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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железнодорожный  транспорт является важным элементом рыночной 

системы хозяйствования Республики Беларусь. Он взаимодействует со 

всеми отраслями народного хозяйства, населением страны, предприятиями.  

Главная задача, стоящая перед работниками транспорта - своевременное 

качественное и полное удовлетворение потребности республики в 

перевозках и повышение экономической эффективности работы каждого 

предприятия и отрасли в целом. 

Устройства автоматики, телемеханики и связи являются одним из 

важных элементов технического вооружения железнодорожного транспорта. 

Они обеспечивают развитие пропускной способности и повышение 

безопасности движения поездов на железных дорогах. В то же время 

устройства позволяют полнее и производительнее использовать все 

технические средства транспорта и на этой основе обеспечивают рост 

производительности труда и снижение себестоимости перевозок. Снижение 

себестоимости перевозок ведет к снижению транспортных тарифов, а 

следовательно, к уменьшению себестоимости продукции потребителей 

транспортных услуг. 

Пособие  предназначено для закрепления теоретического материала по 

курсу «Экономика отрасли», состоит из последовательно выполняемых 

задач, охватывающих такие важные темы курса, как планирование 

показателей работы дистанции сигнализации и связи, определение 

численности работников, расчет затрат на обслуживание устройств СЦБ и 

связи, определение экономической эффективности инвестиций, 

направляемых на обновление и развитие устройств СЦБ и связи. 

 

 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ДИСТАНЦИИ  

СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

 

1.1 Объемные показатели работы дистанции сигнализации и связи 
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Техническое обслуживание устройств автоматики, телемеханики и связи 

относится к основному производственному процессу дистанции 

сигнализации и связи. Продукция дистанции – это надежное 

функционирование техники. Продукция дистанции имеет количественную и 

качественную оценку. Основными показателями количественной оценки 

(показатели объема) являются техническая оснащенность дистанции в 

баллах (техническая бальность) и технические единицы. 

Техническая бальность определяет оснащенность дистанции 

устройствами автоматики, телемеханики и связи, выраженную в баллах. За 

один балл технической оснащенности принимается любая техника 

автоматики, телемеханики и связи, требующая одинаковых затрат на 

текущее содержание. 

Одна техническая единица соответствует объему работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств автоматики, телемеханики и связи, 

выполняемому одним работником в течение месяца. Технические единицы 

используют для расчета производительности труда. 

В расчет величины технических единиц по видам устройств включены 

затраты труда электромонтеров  и электромехаников СЦБ и связи, 

инженеров по эксплуатации технических средств, приходящиеся на 

обслуживание соответствующей единицы техники. В расчете учтены также 

доли затрат труда работников ремонтно-технологического участка (РТУ), 

аварийно-восстановительной летучки, дистанционной мастерской 

механизации и автотранспорта, работников по ведению технической 

документации и паспортизации устройств СЦБ и связи, аппарата 

управления дистанции. Величина технических единиц также 

предусматривает затраты времени на перерывы работ, связанные с 

пропуском поездов. 

Объем работ дистанции в технических единицах рассчитывается по 

наличию технических средств автоматики, телемеханики и связи по формуле 

Т.е. = B
m

N
 , 

где N – количество единиц измерителя устройства СЦБ или связи; 

      m – единица измерения; 

      B – величина технической единицы на измеритель. 

Величины технических единиц рассчитаны на основе используемых 

«Нормативов численности работников дистанций сигнализации и связи 

железных дорог» с учетом дифференцирования периодичности 

производства работ, в зависимости от категорий железнодорожных линий. 



  

6 

 

Величины технических единиц на измеритель для второй и третьей 

категорий ж. д. линий приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические единицы для определения объема работ 

Наименование устройства 
Единица 

измерения 

Величина технической 

единицы на измеритель 

по категориям ж. д. 

линий 

2 3 

Устройства СЦБ 

1 Стрелка электрической централизации  
   (ЭЦ) 

 
10 стрелок 

 
1,34 

 
1,25 

2 Автоблокировка на участках (АБ): 
    - однопутном 

 
10 км 

 
1,12 

 
1,07 

    - двухпутном 10 км 1,80 1,69 

3 Устройство диспетчерской централиза-      
   ции центрального поста (пост ДЦ) 

1 
диспетчерски

й круг 

 
2,00 

 
2,00 

4 Устройство диспетчерского контроля  
   центрального поста (пост ДЦ) 

1 
диспетчерски

й круг 

 
0,80 

 
0,80 

5 Линейные устройства диспетчерской  
   централизации и диспетчерского кон- 
   троля релейных систем на участках (ДЦ): 
    - однопутном 

 
 
 

10 км 

 
 
 

0,11 

 
 
 

0,11 

    - двухпутном 10 км 0,17 0,17 

6 Переездная сигнализация с автошлагба-   
   умом (ПС с аш) 

 
10 переездов 

 
1,02 

 
0,98 

7 Провода СЦБ, подвешенные на воздуш- 
   ных и высоковольтных линиях 

100 проводо-
км 

 
0,47 

 
0,47 

Устройства связи 

8 Промпункты оперативно-технологичес- 
   кой связи (ОТС) 

100 
промпунктов 

 
1,12 

 
1,11 

9 Кабельные линии магистральной связи  
   (КЛС) 

 
10 км 

 
0,20 

 
0,20 

10 Автоматическая телефонная станция  

     цифровая (АТС) 

256 точек 

подключения 

 

0,2 

 

0,2 

11 Телефонные аппараты (ТА) 100 
аппаратов 

 
0,25 

 
0,25 

12 Оборудование линейно-аппаратного  
     зала (ЛАЗ): 
       - полукомплекты цифрового оконеч- 
         ного оборудования (ЦО) 

 
 
 

30 каналов 

 
 
 

0,20 

 
 
 

0,20 

       - распорядительные станции всех ви-    
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         дов станционной связи (РС) 1 комплект 0,03 0,03 

       - аппаратура тонального телеграфиро- 
         вания (ТТ) 

 
10 каналов 

 
0,10 

 
0,10 

13 Автоматическая телеграфная станция  

     (АТ) 

 

10 номеров 

 

0,10 

 

0,10 

14 Телеграфные аппараты электронные (ТГ) 1аппарат 0,06 0,06 

Окончание таблицы 1 

Наименование устройства 
Единица 

измерения 

Величина технической 

единицы на измеритель 

по категориям ж. д. 

линий 

2 3 

15 Радиостанции станционной радиосвязи  
     (СР): 
       - стационарные 

 
10 

радиостанци
й 

 
 

0,26 

 
 

0,25 

       - носимые 10 
радиостанци

й 

 
0,15 

 
0,15 

 

1.2 Задание 

 

В задаче необходимо определить объем работы для участка железной 

дороги, оснащенного устройствами СЦБ и связи в технических единицах.  

Исходные данные для расчета представлены в таблицах  2, 3. 

Таблица 2 – Техническая оснащенность участка железной дороги устройствами  

                     СЦБ 

№ 

ва-

ри-

ан- 

та 

Ко- 

личеств

о пар 

поездов 

ЭЦ, 

стре-

лка 

АБ, 

км 

ДЦ, 

км 

Про-

вода 

СЦБ, 

пров

од 

Одно

-

путн

ый 

участ

ок 

Двухпу

тный 

участок 

Пост 

ДЦ, 

круг 

ПС с 

аш 

Провод

а СЦБ, 

км 

1 25 100 200 100 6 + - 6 6 200 

2 40 100 190 90 8 - + 6 5 190 

3 24 92 180 80 6 + - 8 4 180 

4 38 100 195 100 8 - + 8 5 195 

5 23 95 185 90 6 + - 6 6 185 

6 37 97 175 80 6 - + 8 6 175 

7 22 90 170 80 8 + - 6 5 170 

8 36 93 165 100 8 - + 6 5 165 

9 21 85 160 75 6 + - 8 4 160 

10 35 86 155 90 8 - + 8 5 155 

11 20 80 150 75 6 + - 6 4 150 
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12 42 102 200 80 8 - + 8 6 200 

13 41 100 195 100 8 + - 8 4 195 

14 40 95 190 90 6 - + 6 6 190 

15 39 98 185 85 6 - + 8 5 185 

16 25 90 180 80 8 + - 6 4 180 

17 38 92 175 75 6 + - 6 5 175 

18 37 85 170 75 8 - + 8 6 170 

 

Окончание таблицы 2 

№ 

ва-

ри-

ан- 

та 

Ко- 

личеств

о пар 

поездов 

ЭЦ, 

стре-

лка 

АБ, 

км 

ДЦ, 

км 

Пров

ода 

СЦБ, 

пров

од 

Одно

-

путн

ый 

участ

ок 

Двухпу

тный 

участок 

Пост 

ДЦ, 

круг 

ПС с 

аш 

Провод

а СЦБ, 

км 

19 24 84 165 90 8 + - 8 6 165 

20 36 80 160 80 6 - + 6 5 160 

21 35 89 155 90 6 - + 8 4 155 

22 34 80 150 100 8 + - 6 6 150 

23 40 100 200 75 6 - + 6 4 200 

24 23 90 190 80 6 + - 8 4 190 

25 39 92 180 100 8 - + 6 6 180 

26 38 80 170 80 6 - + 8 5 170 

27 32 97 160 90 8 + - 6 4 160 

28 30 83 175 75 6 + - 8 5 175 

29 35 89 180 80 6 - + 8 5 180 

30 40 96 175 75 8 - + 6 4 175 

Таблица 3 – Техническая оснащенность участка железной дороги и станции  

                     устройствами связи 

№ 

ва-

риа

н-

та 

Промпу

нкты 

ОТС 

Протяж

енность 

КЛС, 

км 

АТС, 

номер 

ТА, 

аппарат 

ЛАЗ 

СР, 

радиост

анция 

(ст/н) 

АТ, 

номе

р 

ТГ, 

аппа-

рат 

  
Ц

О
, 

к
ан

ал
 

  
Р

С
, 
к
о

м
п

л
ек

т
 

  
Т

Т
, 
к
ан

ал
 

1 5 200 1200 1100 270 4 40 2/10 200 16 

2 4 190 1300 1200 240 5 60 3/15 180 14 

3 5 180 1400 1200 300 6 60 4/18 160 18 

4 4 200 1200 1150 360 4 40 3/14 200 16 

5 4 190 1300 1250 320 5 40 4/20 180 20 

6 5 180 1400 1300 270 6 40 2/10 180 14 

7 5 180 1200 1180 300 6 60 3/12 160 20 

8 4 200 1300 1230 360 5 60 2/10 200 16 
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9 5 185 1400 1310 270 4 40 3/14 160 18 

10 4 190 1200 1160 240 6 60 3/15 180 14 

11 4 185 1300 1250 270 5 60 4/18 200 16 

12 5 180 1400 1290 300 4 40 3/12 160 18 

13 4 200 1400 1330 320 4 40 4/20 180 20 

14 5 190 1300 1240 270 5 40 2/10 200 18 

 

 

Окончание таблицы 3 

№ 

ва-

риа

н-

та 

Промпу

нкты 

ОТС 

Протяж

енность 

КЛС, 

км 

АТС, 

номер 

ТА, 

аппарат 

ЛАЗ 

СР, 

радиост

анция 

(ст/н) 

АТ, 

номе

р 

ТГ, 

аппа-

рат 

  
Ц

О
, 

к
ан

ал
 

  
Р

С
, 
к
о

м
п

л
ек

т
 

  
Т

Т
, 
к
ан

ал
 

15 5 185 1200 1180 240 6 60 3/12 200 14 

16 5 180 1300 1230 300 4 60 4/18 160 18 

17 5 195 1300 1240 320 5 40 3/14 180 16 

18 4 195 1400 1320 270 6 40 3/15 160 20 

19 4 190 1200 1140 300 6 40 4/20 180 18 

20 4 180 1300 11210 360 5 60 3/12 200 18 

21 5 190 1200 1170 270 4 60 2/10 180 16 

22 4 200 1400 1340 240 6 40 3/14 180 20 

23 4 180 1300 1220 270 5 40 4/20 200 14 

24 5 190 1200 1180 300 6 60 3/12 160 14 

25 5 200 1400 1320 320 6 40 2/10 180 18 

26 4 180 1200 1130 270 5 60 3/15 180 16 

27 5 175 1200 1170 300 4 60 3/14 200 20 

28 4 190 1400 1310 320 6 40 4/18 200 16 

29 4 180 1300 1220 240 5 40 3/12 160 14 

30 5 175 1300 1230 360 4 60 4/20 180 16 

 

Для кабельной линии дальней связи (КЛС) принимаем 7 пар жил в кабеле.  

 

Условные обозначения в задании 

ЭЦ – электрическая централизация; 

АБ – автоблокировка; 

ДЦ – диспетчерская централизация; 

ПС с аш – переездная сигнализация с автошлагбаумом; 

ОТС – оперативно-технологическая связь; 

КЛС – кабельная линия дальней связи; 
АТС – автоматическая телефонная станция; 
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ТА – телефонный аппарат; 

ЛАЗ – линейно-аппаратный зал; 

ЦО – цифровое оборудование; 

РС – распорядительные станции всех видов диспетчерской связи; 

ТТ – аппаратура тонального телеграфирования; 

СР (ст/н) – станционная радиосвязь (радиостанции 

стационарные/носимые); 

АТ – автоматическая телеграфная станция; 
ТГ – электронные телеграфные аппараты. 

П р и м е р    р а с ч е т а. Имеется двухпутный участок длиной 170 км, 

оборудованный автоблокировкой. Для двухпутного участка с АБ единица измерения 
– 10 км (см. таблицу 1), величина технической единицы на измеритель – 1,8 (см. 
таблицу 1), тогда  

Т.е. = (170 / 10) · 1,8 = 30,6 т.е. 

 

 

2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Определение списочной численности работников  

и производительности труда 

 

Контингент работников дистанции сигнализации и связи делится на 

следующие группы: 

1 Производственный штат состоит из технического штата, в состав 

которого входят старшие инженеры, инженеры, старшие электромеханики, 

электромеханики, электромонтеры, рабочие других специальностей, 

обеспечивающих текущее содержание устройств СЦБ и связи (слесари, 

аккумуляторщики, водители автомашин и т.д.) и эксплуатационного штата 

телефонных и телеграфных станций. 

2 Аппарат управления – начальники производственных участков, 
контрольно-испытательных пунктов, механизированных и 

автоматизированных сортировочных горок, телеграфных и телефонных 

станций, инженеры-диспетчеры, а также аппарат управления дистанции 

(начальник дистанции, главный инженер, заместители начальника) 

3 Служащие – кладовщики, секретарь. 

4 Младший обслуживающий персонал – уборщики производственных 

помещений. 

5 Специалисты – старший бухгалтер, бухгалтеры, экономист. 

Обслуживание устройств автоматики, телемеханики и связи  

организуется следующим образом: дистанция сигнализации и связи 

подразделяется на производственные участки, работой которых руководят 
начальники участков (ШЧУ). В участки входят звенья электромехаников, 
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состоящие из электромеханика (ШН) и электромонтера (ШЦМ). Работой 

нескольких звеньев руководит старший электромеханик (ШНС). 

Для расчета численности работников производственного штата 

используют нормативы численности работников дистанций сигнализации и 

связи, разработанные на основе норм времени по техническому 

обслуживанию устройств на укрупненный измеритель с учетом 

дифференцирования периодичности производства работ, а  также в 

зависимости от категорий железно- 

дорожных линий. В нормативах численности учтены требования Правил 

технической эксплуатации железных дорог, Правил технической 

безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, 
связи и вычислительной техники, Инструкций по техническому 

обслуживанию устройств автоматики, телемеханики и связи и пр. 

В нормативы численности включено время на основную и 

вспомогательную работу, подготовительно-заключительные работы, 

обслуживания рабочего места, регламентированные перерывы, надзор за 

выполнением работ, связанных с эксплуатацией устройств автоматики, 

телемеханики и связи, проведение технической учебы и т.д. Нормативы 

численности работников на обслуживание устройств приведены в 

приложении А.  

Явочная численность работников рассчитывается по формуле 

,Н
Н

Ч ч
обсл

яв

N
  

где  N – количество единиц измерителя устройства СЦБ или связи; 
  Нобсл – норма обслуживания на измеритель; 

      Нч – норматив численности. 

При расчете штата, обслуживающего линейные устройства СЦБ 

(автоматической блокировки, автоматической переездной сигнализации, 

электрической и диспетчерской централизации), необходимо учесть 

дополнительные затраты труда на пропуск поездов и зимние условия работы 

на открытом воздухе. Корректировка нормативов численности производится 

с помощью поправочных коэффициентов, приведенных в приложении Б. 

Поправочный коэффициент на пропуск поездов (таблица В.1) зависит от 

густоты движения поездов (числа пар поездов) и вида участка (однопутный, 

двухпутный). При расчете численности работников,  обслуживающих 
линейные устройства СЦБ вводится также поправочный коэффициент на 

зимние условия работы. Численность работников с учетом поправочных 

коэффициентов определяется по формуле 

Чп.яв = Чяв ки кt, , 

где ки – поправочный  коэффициент на пропуск поездов (интенсивность  пе- 
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             ревозок); 

       кt – поправочный коэффициент на зимние условия работ.  

Значения коэффициента кt даны по месяцам и зонам. В расчетах  

величина кt  определяется по таблице Б.2 как среднее значение за год для 

заданной температурной зоны t: 

r

tr

t


















r

1

к

к , 

где кtr – значение коэффициента по месяцам; 

        r – количество холодных месяцев в данной зоне. 

15,1
5

12,12,12,112,109,1
к 


t . 

При планировании численности рабочих определяют явочный и 

списочный состав.   

     Явочный состав – число рабочих,  которые должны ежедневно являться  

на  работу  для  выполнения плановых заданий в установленные сроки. К 

списочному составу относят всех постоянных и временных работников,  

числящихся на предприятии, как выполняющих в данный момент работу,  

так и находящихся в отпуске, командировке или не явившихся на работу по 

болезни и другим причинам. Списочный состав в результате приема  и 

увольнения работников непрерывно меняется, поэтому в отчетности 

указывается среднесписочное число работающих за  определенный  период. 

Списочная численность работников определяется произведением явочной 

численности на коэффициент замещения. Коэффициент замещения 

учитывает процент работников, необходимых для замены работников, 

отсутствующих по уважительной причине (отпуск, болезнь и т.д.) 

Чсп = ∑Чяв кзам , 

где Чяв – явочная численность работников, чел.; 

кзам – коэффициент замещения. 

Общий контингент работников участка определяется как сумма 

списочной численности электромонтеров, электромехаников, старших 

электромехаников. Коэффициент замещения для электромонтеров – 1,08, 

электромехаников – 1,11, старших электромехаников – 1,1. 

Производительность труда характеризует эффективность трудовой 

деятельности человека в сфере производства и определяется количеством 

продукции, произведенной в единицу времени одним работником. 
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Производительность труда рассчитывается по среднесписочному составу 

промышленно-производственного персонала.  

По дистанции сигнализации и связи производительность труда 

измеряется количеством условных технических единиц, приходящихся на 

одного человека эксплуатационного штата по формуле 

П = Т.е./Чсп , 

где Т.е. – условные технические единицы; 

Чсп – списочная численность. 

2.2 Задание 

 

Определить списочную численность работников участка железной 

дороги и станции, обслуживающих аппаратуру СЦБ и связи и рассчитать 

производительность труда на участке. Исходные данные представлены в 

таблицах 2, 3. 

      П р и м е р    р а с ч е т а. Расчет явочной численности линейных работников для 

обслуживания 170 км автоблокировки на однопутном участке с интенсивностью 12 

пар поездов в сутки в 3-й температурной зоне (ки = 1,02; кt = 1,15): 

3,61
27

170
ЧШН  чел.; 

Чп.ШН = 6,3 · 1,02 · 1,15 = 7,38 чел.; 

4,31
50

170
ЧШЦМ  чел.; 

99,315,102,14,3Чп.ШЦМ  чел. 

Согласно нормативам численности один старший электромеханик руководит 

работой пяти участков электромеханика. Каждый участок состоит из одного 

электромеханика и одного электромонтера. Тогда расчет численности старших 

электромехаников будет производиться по формуле 

1
52

ЧЧ
Ч

п.ШЦМп.ШН
уч.ШНС 




 ; 

14,11
52

99,338,7
Чуч.ШНС 




 чел. 

Аналогично определяется численность работников для обслуживания 

других видов устройств заданного участка. При расчете явочной 

численности ШЦМ, ШН, ШНС необходимо учитывать поправочные 

коэффициенты для обслуживания устройств АБ, ДЦ, ЭЦ. Далее расчет 

явочной численности производится  путем суммирования полученных 
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расчетных данных по всем видам устройств для каждой должности 

отдельно:  

ЧШЦМ = ∑ЧШЦМi ;      ЧШН = ∑ЧШНi ;      ЧШНС = ∑ЧШНСi .      

Списочная численность работников определяется с учетом 

коэффициента замещения. Общая списочная численность работников 

определяется как сумма списочной численности всех работников. Используя 

рассчитанный объем работ в технических единицах и общую списочную 

численность работников определяется производительность труда на участке. 

 

3 ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1 Расчет годового фонда оплаты труда 

 

Основной системой оплаты труда работников дистанции сигнализации и 

связи является повременно-премиальная. Годовой фонд оплаты труда  

состоит из основного и дополнительного фондов оплаты труда. При 

повременно-премиальной системе оплаты труда основной фонд оплаты 

труда состоит из следующих элементов: тарифный фонд, доплаты, премия, 

выплачиваемая из фонда оплаты труда. Дополнительный фонд оплаты труда 

включает в себя затраты по оплате труда производственного персонала за 

непроработанное время. 

Основной фонд оплаты труда (ОФОТ) рассчитывается как сумма 

произведений среднемесячной заработной платы (ЗПi), явочного 

контингента (Чявi) работников определенной должности и 12 месяцев: 

ОФОТ = ∑ЗПi ∙ Чявi ∙ 12. 

Среднемесячная заработная плата работника при повременно-

премиальной системе оплаты труда состоит из тарифной ставки (ТС) или 

должностного оклада (ДО), доплат (за работу в праздничные дни, в ночное 

время, за совмещение профессий и т. д.) и надбавок (Д), премии (П):  

ЗП = ТС(ДО) + Д + П . 

Оплата труда на железной дороге производится на основе отраслевой 

единой тарифной сетки (ЕТС). Месячные тарифные ставки и должностные 

оклады определяются путем умножения тарифной ставки первого разряда 

(ТС1), установленной в организации, и соответствующего тарифного 

коэффициента ЕТС (ктарi), с учетом установленных приказом начальника 

дороги коэффициентов повышения (кпов): 
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ТСi(ДОi) = ТС1 ктарi кпов. 

Тарифную ставку первого разряда принимаем равной 60 у.е. Тарифные 

коэффициенты приводятся в таблице 4. Повышающий коэффициент – 1,5. 

 При расчете среднемесячной заработной платы должны быть учтены 

следующие доплаты: 

а) сменным работникам (электромеханикам поста ДЦ и ЛАЗа) – за 

работу в ночное время и за работу в праздничные дни; 

б) всем работникам – вознаграждение за выслугу лет.  

 

Таблица 4 – Расчет основного фонда оплаты труда 
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Электромонтер  3,48        

Электромеханик 
 3,72        

 3,72        

Старший 
электромеханик 

  

3,98 

       

Итого  

 
Доплата за работу в ночное время установлена в размере 40 % от 

часовой тарифной ставки за каждый час работы с 22 до 6 часов утра и 

равна 8 ∙ 0,4 : 24 ∙ 100 = 13,4 %. Доплата рассчитывается в размере 13,4 % 

от месячной  тарифной ставки или должностного оклада. 

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере и поэтому 

размер доплаты составляет 8 / 365 ∙ 100 = 2,2 %  от месячной  тарифной 

ставки или должностного оклада. 

Вознаграждение за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

непрерывной работы, дающего право на его получение. Минимальный 

размер надбавки – 5 %, максимальный – 30 %. Вознаграждение за выслугу 

лет в расчете можно принять в среднем 15 % от тарифной ставки или 

должностного оклада. 
В плановый фонд оплаты труда не включаются доплаты за отклонения от 

нормальных условий труда (плата за сверхурочные работы, простои и т. п.). 
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Премия, входящая в ФОТ рассчитывается всем работникам в размере 

30–60 % от месячной  тарифной ставки или должностного оклада  

(принимаем 40 %). 

Затраты по оплате труда производственного персонала за 

непроработанное время включают  оплату труда производственных рабочих 

за время отпуска и выполнения государственных обязанностей. Величина 

данного вида затрат определяется в процентах от основного фонда оплаты 

труда (принимаем 10 %): 

ДФОТ = ОФОТ ∙ 0,1. 

 

Годовой фонд оплаты труда определяется как сумма основного и 

дополнительного фондов: 

ГФОТ = ОФОТ + ДФОТ. 
 

3.2 Задание 
 

Рассчитать основной, дополнительный и годовой фонды оплаты труда. 

Расчет основного фонда оплаты труда следует производить в таблице 4, 

используя явочную численность работников, рассчитанную в задаче № 2. В 

строке «электромеханик»  расчетная численность работников делится на две 

части. В верхней части строки «электромеханик» в графу явочная 

численность записывается цифра 8 – численность сменных 

электромехаников поста ДЦ и ЛАЗа. Только им начисляются доплаты за 

работу в ночное время и в праздничные дни. В нижнюю часть строки 

вписывается остальная численность рассчитанного персонала 

(электромехаников). 
 

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

 

4.1 Планирование эксплуатационных расходов по элементам затрат 

 

План расходов дистанции отражает все затраты на текущее содержание 

устройств СЦБ и связи. Планирование и учет эксплуатационных расходов 

ведется по отдельным статьям номенклатуры расходов, а внутри статьи – по 

отдельным элементам затрат: затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация 

основных средств и прочие расходы.  

По элементу «Затраты на оплату труда» отражают расходы на оплату 

труда основного производственного персонала предприятия, которые 
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включают в себя основной фонд оплаты труда и затраты по оплате труда 

производственного персонала за непроработанное время.  

«Отчисления на социальные нужды» –  это страховые взносы в Фонд 

социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь  

(ФСЗН). Существуют следующие виды отчислений на социальные нужды: 

обязательные взносы на пенсионное и социальное страхование.  Планируют 

отчисления в размере 35 % от затрат на оплату труда. 

По элементу «Материалы и запасные части» планируются затраты, 

необходимые для текущего содержания устройств СЦБ и связи. Затраты на 

материалы и запасные части планируются на основе денежных норм расхода 

материалов и запасных частей на измеритель и исходя из количества 

устройств: 

Зм = Нм N , 

где  Нм – норма расхода материалов  и запасных частей  на  измеритель (на  

                  1 км, на 1 стрелку), у.е.; 

    N – количество единиц измерителя устройства СЦБ и связи (километ- 

                  ров, стрелок). 

Для устройств СЦБ и связи денежная норма расхода материалов и 

запасных частей на измеритель приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Укрупненные нормы расхода материалов, электроэнергии, нормы 

                     амортизационных отчислений, стоимость основных средств 

Наименование 

устройства 

Измерител

ь 

Годовая 

норма 

расхода 

материало

в, у.е. на 

измерител

ь 

Суточная 

норма расхода 

электроэнерги

и, 

кВт∙ч/измери-

тель 

Годовая 

норма 

амортизац

ионных 

отчислени

й, % 

Удельная 

стоимость 

основных 

средств, 

у.е. 

Автоблокировк
а 

 
1 км 

 
25 

 
0,2 

 
5,0 

 
27000 

Электрическая 
централизация 

 
1 стрелка 

 
20 

 
0,1 

 
5,0 

 
16500 

Диспетчерская 
централизация 

 
1 км 

 
20 

 
0,1 

 
4,0 

 
30000 

Автоматическа
я переездная 
сигнализация 

 
 
 

1 переезд 

 
 
 

12 

 
 
 
- 

 
 
 

4,0 

 
 
 

6500 

 Пост ДЦ 
(оборудование) 

 
Пост 

 
500 

 
6,8 

 
5,0 

 
44000 

Кабельная 
линия связи 

 
1 км 

 
- 

 
- 

 
7,0 

 
1000 
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Электронная 
АТС 

 
1 номер 

 
- 

 
0,024 

 
5,0 

 
80 

Телеграфная 
станция 

 
1 номер 

 
- 

 
0.072 

 
5,0 

 
210 

Телеграфные 
аппараты 

1 
комплект 

 
15 

 
0,8 

 
10,0 

 
500 

Станционные 
радиостанции:  
- стационарные 

1 
радиоста

нция 

 
 

10 

 
 

0,19 

 
 

10 

 
 

1000 

- носимые 1 
радиоста

нция 

 
- 

 
- 

 
10 

 
300 

 

Окончание таблицы 5 

Наименование 

устройства 

Измерител

ь 

Годовая 

норма 

расхода 

материало

в, у.е. на 

измерител

ь 

Суточная 

норма 

расхода 

электроэнерги

и, 

кВт∙ч/измери-

тель 

Годовая 

норма 

амортизац

ионных 

отчислени

й, % 

Удельная 

стоимость 

основных 

средств, 

у.е. 

Аппаратура 
ЛАЗа: 
- 

полукомплект
ы цифрового 
оконечного 
оборудования  

 
 
 

 
 

1 канал 

 
 
 

 
 
- 

 
 
 

 
 

0,0096 

 
 
 

 
 

4,0 

 
 
 

 
 

3500 

- 
распорядитель
ные станции 
всех видов 

станционной 
связи  

 
 
 

1 

комплект 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0,29 

 
 
 
 

4,0 

 
 
 
 

2000 

- аппаратура 
тонального 
телеграфирова
ния  

 
 
 

1 канал 

 
 
 
- 

 
 
 

0,2 

 
 
 

4,0 

 
 
 

2500 

 

По элементу затрат «Материалы и запасные части» планируются 

расходы на спецодежду. Спецодежда положена всем линейным работникам, 

обслуживающим устройства СЦБ и связи. Для расчетов берется списочная 

численность работников. Расчет расходов на спецодежду следует 

производить в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет расходов на спецодежду 
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Должность 

Вид 

спецоде

жды 

Цена 

за 

едини

цу, у.е. 

Срок 

носки, 

лет 

Континг

ент 

работник

ов 

Общая 

стоимость, 

у.е. 

(гр.3 ∙ гр.5) 

Расходы на 

спецодежд

у в год, у.е. 

(гр.6 : гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Старший 

электромехани
к, 
электромехани
к, 
электромонтер 

Костюм 

х/б 

 

23 

 

1 

   

Костюм 
«Зима» 

 
30 

 
3 

   

Ботинк
и  

 
17 

 
1 

   

Итого  

 

В затратах на электроэнергию учитывают стоимость всех видов энергии, 

расходуемой на технологические, осветительные и другие нужды.  

Средства на оплату электроэнергии, расходуемой для работы устройств 

СЦБ и связи, планируются на основе мощности потребляемой 

оборудованием в час или сутки, продолжительности работы и стоимости 1 

кВт: 

 Зэ =
∑ 𝑁𝑖 𝑃𝑖365Цэ

γ
, 

где Ni – количество единиц измерителя i устройства СЦБ или связи (киломе- 

               тров, стрелок); 

 Pi – суточная норма расхода электроэнергии на измеритель, кВт; 

      Цэ – стоимость 1 кВт∙ч, Цэ = 0,15 у.е.; 

   γ – коэффициент мощности потребителя, γ = 0,8. 

Суточная норма расхода электроэнергии на измеритель приведена в 

таблице 5. 

Затраты на осветительную энергию определяются по формуле 

Зос =
𝐹𝑞𝑇кЦэ

1000
, 

где F – освещаемая площадь, м2; 

 q – расход электроэнергии для освещения 1 м2 (15–20 Вт/м2); 

 T – время освещения (3200–3600 часов в год); 

      к  – коэффициент спроса (0,75–0,8); 

     Цэ – стоимость 1 кВт∙ч, у.е. 

По элементу затрат «Топливо» планируются расходы на отопление 

помещений по формуле 

Зт =
𝑞ℎ𝑉кперЦт 

1000𝑖
, 
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где  q – расход тепла на 1 м3 объема здания (20 ккал/ч); 

       h – количество часов в отопительном периоде (5040 ч); 

      V – объем отапливаемого здания по наружному обмеру, м3; 

   кпер – коэффициент перевода тонн пара в Гкал, кпер = 2; 

     Цт – цена 1 Гкал, Цт = 28 у.е.; 

  i – теплота испарения (540 ккал/кг). 

По элементу «амортизация основных средств» планируют и учитывают 

отчисления на полное восстановление основных средств. Для устройств 

сигнализации и связи амортизационные отчисления определяются по 

формуле 

АО =
∑ 𝐶𝑖 𝑞𝑖

100
, 

где Сi – балансовая стоимость i-го устройства, у.е.; 

       qi – годовая норма амортизационных отчислений по i-му устройству. 

 Удельная стоимость основных средств и годовая норма 

амортизационных отчислений приведены в таблице 5. 

К «Прочим расходам» относят: налоги, сборы, отчисления в специальные 

внебюджетные фонды, платежи по кредитам, затраты на командировки и т.д. 

Для участка железной дороги прочие расходы не определяются. 

 

4.2 Задание  

 

Рассчитать сумму эксплуатационных расходов, используя выше 

приведенные методические указания. Расчет эксплуатационных расходов 

производится по элементам затрат.  

В элемент «Затраты на оплату труда» заносится сумма годового фонда 

оплаты труда, рассчитанная в задаче № 3. 

По элементу «Материалы и запасные части» рассчитываются затраты на 

материалы, необходимые для текущего содержания устройств СЦБ и связи и 

стоимость спецодежды.  

При определении эксплуатационных расходов необходимо рассчитать 

затраты на электроэнергию для работы устройств СЦБ и связи и освещение 

поста ДЦ и ЛАЗа (освещаемая площадь 150 м2). 

Затраты на отопление рассчитываются для поста ДЦ и ЛАЗа (объем 

отапливаемого здания по наружному обмеру 450 м3). 

Амортизационные отчисления определяют для устройств, указанных в 

таблице 5. Стоимость основных средств рассчитывается умножением  
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удельной стоимости устройств (основных средств) на количество единиц 

измерителя (км, стрелка, канал и т.д.) 

Полученные в результате расчетов данные сводятся в таблицу 7. 

Таблица 7 – Эксплуатационные расходы 

Элементы затрат Величина затрат, у.е. 

Фонд оплаты труда 

Отчисления на социальные нужды 

Материалы  

Электроэнергия 

Топливо 

Амортизационные отчисления 

 

Итого  

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ АБТЦ 

 

5.1 Определение экономической эффективности внедрения  

системы АБТЦ 

 

Экономическая эффективность, в общем случае, выражается в 

увеличении объема производства, улучшении качества продукции или 

работ, повышении производительности труда, снижении затрат. 

Замена действующей системы автоблокировки АБЧК (числовая кодовая) 

на прогрессивную систему типа АБТЦ (с тональными рельсовыми цепями) 

дает: 

- решение задач повсеместного сокращения эксплуатационных расходов 

во всех хозяйствах на участке; 

      - обеспечение централизации информации о состоянии технических 

средств и поездного положения в центрах управления перевозками и 

технического обслуживания; 

- создание базы для внедрения информационных технологий за счет 

интеграции систем автоблокировки АБ, электрической централизации ЭЦ, 

диспетчерской централизации ДЦ; 

      - повышение надежности устройств АБ и безопасности движения 

поездов с одновременным решением задачи обновления и замены средств, 

выработавших свой ресурс. 

Опыт эксплуатации показал, что при внедрении АБТЦ вместо числовой 

кодовой АБ эксплуатационные затраты на обслуживание и содержание 

системы сокращаются в 2,5–3 раза (60–65 %).  Результативный 
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комплексный показатель сокращения затрат на обслуживание и ремонт 

АБТЦ составляет а = 0,65. 

      Основными достоинствами АБТЦ с экономической точки зрения 

являются: 

- отсутствие на перегоне изолирующих стыков и релейных шкафов, что 

снижает расходы в хозяйствах пути и электроснабжения; 

- централизованное размещение аппаратуры и на этой базе комплексное 

решение задач по повышению качества эксплуатационной работы за счет 

возможности организации централизованного контроля состояния средств 

АБ, интеграции средств АБ, ДЦ и диагностики; 

- повышение уровня надежности устройств и за счет этого улучшение 

эксплуатационных показателей участка, повышение участковой скорости, 

снижение потерь поездо-часов и др. 

      Оценка эффективности инвестиций, направляемых на обновление и 

развитие систем автоблокировки (АБ) может быть произведена методом 

сравнения систем АБЧК и АБТЦ. Все перегоны на участке двухпутные. 

В общем виде, суммарный экономический эффект вводимой техники 
определяется по формуле 

tt

t

t

t I α)АОС(Э
к

н

А  , 

где кн , tt  – начальный и конечный год расчетного периода; 

       ∆САt – суммарная экономия эксплуатационных расходов от замены сис- 

                   темы АБЧК на систему АБЦТ, у.е.; 

    АО – амортизационные отчисления; 

             It – единовременные затраты (расчетные инвестиции), у.е.;  

            tα – коэффициент дисконтирования (приведения) результатов и затрат  

                    к расчетному году. 

Исходные данные приведены в таблице Д.1. 

 

 5.2 Определение единовременных затрат 

 

      Единовременные затраты (расчетные инвестиции) определяются по 

формуле 

I = Iи – Iд ,        

где Iи – инвестиции  в реконструкцию устройств АБ  (стоимость  системы 

               АБЦТ), у.е.; 

  Iд – стоимость действующей системы АБ (АБЧК), у.е. 
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Общая потребность в единовременных  затратах  на  строительно-мон-

тажные работы и оборудование может быть определена на основе 

укрупненных показателей стоимости строительства средств автоматики, 

телемеханики и связи на железнодорожном транспорте и сметной 

стоимости проектов-аналогов.  

Стоимость оборудования участка устройствами АБТЦ: 

Iи = IАБТЦ LАБ , 

где  IАБТЦ – стоимость 1 км двухпутной АБТЦ; КАБТЦ  = 38 тыс. у.е.; 

          LАБ – длина участка, оборудуемого автоблокировкой  АБТЦ,  км. 

     Стоимость действующей системы определяется по формуле 

Iд = IАБЧК L 
АБ , 

где IАБЧК – стоимость 1 км двухпутной АБЧК; КАБЧК  = 12,2 тыс. у.е. 

      Поскольку предусматривается внедрение АБТЦ с заменой полностью 

амортизированных устройств кодовой автоблокировки, поэтому 

высвобождаемого оборудования нет. 

 

5.3 Расчет изменения эксплуатационных расходов 

по хозяйству сигнализации, централизации и блокировки 

 

Эксплуатационные расходы по хозяйству СЦБ мало зависимы от 

движения. Для количественной оценки объемов вводимых устройств 

использован специальный показатель – техническая единица (В), которая 

представляет собой количество технических устройств, на обслуживание 

которых затрачивается месячный труд одного работника. Общий объем 

вводимых устройств оценивается показателем техническая оснащенность 

(В). 

Оснащенность в технических единицах участка устройствами кодовой 

автоблокировки ВАБ определяется по формуле 

ВАБ= 0,214LАБ , 

где  LАБ – длина участка, оборудованного кодовой автоблокировкой. 

Эффективность по хозяйству сигнализации и связи определяется 

суммарной величиной сокращения эксплуатационных расходов путем 

расчета совокупного воздействия таких факторов, как внедрение ремонтно-

восстановительной технологии, сокращение затрат на обслуживание в РТУ, 

повышение надежности, сокращение затрат электроэнергии и материалов, 

затрат на восстановление работоспособности. 

Суммарные фактические эксплуатационные расходы на содержание и 

обслуживание действующих устройств АБ определяются по формуле 
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         САБ = ВАБ Суш ,                                                 

где Суш – удельные годовые  эксплуатационные  расходы на  содержание  и  

                обслуживание 1 тех. ед. устройств СЦБ. 

При использовании коэффициента сокращения затрат α = 0,65 экономия 

затрат для АБЦТ определяется по формуле 

              ∆Сш = САБ α.                                             

 

 5.4 Определение уменьшения ущерба в поездной работе 

 

Ущерб в поездной работе определяется потерями от задержек поездов, 

вынужденного снижения скоростей движения и неплановых остановок 

вследствие отказов устройств автоблокировки. 

Сокращение числа случаев нарушения нормальной работы устройств АБ 

приводит к уменьшению эксплуатационных расходов, связанных с 

остановками и простоем поездов, высвобождает вагоны и локомотивы. 

Сокращение случаев снижения скорости движения поездов уменьшает 

механическую работу торможения и разгона, а также время нахождения 

поездов на участке. В связи с этим снижаются эксплуатационные расходы 

по ремонту подвижного состава и пути, расходы энергетических ресурсов. 

Число отказов аппаратуры сигнальных точек на участке за год 

nо = λ Тг LАБ , 

где λ – параметр потока отказов на 1 км автоблокировки, отказов в час; 

    Тг  – длительность года; Тг = 365 ∙ 24 = 8760 ч; 

  LАБ  – длина участка, оборудуемого автоблокировкой АБТЦ, км. 

Продолжительность отказов устройств 

   То = Тв nо ,                                                 

где Тв – время восстановления устройств АБ, ч. 

Количество задерживаемых поездов 

nп = nп1 nо , 

где nп1 – количество задержанных поездов на один отказ. 

     Поездо-часы задержки определяются по формуле 

tп = tп1 nо ,                                        

где tп1 – количество поездо-часов задержки на один отказ. 

Потери в поездной работе различны для грузовых и пассажирских 

поездов, поэтому вычисление этих потерь производим раздельно. 

Количество задерживаемых поездов и поездо-часов между грузовыми и 
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пассажирскими поездами распределено в соответствии с соотношением 

размеров  их движения (nп)/(nг + nп). В расчете примем nпп = 30 %, nгп = 70 

%. 

Результаты расчетов для систем АБЧК и АБТЦ по годам расчетного 

периода сводятся в таблицу 8. 

Таблица  8 – Влияние надежности автоблокировки на поездную работу 

Показатель 
Обозна-

чение 

Единица  

измерения 

Результаты 

расчетов 

Длина участка LАБ км  

Количество отказов: 
  - при АБЧК 
  - при АБТЦ 

 
nОАК 

nОАЦ 

 
отказ 
отказ 

 

Снижение количества отказов 
автоблокировки 

 
∆nОА 

 
отказ 

 

 
Окончание таблицы 8 

Показатель 
Обозна-

чение 

Единица  

измерения 

Результаты 

расчетов 

Продолжительность отказов 

устройств: 
  - при АБЧК  
  - при АБТЦ 

 

 
ТОАК 

ТОАЦ 

 

 
ч 
ч 

 

Сокращение продолжительности 
отказов устройств 

 
∆То 

 
ч 

 

Количество задержанных поездов  
при АБЧК: 

  - на один отказ 
  - всего 
  - грузовых 
  - пассажирских 
при АБТЦ: 
  - на один отказ 
  - всего 
  - грузовых 

  - пассажирских 

 
 

nпк1 

    nпк 

nгпк 

nппк 

 
nпц1 

    nпц 

nгпц 

nппц 

 
 

      поезд 
поезд 
поезд 
поезд 

 
поезд 
поезд 
поезд 

поезд 

 

Сокращение количества 
задерживаемых поездов: 
  - грузовых 
  - пассажирских 

 
 

∆nгпА 

  ∆nппА 

 
 

поезд 
поезд 

 

Поездо-часы задержки 
при АБЧК: 

  - на один отказ 
  - всего 
  - грузовых 

 
 

    tпк1 

    tпк 

tгпк 

 
 

п∙ч 
п∙ч 
п∙ч 
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  - пассажирских 
при АБТЦ: 
  - на один отказ 
  - всего 
  - грузовых 
  - пассажирских 

tппк 

 
 tпц1 

tпц 

tгпц 

tппц 

п∙ч 
 

п∙ч 
п∙ч 
п∙ч 
п∙ч 

Сокращение величины поездо-

часов задержки: 
  - всего 
  - грузовых 
  - пассажирских 

 

 
∆tпА 

∆tгпА 

∆tппА 

 

 
п∙ч 
п∙ч 
п∙ч 

 

 

      Снижение эксплуатационных расходов от уменьшения количества 

неплановых задержек поездов и времени их простоя находится по формуле 

                ∆Сз= eго∆nгпА + eпо∆nппА + eгпч∆tгпА + eппч∆tппА ,                      

 

где eго – укрупненная  расходная  ставка  одной остановки грузового поезда,  

              у.е.; 

  ∆nгпА – сокращение количества задерживаемых грузовых поездов, поезд; 

        eпо – укрупненная расходная ставка одной остановки пассажирского по- 

              езда, у.е.; 

 ∆nппА – сокращение количества задерживаемых пассажирских поездов,  по-  

              езд; 

     eгпч – укрупненная расходная ставка 1 поездо-часа простоя грузового по- 

              езда, у.е.; 

  ∆tгпА – сокращение величины поездо-часов задержки грузовых поездов, п∙ч; 

   eппч – укрупненная расходная ставка 1 поездо-часа простоя пассажирско- 

              го поезда, у.е.; 

∆tппА – сокращение величины  поездо-часов задержки  пассажирских поез- 

              дов, п∙ч. 

 

5.5 Определение снижения затрат по хозяйству пути 

 

     При внедрении АБТЦ эффективность определяется снижением затрат на 

содержание верхнего строения пути за счет ликвидации изолирующих 

стыков на перегонах и замены звеньевого пути. Для двухпутного участка 

она определяется по формуле 

 

             ∆Сп = 2Суп LАБ ,                                             
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где  Суп – удельное  снижение  эксплуатационных  расходов  на  содержание  

                путей и стрелок, у.е.;  

      LАБ – длина участка, оборудуемого автоблокировкой АБТЦ, км. 

 

5.6 Определение снижения затрат  по хозяйству электроснабжения 

 

     При внедрении АБТЦ сокращаются затраты на обслуживание и 

содержание устройств электроснабжения сигнальных точек. Сокращение 

затрат вычисляется по формул 

∆Сэ = СуэLАБ, 

где Суэ – удельное снижение затрат по хозяйству электроснабжения на одну 

               сигнальную точку автоблокировки в год, у.е. 

 

 

5.7 Определение суммарной экономии эксплуатационных расходов  
 

      Суммарная экономия эксплуатационных расходов от замены системы 

ЧКАБ на систему АБЦТ  определяется по формуле 

∆СА= ∆Сш + ∆Сз + ∆Сп + ∆Сэ, 

где ∆Сш – снижение эксплуатационных  расходов  по  хозяйству сигнализа- 

                   ции, централизации и блокировки, у.е.; 

        ∆Сз – снижение эксплуатационных расходов от уменьшения количества  

                  неплановых задержек поездов и времени их простоя, у.е.; 

       ∆Сп – сокращение затрат по хозяйству пути, у.е.; 

       ∆Сэ – сокращение затрат по хозяйству электроснабжения, у.е. 

 

5.8 Показатели проекта по годам расчетного периода 

 

      Экономический эффект от внедрения системы АБЦТ – это чистый поток 

денежных средств (ЧПДС), получаемый при реализации данного проекта. 

      Для оценки инвестиционного проекта используется метод 

дисконтирования. Он позволяет привести к базисному моменту времени 

разновременный чистый поток денежных средств. ЧПДС приводится  к 

одному (базисному) моменту времени с помощью коэффициента  

дисконтирования (приведения)  

tt
)Е(1

1
α

н
 , 
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где нЕ  – норматив  приведения  разновременного ЧПДС к  одному моменту 

                  времени   или  норма  дисконта, в  расчетах  принимается равной  

                 Ен = 0,12; 

         t  – год, результаты и затраты которого приводятся к расчетному году. 

      В  качестве расчетного нулевого года  принимаем  год начала 

инвестирования проекта, для которого α = 1. 

      Дисконтированный ЧПДС (экономический эффект) определяется 

нарастающим итогом как сумма экономических эффектов, определенных по 

годам расчетного периода с учетом коэффициента дисконтирования: 

t

t

t

t

к

αЭЭ

н

 . 

Амортизационные отчисления определяются исходя из нормативного срока 
службы АБТЦ – Тсл . При     Тсл  = 20 лет годовая норма амортизационных 

отчислений составит Нa = 100/20 = 5 %. Амортизационные отчисления 

определяются по формуле 

АО = СопфНa ,                                          

где Сопф – стоимость основных производственных фондов (сумма расчетных  

                    инвестиций); 

    Нa – годовая норма амортизационных отчислений, Нa = 0,05. 

      Расчет экономического эффекта (поток денежных средств)  следует 

производить в таблице 9. Горизонт расчета 10 лет. 

Таблица 9 – Поток денежных средств   

Наименование  

показателя 

Годы 

0 1 ... … 9 10 

1 Инвестиции в реконструкцию устройства АБ  

   (стоимость АБТЦ) 

      

2 Стоимость действующей АБ (АБЧК)       

3 Итого расчётные инвестиции (п.1 – п.2)       

4 Сокращение эксплуатационных расходов по  

   хозяйствам СЦБ, П, Э и др. 

      

5 Амортизационные отчисления       

6 Итого по пп.4,5       

7 ЧПДС (п.6 – п.3)       

8 ЧПДС  нарастающим итогом       

9 Коэффициент дисконтирования       
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10 Дисконтированный ЧПДС       

11 Дисконтированный ЧПДС нарастающим  

     итогом 

      

                                                           

        Дисконтированный период 

возврата  инвестиций определяется 
по дисконтированному ЧПДС, 

полученному нарастающим итогом. 

Год, в который произойдет смена 

знаков с ''–'' на  ''+'' покажет 

конкретный год возврата инвестиций. 

       По значениям 

дисконтированного  ЧПДС  

нарастающим  итогом   

                                                                   построить график (рисунок 1).      

 

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ 

 

6.1 Определение экономической эффективности модернизации  АТС 

 

      К  основным технико-экономическим показателям работы предприятий 

связи относятся надежность действия аппаратуры, качество связи, 

улучшение условий труда, повышение производительности труда, 

улучшение использования оборудования и производственных площадей, 

капитальные затраты на объект в целом и удельные капиталовложения на 

принятый измеритель, текущие годовые издержки и т.д. 

      Необходимость замены действующей автоматической телефонной 

станции (АТС) вызвана необходимостью повышения качества 
обслуживания абонентов.        

      В данном обосновании рассматривается вариант замены действующей 

координатной АТСК на электронную АТСЭ. 

      Оценка эффективности инвестиций, направляемых на установку новой 

АТС будет производиться путем определения экономической 

эффективности модернизации АТС. В общем виде суммарный 

экономический эффект от внедрения новой техники определяется по 

формуле 

                                           ttt

t

t

I α)АОП(Э ч

к

н

 ,                              

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
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 год 

Тв.и. 

Рисунок 1 
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где кн , tt  – начальный и конечный год расчетного периода; 

    Пчt – чистая прибыль, получаемая от предоставления услуг связи, у.е.; 

   АО – амортизационные отчисления, у.е.; 

            It – единовременные затраты (расчетные инвестиции), у.е.;  

           tα – коэффициент дисконтирования (приведения) результатов и 

затрат  
                   к расчетному году. 

Исходные данные приведены в таблице Д.2.  

 

6.2 Укрупненный расчет затрат на модернизацию 

 
      Затраты на модернизацию АТС (расчетные инвестиции) включают: 

      - стоимость проектных и изыскательных работ (10500 у.е.); 

      - стоимость станционного оборудования (АТС); 

      - стоимость монтажных и пуско-наладочных работ (10 % от стоимости 

оборудования); 

      - транспортные и заготовительно-складские расходы (3 % от стоимости 

оборудования); 

      - прочие (затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и 

технический надзор, расходы на подготовку эксплуатационных кадров для 

строящихся предприятий, налоги), можно принять 4 % от суммы всех 

расходов. 
       Расчет  инвестиций (единовременных затрат) производят по ценникам, 

прейскурантам, данным смет и сметно-финансовых расчетов (в 

сопоставимых ценах и с учетом индексации).  

 В данной работе расчет инвестиционных затрат производится 

укрупненно. Затраты на станционное оборудование рассчитываются как 

произведение  стоимости одного номера АТС на число номеров. Результаты 

расчета сводятся в таблицу 10. 

Таблица 10  – Расчет инвестиционных затрат 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

 

АТСК 

 

 

АТС Э  

 

Стоимость проектно-
изыскательных работ 

   

Стоимость станционного 
оборудования  

   

Стоимость монтажа    
Транспортные расходы    
Прочие расходы    
Итого    
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   6.3 Определение текущих издержек 

 

       Годовые текущие издержки (эксплуатационные расходы) на работу и 

обслуживание АТС включают: 

       - фонд оплаты труда; 

       - отчисления на социальные нужды; 

       - затраты на электроэнергию; 

       - затраты на материалы и запасные части; 

       - прочие расходы.     

      Фонд оплаты труда производственного штата рассчитывается за год, 
исходя из требуемой численности, тарифных ставок, должностных окладов, 

доплат и надбавок. 

      Требуемый штат для обслуживания запроектированного или 

действующего оборудования определяется расчетным путем или на 

основании нормативов производственного штата. 

       Должностной оклад или тарифная ставка работника  

ДО = Тст ктар, 

где Тст – тарифная ставка первого разряда, Тст = 30 у.е.; 

      ктар – тарифный коэффициент работника.  

     Тарифный коэффициент электромеханика  – 3,75, инженера – 4,25. 

     Основная заработная плата работника АТС определяется по формуле 

      ЗПо= ДО Дн Дпр кнад кп,                                            

где Дн – доплата за работу в ночное время, Дн = 1,134; 

     Дпр – доплата за работу в праздничные дни, Дпр = 1,022; 

     кнад – коэффициент, учитывающий надбавку за сложность, кнад =1,2; 

       кп – коэффициент премирования, кп = 1,6 (60 % от ДО). 

     Доплаты за работу в ночное время и праздничные дни начисляются 

только  электромеханикам, работающим посменно на АТСК. 

За работу в ночное время производится дополнительная оплата в размере 

40 % часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов), что составит (8 ∙ 0,4)/24 ∙100 = 13,4 % или 0,134. 

     За работу в праздничные дни оплата производится в двойном размере, в 

связи с этим предусматривается доплата в размере 8/365 ∙100 = 2,2 % или 
0,022. 

     Основной фонд оплаты труда 

      ФОТо = ∑(ЗПодi Чi)·12,                                          

где ЗПодi – основная  заработная плата  работника определенной квалифика- 

                   ции, у.е.; 
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            Чi – число работников данной квалификации.  

      Дополнительная заработная плата ЗПд составляет 10 % от основной 

заработной платы и идет на оплату плановых отпусков работников АТС. 

Дополнительный фонд оплаты труда 

        ФОТд = 0,1 ФОТо .                                          

     Отчисления на социальные нужды составляют 35 % от основной и 

дополнительной заработной платы: 

        СО = (ФОТо + ФОТд)∙0,35 .                                  

     Затраты на электроэнергию определяются по формуле 

    Зэн = ( РпNп + РкNк ) Ц Т/1000 η,                                 

где Рп – мощность, потребляемая одним номером (портом), Втч; 

      Nп – число номеров (портов); 

      Рк – мощность, потребляемая ПЭВМ, Рк = 250 Втч;   

      Nк – число ПЭВМ, Nк = 1; 

       Ц – стоимость 1 кВтч, Ц = 0,15 у.е.; 

      T – продолжительность работы оборудования (24 365), ч; 

      η – коэффициент полезного действия  электропитающей  установки,  
            η = 0,8. 

Затраты на материалы и запасные части определяются как 0,5 % от 

стоимости оборудования станции. 

     Для укрупненного расчета при отсутствии некоторых данных можно 

принять, что прочие расходы включают: общие хозяйственные расходы, 

ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования (ремонтный 

фонд), страхование имущества, налоги на себестоимость и определяются как 

30 % от общей суммы расходов. 

      Тогда общие годовые текущие издержки определяются по формуле 

 

         И = ФОТо + ФОТд + СО + Зэн + Зм + Пр.         

                        

6.4 Основные технико-экономические показатели 

 

      К основным технико-экономическим показателям проекта относят: 

абонентскую емкость, тарифные доходы, численность производственных 

работников, производительность труда, эксплуатационные расходы, годовой 

расход электроэнергии, балансовую прибыль и т.д. 

     Рассчитаем недостающие показатели. 
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      Доходы от функционирования АТС состоят из текущих доходов (ДТ), 

доходов от междугородной связи (Дм) и доходов от предоставления 

абонентам дополнительных видов обслуживания (ДВО). 

Д = Дт + Дм + Ддво. 

     Текущие доходы включают: абонентскую плату и АПУС (автоматическая 

система повременного учета). Текущие доходы определим по формуле 

Дт = Тсitгод Ni + ТАi ·12 Ni, 

где Тсi – тариф за пользование услугами связи; 

       tгод – суммарное среднее время разговора одного абонента в течение года; 

      ТАi – тариф на абонентскую плату; 

        Ni – число подключенных абонентов соответственно квартирного и на-   
                родно-хозяйственного секторов.      

Предприятие связи устанавливает разные тарифы для юридических и 

физических лиц. Для физических лиц абонентская плата составляет 1,5 у.е. в 

месяц, для юридических лиц – 1,7 у.е. Тариф повременного учета за 

пользование услугами связи для физических лиц составляет 0,0033 у.е. за 1 

мин. разговора, для юридических лиц – 0,0052 у.е. за 1 мин разговора. 

Численность абонентов квартирного сектора (физические лица) и народно-

хозяйственного сектора (юридические лица)  приведена в таблице  исходных 

данных Д.2. 

     Величину tгод  определяем по формуле 

  tгод = tср n,                                                       

где tср – средняя продолжительность одного разговора, мин;  

        n – интенсивность поступления вызовов от одного абонента, выз./год. 

        По данным статистики tср = 200 с = 3,3 мин, n = 25,5 выз./мес. или 

306 выз./год.  Тогда    

                                         tгод = 3,3 ∙ 306 = 1009,8 мин. 

Доходы от междугородной связи определяются по формуле  

Дм = ТмtмN, 

где Тм – тариф за  пользование услугами  междугородной связи, Тм = 0,0056 у.е.  

              за 1 мин разговора; 

  tм – суммарное  среднее  время  междугородного разговора  одного або- 

         нента в течение года, tм = 100 мин; 

        N – число  подключенных абонентов  (сумма абонентов  квартирного  
              и народно-хозяйственного секторов). 

Доходы от предоставления абонентам дополнительных видов 

обслуживания составляют 1 % от текущих доходов. 
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     Определим балансовую прибыль 

Пб = Д – И. 

      Чистая прибыль определяется вычитанием из балансовой прибыли 

налога на прибыль (18 %): 

                Пч = Пб – 0,18 Пб.                                          

 

      Производительность труда определяется делением суммы доходов от 

услуг на число работников АТС. 

     Рассчитанные показатели сводятся в таблицу 11.     

Таблица 11 – Основные технико-экономические показатели 

 

Наименование показателя 

 

 

АТСК 

 

АТСЭ 

Абонентская емкость, ном.   

Численность производственных работников, 
чел.  

  

Производительность труда, у.е./на чел.   

Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч   

 

Окончание таблицы 11 

 

Наименование показателя 

 

 

АТСК 

 

АТСЭ 

Расход электроэнергии на 1 номер 

монтируемой емкости, кВт·ч 

  

Стоимость вводимых основных фондов, у.е.   

Основные фонды, выбывающие в процессе 

строительства, у.е. 

  

Эксплуатационные расходы на 1 номер 

монтируемой емкости, у.е. 

  

Текущие доходы, у.е.   

Балансовая прибыль, у.е.   

Чистая прибыль, у.е.   

 

6.5 Определение экономического эффекта модернизации АТС 

 

      Экономический эффект от модернизации АТС – это чистый поток 

денежных средств (ЧПДС), получаемый при реализации данного проекта. 

      Для оценки инвестиционного проекта используется метод 

дисконтирования. Он позволяет привести к базисному моменту времени 
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разновременный чистый поток денежных средств. ЧПДС приводится  к 

одному (базисному) моменту времени с помощью коэффициента  

дисконтирования (приведения) t :               

tt
)Е(1

1
α

н
 , 

где нЕ  – норматив  приведения  разновременного ЧПДС к одному моменту 

                времени или норма дисконта, Ен = 0,12; 

         t  – год, результаты и затраты которого приводятся к расчетному году. 

      В  качестве расчетного нулевого года  принимаем год вложения 

инвестиций, для которого α = 1. Дисконтированный ЧПДС (экономический 

эффект) определяется нарастающим итогом как сумма экономических 

эффектов, определенных по годам расчетного периода с учетом 

коэффициента дисконтирования: 

t

t

t

t

к

αЭЭ

н

 . 

Амортизационные отчисления определяются исходя из нормативного срока 

службы АТС  Тсл . При     Тсл  = 20 лет годовая норма амортизационных 

отчислений составит Нa = 100/20 = 5 %. Амортизационные отчисления 

определяются по формуле 

                                                          АО = СопфНa ,                                                                 

где Сопф – стоимость основных производственных фондов (сумма расчетных  

                  инвестиций); 

    Нa – годовая норма амортизационных отчислений, Нa = 0,05. 

      Расчет экономического эффекта (поток денежных средств)  следует 

производить  в таблице 12. Горизонт расчета 10 лет. 

Таблица 12 – Поток денежных средств   

Наименование показателя 
Годы 

0 1 ... … 9 10 

1 Расчетные инвестиции, у.е.       

2 Чистая прибыль, у.е.       

3 Амортизационные отчисления, у.е.       

4 Экономический эффект, у.е. (п.2 + п.3 – п.1)       

5 Коэффициент дисконтирования       

6 Дисконтированный экономический эффект,  

   у.е. (п.4 × п.5) 
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7 Дисконтированный экономический эффект  

   нарастающим итогом, у.е. 

      

 

Дисконтированный период 

возврата инвестиций 

определяется по 

дисконтированному 

экономическому эффекту, 

полученному нарастающим 

итогом. Год, в который 

произойдет смена знаков с ''–''  

на  ''+'' будет являться годом 

возврата инвестиций. По 

значениям дисконтированного экономического эффекта  нарастающим   

итогом   строится   гра- 

фик (рисунок 2).                                                                         Рисунок 2 

 

 

 
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 
7.1 Сущность экономического эффекта  

от создания программного обеспечения 

 

      Программное обеспечение (ПО) вычислительной техники (ВТ) является 

материальным объектом специфической интеллектуальной деятельности 

специалистов, состоящим из программно-документально оформленного 

проекта, реализующего свои потребительские свойства и качества в составе 

функционирующих вычислительных систем или систем обработки данных. 

По стоимости и срокам службы ПО относится к основным 

производственным фондам предприятия. 
      Каждое ПО как реальная продукция имеет определенный жизненный 

цикл, т.е. период от начала разработки и до снятия с эксплуатации, 

включающей три стадии: разработку (проектирование), производство 

(создание) и использование. 

      Программное обеспечение ВТ как товарная продукция может быть двух 

видов: 

      -  научно-техническая продукция; 
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      -  продукция производственно-технического назначения. 

      В современных рыночных экономических условиях ПО выступает 

преимущественно в виде продукции научно-технических организаций, 

реализуемой покупателям по рыночным отпускным ценам. Все завершенные 

разработки программного обеспечения ВТ являются научно-технической 

продукцией. 

      Широкое применение ВТ требует постоянного обновления и 

совершенствования ПО. Выбор эффективных проектов ПО связан с их 

экономической оценкой и расчетом экономического эффекта. 

      Расчет экономического эффекта от создания ПО основан на принципах 

“Комплексной оценки эффективности мероприятий, направленных на 
ускорение научно-технического прогресса”. Экономический эффект может 

определяться как у разработчика, так и у пользователя. 

      У разработчика экономический эффект выступает в виде чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия от реализации ПО, а у 

пользователя – в виде экономии трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, получаемой: 

     - от снижения трудоемкости расчетов, алгоритмизации 

программирования и отладки программ (задач) за счет использования ПО в 

процессе разработки автоматизированных систем и систем обработки 

данных; 

- сокращения расходов на оплату машинного времени и других ресурсов 
на отладку задач; 

- снижения расходов на материалы; 

- ускорения ввода в эксплуатацию новых систем; 

- улучшения показателей основной деятельности предприятий в 

результате использования ПО. 

      Стоимостная оценка ПО у разработчиков предполагает составление 

сметы затрат, которая включает следующие статьи: 

- затраты на материалы; 

- спецоборудование; 

- заработная плата исполнителей основная и дополнительная; 

- отчисления в фонд социальной защиты населения; 

- налоги, входящие в себестоимость ПО; 
- машинное время; 

- расходы на научные командировки; 

- прочие расходы; 

- накладные расходы. 

      На основании сметы затрат рассчитывается себестоимость и отпускная 

цена ПО. Сумма основной заработной платы рассчитывается на основе 

численности специалистов, соответствующих тарифных ставок и фонда 

рабочего времени. Причем численность специалистов, календарные сроки 



  

38 

 

разработки программы и фонда рабочего времени определяются по 

укрупненным нормам времени на разработку, сопровождение и адаптацию 

программного обеспечения или экспертным путем. Расчет трудоемкости ПО 

с использованием укрупненных норм времени осуществляется в основном в 

крупных научно-технических организациях для решения сложных задач 

программного обеспечения ВТ. В мелких и средних научно-технических 

организациях трудоемкость, численность исполнителей и сроки разработки 

ПО определяются экспертным путем с использованием данных по базовым 

моделям. При определении трудоемкости ПО учитываются объем ПО (в 

тыс. условных машинных команд или исходных команд), объем 

документации (тыс. строк), новизна и сложность ПО, язык 
программирования, степень использования типовых (стандартных) 

программ. 

 

7.2 Определение объема программных средств 

 

      Объем программных средств (ПС) определяется путем подбора аналогов 

на основании классификации типов ПС, каталога функций ПС  и каталога 

аналогов ПС в разрезе функций,   которые постоянно обновляются и 

утверждаются в установленном порядке. На основании информации о 

функциях разрабатываемого ПС, по каталогу функций определяется объем 

функций (таблица В). Определение объема программных средств 

производится в таблице 13. 

Таблица 13 –  Объем программных средств 

Содержание функций  Объем (условных машинных 

команд) 

Организация ввода информации 89 

Преобразование операторов входного языка команды 
другого языка 

 
486 

Управление вводом/выводом 1532 

Обработка файлов 140 

Формирование файла 230 

Обработка ошибочных и сбойных ситуаций 720 

Расчётные задачи (расчёт режимов обработки) 1420 

 

      Общий объем ПС рассчитывается по формуле:                       

                                                      ,

1

o 




n

i

iVV      

где 
oV  – общий объем ПС, условных машинных команд; 

       
iV  – объем функций ПС, условных машинных команд; 
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      п   – общее число функций. 

 
7.3 Расчет трудоемкости программного обеспечения 

 

Исходя из объема ПС (Vо) определяется нормативная трудоемкость 

разработки ПС. При расчете нормативной трудоемкости разработки ПС 
учитывают влияние следующих факторов: 

- степень новизны ПС; 

- сложность ПС; 

- уровень требований к показателям качества ПС; 

- условия и средства разработки ПС; 

- опыт и квалификация разработчика. 

Для учета влияния вышеперечисленных факторов используются 

поправочные коэффициенты уровня проекта. 

Нормативная трудоемкость разработки ПС (Тнорм) с учетом влияния 

различных факторов определяется по формуле: 

Тнорм = Vо
 К сл Кср.разр Кн Кнад Кпроизв Ктех Кор А C, 

где Vо – объем ПС; 

     Ксл – коэффициент сложности ПС (таблицы Г.1, Г.2); 

 Кср.разр – коэффициент, учитывающий  конкретные  условия  и  средства раз- 

                работки ПС; 

  Кн – коэффициент, учитывающий степень новизны ПС (таблица Г.3); 

     Кнад – коэффициент, учитывающий  требования к  надежности ПС (табли- 

                ца Г.4); 

  Кпроизв – коэффициент, учитывающий требования к производительности ПС 

                (таблица Г.5); 

      Ктех – коэффициент, учитывающий использование технологий разработки; 

       Кор – коэффициент, учитывающий опыт разработки программных средств 

           подобного типа (таблица Г.6); 
     А, С – поправочные коэффициенты (А = 0,2, С = 0,7). 

Значение коэффициента, учитывающего используемые технологии 

разработки (Ктех), определяется исходя из структуры разрабатываемого ПС и 

технологии взаимодействия компонентов ПС. Значение коэффициента Ктех 

определяется по формуле: 

                                   ,

1

стртех 




m

i

iKКК   

где    Кстр – коэффициент, учитывающий структуру разрабатываемого про- 

                       граммного средства (таблица Г.7); 

          Ki – коэффициент, учитывающий i-ую технологию  взаимодействия 

                       компонентов ПС (таблица Г.8); 
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i = 1, …, m – количество используемых  технологий  взаимодействия  компо- 

                       нентов ПС.  

Коэффициент, учитывающий конкретные условия и средства разработки 

(Кср.разр) определяется по формуле: 

, опыт ра

1

ср.разр iiз

n

i

i ККKК 


  

где  п – количество используемых средств разработки; 

     K i – весовой  коэффициент средства разработки – определяет объем  час- 

              ти ПС, разрабатываемый с помощью этого средства разработки; 

  Kраз i – коэффициент, учитывающий язык программирования и средства раз- 

              работки ПС (таблица Г.10); 

Kопыт i – коэффициент, учитывающий опыт работы программистов  с данным 

              средством разработки (таблица Г.11). 
В случае, когда ПС написана на одном языке программирования 

формула принимает вид: 

опытразср.разр ККК  . 

На основе рассчитанной нормативной трудоемкости разработки ПС 

(Тнорм) определяются трудоемкости отдельных этапов разработки.  

      При решении сложных задач с длительным периодом разработки ПС 

трудоемкость определяется по стадиям разработки (техническое задание – 

ТЗ, эскизный проект – ЭП, технический проект – ТП, рабочий проект – РП и 

внедрение – ВН) с учетом удельного веса трудоемкости стадий разработки 

ПС в нормативной  трудоемкости разработки ПС 

  
нстст TdT ii  , 

где dстi – удельный вес трудоемкости i-й стадии разработки ПС в общей тру- 
                доемкости ПС;  

      Tстi – трудоемкость  разработки ПС  на i-й стадии (технического задания,  

                 эскизного проекта, технического проекта, рабочего проекта и вне-  

                дрения), человеко-дней. 

      На основании нормативной трудоемкости разработки ПС и 

установленного периода разработки рассчитывается общая плановая 

численность разработчиков ПС, чел. 

                                          
эфрд

норм
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T

T
,      

где Тнорм – нормативная трудоемкость разработки ПС;  

         Tрд – плановая продолжительность разработки ПС, лет; 

        Фэф – годовой  эффективный фонд времени работы одного работника  в 

                  течение года, дней в год. 
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7.4 Расчет заработной платы разработчиков  

программного обеспечения 

 

      Расчет основной заработной платы исполнителей, занятых разработкой 

ПС, производится на основе исходных данных, представленных в таблице 14. 

Таблица 14 – Экономические показатели 

Наименование показателей Количество 

Установленная плановая продолжительность разработки, Tр , лет 0,25 

Годовой эффективный фонд времени, Фэф, дн. 255 

Продолжительность рабочего дня, Tч , ч 8 

Тарифная ставка 1-го разряда, Tм1, у. е. 25 

Коэффициент премирования, кп, ед. 1,4 

Норматив дополнительной заработной платы, Hзд, % 10 

Ставка отчислений в фонд социальной защиты населения, Hзсз, % 35 

 

Окончание таблицы 14 

Наименование показателей Количество 

Норматив прочих затрат, Hпз, % 3 

Норматив на сопровождение и адаптацию ПО, Hрса, % 10 

Ставка налога на добавленную стоимость, Hдс, % 20 

Стоимость используемых основных средств, ПО, у. е. 400 

Норматив амортизации ВТ, На, % 12,5 

 

      В выполнении работ задействованы следующие разработчики ПС: 
     - начальник отдела: тарифный коэффициент – 3,98; 

  - инженер – программист – тарифный коэффициент – 3,48. 

Нормативная трудоемкость и общая плановая численность 

разработчиков служат базой для расчета основной заработной платы. По 

данным о спецификации и сложности выполняемых функций составляется 

штатное расписание группы специалистов-исполнителей, участвующих в 

разработке ПС с определением образования, специальности, квалификации 

и должности. 

Месячная тарифная ставка каждого исполнителя Тм определяется путем 

умножения действующей месячной тарифной ставки 1-го разряда Тм1 на 

тарифный коэффициент кт  соответствующий установленному разряду 
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т1мм кTT  . 

Часовая тарифная ставка, у. е., рассчитывается путем деления месячной 

тарифной ставки на установленный при семичасовом рабочем дне фонд 

рабочего времени – 169 часа 

169

T
T м
ч  , 

где Т м   – месячная тарифная ставка, у.е. 

Основная заработная плата исполнителей ПС рассчитывается по формуле 

                           




n

iii T

1

пэччo кФTЗ

i

,     

где n – количество исполнителей, занятых разработкой ПС; 

    Тчi  – часовая тарифная ставка i-го исполнителя, у. е.;  

     Тч – количество часов работы в день, ч; 

    Фэi – эффективный фонд рабочего времени i-го исполнителя, дней; 

     кп – коэффициент премирования. 
      Дополнительная заработная плата на ПС Здi включает выплаты, 

предусмотренные законодательством о труде (оплата отпусков, льготных 

часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, 

не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по 

нормативу в процентах к основной заработной плате 

100

НЗ
З

дo
д

i
i  , 

где Нд – норматив дополнительной заработной  платы  в целом  по научной  

                организации. 

 

7.5 Расчет отчислений, налогов и затрат 

 

      Отчисления в фонд социальной защиты населения Зсзi определяются в 

соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в 

процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной 

платы исполнителей. 

100

H)ЗЗ(
З

зсздo
сз

ii
i


 , 

где Нзсз – норматив отчислений в фонд социальной защиты населения, %.   
      Расходы по статье “спецоборудование” Pci включают затраты средств на 

приобретение вспомогательных специального назначения технических и 



  

43 

 

программных средств, необходимых для разработки ПС, включая расходы 

на их проектирование, изготовление, отладку, установку и эксплуатацию. 

Затраты по этой статье определяются в соответствии со сметой расходов, 

которая составляется перед разработкой ПС. Данная статья включается в 

смету расходов на разработку ПС в том случае, когда приобретаются 

специальное оборудование или специальные программы, предназначенные 

для разработки и создания только данного ПС. 

      Сумма амортизационных отчислений по ОПС, Аoi, относимая на 

себестоимость ПС, определяется по формуле   

,
100

НЗ
А аоo

o
i

i   

где Hао – норматив амортизационных отчислений на полное восстановление  
                ОПС в целом по научной организации. 

      В небольших научных организациях и на малых предприятиях, где ОПС 

являются лишь средства ВТ, амортизационные отчисления на ПС, Аoi, 

можно определить прямым счетом, используя нормы амортизационных 

отчислений (см. таблицу 14), 

,
100

ПСН
А

фао
o

i
i

Т
  

где Hао – норма амортизационных отчислений; 

        Тф – фактический срок использования основной ВТ; 

      ПСi – первоначальная стоимость ВТ.  

      Расходы по статье “прочие затраты” Пзi на ПС включают затраты на 

приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и 

специальной литературы. Определяются по нормативу, разрабатываемому в 

целом по научной организации, в процентах к основной заработной плате: 

100

HЗ
П пзo
з

i
i  , 

где Hпз – норматив прочих затрат в целом по научной организации, %. 

      Общая сумма расходов по всем статьям сметы Срi на ПС рассчитывается 

по формуле 

iiiiiii зoссздoр ПAPЗЗЗC  . 

      Кроме того, организация-разработчик осуществляет затраты на 

сопровождение и адаптацию ПС Pсаi, которые определяются по нормативу 

Hрса,  
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,
100

HC
Р

рсар
са

i
i   

где Hрса – норматив расходов на сопровождение и адаптацию, %. 

 

7.6 Расчет себестоимости, отпускной цены и прибыли 

 

      Общая сумма расходов на разработку (с затратами на сопровождение и 

адаптацию) как полная себестоимость ПС Спi определяется по формуле 

iii сарп PCС  . 

      Рентабельность и прибыль по создаваемому ПС определяются исходя из 

результатов анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком 

(потребителем) и согласования с ним отпускной цены, включающей 

дополнительно налог на добавленную стоимость. Прибыль рассчитывается 

по формуле 

100

УC
П

рпп
р

ii
i  , 

где Спi – себестоимость ПС, у. е; 

     Урпi – уровень рентабельности ПС, принимаем 30 %. 

      В цену ПС включается налог на добавленную стоимость, который 

рассчитывается по нормативу, установленному действующим 

законодательством, в процентах к общей сумме добавленной стоимости: 

100

HДС
H

НДС
дс

i
i  , 

где ДСi – добавленная стоимость, у. е.; 

    ННДС – норматив налога на добавленную стоимость, %. 

      Действующим законодательством предусмотрены льготы по налогу на 

добавленную стоимость. От налога на добавленную стоимость 

освобождается реализация научно-исследовательских работ, которые 

выполняются на основе хозяйственных договоров для потребителей 

Республики Беларусь, работы и услуги учебно-опытных участков и учебных 

хозяйств, учреждений образования и другие работы. 

      Добавленная стоимость на ПС рассчитывается по формуле 

iiiiii рoсздo ПАЗЗЗДС  , 

На реализацию создаваемого ПС льготы по налогу на добавленную 

стоимость Ндсi не распространяются.  
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      Прогнозируемая отпускная цена ПС представляет собой сумму 

себестоимости, прибыли и налога на добавленную стоимость  

iiii сдрno HПCЦ  . 

      Прибыль от реализации ПС остается организации разработчику и 

предоставляет собой эффект от создания нового программного обеспечения 

ВТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Наименование устройств 
Должность, 

профессия Измеритель 

Норма 

обслужи

вания 

Норматив 

численно

сти на 

измерите

ль 

1 Устройства автоматики и телемеханики 

1.1 Устройства 
электрической 
централизации 

Ст. эл.-механик участок  
эл.-механика 

5 1 

Эл.-механик стрелка ЭЦ 25 1 

Эл.-монтер стрелка ЭЦ 35 1 

1.2 Устройства 
автоблокировки и 
диспетчерской 
централизации: 

Ст. эл.-механик участок  
эл.-механика 

5 1 

- на однопутном участке Эл.-механик км 27 1 

Эл.-монтер км 50 1 

- на двухпутном участке Эл.-механик км 17 1 

Эл.-монтер км 35 1 

- центральный пост ДЦ ст. эл.-механик центр. пост 1 1 

Эл.-механик дисп. круг 6 4 

Эл.-монтер дисп. круг 6 1 

- провода СЦБ, 
подвешенные на 
воздушных и 
высоковольтных линиях 

Ст. эл.-механик участок  
эл.-механика 

5 1 

Эл.-механик проводо-км 400 1 

Эл.-монтер проводо-км 800 1 

1.3 Переездная 
сигнализация 

Ст. эл.-механик участок 
 эл.-механика 

5 1 

- с автошлагбаумом Эл.-механик шлагбаум 28 1 

Эл.-монтер шлагбаум 42 1 

2 Устройства связи 

2.1 Кабельные линии 
магистральной связи 

Эл.-механик пара жил-км 2750 1 

Эл.-монтер пара жил-км 4620 1 

2.2 Автоматическая 
электронная телефонная 
станция 

Ст.эл.-механик АТС более 
1200 номеров 

1 1 

Эл.-механик АТС более 

1200 номеров 

1 1 

- телефонные аппараты Эл.-монтер аппарат 50 1 

2.3 Устройства 
телеграфной связи 

Ст. эл.-механик станция 1 1 

- автоматическая 
телеграфная станция 

Эл.-механик станция 200 
номеров 

1 2 
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Окончание приложения А 

Наименование устройств 
Должность, 

профессия Измеритель 

Норма 

обслужи

вания 

Норматив 

численно

сти на 

измерите

ль 

- электронные  
телеграфные аппараты 

Эл.-механик аппарат 40 1 

2.4 Линейно-
аппаратный зал 

Ст. эл.-механик ЛАЗ 1 1 

-  полукомплекты 
цифрового оконечного 
оборудования 

Эл.-механик канал 250 4 

- распорядительная 
станция диспетчерской 

связи 

Эл.-механик комплект 10 0,4 

- аппаратура тонального 
телеграфирования 

Эл.-механик канал 140 1 

2.5 Устройства 
станционной радиосвязи 

Ст. эл.-механик участок 
 эл.-механика 

6 1 

- радиостанции 

стационарные 

Эл.-механик радиостанция 50 1 

- радиостанции носимые Эл.-механик радиостанция 130 1 

Эл.-монтер радиостанция 65 1 

2.6 Устройства 
линейного 
производственного 

участка (ОТС) 

Ст. эл.-механик участок  
эл.-механика 

8 1 

Эл.-механик промпункты 
ОТС 

50 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Таблица Б.1 – Поправочные коэффициенты  к  нормативам  численности  на  

                       пропуск поездов 

Число пар поездов в сутки на участке 
Поправочный коэффициент при обслуживании 

устройств 

однопутном двухпутном 

электрической и 

диспетчерской 

централизации 

автоблокировки и 

переездной 

сигнализации 

До 15 До 30 1,022 1,020 

16–25 31–50 1,048 1,040 

26–35 51–70 1,071 1,060 

36–45 71–90 1,094 1,100 

46–55 91–110 1,118 1,114 

 
Таблица  Б.2 – Поправочные коэффициенты на зимние условия работ 

Температурная 

зона t 

Значения коэффициентов по месяцам  кt 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

1 – – – 1,07 1,07 – – 

2 – – 1,09 1,11 1,11 1,07 – 

3 – 1,09 1,12 1,20 1,20 1,12 – 

4 – 1,13 1,15 1,28 1,28 1,15 – 

5 – 1,15 1,17 1,30 1,30 1,17 – 

6 1,10 1.30 1,45 1,45 1,45 1,30 1,10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

49 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

КАТАЛОГ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование (содержание) функции 

Объем функции ПС (строк 

исходного текста на условном 

языке) 

1 Функции, обеспечивающие реализацию пользовательского интерфейса 

1.1 Реализация стандартного графического 
пользовательского интерфейса (однооконное 
приложение)  

 
2000 

1.2 Реализация стандартного графического 
пользовательского интерфейса (диалоговое 
приложение)  

 
1000 

1.3 Реализация стандартного графического 
пользовательского интерфейса (многооконное 
приложение)  

 
5000 

2 Функции, обеспечивающие взаимодействие с системами управления базами данных  

2.1 Создание и изменение схемы базы данных (на 
одну БД)  

 
200  

2.2 Контроль и восстановление целостности базы 
данных  

 
700 

2.3 Ведение базы данных (выполнение единичного 
запроса на модификацию)  

 
15 

2.4 Контроль целостности и восстановление БД  500 

2.5 Прикладное администрирование БД  3000 

2.6 Ведение базы данных (выполнение единичного 
запроса на чтение данных)  

 
10 

3 Функции, обеспечивающие реализацию взаимосвязей систем  
и компонентов  

3.1 Взаимодействие с другим ПО  500 

3.2 Сетевая передача команд и сообщений  90 

3.3 Реализация связи между распределенными 
приложениями с использованием стандартных 
транспортных средств  

 
 

70 

3.4 Реализация связи между распределенными 
приложениями на основе сетевых интерфейсов 
низкого уровня  

 
 

200 

3.5 Удаленная доставка информации с 
подтверждением получения  

 
200 

3.6 Удаленная доставка информации с 
подтверждением получения  

 
40 

3.7 Вызов удаленных процедур (единичный вызов)  10 
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Наименование (содержание) функции 

Объем функции ПС (строк 

исходного текста на условном 

языке) 

3.8 Управление файлами, доступом к файлам и 
передачей файлов между удаленными и 

разнородными файловыми системами  

 
 

50 

3.9 Обработка сообщений  10–20 

 

 

Продолжение приложения В 

Наименование (содержание) функции 

Объем функции ПС (строк 

исходного текста на условном 

языке) 

3.10 Обработка распределенных транзакций  60 

3.11 Средства контроля состояния распределенной 
сети однородных компонент  

 
100–200 

3.12 Доступ к общей памяти: 
- в рамках одной машины 
- в рамках вычислительной сети 

 
20 
90 

3.13 Ведение журнала обращений к распределенной 
системе  

 
30 

4 Функции, обеспечивающие управление безопасностью  

4.1 Реализация криптографических алгоритмов (на 
алгоритм)  

 
100–1000 

4.2 Поддержка дискреционного контроля доступа  3500 

4.3 Поддержка мандатного контроля доступа  3500 

4.4 Обеспечение безопасности передачи сообщений 
и обмена данными  

 
200–700 

4.5 Создание, редактирование, удаление 
пользователей (группы пользователей)  

 
3250 

4.6 Установка прав доступа к объекту  1500 

4.7 Ведение протокола доступа  3000 

4.8 Настройка политики безопасности  1500 

4.9 Контроль и журнализация доступа к 
защищенным ресурсам  

 
400–2000 

5 Функции, обеспечивающие ввод-вывод и обработку данных  

5.1 Ввод данных  2500 

5.2 Обработка данных  3750 

5.3 Прием данных (в заданных форматах) от 

приложений нижестоящего уровня  

 

1500 

5.4 Логический, синтаксический и номенклатурный 
контроль данных  

 
1000 

5.5 Формирование отчетов (на отчет)  100 

5.6 Разработка выходных печатных форм  500 

6 Функции, обеспечивающие распределенную обработку данных  
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6.1 Создание одного объекта на базе технологии 
CORBA (Common Object Requests Broker Architec-

ture – универсальная открытая технология для 
создания распределенных систем вне зависимости 
от языка программирования и платформы)  

 
 

 
 

50 

6.2 Создание одного объекта на базе технологии 
COM (Component Object Model – объектно-
ориентированная технология создания 
распределенных систем на базе платформы Microsoft 
Windows)  

 
 
 

60 

Окончание приложения В 

Наименование (содержание) функции 
Объем функции ПС (строк 

исходного текста на 

условном языке) 

6.3 Вызов метода CORBA-объекта (один вызов)  2 

6.4 Вызов метода СОМ-объекта (один вызов)  1 

6.5 Реализация сетевого взаимодействия на базе 
средств Sockets API (серверная сторона)  

 
40 

6.6 Реализация сетевого взаимодействия на базе 
средств Sockets API (клиентская сторона)  

 
20 

7 Функции, обеспечивающие реализацию машинной графики 

7.1 Реализация машинной графики для отображения 
состояния системы в статике  

 
1000 

7.2 Реализация машинной графики для отображения 

состояния системы в динамике  

 

2000 

8 Функции, обеспечивающие реализацию прикладных задач 

8.1 Статистическая обработка данных  3500  

8.2 Расчет экономических показателей  500  

8.3 Составление сводных балансов  500  

8.4 Обработка экономических данных  500  

8.5 Экономический анализ и прогнозирование  5000  

9 Работа с файлами и форматами 

9.1 Загрузка файлов  1000  

9.2 Преобразование формата данных  1000  

9.3 Формирование файлов  500  

10 Ведение архива и копирование информации 

10.1 Создание архива  500  

10.2 Добавление данных в архив  500  

10.3 Извлечение данных из архива  500  

10.4 Поиск данных в архиве  500  

10.5 Проверка целостности архива  500  

10.6 Задачи подсистемы ведения электронного архива  500  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УРОВНЯ ПРОЕКТА  

ПО РАЗРАБОТКЕ ПС 

Таблица Г.1 – Таблица уровней сложности разрабатываемого программного  

                       средства 

Уровень 

сложности 

ПС 

Характеристики ПС Lv 

Очень 
низкий 

Выполнение упрощенных расчетов на базе элементарных 
математических операций (сложение, вычитание, умножение, 
деление). Ввод/вывод не осуществляется; все необходимые 
данные могут быть введены пользователем. Приложение 
выполняет элементарные запросы на обновление и выборку 
(без указания дополнительных условий), может создавать 
несложные отчеты 

1 

Низкий 

Выполнение несложных вычислений с использованием 

тригонометрических функций; решение простых систем 
уравнений и т.п. Приложение может осуществлять операции 
ввода/вывода для стандартных устройств: чтение/запись 
файлов, печать отчетов и т.д. Приложение осуществляет 
работу с одним файлом без использования промежуточных 
(временных) файлов; может выполнять простые запросы на 
выборку и обновление информации. Интерфейс пользователя 
строится с небольшим количеством применением стандартных 

элементов управления 

2 

Средний 

Программное средство состоит из нескольких модулей и 
использует несложные технологии межмодульного 
взаимодействия. Может выполнять распределенную обработку 
на основе промежуточного ПО. Выполняет статистическую 
обработку информации, работу с матрицами, векторами. При 
работе с устройствами ввода/вывода позволяет осуществлять 
выбор устройства, выполняет проверку его состояния и 

обработку ошибок. Приложение может выполнять чтение 
данных из нескольких файлов, выполнять запросы на 
обновление и выборку данных из нескольких таблиц с 

3 
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Уровень 

сложности 

ПС 

Характеристики ПС Lv 

заданием условий средней сложности. Интерфейс 
пользователя строится на большом разнообразии стандартных 

элементов управления 

Высокий 

Выполнение численного анализа: многомерная интерполяция, 
обыкновенные дифференциальные уравнения, простые случаи 
усечения и округления. Приложение выполняет функции, для 
которых характерны операции управления памятью 
(трансляция физических адресов хранения данных; операции 
поиска, чтения, и т.д.).  

 

4 

 

Окончание таблицы Г.1 

Уровень 

сложности 

ПС 

Характеристики ПС Lv 

Высокий 

Наиболее часто такие операции используются программами 

отладчиками, простыми драйверами и т.п. (как правило, для 

подобных программ используются языки низкого уровня). 

Приложение может работать в режиме реального времени, 

Характерными чертами является работа с простыми 

триггерами, активизируемыми содержанием потоков данных; 

программа выполняет сложное реструктурирование данных. 

Интерфейс пользователя строится с использованием новых и 

усовершенствованных элементов управления. Может 

выполняться простой голосовой ввод/вывод, несложная работа 

с мультимедиа 

4 

Очень  

высокий 

Для приложения характерны выполнение сложного 

численного анализа, вычисление матричных уравнений 

близких к сингулярным, дифференциальных уравнений в 

частных производных. Простое распараллеливание. 

Приложение выполняет системные операции, характерные для 

драйверов и системных программ: обработка и маскировка 

прерываний, управление распределенными ресурсами и пр. 

Характерно для программ с определенными требованиями к 

производительности. Выполняется управление 

распределенными базами данных; используются сложные 

триггеры, оптимизация поиска. Приложение может выполнять 

работу с двух/трехмерной графикой средней сложности, 

динамической графикой, мультимедиа 

5 

Сверхвысо

кий 

Приложение выполняет сложное управление ресурсами с 

динамически изменяющимися приоритетами. Управление 

выполняется на уровне микрокоманд. Определены жесткие 

6 
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требования к режиму распределенной обработки. Может 

выполняться сложный и неструктурированный численный 

анализ: высокоточный анализ стохастических данных. 

Применяется сложное распараллеливание. Программный код 

предназначен для синхронной работы на низком уровне с 

внешними устройствами (характерно для сложных драйверов). 

Программирование выполнено на уровне микроопераций. 

Программа критична к производительности. Используются 

сильно связанные динамические реляционные и объектные 

структуры. Программа осуществляет обработку сложной 

мультимедийной информации. К приложению применимы 

понятия виртуальная реальность, речевое управление 

 
 

Таблица Г.2 – Значения коэффициента, учитывающего сложность ПС (Ксл) 

Уровень сложности ПС Lv Значение Ксл 

Очень низкий  1 0,9 

Низкий 2 0,95 

Средний 3 1,00 

Высокий 4 1,05 

Очень высокий 5 1,1 

Сверхвысокий 6 1.15 

 
Таблица  Г.3 – Значение коэффициента, учитывающего степень новизны ПС (Кн) 

Степень новизны Значение Кн 

Принципиально новое ПС, не имеющее доступных аналогов 
на новом типе ЭВМ/ОС 

 
1,4 

Принципиально новое ПС, не имеющее доступных аналогов 
на прежнем типе ЭВМ и новом типе ОС 

 
1,35 

Принципиально новое ПС, не имеющее доступных аналогов 
на новом типе ЭВМ и прежнем типе ОС 

 
1,1 

Принципиально новое ПС, не имеющее доступных аналогов 
на прежнем типе ЭВМ/ОС 

 
1,05 

ПС, являющееся развитием определенного 
параметрического ряда ПС на новом типе ЭВМ/ОС 

 
1,00 

ПС, являющееся развитием определенного 
параметрического ряда ПС на прежнем типе ЭВМ и новом 
типе ОС 

 
0,95 

ПС, являющееся развитием определенного 
параметрического ряда ПС на новом типе ЭВМ и прежнем 
типе ОС 

 
0,85 

ПС, являющееся развитием определенного параметрического 
ряда ПС на прежнем типе ЭВМ/ОС 

 
0,80 
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Таблица Г.4 – Значения коэффициента, учитывающего требования к надежности ПС (Кнад)  

Уровень требований 

к надежности ПС 
Характеристика Значение Кнад 

Очень низкий  Сбои ПС приводят к некоторым неудобствам  0,9 

Низкий  Незначительный, легко восполнимый ущерб  0,95 

Средний  Средний, восполнимый ущерб  1,00 

Высокий  Крупные финансовые потери  1,05 

Очень высокий  Риск для жизни людей  1,15 

 
Таблица Г.5 – Значения коэффициента, учитывающего требования к производи- 

                     тельности ПС (Кпроизв) 

Характеристика Значение Кпроизв 

Производительность ПС не играет роли  0,95 

Требования к производительности ПС не установлены (однако 
производительность ПС должна обеспечивать приемлемое 
время отклика при работе пользователя в интерактивном 

режиме)  

 
 

1,00 

Окончание таблицы Г.5 

Характеристика Значение Кпроизв 

Имеются умеренные требования к производительности  1,05 

Повышенные требования к производительности  1,1 

Исключительно высокие требования к производительности  1,15 

 
Таблица Г.6 – Значения коэффициента, учитывающий опыт разработки про- 

                      граммных средств подобного типа (Кор) 

Уровень опыта разработки 

приложений 
Опыт разработки Значение Кор 

Очень низкий  Не более 1 законченного проекта  1,22 
Низкий  1–2 законченных проекта  1,13 
Средний  3–4 законченных проекта  1,00 
Высокий  5 законченных проектов  0,85 
Очень высокий  Более 5 законченных проектов  0,8 

 

Таблица Г.7 – Значения коэффициента, учитывающего структуру разрабатывае- 

                       мого ПС (Кстр) 

Тип структуры Значение Кстр 

Монолитное ПС  0,80 
ПС с набором библиотек  1,00 

Многокомпонентное ПС, функционирующее в рамках одной 
рабочей станции  

 
1,10 

Многокомпонентное ПС, работающее в соответствии с 
архитектурой «клиент-сервер»  

 
1,25 

Распределенное программное средство  1,50  

Распределенное программное средство, функционирующее на 
неоднородном аппаратном обеспечении  

 
1,75  
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Таблица Г.8 – Значения коэффициента, учитывающего технологию взаимодей- 

                       ствия компонентов ПС (Кт) 

Технологии Значение Кт 

Оригинальный протокол взаимодействия (sockets)  0,60 

Использование интернет-протоколов  0,40 

Удаленный вызов процедур (RPC)  0,5 

Брокер запросов (CORBA)  0,30 

Объектно-ориентированные технологии (COM/DCOM)  0,35 

 
Таблица Г.9 – Значения коэффициента, учитывающего влияние сроков работ на  

                        трудоемкость (Кср) 

Продолжительность работ по сравнению с номинальной, % Значение Кср 

Меньше или равно 75  1,43 

От 76 до 85  1,1 

От 86 до 99  1,05 

Больше или равно 100  1,00 

Таблица Г.10 – Значения коэффициента, учитывающего конкретные условия и  

                          средства разработки ПС (Краз) 

Средства разработки ПС Значения Краз 

Языки низкого уровня (Assembler)  1,52  

Процедурные языки высокого уровня (Pascal, С)  1,18  

С#  0,92  

C++  1,00  

Microsoft Visual C++  0,89  

Borland C++  0,84  

PowerBuilder  0,84  

Языки 4GL (Visual Basic, VBA, Delphi)  0,69  

Visual FoxPro  0,76  

Системы программирования на основе СУБД типа Fox-
Pro (Clipper, Clarion)  

0,58  

Встроенные в ПО макроязыки  0,73 

Системы программирования на основе СУБД типа 
Oracle, SqlServer, Informix  

0,63  

Командные скриптовые языки  0,79  

HTML/CSS (без использования редакторов)  0,68  

HTML/CSS (с использованием редакторов)  0,59  

XML/XSLT  0,69  

Java  0,92  

JavaScript  0,76 

Скриптовые языки для WEB (ASP, PHP, Pearl)  0,81  

SQL  0,65  

Примечание – Указанные в таблице средства разработки обозначают группу средств 

подобного типа. Поэтому, если имеется средство разработки, непосредственно не указанное в 

левом столбце, то его необходимо самостоятельно отнести к какой-либо из групп, наиболее 
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близкой по уровню используемого языка. 

 

Таблица Г.11 – Значения коэффициента, учитывающего опыт работы програм- 

                         + мистов с данным средством разработки (Копыт) 
Уровень опыта работы 

разработчика 
Опыт работы разработчика Значение Копыт 

Очень низкий  Не более одного законченного проекта  1,20  

Низкий  1–2 законченных проекта  1,10  

Средний  3–4 законченных проекта  1,00  

Высокий  5 законченных проектов  0,90  

Очень высокий  Более 5 законченных проектов  0,85  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Емельянова Ирина Александровна 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 



  

58 

 

Учебно-методическое пособие  

 

Технический редактор В. Н. К у ч е р о в а 

Корректор Т. А. Пугач 

 
Подписано в печать 28.11.2017 Формат 60х84 1/16. 

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать на ризографе. 

Усл. печ. л. 3,49 . Уч.-изд. л. 3,41 Тираж 150 экз. 

Зак. №      . Изд. № 121 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 

Белорусский государственный университет транспорта. 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий 

№ 1/361 от 13.06.2014. 

№ 2/104 от 01.04.2014. 

Ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель 

 


	7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
	ОТ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
	7.1 Сущность экономического эффекта
	от создания программного обеспечения
	7.2 Определение объема программных средств
	Таблица 13 –  Объем программных средств

	7.3 Расчет трудоемкости программного обеспечения
	7.4 Расчет заработной платы разработчиков
	программного обеспечения

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	Каталог функций программных средств
	Поправочные коэффициенты уровня проекта
	по разработке ПС

