выпуску продукции, соответствующие этим 
возможностям.

Расчет производственной мощности необходим для анализа про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью изыс-
кания внутренних резервов, ликвидации «узких» мест, определения 
целесообразности направлений капиталовложений, развития специа-
лизации производства.

Расчет производственной мощности производится с учетом ее из-
менения в результате внедрения в производство организационно-тех-
нических мероприятий, таких как улучшение качества сырья, матери-
алов и топлива; применение прогрессивной технологии производства, 
внедрение передовой техники, механизации и автоматизации произ-
водственных процессов, модернизации и замены устаревшего оборудо-
вания, дополнительной установки нового оборудования, повышения 
качества продукции, труда и управления.

Производственная мощность определяется по ведущему оборудо-
ванию (агрегатам), на котором осуществляется основной процесс. Она 
рассчитывается в натуральных единицах (тоннах, кубометрах и т. д.) и 

определяется по формуле
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М
г
 = Q

час
 ⋅ Ф

эф
,                                                 (3.1)

где Q
час

 – часовая производительность оборудования (агрегата), т/ч, 

(прил. 2); Ф
эф

 – эффективный фонд времени работы оборудования, ч.

В химической промышленности оборудование работает круглосу-

точно. Остановка его производится только для выполнения операций 

планово-предупредительного ремонта (ППР), к которым относятся:

−	 ежедневный уход за оборудованием;

−	 текущее обслуживание;

−	 плановые осмотры (производятся каждые 2–4 месяца);

−	 текущий ремонт;

−	 капитальный ремонт.

Поэтому годовой эффективный фонд времени работы оборудова-

ния определяется по формуле

Ф
эф

 = (Д
к
 – Д

рем
) ⋅ 24,                                          (3.2)

где Д
к
 – календарная продолжительность года, дн.; Д

рем
 – плановые 

простои оборудования в ремонте, дн. (прил. 2).

Результаты расчетов сводятся в таблицу (табл. 1).

Таблица 1

Показатели годовой производственной мощности

№ 
п/п

Показатель
Величина показателя
базовый 
вариант

проектный 
вариант

1 Календарная продолжительность года, дн.

2 Простои оборудования по графику ППР, дн.

3 Часовая производительность оборудования, т/ч. 

4 Эффективное время работы оборудования, ч.

5
Годовая производственная мощность оборудова-
ния, т/год

3.2. Расчет капитальных вложений (инвестиций)  
в производственное оборудование

Капитальные вложения – это единовременные затраты, необходи-

мые для осуществления организационно-технических мероприятий по 

внедрению в производство новой или совершенствованию существую-

щей техники, направленные на повышение его эффективности.
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Капитальные затраты, связанные с реализацией проекта, рассчи-

тываются в соответствии с вариантом выданного задания:

– затраты на приобретение вновь вводимого оборудования;

– затраты на демонтаж старого оборудования и монтаж вновь вводи-

мого оборудования;

– затраты на дополнительные производственные площади (если до-

полнительные площади требуются);

– затраты на модернизацию оборудования.

1. Затраты на приобретение и монтаж нового оборудования склады-

ваются из прямых затрат на его приобретение и сопутствующих затрат:

К
общ

 = К
пр

 + К
соп

,                                          (3.3)

где К
общ

 – общие капитальные затраты на приобретение и монтаж ново-

го оборудования; К
пр

 – прямые затраты на приобретение оборудования; 

К
соп

 – сопутствующие затраты.

Сопутствующие затраты в данном случае связаны с затратами на 

монтажные работы и приобретение производственных площадей под 

новое оборудование:

К
соп

 = К
монт

 + К
пл

,                                           (3.4)

где К
монт

  –  затраты на монтаж оборудования; К
пл

 – затраты на новые 

производственные площади.

Прямые затраты на приобретённое оборудование рассчитывают по 

формуле

обобпр СnК ⋅=  ,                                           (3.5)

где n
об

 – количество единиц оборудования, шт.; С
об

 – стоимость приоб-

ретенного оборудования.

Затраты на доставку и монтаж оборудования рассчитываются по 

укрупненным нормам от его стоимости:

– доставка – 7%;

– установка фундамента – 6%;

– обвязка трубопроводов – 20%;

– монтаж оборудования – 15%;

– монтаж контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) – 20%.

Затраты на производственные площади, занимаемые под новое 

оборудование, рассчитываются по формуле
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д.плплплпл kЦSК ⋅⋅=     д.плпл
баз
пл

пр
пл

доп
пл )( kЦSSК ⋅⋅−=  ,                                   (3.6)

где S
пл

 – производственная площадь, занимаемая новым оборудо-

ванием, м2; Ц
пл

 – цена 1 м2 производственной площади = 3000 руб.; 

k
д.пл

 – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь (прохо-

ды и проезды) (прил. 2).

2. Если на производственном участке предполагается произвести за-

мену старого оборудования на новое, к сопутствующим затратам добав-

ляются затраты на демонтаж старого оборудования, которые обычно со-

ставляют 30% от остаточной стоимости демонтируемого оборудования.

Затраты на площадь, которую дополнительно займет новое обору-

дование, рассчитываются по формуле

д.плплплпл kЦSК ⋅⋅=     д.плпл
баз
пл

пр
пл

доп
пл )( kЦSSК ⋅⋅−=  ,                          (3.7)

где д.плплплпл kЦSК ⋅⋅=     д.плпл
баз
пл

пр
пл

доп
пл )( kЦSSК ⋅⋅−=   и д.плплплпл kЦSК ⋅⋅=     д.плпл

баз
пл

пр
пл

доп
пл )( kЦSSК ⋅⋅−=   – производственные площади, занимаемые старым и но-

вым оборудованием соответственно, м2.

Высвобождаемое оборудование может быть реализовано по оста-

точной стоимости (см. задание). Выручка от реализации (В
реал

) вычи-

тается из затрат.

Сопутствующие капитальные вложения в этом случае рассчитыва-

ются по формуле

реал
доп
плдеммонтсоп ВКККК −++=    наклсбдемдемввмод )( kЗЗССК ⋅++−=  .                    (3.8)

3. Если проектом предусмотрена модернизация действующего обо-

рудования, необходимо рассчитать затраты на модернизацию:

реал
доп
плдеммонтсоп ВКККК −++=    наклсбдемдемввмод )( kЗЗССК ⋅++−=  ,                  (3.9)

где С
вв

 – стоимость вновь вводимых узлов и деталей, руб.; С
дем

 – стои-

мость демонтированных узлов и деталей, руб.; З
дем

 – затраты на демон-

таж (разборку) оборудования, руб.; З
cб

 – затраты на сборку и монтаж 

оборудования после модернизации, руб.; k
накл

  – коэффициент наклад-

ных расходов = 1,5.

с.нупфв.ндоплнпремчдемдем )1( kkkkkkknСТЗ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=  ,    (3.10)

где Т
дем

 – трудоемкость демонтажа, н-час, (прил. 2); С
ч
 – средневзве-

шенная часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб./ч, (прил. 2); 

n – количество ремонтных рабочих = 3 чел.; k
прем

 – коэффициент пре-

мирования (прил. 2); k
н
  – коэффициент доплат за ночные и вечерние 

часы = 1,2; k
допл

 – коэффициент доплат до часового, дневного и месяч-
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ного фондов оплаты труда = 1,4; k
вн

 – коэффициент выполнения норм 

= 1,1; k
у
 – коэффициент доплат за условия труда = 1,1; k

пф
 – коэффи-

циент доплат за профессиональное мастерство = 1,067; k
с.н

 – коэффи-

циент отчислений на социальные нужды = 1,36.

с.нупфв.ндоплнпрчсбсб )1( kkkkkkknСТЗ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=  ,     (3.11)

где Т
сб

 – трудоемкость сборки и монтажа оборудования после модер-

низации, н-час.

3.3. Расчет себестоимости продукции

Изготовление продукции на предприятии сопровождается рядом за-

трат, совокупность которых образует ее себестоимость. Себестоимость 

продукции включает производственные и непроизводственные затраты.

Производственные затраты связаны непосредственно с изготовле-

нием продукции. Они делятся на прямые (относящиеся на конкретный 

вид продукции) и косвенные (связанные с управлением и обслужива-

нием производства).

Непроизводственные затраты включают расходы на научные ис-

следования, на рекламу, транспортировку и другие виды продвижения 

продукции к потребителю.

Структура затрат в себестоимости продукции позволяет определить 

основные направления ее снижения.

В курсовой работе рассчитывается себестоимость годового выпуска 

продукции в расчете на 1 тонну. Расчет ведется по базовому и проект-

ному вариантам по каждой статье затрат. 

Затраты на сырье, полуфабрикаты,  
основные и вспомогательные материалы

Расчёт затрат выполняется для каждого вида применяемого сырья, 

полуфабрикатов, основных и вспомогательных материалов.

Годовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных  

и вспомогательных материалов рассчитываем по формуле

Р
г
 = Р

час
 ⋅ Ф

эф
,                                          (3.12)

где Р
г
 – годовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, ос-

новных и вспомогательных материалов, т/год; Р
час

 – часовой расход 

каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных 

материалов, т/ч; Ф
эф

 – эффективное время работы оборудования, ч.
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Часовой расход каждого вида сырья, полуфабрикатов, основных и 

вспомогательных материалов (Р
час

) рассчитывается как произведение 

часовой производительности оборудования и часовой нормы расхода 

данного вида сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных 

материалов (прил. 2):

Р
час

 = Q
час

 ⋅ Н
час

,                                         (3.13)

где Q
час

 – часовая производительность оборудования, т/ч; Н
час

 – часо-

вая норма расхода данного вида сырья, полуфабрикатов, основных и 

вспомогательных материалов.

Расход на 1 тонну конечной продукции каждого вида сырья, полу-

фабрикатов, основных и вспомогательных материалов рассчитываем 

по формуле

г

г
т1 М

РР =  .                                             (3.14)

Затраты на каждый вид сырья, полуфабрикатов, основных и вспо-

могательных материалов, необходимых для изготовления 1 тонны ко-

нечной продукции:

З
1т

 = Р
1т

 ⋅ Ц
1
,                                           (3.15)

где Ц
1
 – цена за единицу измерения (прил. 2).

Результаты расчетов заносим в таблицу (табл. 2).

Таблица 2

Затраты на сырье, полуфабрикаты, основные  

и вспомогательные материалы

Вид сырья, по-
луфабрикатов, 

материалов

Единица 
измере-

ния

Расход на одну тон-
ну продукции (Р

1т
)

Цена за 
единицу 

измерения

Затраты,
руб.

базовый проект базовый проект

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
Итого Σ Σ
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Затраты на энергоносители и электрическую энергию

Годовой расход каждого вида энергоносителей (пара, воды, при-

родного газа, сжатого воздуха) рассчитываем по формуле (3.12):

Р
г
 = Р

час
 ⋅ Ф

эф
,

где Р
г
 – годовой расход каждого вида энергоносителя; Р

час
 – часовой 

расход каждого вида энергоносителя.

Часовой расход каждого вида энергоносителя рассчитываем по 

формуле (3.13).

Расход энергоносителей на 1 тонну конечной продукции рассчиты-

ваем по формуле (3.14).

Затраты на каждый вид энергоносителей, необходимых для из-

готовления 1 тонны конечной продукции, рассчитываем по формуле 

(3.15).

Годовой расход электроэнергии рассчитываем по формуле

сдв

эфзмзвдв
э гэ η⋅η

⋅⋅⋅Σ
=−

ФkkМ
Р  ,                          (3.16)

где ΣМ
дв

 – суммарная мощность электродвигателей (прил. 2); k
зв

 – ко-

эффициент загрузки электродвигателей по времени = 0,8; k
зм

 – коэффи-

циент загрузки электродвигателей по мощности = 0,75; h
дв

 – коэффи-

циент полезного действия электродвигателей = 0,85; h
с
 – коэффициент 

полезного действия электросети завода = 0,9.

Расход электроэнергии на одну тонну продукции определяем по 

формуле

г

э-э г
т1э-э М

РР =  .                                      (3.17)

Затраты на электрическую энергию, необходимую для изготовле-

ния 1 тонны конечной продукции, рассчитываем по формуле

З
э-э1т

  = Р
э-э1т

 ⋅ Ц
э-э

,                                        (3.18)

где Ц
э-э

 – цена электроэнергии, руб./кВт∙ч.

Результаты произведенных расчетов заносим в таблицу.
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Таблица 3

Затраты на энергоносители и электрическую энергию, необходимые 

для выпуска 1 тонны конечной продукции

Вид 
энергоносителя

Единица 
измере-

ния

Расход на одну тон-
ну продукции (Р

1т
)

Цена за 
единицу 

измерения

Сумма, руб.

базовый проект базовый проект

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
Итого Σ Σ

Затраты на заработную плату основных  
производственных рабочих

Для того чтобы рассчитать затраты на заработную плату основных 

производственных рабочих, необходимо составить график сменности 

рабочих бригад в соответствии с режимом работы цеха и проектный ба-

ланс рабочего времени одного рабочего.

Режим работы цеха и график сменности 

Под режимом работы цеха (участка) подразумевается количество 

рабочих дней в неделю, продолжительность рабочего дня, количество 

рабочих смен в сутки, условия сокращения рабочего дня в предпразд-

ничные дни.

На предприятиях химической промышленности оборудование ра-

ботает в непрерывном режиме. Поэтому рабочие должны круглосуточ-

но находиться рядом с оборудованием.

В связи с этим для производственных рабочих принимается либо 

четырехбригадный график комплектования кадров с 12-часовыми ра-

бочими сменами, либо четырехбригадный график с 8-часовыми рабо-

чими сменами.

График сменности рабочих бригад составляется в соответствии  

с выданным заданием.
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Таблица 4

Пример графика сменности при четырехбригадном комплектовании 

кадров с 12-часовыми рабочими сменами

Смены Часы
Дни месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I
7:00–
19:00

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В

II
19:00–

7:00
Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б

Выходные
для бригад

В, 
Б

Г, 
В

А, 
Г

Б, 
А

В, 
Б

Г, 
В

А, 
Г

Б, 
А

В, 
Б

Г, 
В 

А, 
Г

Б, 
А 

В, 
Б 

Г, 
В 

А, 
Г 

Примечание. А, Б, В, Г – условное обозначение номеров рабочих бригад.

Далее составляем баланс рабочего времени одного рабочего, рас-

считав табельный (Ф
т
) и полезный (Ф

н
) фонды рабочего времени.

Табельный фонд рабочего времени определяется путем вычитания 

из календарного фонда праздничных и выходных дней:

Ф
т
 = (Ф

к
 – Д

вых
) ⋅ Т

см
,                                      (3.19)

где Ф
к
 − календарный фонд рабочего времени, равный количеству ка-

лендарных дней в году (определяется по календарю); Д
вых

 − количество 

выходных дней (определяется по графику сменности по календарю за 

весь год); Т
см

 − продолжительность рабочей смены (8 или 12 часов в за-

висимости от графика).

Таблица 5

Пример графика сменности при четырехбригадном комплектовании 

кадров с 8-часовыми рабочими сменами

Смены Часы
Дни месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I
7:00–
15:45

А А Г Г В В Б Б А А Г Г В В Б

II
15:45–
00:15

Б Б А А Г Г В В Б Б А А Г Г В

III
00:15–

7:00
В В Б Б А А Г Г В В Б Б А А Г

Выходные Г Г В В Б Б А А Г Г В В Б Б А

Примечание. А, Б, В, Г – условное обозначение номеров рабочих бригад.
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Полезный фонд рабочего времени (Фп) характеризует максималь-

но возможное количество времени, которое может быть отработано  

в соответствии с трудовым законодательством. Этот фонд определя-

ется вычитанием из табельного фонда рабочего времени числа дней 

очередного отпуска:

Ф
п
 = Ф

т
 – В

о
,                                             (3.20)

где В
о
 − дни очередного отпуска.

В полезный фонд рабочего времени включаются неявки по уважи-

тельным причинам (по болезни, отпуска по учебе, неявки, разрешен-

ные законом) и потери рабочего времени (целодневные простои, про-

гулы, неявки с разрешения администрации).

Принимаем:

−	 дни очередного отпуска (Во) = 28 дням1; 

−	 неявки по уважительным причинам (Вн) = 4,1% (от полезного фонда 

рабочего времени);
−	 потери рабочего времени (Вп) = 1,3% (от полезного фонда рабочего 

времени).
На основании произведенных расчетов заполняем табл. 6.

Таблица 6

Баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели
Условное
обозна-
чение

Количество при непре-
рывном графике работы

дней часов

Календарный фонд рабочего времени Д
к −

Количество выходных дней Д
вых −

Табельный фонд рабочего времени Ф
т

Очередной отпуск В
о −

Полезный фонд рабочего времени Ф
п

Неявки по уважительным причинам В
н

Потери рабочего времени В
п

Фактически отработанное рабочее время В
ф

Фактически отработанное рабочее время определяем по формуле

В
ф
 = Ф

п
 – В

н
 – В

п
.                                              (3.21)

 1 Трудовой кодекс Российской Федерации. − http://www.roskodeks.ru/codecs/trud.html.
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Все отработанное рабочими время делится на урочное и сверх-

урочное. Урочное рабочее время – это продолжительность рабочего 

времени, установленная законом. Время, которое отработано сверх ус-

тановленной законом продолжительности, называется сверхурочным 

рабочим временем.

По графику сменности определяем, сколько в действительности 

отработано дней и часов. Если есть переработка сверх урочного време-

ни, то рабочему устанавливается доплата к основному тарифу.

В
пер

 = В
ф
 – В

у
,                                             (3.22)

где В
пер

 – количество часов переработки сверх нормы рабочего 

времени, ч.; В
у
 – урочное рабочее время (урочная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю)2; В
ф
 – фак-

тически отработанное рабочее время, ч.

Таким образом, число часов, отработанных сверхурочно (число ча-

сов переработки), определяется как разница между фактически отра-

ботанными часами и числом часов, которые необходимо отработать по 

месячной норме рабочего времени.

Поскольку в течение расчетного периода имеют место неявки ра-

бочих по уважительным причинам (по болезни, отпуска по учебе, оче-

редные отпуска, неявки, разрешенные законом) и потери рабочего 

времени (целодневные простои, прогулы, неявки с разрешения адми-

нистрации), то списочная численность рабочих рассчитывается с учё-

том коэффициента подмены:

Ч
сп

 = k
подм

 ⋅ Ч
я
,                                           (3.23)

где Ч
я
 – явочное число рабочих в смену, чел. (прил. 2); k

подм 
– коэффи-

циент подмены = 1,14.

Полученную расчетную величину Ч
сп

 округляем до ближайшего 

бόльшего целого числа и получаем принятое списочное количество 

рабочих.

Расчет заработной платы производственных рабочих

Годовой фонд заработной платы производственных рабочих рас-

считывается по формуле

ФЗП
г
 = ЗПЛ

осн
 +

 
ЗПЛ

доп
,                             (3.24),

 2 Трудовой кодекс Российской Федерации…
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где ЗПЛ
осн

 – основная заработная плата, руб.; ЗПЛ
доп

 – дополнительная 

заработная плата, руб.

В химической промышленности организация заработной платы ос-

нована на тарифной системе, поэтому основная заработная плата скла-

дывается из следующих составляющих:

ЗПЛ
осн 

= ЗПЛ
тар

 + ЗПЛ
прем

 + ЗПЛ
вых

 + ЗПЛ
вн

 + ЗПЛ
усл

 + ЗПЛ
пер

,   (3.25)

где ЗПЛ
тар

 – заработная плата по тарифу, руб.; ЗПЛ
прем

 – размер 

премии, руб.; ЗПЛ
вых

 – доплата за работу в выходные и праздничные 

дни, руб.; ЗПЛ
вн

 – доплата за работу в вечернее и ночное время, руб.; 

ЗПЛ
усл

 – доплата за условия труда, руб.; ЗПЛ
пер

 – доплата за сверхуроч-

но отработанное время.

Дополнительная заработная плата складывается из двух составля-

ющих:

ЗПЛ
доп 

= ЗПЛ
отп

 + ЗПЛ
н.у

,                                   (3.26)

где ЗПЛ
отп

 – оплата дней очередного отпуска, руб.; ЗПЛ
н.у

 – оплата дней 

неявок по уважительным причинам, руб.

Заработная плата по тарифу рассчитывается по формуле

ЗПЛ
тар

 = Σ(С
чi
 ⋅ В

ф
 ⋅ Ч

спi
),                                (3.27)

где С
чi
 – часовая тарифная ставка рабочего i-гo разряда, руб./ч; 

В
ф
 – фактически отработанное за год рабочее время, ч.; Ч

спi
 – списоч-

ная численность рабочих i-гo разряда, чел.

Размер премии рассчитывается исходя из принятого на предпри-

ятии коэффициента премирования:

ЗПЛ
прем

 = ЗПЛ
тар

 ⋅ k
прем

 – 1,                            (3.28)

где k
прем

 – коэффициент премирования (прил. 2).

Доплата за работу в выходные и праздничные дни рассчитывается 

по формуле

ЗПЛ
вых

 = Σ(С
чi
 ⋅ Ч

яi
 ⋅ Т

см
   S ⋅ Д

вых.пр
),                       (3.29)

где Ч
яi
 – явочная численность рабочих i-гo разряда, чел.; Т

см
 – продол-

жительность рабочей смены, ч.; S – количество рабочих смен в сутки; 

Д
вых.пр

 – количество выходных (воскресных) и праздничных дней в году 

(определяется для любой бригады по календарю за год).

Доплата за работу в вечернее время производится в размере 20% от 

часовой тарифной ставки. Вечерним считается рабочее время второй 
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смены, предшествующей ночной смене (с 6 до 10 ч вечера, т. е. 1/6 часть 

суток). Доплата за работу в ночное время производится в размере 40% 

от часовой тарифной ставки. Ночным считается рабочее время с 10 ч. 

вечера до 6 ч. утра, т. е. 1/3 часть суток.

Доплата за работу в вечернее время:

2,0
6
1

тарв ⋅⋅= ЗПЛЗПЛ      4,0
3
1

тарн ⋅⋅= ЗПЛЗПЛ  .                                (3.30)

Доплата за работу в ночное время:

2,0
6
1

тарв ⋅⋅= ЗПЛЗПЛ      4,0
3
1

тарн ⋅⋅= ЗПЛЗПЛ  .                                 (3.31)

Доплата за условия труда производится на тех рабочих местах, на 

которых выполняются работы, предусмотренные перечнем работ с тя-

желыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда. На предприятиях химической промышленности, где для аппа-

ратчиков технологических установок факторами производственной 

среды являются вредные химические вещества и повышенная темпера-

тура воздуха в помещении, условия труда являются особо вредными. 

Доплата за условия труда равна 24%:

ЗПЛ
усл

 = ЗПЛ
тар

 ⋅ 0,24.                                     (3.32)

Доплата за сверхурочно отработанное время рассчитывается по 

формуле

ЗПЛ
пр

 = Σ(С
чi
 ⋅ В

пер
 ⋅ Ч

яi
),                                   (3.33)

где В
пер

 – количество часов переработки сверх нормы рабочего 

времени, ч., 

Оплата дней отпуска производится по формуле

п

оосн
отп Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=      
п

носн
н.у Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=    
100

соц г
соц

ФЗП Н
О

⋅
=  ,                                     (3.34)

где ЗПЛ
осн

 – основная заработная плата, руб.; В
о
 – продолжительность 

отпуска, дн.; Ф
п
 – полезный фонд рабочего времени.

Оплата дней неявок по уважительным причинам:

п

оосн
отп Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=      
п

носн
н.у Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=    
100

соц г
соц

ФЗП Н
О

⋅
=  .                                      (3.35)

где В
н
 - количество дней неявок по уважительным причинам.

Единый социальный налог (отчисления на социальные нужды) 

рассчитывается по формуле
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п

оосн
отп Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=      
п

носн
н.у Ф

ВЗПЛЗПЛ ⋅=    
100

соц г
соц

ФЗП Н
О

⋅
=  ,                                    (3.36)

где Н
соц

 – норма отчислений на социальные нужды = 36%; ФЗП
г
 – годо-

вой фонд заработной платы, руб.

Определяем затраты на заработную плату производственных рабо-

чих в себестоимости 1 тонны продукции.

Основная заработная плата:

г

оснт1
осн М

ЗПЛЗПЛ =      
г

допт1
доп М

ЗПЛ
ЗПЛ =    

г

соцт1
соц М

О
О =  .                                  (3.37)

Дополнительная заработная плата:

г

оснт1
осн М

ЗПЛЗПЛ =      
г

допт1
доп М

ЗПЛ
ЗПЛ =    

г

соцт1
соц М

О
О =  .                                  (3.38)

Единый социальный налог:

г

оснт1
осн М

ЗПЛЗПЛ =      
г

допт1
доп М

ЗПЛ
ЗПЛ =    

г

соцт1
соц М

О
О =  .                                        (3.39)

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

По данной статье учитываются следующие затраты на оборудование:

1) амортизация оборудования (А
об

);

2) текущий ремонт и содержание оборудования (З
т.р

);

3) восстановление инструмента и приспособлений (З
и+п

);

4) прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией обору-

дования (З
пр

).

Затраты на оборудование рассчитываем по формуле

З
об

 = А
об

 + З
т.р

 + З
и+п

 + З
пр

;                                  (3.40)

1) амортизация оборудования:

100эф

об
об ⋅

⋅=
Ф

НСА а      
эф

т.роб
т.р 100 Ф

НС
З

⋅
⋅

=  ,                                        (3.41)

где С
об

 – стоимость оборудования, руб.; Н
а
 – норма амортизации = 20%; 

Ф
эф

 – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, ч.;

2) затраты на текущий ремонт:

100эф

об
об ⋅

⋅=
Ф

НСА а      
эф

т.роб
т.р 100 Ф

НС
З

⋅
⋅

=  ,                                       (3.42)

где Н
т.р

 – норма отчислений на текущий ремонт оборудования (35%);

3) затраты на восстановление инструмента и приспособлений при-

нимаем в размере 6% от суммы амортизации оборудования;
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4) прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией обо-

рудования, принимаем в размере 1% от суммы амортизации оборудова-

ния.

Результаты произведенных расчетов заносим в таблицу (табл. 7).

Таблица 7

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей
Сумма, тыс. руб.

Базовый
вариант

Проектный
вариант

1. Амортизация оборудования

2. Текущий ремонт и содержание оборудования

3. Износ и восстановление инструмента

4. Прочие расходы

Итого Σ Σ

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования в 1 тонне ко-

нечной продукции: 

г

обт1
об М

ЗЗ Σ=      
г

д.плплощплощплощ
площ 100 М

kНЦ S
З  а

⋅
⋅⋅⋅

=  .                                             (3.43)

Затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей

г

обт1
об М

ЗЗ Σ=      
г

д.плплощплощплощ
площ 100 М

kНЦ S
З  а

⋅
⋅⋅⋅

=  ,                      (3.44)

где S
площ

 – площадь, занимаемая оборудованием, м2; Ц
площ

 – цена 1 м2 

производственной площади = 3000 руб./м2; Н
а площ

 – норма амортиза-

ционных отчислений на производственные здания и сооружения = 2%; 

k
доп.пл 

– коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, необ-

ходимую для проходов и проездов (прил. 2).

Калькуляция себестоимости

На основании произведенных расчетов составляем калькуляцию 

себестоимости 1 тонны продукции (табл. 8).

Цеховая себестоимость рассчитывается по формуле

С
цех

 = С
тех

 + Р
цех

,                                            (3.45)

где Р
цех

 − общепроизводственные (цеховые) расходы, руб.
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Таблица 8

Калькуляция себестоимости одной тонны конечной продукции

Наименование статей затрат
Затраты, руб.

Базовый
вариант

Проектный
вариант

1. Сырье и материалы

2. Полуфабрикаты

3. Энергоресурсы
4. Основная заработная плата производственных 
рабочих
5. Дополнительная заработная плата производствен-
ных рабочих
6. Единый социальный налог
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания и производственных площадей
8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ

9. Общепроизводственные (цеховые) расходы

10. ЦЕХОВАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ

11. Общехозяйственные (общезаводские) расходы

12. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ

13. Внепроизводственные расходы
14. ПОЛНАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ

Общепроизводственные (цеховые) расходы относятся к косвенным 

затратам на изготовление продукции, это накладные расходы по управ-

лению цехом и его обслуживанию:

Р
цех

 = k
цех

 ⋅ ЗПЛ
осн

,                                          (3.46)

где k
цех

 − коэффициент общепроизводственных расходов = 2,5.

Производственная (общезаводская) себестоимость рассчитывается 

по формуле

С
пр

 = С
цех

 + Р
пр

,                                           (3.47)

где Р
пр

 −общезаводские (общехозяйственные) расходы, руб.

Общехозяйственные (общезаводские) расходы относятся к косвен-

ным затратам на изготовление продукции, это накладные расходы по 

управлению производством продукции на предприятии и обслужива-

нию предприятия:

Р
пр

 = k
пр

 ⋅ ЗПЛ
осн

,                                        (3.48)

где k
пр

 – коэффициент общехозяйственных расходов = 1,8.
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Полная себестоимость рассчитывается по формуле

С
полн

 = С
пр

 + Р
вн

,                                          (3.49)

где Р
вн

 – сумма внепроизводственных расходов, руб. 

Внепроизводственные расходы – это расходы, связанные с реали-

зацией изготовленной продукции:

Р
вн

 = k
вн

 ⋅ С
пр

,                                          (3.50)

где k
вн

 – коэффициент внепроизводственных расходов = 0,05.

3.4. Затраты на управление производством. Расчет заработной 
платы руководителей, специалистов и служащих цеха

В данном разделе курсовой работы производится расчет фонда за-

работной платы руководителей, специалистов и служащих цеха.

Годовой фонд заработной платы (ФЗП) каждой категории работни-

ков рассчитывается по формуле

ФЗП
г
 = О

м
 ⋅ Ч

сп
 ⋅ 12,                                     (3.51)

где О
м
 – размер месячного оклада одного работника; Ч

сп
 – списочная 

численность работников; 12 – количество месяцев в году.

Таблица 9

Штаты и расчет заработной платы руководителей, 

специалистов и служащих цеха

Категория работников

М
ес

яч
н

ы
й

 
ок

ла
д 

од
н

ог
о 

ра
бо

тн
и

ка

С
п

и
со

чн
ая

 
чи

сл
ен

н
ос

ть
 

ра
бо

тн
и

ко
в

Го
до

во
й

 ф
он

д 
за

ра
бо

тн
ой

 
п

ла
ты

Р
аз

м
ер

 п
ре

-
м

и
и

, р
уб

.

В
се

го
: г

од
о-

ва
я 

за
ра

бо
т-

н
ая

 п
ла

та
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
со

ц
и

ал
ь-

н
ы

е 
н

уж
ды

1. Руководители:

− начальник цеха  
− заместитель начальника 
цеха
− сменный мастер

2. Специалисты:

− инженер-технолог

− инженер-конструктор

− нормировщик

− механик цеха



46

Категория работников

М
ес

яч
н

ы
й

 
ок

ла
д 

од
н

ог
о 

ра
бо

тн
и

ка

С
п

и
со

чн
ая

 
чи

сл
ен

н
ос

ть
 

ра
бо

тн
и

ко
в

Го
до

во
й

 ф
он

д 
за

ра
бо

тн
ой

 
п

ла
ты

Р
аз

м
ер

 п
ре

-
м

и
и

, р
уб

.

В
се

го
: г

од
о-

ва
я 

за
ра

бо
т-

н
ая

 п
ла

та
, 

ты
с.

 р
уб

.

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
со

ц
и

ал
ь-

н
ы

е 
н

уж
ды

− энергетик цеха

− экономист

3. Служащие:

− техник

− бухгалтер

− кассир

− секретарь

− работник архива

Всего Σ Σ Σ Σ Σ

3.5. Расчет экономической эффективности  
проектного решения

Повышение экономической эффективности производства зависит 

в первую очередь от выбора наиболее выгодных инвестиционных ре-

шений, которые способны обеспечить наибольший прирост продук-

ции на каждый затраченный рубль капитальных вложений.

При расчетах сравнительной экономической эффективности капи-

тальных вложений должна обеспечиваться сопоставимость вариантов 

по таким признакам как объем продукции, ее состав и качество.

Типовая методика расчета сравнительной экономической эффек-

тивности капитальных вложений предусматривает расчет годового 

экономического эффекта от внедрения в производство нового или 

модернизированного оборудования, ожидаемой и чистой прибыли от 

снижения себестоимости продукции, изготовляемой на новом или мо-

дернизированном оборудовании, расчет срока окупаемости осущест-

вленных капитальных вложений и величины коэффициента сравни-

тельной экономической эффективности.

Годовой экономический эффект:

– при внедрении в производство нового оборудования

Э
г
 = (С

баз
 − С

проек
) ⋅ М

г
 + Е

н
 ⋅ К

общ
,                                (3.52)
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где Е
н
 − нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности, Е
н
 = 0,33;

– при модернизации действующего оборудования

Э
г
 = (С

баз
 – С

проек
) ⋅ М

г
 + Е

н
 ⋅ К

мод
.                          (3.53)

Ожидаемая прибыль (условно-годовая экономия)

Пр
ож

 = Э
у.г

 = (С
баз

 – С
проек

) ⋅ М
г
,                               (3.54)

где С
баз

 – себестоимость 1 тонны продукции по базовому варианту; 

С
проек

 – себестоимость 1 тонны продукции по проектному варианту.

Если продукция полностью готова к продаже потребителю, то не-

обходимо рассчитать налог на прибыль по формуле

Н
пр

 = Пр
ож

 ⋅ k
нал

,                                        (3.55)

где k
нал

 – коэффициент налогообложения на прибыль (принимаем 

= 0,24).

Чистая прибыль от снижения себестоимости продукции рассчиты-

вается по формуле

Пр
чист

 = Пр
ож

 – Н
пр

.                                   (3.56)

Срок окупаемости инвестиций в оборудование рассчитывается как от-

ношение общих капитальных затрат на приобретение и монтаж нового 

оборудования к размеру чистой прибыли от снижения себестоимости 

продукции:

чист

общ
ок Пр

К
Т =    

чист

мод
ок Пр

К
Т =     

ок
ср

1
Т

Е =  .                                         (3.57)

Если проектом предусмотрена модернизация действующего обору-

дования, срок окупаемости инвестиций в модернизацию рассчитыва-

ется как отношение затрат на модернизацию к размеру чистой прибы-

ли от снижения себестоимости продукции:

чист

общ
ок Пр

К
Т =    

чист

мод
ок Пр

К
Т =     

ок
ср

1
Т

Е =  .                                         (3.58)

Расчетный срок окупаемости (Т
ок

), измеряемый в годах, округляем 

до ближайшего бóльшего целого числа (при малых значениях – до 0,5) 

и получаем принятый срок окупаемости, который в дальнейшем будем 

рассматривать как горизонт расчета (Т) окупаемости инвестиций.

Т
ок

 не должен превышать 4 года, в противном случае мероприятие 

по внедрению нового оборудования считается неэффективным.
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Величину экономии (отдачи) на каждый рубль капитальных вложе-

ний, полученной от инвестиций в производство, можно определить при 

помощи коэффициента сравнительной экономической эффективности.

Данный коэффициент является величиной, обратной сроку окупа-

емости капитальных вложений: 

чист

общ
ок Пр

К
Т =    

чист

мод
ок Пр

К
Т =     

ок
ср

1
Т

Е =  .                                                 (3.59)

Полученный при расчетах коэффициент сравнительной экономи-

ческой эффективности Е
ср

 должен быть больше нормативного коэффи-

циента сравнительной экономической эффективности (Е
н
), который 

принимается за эталон.

Таким образом, если выполняется неравенство Е
ср

 > Е
н
, то внедря-

емое мероприятие эффективно. Если Е
ср

 < Е
н
, то внедряемое меропри-

ятие неэффективно.

3.6. Заключение

В заключении курсовой работы составляется таблица технико-

экономических показателей, делаются выводы о целесообразности 

внедрения проекта, указывается, за счет каких факторов получен эко-

номический эффект.

Таблица 10

Технико-экономические показатели

№ 
п/п

Показатели
Условное 
обозначе-

ние

Едини-
цы из-

мерения

Базо-
вый 

вариант

Проект- 
ный 

вариант

Откло-
нение

1
Производственная 
мощность

М
г

т/год

2
Общие капитальные 
вложения 

К
общ

руб.

3
Себестоимость 
продукции

С руб.

4
Годовой экономический 
эффект

Э
г

руб.

5 Ожидаемая прибыль Пр
ож

руб.

6 Чистая прибыль Пр
чист

руб.
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№ 
п/п

Показатели
Условное 
обозначе-

ние

Едини-
цы из-

мерения

Базо-
вый 

вариант

Проект- 
ный 

вариант

Откло-
нение

7
Срок окупаемости 
инвестиций

Т
ок

лет

8
Коэффициент сравни-
тельной экономической 
эффективности

Е
ср
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Приложение 1

Перечень тем для выполнения теоретической части курсовой работы

1. Взаимосвязь эффективности производства и трудовой мотивации 
работников предприятий.

2. Влияние моральных и материальных стимулов на рост производи-
тельности труда.

3. Влияние организации рабочих мест на предприятиях химической 
промышленности на уровень производительности труда.

4. Влияние условий труда на предприятиях химической промышлен-
ности на изменение уровня производительности труда.

5. Инвестиционная политика предприятия. Виды инвестиций.
6. Использование требований эргономики и технической эстетики 

при организации рабочего места для повышения производитель-
ности труда.

7. Кадровое планирование на предприятиях химической промышлен-
ности.

8. Кадровый подбор, расстановка кадров на предприятии и професси-
ональный рост.

9. Качество рабочей силы на предприятиях химической промышлен-
ности.

10. Конкурентоспособность как важнейшая функция управления пред-
приятием.

11. Материальное стимулирование работников предприятия.
12. Мотивационные аспекты управления рабочим коллективом на 

предприятиях химической промышленности.
13. Мотивация и стимулирование рабочей силы как фактор повыше-

ния производительности труда.
14. Мотивация персонала предприятий химической промышленности 

к эффективной трудовой деятельности.
15. Мотивация труда рабочих промышленного предприятия, виды и 

функции мотивов.
16. Налоговая система государства, ее состав. Основные элементы на-

логовой системы. Виды налогов и их функции.
17. Направления мотивации трудовой деятельности на промышленных 

предприятиях.
18. Направления рационализации труда на промышленных предпри-

ятиях.
19. Направления стимулирования и мотивации труда на промышлен-

ных предприятиях.
20. Непрерывное образование в системе развития и повышения качес-

тва рабочей силы предприятия.



52

21. Новые подходы в управлении трудовыми коллективами на пред-
приятиях.

22. Оборотный капитал (оборотные фонды) предприятий химического 
производства. Определение потребности предприятия в оборотном 
капитале, нормирование и анализ оборотного капитала.

23. Организационные структуры управления предприятием. Органи-
зационная структура управления предприятием химической про-
мышленности на примере конкретного предприятия.

24. Организация оплаты труда на предприятии, формы и системы зара-
ботной платы.

25. Организация подготовки и повышения квалификации рабочих на 
промышленном предприятии.

26. Основные направления обеспечения безопасных условий труда на 
промышленных предприятиях.

27. Основные направления профессиональной подготовки персонала 
на предприятии.

28. Основные подходы к измерению производительности труда на 
предприятии.

29. Повышение квалификационного уровня рабочих промышленного 
предприятия.

30. Повышение уровня образования и профессиональной подготовки 
рабочих на предприятии.

31. Подбор и оценка персонала на предприятиях химической промыш-
ленности.

32. Прибыль: определение, значение, виды. Порядок образования и 
распределения.

33. Производительность труда на предприятии, методы ее расчета.
34. Производственная мощность и производственная программа пред-

приятия, ее обоснование и порядок разработки.
35. Профессиональная подготовка рабочих кадров на предприятиях.
36. Профессионально-квалификационный состав работников пред-

приятия и направления роста его качества.
37. Пути повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях.
38. Расчет заработной платы в бригаде по коэффициенту трудового 

участия.
39. Режим труда и отдыха на предприятии химической промышлен-

ности как необходимый фактор роста производительности труда.
40. Резервы и факторы снижения себестоимости химической продук-

ции. Планирование себестоимости продукции на химических пред-
приятиях.
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41. Резервы роста производительности труда на предприятиях хими-
ческой промышленности.

42. Рентабельность как главный оценочный показатель деятельности 
предприятия.

43. Роль инвестиций (капитальных вложений) в повышении экономи-
ческой эффективности предприятий химической промышленности.

44. Роль человеческого фактора в современном промышленном произ-
водстве.

45. Соблюдение требований эргономики при организации рабочего 
места как фактор роста производительности труда.

46. Совмещение профессий, многоаппаратное обслуживание, бригад-
ная форма организации труда, ее основные принципы.

47. Современные виды и формы оплаты труда работников промыш-
ленных предприятий.

48. Современные требования к качеству рабочей силы на российских 
предприятиях.

49. Стимулирование труда на промышленном предприятии, его сущ-
ность и разновидности.

50. Сущность себестоимости как экономической категории. Состав 
затрат, включаемых в себестоимость продукции. Структура себес-
тоимости.

51. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы, тарифная 
сетка. Принципы организации зарплаты на предприятии химичес-
кой промышленности.

52. Трудовая мотивация как один из элементов системы управления 
персоналом на предприятии.

53. Трудовой потенциал предприятий химической промышленности.
54. Трудоемкость изготовления продукции на предприятии химичес-

кой промышленности.
55. Условия труда и их формирование на промышленных предприятиях.
56. Факторы мотивации труда на промышленном предприятии.
57. Факторы роста производительности труда на предприятиях хими-

ческой промышленности.
58. Факторы, влияющие на формирование профессионально-квалифици-

рованной структуры рабочих кадров промышленного предприятия.
59. Формы и методы повышения квалификации работников промыш-

ленных предприятий.
60. Человеческий фактор промышленного производства.
61. Экономическая сущность основного капитала (основных фондов) 

предприятий химического производства, их износ и воспроизводс-
тво, амортизация.
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Приложение 2

Таблица 1

Задание для выполнения практической части курсовой работы

№ ва-
рианта

Задание

1–5

Рассчитать экономический эффект от замены старого оборудования 
новым. Стоимость нового оборудования – 3120 тыс. руб., занимае-
мая им площадь – 24 м2; остаточная стоимость выбывшего оборудо-
вания 215 тыс. руб., производственная площадь, которую оно зани-
мало, – 17 м2.

В результате осуществления проекта:
– уменьшились простои оборудования в ремонте на 4 дня
– уменьшились расходы на электроэнергию на 5%
– уменьшились расходы на полуфабрикаты на 3,7%
– уменьшились расходы на вспомогательные материалы на 6%
– увеличилась производительность оборудования на 10%
– увеличилась численность аппаратчиков 4 разряда на 2 человека
– уменьшилась численность аппаратчиков 5 разряда на 1 человека

6–10

Рассчитать экономический эффект от внедрения в производс-
твенный процесс нового оборудования. Стоимость его составила 
4150 тыс. руб., а занимаемая им производственная площадь – 20 м2.
В результате осуществления проекта:
– уменьшилось время простоя оборудования в ремонте на 20%
– уменьшились расходы на полуфабрикаты на 7,1%
– увеличились расходы на электроэнергию на 1,5%
– уменьшились расходы на пар на 10%
– уменьшились расходы на воду горячую техническую на 6%
– уменьшились расходы на сырье и основные материалы на 4%
– уменьшилась численность аппаратчиков 5 разряда на 2 человека

11–15

Рассчитать экономический эффект от модернизации действующего 
оборудования. Производственная площадь, занимаемая оборудова-
нием, составляет 22 м2. Стоимость вновь вводимых узлов и деталей 
составила 213 тыс. руб., стоимость демонтированных узлов и деталей 
составила 10 тыс. руб., трудоемкость демонтажа – 43 н-час, трудоем-
кость сборки – 79 н-час. После модернизации стоимость оборудова-
ния составила 3456 тыс. руб. В результате модернизации уменьши-
лись расходы:
– на сырье и основные материалы на 6%
– на вспомогательные материалы на 9%
– на воду (речную и оборотную) на 5%
– на электроэнергию на 4%.
В результате модернизации увеличились:
– производительность оборудования на 7%
– численность аппаратчиков 5 разряда на 1 человека.
Уменьшилось время простоя оборудования в ремонте на 10%
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№ ва-
рианта

Задание

16–20

Рассчитать экономический эффект от замены старого оборудования 
новым. Стоимость нового оборудования – 2860 тыс. руб., занима-
емая им площадь – 14 м2; остаточная стоимость выбывшего обору-
дования – 190 тыс. руб., производственная площадь, которую оно 
занимало, – 16 м2.
В результате осуществления проекта:
– увеличилась производительность оборудования на 15%
– уменьшилась численность аппаратчиков 5 разряда на 1 человека
– уменьшились расходы на электроэнергию на 8%
– уменьшились расходы на сжатый воздух на 10%
– увеличились расходы на пар на 3,5%
– увеличились расходы на сырье и основные материалы на 8%
– уменьшилось время простоя оборудования в ремонте на 15%

21–25

Рассчитать экономический эффект от модернизации действующего 
оборудования. Производственная площадь, занимаемая оборудова-
нием, составляет 29 м2. Стоимость вновь вводимых узлов и деталей 
составила 130 тыс. руб., стоимость демонтированных узлов и деталей 
составила 12 тыс. руб., трудоемкость демонтажа – 56 н-час, трудоем-
кость сборки – 79 н-час. После модернизации стоимость оборудова-
ния составила 2639 тыс. руб. 
В результате модернизации:
– увеличилась производительность оборудования на 12%
– уменьшились расходы на пар на 8%
– уменьшилось время простоя оборудования в ремонте на 6 дней
– уменьшилась численность аппаратчиков 4 разряда на 2 человека
– увеличились расходы на электроэнергию на 2,5%
– уменьшились расходы на полуфабрикаты на 4%
– уменьшились расходы на воду (речную и оборотную) на 3%
– уменьшились расходы на вспомогательные материалы на 7%

26–30

Рассчитать экономический эффект от внедрения в производствен-
ный процесс нового оборудования. Стоимость оборудования – 
6200 тыс. руб., а занимаемая им производственная площадь – 18 м2.
В результате осуществления проекта:
– уменьшилось время простоя оборудования в ремонте на 30%
– увеличилась численность аппаратчиков 4 разряда на 2 человека
– увеличились расходы на электроэнергию на 1%
– уменьшились расходы на воду (речную и оборотную) на 17%
– уменьшились расходы на полуфабрикаты на 6%
– увеличились расходы на сырье и основные материалы на 3%
– уменьшились расходы на пар на 10%
– уменьшились расходы на вспомогательные материалы на 5%
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Исходные данные для выполнения расчетов

Таблица 2

Часовая производительность оборудования (Q
час

)

Показатель
Номер варианта

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25, 30

Часовая производитель-
ность оборудования, т/ч

1,99 0,2 0,142 0,06 0,26

Таблица 3

Простои оборудования по графику  
планово-предупредительного ремонта (Д

рем
)

Показатель
Номер варианта

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25, 30

Плановые простои, 
дни

30 25 35 27 32

Таблица 4

Суммарная мощность электродвигателей (ΣМ
дв

), кВт

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25 30

10,3 12,4 9,3 11,6 8,7

Таблица 5

Явочное число рабочих в смену

Группы рабочих
Номер варианта

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25, 30

Производственные 
рабочие:

− аппаратчик 3 разряда 5 4 3 5 4

− аппаратчик 4 разряда 4 5 5 4 6

− аппаратчик 5 разряда 2 3 2 2 3
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Графики сменности по вариантам:
1, 3, 5, 7 и т. д. (нечетные) – четырехбригадный график с 12-часовыми 
сменами.
2, 4, 6, 8 и т. д. (четные) – четырехбригадный график с 8-часовыми 
сменами.

Таблица 6

Часовые тарифные ставки производственных рабочих  
(для всех вариантов)

Показатель
Разряд

III IV V

Часовая тарифная ставка, руб. 45,9 52,7 61,2

Таблица 7

Коэффициент премирования (для всех работающих)  
по вариантам (k

прем
)

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25, 30

1,4 1,3 1,5 1,4 1,6

Таблица 8

Штаты руководителей, специалистов и служащих цеха  
(для всех вариантов)

Категории работников
Списочная

численность
Месячный
оклад, руб.

1. Руководители и специалисты:

− начальник цеха
− замначальника цеха
− сменный мастер
− инженер-технолог
− инженер-конструктор
− нормировщик
− механик цеха
− энергетик цеха
− экономист

1
2
3
2
2
1
1
1
1

35000
28000
23000
20000
22000
20000
20000
23000
23000

2. Служащие:

− техник
− бухгалтер
− кассир
− секретарь
− работник архива

2
1
1
1
1

12000
14500
10000
10000
9000



58

Таблица 9

Средневзвешенные часовые тарифные ставки  
ремонтных рабочих, руб./ч

1, 6, 11,
16, 21, 26

2, 7, 12,
17, 22, 27

3, 8, 13,
18, 23, 28

4, 9, 14,
19, 24, 29

5, 10, 15,
20, 25 30

63,8 72,3 81,6 65,7 77,2

Таблица 10

Часовой расход сырья, полуфабрикатов, основных и вспомогательных 
материалов и энергоносителей на 1 тонну конечной продукции

Наименование материала
Единица 

измерения
Норма рас-
хода (Н

час
)

Варианты: 1, 6, 11, 16, 21, 26
Триполифосфат натрия (ТПФ Na) 
Сода каустическая 
Сода кальцинированная 
Кислота фосфорная (техническая) 
Аммоний азотнокислый 
Соль поваренная 
Электроэнергия 
Пар
Вода речная
Газ природный

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна 
Квт×ч
Гкал

м3

кг у. т.

0,005
0,8

0,8375
0,008
0,001
68,0
0,67
18,3

228,7

Варианты: 2, 7, 12, 17, 22, 27
Диаммоний фосфат (ДАФ) 
Аммиак
Мешки бумажные
Кислота фосфорная (техническая) 
Кислота фосфорная (пищевая) 
Электроэнергия 
Пар
Вода речная
Сжатый воздух

тонна
шт.

тонна
тонна
Квт×ч
Гкал

м3

м3

0,255
52,0

0,3655
0,3655
110,0
0,42
71,1
7,0

Варианты: 3, 8, 13, 18, 23, 28
КФЭ-1
Белила сухие цинковые
Азотная кислота
Никель азотнокислый
Сукно фильтровальное
Кислота фосфорная (техническая)
Электроэнергия
Вода горячая техническая
Вода оборотная

тонна
тонна
тонна

м2

тонна
Квт×ч
Гкал 

м3

0,176
0,181
0,006
0,02

0,260
51,0
0,9

50,0
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Наименование материала
Единица 

измерения
Норма рас-
хода (Н

час
)

Варианты: 4, 9, 14, 19, 24, 29
Перлин К
Хлорамин
Песок кварцевый
Картон коробочный
Поливинилацетат 
Пленка полиэтиленовая
Мешки бумажные
Лента клеевая
Триполифосфат натрия
«Лотос-У»
Электроэнергия
Вода речная
Сжатый воздух

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

шт.
тонна
тонна
тонна
Квт×ч

м3

м3

0,057
2,306
0,413
0,037
0,055
337,0
0,006
0,122
1,107
292,0
22,0
26,0

Варианты: 5, 10, 15, 20, 25, 30
Пищевая фосфорная кислота (ПФК)
Кислота фосфорная (техническая) 
Сернистый натрий 
Полотно хлорвиниловое
Электроэнергия
Кислота фосфорная (пищевая)
Вода речная
Сжатый воздух
Пар
Вода оборотная

тонна
тонна

м2

Квт×ч
тонна

м3

м3

Гкал
м3

1,01
0,0015

0,3
115,0

0,3655
39,0
18,0
0,29
45

Таблица 11

Цены на сырье, материалы и энергоносители

Наименование материала
Единица 
измере-

ния

Цена за еди-
ницу измере-

ния, руб.

1. Сырье и основные материалы:

− сода каустическая
− сода кальцинированная
− аммиак
− белила сухие цинковые
− азотная кислота
− никель азотнокислый
− хлорамин
− песок кварцевый

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

16230
7400
7800

95000
37400
21000
33686
5580
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Наименование материала
Единица 
измере-

ния

Цена за еди-
ницу измере-

ния, руб.

2. Вспомогательные материалы:

− аммоний азотнокислый
− соль поваренная
− мешки бумажные
− сернистый натрий
− полотно хлорвиниловое
− сукно фильтровальное
− картон коробочный
− поливинилацетат
− пленка полиэтиленовая
− мешки бумажные
− лента клеевая

тонна
тонна

шт.
тонна

м2

м2

тонна
тонна
тонна

шт.
тонна

10950
2000
25,3

14815
1250
100

61870,5
60800
72000

20
56090

3. Полуфабрикаты:

− кислота фосфорная пищевая
− кислота фосфорная техническая
− «Лотос-У» – моющий порошок
− триполифосфат натрия

тонна
тонна
тонна
тонна

53920
50370
43440
40600

4. Энергоносители:

− электрическая энергия
− пар
− вода речная
− вода горячая техническая
− вода оборотная
− газ природный
− сжатый воздух

Квт×ч.
Гкал

м3

Гкал
м3

м3

м3

1,237
150,4
0,798

177,28
0,1

2,62
0,175

Таблица 12

Значение коэффициента k
д.пл

, учитывающего дополнительную 
площадь (проходы и проезды)

Основная площадь, занимаемая 
оборудованием (S

площ
), м2

Коэффициент, учитывающий дополни-
тельную площадь (k

д.пл
)

до 2,5 5,0

2,5…5,0 4,5

5,1…9,0 4,0

9,1…14,0 3,5

14,1…20,0 3,0

20,1…75,0 2,0

свыше 75 1,5
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Приложение 3

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Институт финансов, экономики и управления

Кафедра «Товароведение и организация управления 
торговыми предприятиями»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономика и управление производством» 

на тему «Экономическая эффективность инвестиционного проекта»

Выполнил: студент П.П. Петров __________________
     (подпись) 

Группа: 
Принял преподаватель С.С. Сидоров_______________
     (подпись) 

Оценка __________________«_____________»_201_г.

Тольятти 20...
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