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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1  

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ  

«ЭКОНОМИКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

Экономика - наука, изучающая поведение участников процесса хозяй-

ственной деятельности. 

Само название этой науки было дано великим ученым Древней Греции 

Аристотелем путем соединения двух слов: «эйкос» - «хозяйство» и «номос» -

«закон», так что «экономика» в буквальном переводе с древнегреческого озна-

чает «законы хозяйства». Поскольку экономическая наука изучает поведение 

людей, то она относится к категории общественных (социальных) наук, также 

как история или философия, хотя применяемые в ней методы исследований 

предполагают более широкое использование математического аппарата. 

Во-первых, экономика рассматривается как народное хозяйство, т.е. как 

совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и ду-

ховного мира, используемых людьми для удовлетворения потребностей. С этой 

точки зрения, экономику следует рассматривать как систему жизнеобеспече-

ния, воспроизведения, поддержания и улучшения жизни людей. При таком 

подходе необходимо рассмотреть систему потребностей и способы их удовле-

творения. Под экономическими потребностями следует понимать осознанные 

запросы или нужды в чем-либо, которые необходимы для поддержания жизне-

деятельности людей. Потребности многообразны и могут классифицироваться 

по разным признакам, например, в зависимости от: 

• объекта - выделяют потребности отдельных людей, коллективов, общества; 

• формы экономического блага - можно рассматривать потребности в мате-

риальных благах или в услугах; 

• объема удовлетворения - различают абсолютные, действительные, под-

лежащие удовлетворению, фактически удовлетворяемые. 

Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами, которые 
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существуют независимо от человека (природные блага - почва, климат, лесные 

и водные ресурсы и т.д.), и зависящие от деятельности людей (экономические 

блага). 

Во-вторых, экономика рассматривается как наука (экономическая тео-

рия). Экономическая теория относится к общественным (социальным) наукам, 

предмет которых всегда составлял сложную проблему, поэтому имеется много 

определений данной дисциплины. 

В-третьих, в начале 90-х годов в России широкое распространение полу-

чила экономическая теория, в англоязычных странах называемая «экономик-

сом», которая определяется как общественная наука об эффективном использо-

вании ограниченных экономических ресурсов с целью максимального удовле-

творения безграничных потребностей людей. 

Далее остановимся на содержании экономической теории (экономики), 

которое раскрывается через систему экономических законов и категорий. Кате-

гория - логическое понятие, которое в абстрактном виде отражает наиболее су-

щественные стороны экономических явлений, процессов, механизмов. 

В силу того, что процессы и явления взаимосвязаны в пространстве и во 

времени, то и категории их отражающие также дополняемы, взаимосвязаны и 

весьма противоречивы. Раскрытие и понимание отдельных категорий и сторон 

экономического явления дает основу для следующей более глубокой ступени 

изучения экономических закономерностей, т.е. для познания экономических за-

конов. Экономический закон выражает устойчивые, постоянно повторяющиеся 

причинно-следственные связи между экономическими явлениями и процесса-

ми. При этом следует отметить, что все экономические понятия и законы, как и 

законы природы, являются объективными, т.е. люди не могут их создавать или 

отменять по собственному усмотрению, а поэтому они носят общечеловеческий 

характер и не зависят от социально-экономической природы человеческого об-

щества. Экономические законы, в отличие от законов природы, имеют некото-

рые особенности: во-первых, они недолговечны (действуют тогда, когда есть 
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для этого условия); во-вторых, осуществляются с участием людей и через их 

деятельность; в-третьих, их использование может встречать сопротивление со 

стороны некоторой части субъектов общества и в этом случае они могут иметь 

разрушительный характер действия. В связи с этим очень важно различать ме-

ханизм действия (обеспечивает действие экономических законов независимо от 

того, познаны они людьми или нет) и механизм использования (сущность в том, 

чтобы всесторонне познать их объективное содержание и уметь согласовать 

свои действия) экономических законов. 

Особенность экономических законов заключается также и в том, что они 

представляют собой социальные законы, т.е. регулируют сферу отношений, где 

взаимодействуют люди (отдельные личности, социальные группы и т.д.). 

Экономические законы классифицируются по разным признакам. По со-

циальному признаку выделяют: 

• общие экономические законы, которые присущи всем социально-

экономическим системам (например, законы: соответствия производственных 

отношений уровню и характеру развития производительных сил, экономии 

времени, возвышения потребностей и др.); 

• специфические законы, действующие в одном обществе и выражающие 

господствующие в нем социально-экономические (производственные) отноше-

ния. Выделяют среди таких законов - основной экономический закон, определя-

ющий конечную цель производства, основные черты и сущность общества, регу-

лирующий процесс создания доходов и способы их распределения в обществе; 

• особенные законы, которые действуют в нескольких обществах, или до-

статочно длительное время (закон стоимости, законы спроса, предложения, ры-

ночного равновесия). 

Если в качестве показателя взять фазы движения продукта, то можно вы-

делить: 

• законы производства (закон соответствия факторов производства - лично-

го и вещественного и др.); 
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• законы распределения (закон распределения жизненных благ, закон воз-

мещения затрат рабочей силы и др.): 

• законы обмена (закон денежного обращения, закон спроса и предложения 

и др.) 

• законы потребления (например, закон возвышающихся потребностей). 

Однако следует подчеркнуть, что классификация экономических законов 

по разным признакам носит условный характер, поскольку один и тот же закон 

может быть отнесен к разным группам, так как сферу его действия нельзя огра-

ничить определенными временными или пространственными рамками. 

Экономика выполняет следующие функции: 

• теоретико-познавательная - сущность в том, что через систему эко-

номических принципов, категорий, законов обеспечивается возможность по-

знать закономерности и тенденции в развитии общества; 

• методологическая - в этой функции экономика является средством 

анализа новых явлений и процессов в развитии с целью выработки практиче-

ских решений по преобразованию и совершенствованию экономической дей-

ствительности и становится основой для всех экономических наук;  

• практическая (прагматическая), позволяющая каждому хозяйству-

ющему субъекту принимать наиболее эффективные экономические решения с 

пользой для себя и общества; 

• социальная - как общественная наука она служит интересам всего 

общества и каждого человека, способствуя повышению благосостоянию людей. 

Экономическая система представляет собой общественное производство 

в единстве производительных сил и производственных отношений. Под эконо-

мической системой понимается форма организации экономики, которая осно-

вана на определенном типе собственности с образующими ее элементами и ме-

ханизмом функционирования. Любая экономическая система по крайней мере 

должна решать три таких фундаментальных проблемы: что производить и в ка-

ких количествах? как производить и какими затратами? для кого производить и 
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как распределять произведенное? Истории известны различные системы орга-

низации экономики с разным подходом и особыми методами решения вышена-

званных проблем. Выделяют следующие экономические системы: 

Традиционная система, в которой основные экономические проблемы 

(что? как? для кого?) решались на основе инстинкта, традиций, передававшихся 

из поколения в поколение. В этой системе производство, обмен, распределение 

базировались на обычаях. 

Рыночная система. В ней эти фундаментальные вопросы решаются через 

элементы рыночного механизма. Что производить? - решает потребитель своим 

денежным эквивалентом. Как производить? - решает производитель в пользу 

большего дохода. Для кого? - решается в пользу большего дохода и зарплаты. 

Командно-административная система вышеназванные проблемы реша-

ет соответствующими государственными структурами посредством цен-

трализованного экономического планирования. 

Смешанная система характеризуется сочетанием рыночных и неры-

ночных механизмов в решении основополагающих экономических проблем. 

Смешанная экономика характеризуется многообразием форм собственно-

сти с соответствующим множеством форм хозяйствования. Это свидетельству-

ет о новом этапе в развитии общества, основанном на качественных изменениях 

в производительных силах под влиянием научно-технической революции 

(НТР). НТР изменяет и организационную структуру хозяйствующих единиц как 

внутри стран, так и в рамках мирового хозяйства, и взаимоотношения участни-

ков общественного производства, ориентируя их на становление социально 

ориентированной экономической системы. 

Несмотря на существующие национальные, исторические, культурные и 

другие различия, страны со смешанной экономикой имеют некоторые общие 

черты: 

•  в этих странах высокий уровень жизни за счет эффективной экономики; 

• основным регулятором является рыночный механизм, который эффектив-
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но сочетается с государственным регулированием; 

• множественность и равноправие всех известных форм собственности и 

соответствующих им различных хозяйствующих структур; 

•  высокоразвитая государственная система социальных услуг и гарантий и др. 

В настоящее время долгосрочное и устойчивое развитие предприятия не-

возможно без эффективной системы пожарной безопасности. Поэтому инве-

стиции в пожарную безопасность являются составной частью инвестиционной 

стратегии предприятия. Начальным этапом формирования инвестиционной 

стратегии предприятия в области пожарной безопасности является оценка ве-

личины ущерба от возможных пожаров при выбранном варианте обеспечения 

пожарной безопасности. 

Одним из таких финансовых вложений есть инвестирование на пожарную 

безопасность. Увеличивать затраты на пожарную безопасность, с точки зрения 

собственника, целесообразно до тех пор, пока ожидаемый ущерб от пожаров за 

период планирования превышает затраты на пожарную безопасность за этот же 

период. На наш взгляд, как будущих специалистов в области пожарной безопас-

ности, важнейшим условием снижения ущерба от пожаров является выполнение 

предприятием норм пожарной безопасности. Предприятие будет соответствовать 

нормам пожарной безопасности, если будут выполнены все требования техниче-

ского регламента [8] и пожарный риск не превышает допустимых значений. По-

этому собственник имеет право самостоятельно выбирать вариант обеспечения 

пожарной безопасности. Но важно, чтобы этот вариант обеспечивал нормативные 

значения показателей пожарного риска для производственных объектов. 

Согласно действующему законодательству каждая организация и каждый 

собственник должны обеспечивать пожарную безопасность принадлежащих ей 

объектов. Она осуществляется в целях защиты помещений и работающих в них 

сотрудников от пожара. Какие расходы возникают у организации при обеспе-

чении пожарной безопасности?  
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Тема 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
 

Производственные фонды -это совокупность используемых в процессе 

производства основных фондов и оборотных средств. Деление всех производ-

ственных фондов на основные и оборотные обусловлено различием их эконо-

мической сущности, функциональной роли в производственном процессе и ха-

рактером перенесения их стоимости на стоимость готового продукта.  

Основные фонд ы- это различные орудия труда (машины, аппараты, зда-

ния, сооружения и т.п, которые, во-первых, многократно участвуют в процессе 

по переработке исходного сырья в готовый продукт, во-вторых, в процессе ис-

пользования сохраняют свою первоначальную форму и содержание и, в-

третьих, переносят свою стоимость на стоимость готового продукта по частям. 

Прежде всего, их можно классифицировать по участию в процессе мате-

риального производства. Согласно этому признаку вся совокупность основных 

фондов подразделяется на: 

• основные производственные фонды, непосредственно или косвенно 

участвующие в производственном процессе;  

• непроизводственные основные фонды, функционирующие в непроизвод-

ственной сфере и предназначенные преимущественно для обслуживания рабо-

тающих. 

Классификация ОПФ 

 

Вся совокупность основных производственных фондов (ОПФ) в свою 

очередь может быть классифицирована как функции, выполняемые различны-

ми видами ОПФ; и мера или степень участия основных фондов в производ-

ственном процессе. 

Здания. К ним относятся производственные корпуса основных и вспомо-

гательных цехов, лабораторий, складов, гаражей, вагонных депо, офисы, здания 

заводоуправлений и т.д. Главная их функция - создание необходимых условий 
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для размещения и работы производственного оборудования, машин, транспорта 

и другой техники. 

Сооружения. В эту группу входят: шахты, штольни, карьеры, нефтяные и 

газовые скважины, насосные станции, бункера и эстакады. Основное их функ-

циональное назначение состоит в обеспечении производства и хранении добы-

ваемых природных ресурсов. 

Передаточные устройства. Указанную группу образуют: водопроводная 

сеть, паропроводы, электросеть, сети теплоснабжения и газификации, основная 

функция которых заключается в обеспечении передачи или перемещения различ-

ных видов энергии, топливных и сырьевых ресурсов к местам их потребления. 

Машины и оборудование. В эту группу ОПФ, являющуюся той их частью, 

где осуществляются основные технологические процессы производства про-

дукции, включаются: • силовые машины; • рабочие машины и оборудование, 

предназначенные для механического, химического, термического, электрохи-

мического и иного воздействия на предметы труда; • измерительные, регули-

рующие приборы, лабораторное оборудование и вычислительная техника. 

Транспортные средства. В эту группу входят: средства внутрицехового 

Главное предназначение этих видов ОПФ- перемещение грузов и в том числе 

сырья, материалов и готовой продукции. 

 

Основные формулы: 
 

Активная часть ОПФ — это машины и оборудование (орудия труда); она 

характеризует производственные возможности предприятия по выпуску про-

дукции. Пассивная часть ОПФ — это средства труда; она создает необходимые 

условия для ведения процесса производства, но в технологических процессах 

непосредственно не используется.  

Оценка текущего состояния ОПФ в стоимостном выражении осуществля-

ется следующим образом.  

Первоначальная (номинальная) стоимость Kп ОПФ определяется выра-

жением  
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Kп = Kпр + Kтр + Kм, 

 

где Kпр — капитальные затраты на приобретение (постройку) новых ОПФ; 

Kтр — затраты на транспортировку; Kм — затраты на монтаж.  

Остаточная стоимость ОПФ (еще не перенесенная на производимую 

продукцию)  

Kо = Kп(в) − Kп(kаTэ)/100, 

 

где Kп(в) — первоначальная или восстановительная (по условиям расчетов) сто-

имость ОПФ; Tэ — период эксплуатации, лет; kа — норма амортизации, %/год, 

kа = (Aг · 100%)/Kп(в), здесь Aг —5  

Размер ежегодных амортизационных отчислений, при линейном способе 

расчета (для ОПФ, введенных в действие до 01.01.1998),  

 

Aг = (Kп − Kл)/Tа 

 

Tа — амортизационный период, лет; Kл — ликвидационная стоимость ОПФ).  

Если в плановом периоде (году) происходили выбытие, покупка, создание 

ОПФ, то стоимость всей массы ОПФ рассчитывают как среднегодовую по фор-

муле  

Kсрг = Kп.н.г + Kп.вв(Чвв/12) − Kп.выб(12 − Чвыб)/12, 

 

где Kп.н.г — стоимость ОПФ на начало года; Kп.вв, Kп.выб — стоимость ОПФ, со-

ответственно вводимых и выбывающих в течение года; Чвв, Чвыб — число меся-

цев, отработанных соответственно вновь вводимыми и выбывающими из про-

цесса производства ОПФ.  

При способе уменьшаемого остатка Aг определяют исходя из  

Kо на начало отчетного периода (год от года уменьшающейся!), нормы 

амортизации, исчисленной по сроку полезного использования объекта и коэф-

фициенту ускорения по перечню высокотехнологичных отраслей и эффектив-

ных видов машин и оборудования.  
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При способе начисления амортизации по сумме лет срока полезного ис-

пользования  

Aгi = [(Kп − Kл)(Tа + 1 − i)/Тусл]100%, 

 

где Тусл — условное число лет (сумма чисел от 1 до n, здесь n — длительность 

срока службы ОПФ, год).  

При способе списания стоимости объекта пропорционально объему про-

дукции (работ)  

Aг = Nг(Kп/NT), 

 

где Nг — натуральный показатель объема продукции (работ) в отчетном перио-

де; NТ — предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок полезного ис-

пользования ОПФ.  

Показатели использования ОПФ делят на частные и обобщающие 

К частным (натуральным) относят показатели экстенсивной загрузки 

оборудования (поштучный, повременный), а также интенсивной загрузки.  

1. Степень вовлечения оборудования в процесс производства  

(установленного kу и работающего kраб)  

 

kу= nу/nнал;       kраб= nраб/nнал, 

 

где nнал — наличное оборудование, находящееся на балансе предприятия; nу — 

установленное оборудование (сданное в эксплуатацию, а также снятое с фун-

дамента для ремонта); nраб — работающее оборудование (наибольшее его чис-

ло, функционирующее в течение суток).  

2. Коэффициент экстенсивного использования  

 

kэ = Fфакт/Fр или kэ = Fфакт/Fд, 

 

где Fфакт — фактически отработанное время; Fр — режимный фонд рабочего 

времени (календарный фонд за вычетом выходных, праздников и внесменного 

времени); Fд — действительный фонд рабочего времени (полезная работа и 
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вспомогательные режимы.)  

3. Коэффициент интенсивного использования оборудования 

 

kи= Nфакт/Nmax или kи= Nфакт/Nпл, 

 

где Nфакт — количество фактически выпущенной продукции в натуральном вы-

ражении; Nmax — максимальный ее объем; Nпл — плановый объем.  

4. Коэффициент сменности  

 

kсм = (f1 + f2 + f3)/n, 

 

где f1, f2, f3 — число фактически отработанныхмашино-смен в 1-,2- и 3-й сме-

нах; n — общее число оборудования, шт.  

Интегральный коэффициент использования машин и оборудования  

 

kинт = kэ kи. 

 

Обобщающие показатели ОПФ показывают, как используется вся сово-

купность примененных основных фондов.  

Показатель фондоотдачи  

Φотд= Qг/Kср.г 

 

где Qг — годовой выпуск продукции в стоимостном выражении (валовый, то-

варный или чистый).  

Показатель фондоемкости (величина, обратная показателю фондоот-

дачи)  

Рентабельность ОПФ (%)  

 

Rф = 100(Пг/Kср.г), 

 

где Пг — годовая прибыль от реализации продукции.  

Показатель фондовооруженности труда определяется как отношение средне-

годовой стоимости ОПФ к среднесписочному количеству работающих. 
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Тема 3  
 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Оборотные средства предприятия представляют собой совокупность 

денежных средств, вложенных в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. 

Оборотные производственные фонды промышленных предприятий 

обеспечивают непрерывность производственного процесса. К ним относят про-

изводственные запасы, незавершенное производство, полуфабрикаты собствен-

ного изготовления и расходы будущих периодов. 

Фонды обращения обеспечивают процесс реализации произведенной 

продукции и получение денежных средств. К ним относят средства предприя-

тия, вложенные в запасы готовой продукции; товары, отгруженные, но не опла-

ченные; средства в расчетах, в кассе и на счетах. 

По способу планирования и регулирования оборотные средства делят на 

нормируемые и ненормируемые. Оборотные средства, вложенные в оборотные 

фонды, а также готовая продукция на складе подлежат нормированию. К не-

нормируемым оборотным средствам относят продукцию, отгруженную покупа-

телям, но не оплаченную ими (дебиторская задолженность), средства в расчетах 

в кассе и на счетах. 

Нормирование оборотных средств - это определение обоснованных 

норм и нормативов, связанных с использованием ресурсов предприятия. В про-

цессе нормирования по каждому отдельному элементу нормируемых оборот-

ных средств определяют минимальное, но достаточное количество средств на 

плановый период. 

Норма оборотных средств - это относительная величина, соответствую-

щая минимальному, экономически обоснованному объему запасов товарно-

материальных ценностей. Устанавливается, как правило, в днях запаса или в 

рублях на какую-либо единицу. 
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Норматив оборотных средств устанавливает минимальную расчетную 

сумму оборотных средств, постоянно необходимую предприятию для работы. 

Нормативы оборотных средств каждого вида определяют, как произведение 

нормы запаса и суммы однодневного расхода, соответствующего вида оборот-

ных средств. 

Норматив оборотных средств в производственных запасах определяется 

по формуле: 

 

где n - количество различных видов производственных запасов; 

Тз.п.з.i - общая норма по i-му виду производственных запасов, день; 

Qпл.i /Fпл - среднесуточный (однодневный) расход материалов (обычно 

его определяют по смете затрат на производство IV квартала планируемого го-

да, руб./день; 

Qпл.i - потребность в i-м виде производственных запасов в плановом пе-

риоде, руб.; 

Fпл - число дней в рассматриваемом плановом периоде (при определении 

нормативов принято считать в году 360 дней, в квартале - 90, в месяце - 30). 

Если i-й вид ресурса используется при производстве нескольких (m) ви-

дов изделий (или деталей), потребность в i-м виде производственных запасов за 

плановый период рассчитывается как сумма по всем видам продукции: 

 

Qплi = Oi ∑ 𝑞𝑛𝑖 𝑗 · 𝑁 𝑚
𝑦=1  

 

где qni - норма расхода ресурса i-го вида на продукцию j-го вида (напри-

мер, норма расхода материала i-го вида на деталь j-го вида, ед.изм./шт.);  

j N - количество единиц продукции j-го вида, произведенной за рассмат-

риваемый период, шт.; 
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Цi - цена производственных запасов (товарно-материальных ценностей) i-

го вида, руб./ед.изм. 

Норма запаса материальных ресурсов Тз.п.з. складывается из следую-

щих видов запаса (в днях): 

 

Тз.п.з. = tтек + tстр + tтех + tтранс 

 

где tтек - текущий (складской) запас, необходимый для обеспечения нор-

мального хода процесса производства в период между двумя поставками. 

(Норма текущего запаса равна половине интервала между двумя поставками 

данного вида материалов. По материалам, поступающим с небольшими интер-

валами (от одного до пяти дней), норма оборотных средств устанавливается в 

размере полной продолжительности интервала между поставками, так как за-

держка с получением таких материалов всего на один-два дня может нарушить 

бесперебойную работу предприятия.); 

tстр- страховой запас, создается на случай нарушения планируемых усло-

вий поступления и потребления материалов, предотвращает перебои в произ-

водстве. (Норма страхового запаса устанавливается в пределах 30-50% нормы 

текущего запаса либо равной времени максимального отклонения от интервала 

поставок.);  

tтех-технологический (подготовительный) запас, создается в тех случаях, 

когда поступающие сырье и материалы не соответствуют заданным техниче-

ским условиям, в результате чего не могут сразу использоваться в производ-

ственном процессе и требуют дополнительной подготовки (доработки);  

tтранс – транспортный запас, связан с нарушением сроков транспорти-

ровки и зависит от транспортного средства, которое выбрало предприятие для 

доставки запасов. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве зависит 

от нескольких факторов: объема и состава производимой продукции, длитель-

ности производственного цикла, себестоимости продукции и характера нарас-
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тания затрат в процессе производства. Однодневный расход данного вида обо-

ротных средств определяется себестоимостью с уточного выпуска товарной 

продукции: 

Но.с.н.п. = 
𝑁𝑆 𝑖𝑗

𝐹пл
 

 

а норма запаса в днях - длительностью цикла и характером нарастания затрат в 

процессе производства: 

Нз.д. = Qплi · Kic 

 

Для расчета норматива оборотных средств в незавершенном производстве 

условно принимают равномерное нарастание затрат, а коэффициент нарастания 

затрат определяют приблизительно по формуле: 

 

Kic = (Se + 0,5Si) / Sпр 

или 

Kic = ɑ + 0,5 (1 - ɑ) = 0,5 (1 + ɑ) 

 

где Sе - единовременные (материальные) затраты, руб.; 

Sн - нарастающие затраты, руб.; 

Sпр - производственная себестоимость продукции, руб., 

а = Sе/Sпр. 

При выпуске нескольких видов продукции на предприятии норматив обо-

ротных средств в незавершенном производстве равняется сумме нормативов 

незавершенного производства по всем видам продукции: 

 

Eiaj = ∑ 𝑁𝑗 𝑆𝑖𝑗 𝑇𝑞𝑗 𝐾𝑖𝑐𝑚
𝑗=1 𝑗 / Fпл 

 

где Sij - производственная себестоимость j-го вида продукции, руб.; 

Tqj - длительность производственного цикла j-го вида продукции, день; 

Kicj - коэффициент нарастания затрат j-го вида продукции. 
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Обычно норматив оборотных средств в незавершенном производстве рас-

считывают на основе данных IV квартала планируемого периода: 

 

Eiaj = (Sij / Fk) · Tqj 

 

где Sij - себестоимость товарной продукции в IV квартале планируемого года; 

Fк - продолжительность календарного периода (90 дней). 

Норматив оборотных средств в расходах будущих периодов определяется 

по формуле: 

Eiaj = Sija + Sai – Snj 

 

где Sija - сумма средств (ожидаемая или фактическая) в расходах буду-

щих периодов на начало планового года, руб.; 

Sai - расходы, проводимые в планируемом периоде согласно смете, руб.;  

Snj- расходы, списываемые на себестоимость продукции, выпускаемой в 

плановом году, руб. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе 

предприятия равен сумме нормативов по отдельным видам готовой продукции, 

которые, в свою очередь, определяются произведением среднесуточного вы-

пуска готовой продукции по производственной себестоимости 

 

Qc.с. j = 
𝑆𝑖𝑜𝑗

𝐹𝑘
 

 

на норму запаса готовой продукции (день) по каждому виду изделий 

 

Qc.a.i.j 

 

Eiaj = ∑ 𝑄с. с. 𝑗 · 𝑄с. а. 𝑖. 𝑗𝑚
𝑗=1  

 

Общий норматив оборотных средств предприятия рассчитывают в де-

нежном выражении и определяют путем суммирования нормативов оборотных 

средств по отдельным элементам. 
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Общая норма оборотных средств (день) рассчитывается как: 

 

Qciau = Eiaj / Qn 

 

Для оценки уровня использования оборотных средств применяют систему 

частных и общих показателей. К частным относят показатели удельной (на 

единицу продукции) материалоемкости, рассчитываемой как отношение полез-

ного расхода материала (чистого веса изделия) к норме расхода (плановая ма-

териалоемкость) или фактическому расходу (фактическая материалоемкость), и 

относительной материалоемкости, определяемой полезным расходом материала 

на единицу эксплуатационной характеристики изделия. 

К общим показателям относят коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, длительность одного оборота (в днях), коэффициент закрепления обо-

ротных средств в обороте, рентабельность оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает количе-

ство оборотов оборотных средств за рассматриваемый период и определяется 

по формуле: 

Kоc = 
𝑄𝑝

𝐸𝑖𝑎𝑗
 

 

где Qр - объем продукции, реализованной за рассматриваемый период в 

оптовых ценах предприятия (без налога на добавленную стоимость), руб./год, 

руб./кв., руб./мес.; 

Eiaj - средний остаток всех (нормируемых и ненормируемых) оборотных 

средств за рассматриваемый период, руб. 

Длительность одного оборота (день) показывает, за какой срок оборот-

ные средства вернутся на предприятие в виде выручки от реализации продук-

ции, определяется по формуле: 

Qо.о. = Fk / Kia 

 

Коэффициент закрепления оборотных средств в обороте определяется 

суммой оборотных средств, приходящихся на 1 руб. реализованной продукции, 
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и рассчитывается как: 

Kз.о.с. = 1 / Kia / Qp 

 

Рентабельность оборотных средств роб, характеризующая эффективность 

их использования в течение планового периода, может быть рассчитана относи-

тельно прибыли от реализации, балансовой или чистой прибыли, полученной за 

этот период: роб = 100П/Коб.со, где П - прибыль предприятия за плановый период. 

Тогда рентабельность оборотных средств за один оборот может быть определена 

как роб = 100П / (Коб.с.оКоб). Повышение эффективности использования оборот-

ных средств может быть достигнуто в результате ускорения их оборачиваемости. 

Процесс ускорения оборачиваемости характеризуется абсолютным и относитель-

ным высвобождением (вовлечением) оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение (вовлечение) оборотных средств опреде-

ляется как: 

ΔАвос = х0 · х1 

 

где x0, x1 - средний остаток оборотных средств в базовом и сравниваемом 

периодах соответственно, руб. 

Абсолютно высвободившиеся оборотные средства могут быть изъяты из 

оборота и направлены на дальнейшее расширение производства, освоение но-

вых видов изделий и т. п. 

Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств 

 

ΔАов = Qp1 (Tоб.0 – Тоб1)/Fk 

 

где Qp1 - объем товарной продукции в сравниваемый период, руб.; 

Тоб.0, Тоб.1 - длительность одного оборота в базовый и сравниваемый пери-

оды, день. 

Относительно высвободившиеся средства не могут быть изъяты из обо-

рота, так как находятся в производственных запасах, обеспечивающих рост 

производства. 
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Тема 4 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Анализ хозяйственной деятельности предприятия используется при планирова-

нии, экономической оценке текущего состояния и результатов ра-боты, выяв-

лении внутрихозяйственных резервов, а также при оценке потен- циальных 

возможностей предприятия на перспективу. Он основывается на расчете и 

сравнительном анализе показателей, характеризующих производ-ственные, 

коммерческие, инвестиционные и финансовые виды деятельности предприятия, 

системном подходе к изучаемому объекту. 

В качестве источников для расчета показателей используют данные си-стемы 

учета предприятия, которая включает бухгалтерский учет, управлен- ческий 

учет, статистический учет, при необходимости данные налогового учета 

Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые группы инте-гральных 

показателей оценки состояния деятельности предприятия. 

Группа 1, служит для оценки имущественного положения. 

Доля активной части основных средств (ОС) рассчитывается как от- но-

шение стоимости активных ОС к суммарной стоимости ОС.  

К активным ОС относят технологическое оборудование, от которого за-

висит объем производства.  

Коэффициент износа ОС - это отношение суммы начисленного износа к 

балансовой стоимости ОС.  

Коэффициент автономии вычисляют как частное от деления соб-ственного 

капитала Ксоб предприятия на сумму всех источников средств (пас- сива).  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств предпри-

ятия - это долгосрочная и краткосрочная задолженность, деленная на соб- 

ственный капитал. 
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Группа 2, используется для оценки ликвидности предприятия. Показатели 

ликвидности применяют для оценки способности предприятия выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Собственные оборотные активы (рабочий капи-

тал) состоят из оборот-ных активов за вычетом краткострочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует мгновенную пла-

тежеспособность предприятия и показывает, какую часть краткосрочных обяза-

тельств (задолженности) Зк. может покрыть предприятие за счет имеющихся 

денежных средств .Идс и краткосрочных финансовых вложений Вкф: 

 

Кал = (Вкф + Идс) \ Зк 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть теку- щей 

задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе при 

условии полного погашения дебиторской задолженности . Зд : 

 

Ктл = (Зд+Вкф+Идс) \ Зк 

 

Коэффициент покрытия (общей ликвидности) показывает, какую часть 

текущей задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе 

при условии полного погашения дебиторской задолженности и реализации 

имеющихся запасов Зи с учетом НДС 

 

Кп = (Зи+1АN+ Зд+Вкф+Идс)/ Зк 

 

Коэффициент общей платежеспособности определяется спо- собностью 

предприятия покрыть долгосрочныеСпд и краткосрочные обя- зательстваЗк все-

ми его активами А: 

Коп= А\(Зк+Спд) 
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Группа 3, используется для оценки деловой активности.  

В этой группе рассчитывают различные показатели прибыли, оборачи-

ваемости, производительности труда.  

Прирост прибыли вычисляют по формуле 

 

(П2-П1)*100% / П1 

 

где П2 и П1 - показатели прибыли за разные периоды. 

Показатель, который характеризует степень деловой активности пред- 

приятия и помогает оценить эффективность хозяйственной деятельности - это 

эффективность потребленных ресурсов, определяемая как отношение ре- али-

зованной продукции (стоимости) или прибыли от реализации к потреб- ленным 

ресурсам (затратам). 

Превышение роста продукции над темпами роста ресурсов или затрат 

свидетельствует об интенсивности экономического роста. 

При анализе используют следующие показатели прибыли. 

Валовая прибыль состоит из выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) за вычетом НДС, акцизов, экспортных пошлин, производственной се-

бестоимости проданных товаров. 

Прибыль (убыток) от продаж по обычным видам деятельности равна 

разности валовой прибыли и коммерческих и управленческих расходов. 

Прибыль (убыток) до налогообложения складывается из прибыли (убыт-

ка) от продаж по обычным видам деятельности и прочих доходов за вычетом 

прочих расходов. 

Чистая прибыль равна сумме прибыли (разности) до налогообложения и 

отложенных налоговых активов (обязательств) за вычетом текущего налога на 

прибыль. 

В балансе чистая прибыль (убыток) отражается как нераспределенная 

прибыль (убыток) и включает нераспределенную прибыль прошлых лет. 
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В целях сопоставимости показателей при анализе деятельности пред- 

приятия необходимо четко представлять, какой вид прибыли имеется в виду и 

какой использован при расчете. 

Деловая активность предприятия проявляется в скорости оборота его хо-

зяйственных средств. В связи с этим рассчитываются показатели оборачи-

ваемости: 

1. Оборачиваемость основных средств (фондоотдача ОС) = В / (Балансовая сто-

имость ОС), где В - выручка от реализации;  

2. Оборачиваемость оборотных средств = В/ОБ, где ОБ - оборотные активы;  

3. Оборачиваемость собственного капитала = В/Ксоб. 

Группа 4, характеризует рентабельность деятельности предприятия.  

Рентабельность инвестированного капитала( Рик): 

 

Рик= Пдн/Ик 

 

где: Пдн-прибыль до налогооблажения, Ик - инвестированный капитал. 

 

Ик=Пкн+Зк 

Рентабельность продаж 

Рп = Поп/А 

где Поп - прибыль от продаж. 

Рентабельность собственного капитала 

 

Рск = Чп/ Пкн 

где Чп÷-чистая прибыль 

Рентабельность капитала или рентабельности активов 

 

R= Поп/E = Поп/ (NI + IA) 
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Показатель рентабельности капитала (активов) можно подвергнуть мно-

гофакторному анализу, что дает возможность, во-первых, установить наиболее 

значимые факторы, влияющие на изменение рентабельности капи-тала, во-

вторых, направление и меры влияния каждого из них на уровень рентабельно-

сти капитала. 

Рассмотрим трехфакторную модель анализа рентабельности капитала, 

представив показатель R в виде 

 

R = Поп/ (NI + IA) = (ПопLA)/ (CILA)+IAL 

 

В результате деления числителя и знаменателя формулы рента-бельности 

капитала на объем реализации В получаем совокупность трех по- казателей, ха-

рактеризующих те направления (факторы) деловой активности предприятия, 

которые непосредственно влияют на повышение уровня рента- бельности капи-

тала: (Пв / В) - рентабельность продаж; (СО / В) - фондоем- кость (капиталоем-

кость) продукции по внеоборотным активам (ОБ / В) - 43 фондоемкость про-

дукции по оборотным активам (коэффициент закрепления оборотных активов).  

Рентабельность капитала тем выше, чем выше рентабельность продаж и ниже 

фондоемкость продукции по внеоборотным и оборотным активам. 
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Тема 5 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Понятие и назначение капитальных вложений Разработка и осуществ-

ление мер пожарной безопасности требует значительного расхода разнооб-

разных ресурсов. Для действующих элементов (составляющих) системы 

обеспечения пожарной безопасности нужны средства, обеспечивающие их 

нормальное функционирование на протяжении всего их срока службы. Они 

ежегодно повторяются. Поэтому их называют текущими или эксплуатаци-

онными затратами. Совсем иная особенность у ресурсов, используемых при 

создании самой системы обеспечения пожарной безопасности любого объ-

екта, или обновления ее отдельных элементов – это разовый характер и 

единовременность. 

Такие затраты экономисты называют единовременными, или инвести-

циями, или капитальными вложениями. Таким образом, капитальными вло-

жениями в обеспечение пожарной безопасности называются единовременные 

затраты на создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих систем пожарной безопасности или их отдельных элементов. В 

нашей стране все капитальные вложения в обеспечение пожарной безопасно-

сти распределяются по двум направлениям: обеспечение пожарной безопас-

ности объектов народного хозяйства при их строительстве и эксплуатации 

(пожарная профилактика); создание, обновление и техническое переоснаще-

ние действующих средств пожарно-технического назначения.  

Капитальные вложения на пожарную безопасность являются состав-

ной частью капитальных вложений на возведение объектов производствен-

ного и непроизводственного назначения. Так, приближенно считают, что 

капитальные вложения на противопожарные мероприятия составляют: по 

жилым зданиям 1,2% общей стоимости строительства, по общественным 

зданиям 2,4%; по жилым и общественным зданиям повышенной этажности 
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4%, по театрально-зрелищным зданиям до 8%, по производственным здани-

ям до 10-18%. В этом случае капитальные затраты идут на выполнение тре-

бований пожарной безопасности: на осуществление пожарной профилакти-

ки в области объемно-планировочных решений зданий различного назначе-

ния, а так44 же на осуществление различных устройств по предупреждению 

и тушению пожаров в технологических процессах пожаро взрывоопасных 

производств.  

Таким образом, это затраты на устройство противопожарных конструк-

ций в виде стен, перекрытий, перегородок, водяных завес, разделительных зон, 

тамбуров-шлюзов, шахт-лифтов, дверей, занавесов и других конструкций по 

защите проемов и их герметизации; поясов, бортиков и обвалок и других мест-

ных преград, предназначенных для ограничения распространения пожара; ды-

мовых и взрывных люков; а также затраты на создание систем пожарной сигна-

лизации, установок пожаротушения и т.д. Все объекты экономики, независимо 

от формы владения, в условиях рыночного хозяйствования проходят стадию 

инвестиционного проектирования. 

Эта фаза включает в себя следующие элементы: -подготовку проектных 

чертежей и моделей проекта, подготовку детализированных расчетов стоимо-

сти, подготовку предварительных планов для проектных и строительных работ, 

подготовку детальных чертежей и спецификаций, -составление сметной доку-

ментации и т.д. Одной из задач этого проектирования является обязательная 

разработка пожарно-технической части проекта: раздел называется «Противо-

пожарные мероприятия», которые являются составной частью системы обеспе-

чения пожарной безопасности.  

Основой для него служит техническое задание, которое включает в се-

бя: требования норм и правил к подсистеме предотвращения пожара (предот-

вращение образования горючей среды и предотвращение появления источни-

ков зажигания); требования норм к подсистеме пассивной противопожарной 

защиты (огнезащита строительных конструкций, противопожарные прегра-
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ды, противопожарные стены, эвакуационные пути и выходы, потиводымная 

и молниезащита и т.д.); требования норм и правил к подсистеме активной 

противопожарной защиты (устройства обнаружения пожара, установки опо-

вещения о пожаре, автоматические установки пожаротушения, система ды-

моудаления, система подпора воздуха, внешний и внутренний противопо-

жарный водопровод, огнетушащие средства и др.); требования норм, уставов 

пожарной охраны для разработки мероприятий по успешному спасению лю-

дей и тушению пожара оперативными подразделениями.  

На основании этих требований разрабатываются несколько альтерна-

тивных вариантов, обеспечивающих одинаковый требуемый уровень по-

жарной безопасности. Производится их экономическая оценка, делается 

сравнение и выбор наилучшего. Определение затрат на систему обеспече-

ния пожарной безопасности происходит на основании разработанных смет. 

Смета-  это документ, составленный, как правило, в табличной форме и со-

держащий данные по расчету стоимости строительно-монтажных работ и 

стоимости оборудования. Совокупность смет и сметных расчетов образует 

сметную документацию. Сводная смета отражает фактическую цену всей 

системы обеспечения пожарной безопасности или ее составляющих (проти-

вопожарные мероприятия). Сметная стоимость системы обеспечения по-

жарной безопасности является основой для определения капитальных вло-

жений на ее реализацию. 

 

Виды затрат на противопожарную защиту 

 

Для защиты от пожаров объекта выделяются значительные средства, кото-

рые направляются главным образом на выполнение инженерно-технических ме-

роприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности зданий и произ-

водственных процессов, а также на содержание и оснащение пожарной охраны. 

Инженерно-технические мероприятия включают в себя работы по обес-
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печению огнестойкости зданий и сооружений, создание безопасных путей эва-

куации, установку автоматических систем пожаротушения и сигнализации, 

устройство противопожарного водопровода, приобретение первичных средств 

пожаротушения и т.д. 

Затраты на пожарную охрану складываются из расходов на подготовку и 

содержание личного состава, оснащение подразделений пожарной техникой и 

средствами пожаротушения, строительство пожарных депо, учебных и испыта-

тельных полигонов, а также на научно-исследовательские работы в области 

противопожарной защиты. 

При определении затрат на противопожарные мероприятия возникает до-

статочно много конфликтов между заказчиками, проектировщиками, стро-

ителями, эксплуатационниками и специалистами пожарной охраны на разных 

стадиях и различных уровнях. Причинами этих конфликтов являются, с одной 

стороны, разные подходы к оценке тех или иных мероприятий, а с другой - не-

предсказуемость возникновения пожара. Возможность возникновения пожара 

определяется вероятностным методом, который сильно зависит от числа вводи-

мых параметров, и его результаты всегда могут быть поставлены под сомнение. 

Вопросы пожарной безопасности регулируются федеральными законами 

от 21.12.94 № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЭ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон 

№ 123-ФЭ), а также иными нормативно - правовыми актами, в числе которых:  

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные 

приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 (далее - Правила пожарной без-

опасности); 

Положение о государственном пожарном надзоре, утвержденное по-

становлением Правительства РФ от 21.12.2004 № 820; 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12,12.2007 

№ 645 (далее - Нормы пожарной безопасности) и др. 
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На основании названных документов каждая организация должна иметь 

систему обеспечения пожарной безопасности, то есть комплекс орга-

низационно-технических мероприятий, направленных на защиту людей и иму-

щества от пожара. К ней предъявляются определенные требования. В рамках 

выполнения этих требований организация производит различные расходы. 

К расходам на пожарную безопасность, в частности, можно отнести сле-

дующие затраты: 

 составление декларации пожарной безопасности и оценка пожарного риска; 

 приобретение минимального набора средств пожаротушения; приобретение, 

установка, а также обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения; 

 оборудование офиса курительными комнатами; 

 противопожарное обучение; 

 услуги профессиональных пожарных; страхование риска потерь от пожара и пр. 
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Тема 6  

ПОТЕРИ ОТ ПОЖАРОВ 

И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 

 

Прямыми потерями от пожара принято считать фактические потери, свя-

занные с уничтожением или повреждением огнем, водой, дымом, высокой тем-

пературой основных фондов, строений и другого имущества граждан, если по-

тери возникли в прямой причинной связи с пожаром. 

Под косвенными потерями от пожаров понимаются потери: из-за недо-

выпуска продукции и снижения прибыли за время вынужденного простоя про-

изводства; на оплату штрафов за недопоставку продукции; затраты на демон-

тажные работы и работы по расчистке и уборке строительных конструкций; ка-

питальные вложения на восстановление основных фондов; затраты на ликвида-

цию последствий пожара. 

Под социально-экономическими потерями от пожаров понимаются по-

тери из-за неиспользованных возможностей в результате выбытия трудовых ре-

сурсов из производственной деятельности и затрат на проведение мероприятий, 

вследствие гибели и травмирования людей на пожарах. 

Под экологическими потерями от пожаров понимаются потери, связан-

ные с загрязнением продуктами производства и горения, а также средствами ту-

шения пожаров атмосферы, воды, почвы, живых организмов и растительности. 

Цель классификации потерь определяется, во-первых, необходимостью 

их учета как в национальной экономике в целом, так и в отдельных отраслях 

и, во-вторых, важностью выявления причин возникновения потерь и путей их 

устранения. 

Потери от пожаров - важнейший показатель в системе экономического 

анализа, охватывающего такие проблемы, как определение уровня пожарной 

безопасности субъектов хозяйствования, проведение экономической оценки 

эффективности производства, использование технических средств системы 

противопожарной защиты и анализа экономической эффективности мероприя-

тий в области обеспечения пожарной безопасности. 
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От полноты и достоверности информации об истинных потерях от 

пожаров, в конечном счете, зависит общее состояние пожарной безопасности в 

стране. В связи с этим необходимо располагать данными о потерях от пожаров 

и уметь правильно их определить. Это выдвигает перед экономической наукой 

задачи исследования материально-вещественной и структурной характеристики 

потерь от пожаров в экономике и методов их измерения. 

В результате воздействия опасных факторов пожара и огнетушащих ве-

ществ происходит повреждение или уничтожение элементов национального бо-

гатства, как при их производстве, так и в процессе потребления. Поэтому тре-

буется произвести затраты, связанные с ремонтными и восстановительными ра-

ботами на пострадавших объектах, осуществить мероприятия по устранению 

загрязнения окружающей среды. Для проведения таких мероприятий необхо-

димо зарезервировать определенную часть ресурсов, то есть отвлечь их из про-

изводственной сферы. Травмирование людей вызывает расходы социально-

экономического характера. В сфере производства во время пожара и восстано-

вительных работ наблюдаются простои, не производится и не реализуется про-

дукция. Тем самым производственные объекты не получают соответствующей 

прибыли. В результате снижаются национальный доход и национальное богат-

ство на величину потерь от пожаров. 

Таким образом, под потерями от пожаров понимается полная или частич-

ная утрата для национальной экономики вследствие пожара материальных цен-

ностей, входящих в состав национального богатства, а также части дохода, 

прибыли. Данные потери от пожаров классифицируют как экономические. 

Социальные потери включают, собственно, потери из-за неиспользован-

ных возможностей в результате выбытия трудовых ресурсов из производствен-

ной деятельности, а также социально-экономические потери. Например, та-

кие, как выплата пособий по временной нетрудоспособности, расходы на кли-

ническое лечение, расходы на санаторно-курортное лечение и др.  

Экологические потери от пожаров подразделяются на потери от роста 
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заболеваний населения и потери от загрязнения окружающей среды в результа-

те пожара. 

Совокупные потери от пожаров. 

Весьма важным моментом является вопрос по определению совокупных 

(полных) потерь от пожаров.  
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Общие потери общества в результате происходящих пожаров складыва-

ются из следующих видов ущерба и затрат: прямой и косвенный ущерб, соци-

альные и экологические потери, расходы на противопожарную защиту, затраты 

на содержание пожарной охраны, страховые расходы. 

Для более точной оценки составляющих стоимости пожара предложено 

разделить их на две группы:  

потери - прямой ущерб, косвенный ущерб, потери от гибели людей; 

расходы - на профилактическую деятельность, тушение пожаров, страхование. 

 

Рис. 3. Блок-схема совокупного вреда от пожаров 

 

Данный подход по определению совокупных (полных) потерь от пожаров 

учитывается в "Методических рекомендациях по оценке расчетных потерь от 

пожаров" (Указание ГУГПС МВД России от 18.12.96 №20/1.2/2911). Методиче-

скими рекомендациями установлена структура потерь от пожара, дана последо-

вательная методика их расчета. В соответствии с этим документом потери от 

пожаров определяются как сумма убытков, то есть совокупный вред, причи-

ненный пожарами жизни и здоровью людей, имуществу и правам (интересам) 

собственников, в том числе государства. 
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Совокупный вред включает: 

 утрату и повреждение имущества собственников (реальный ущерб); 

 расходование собственниками средств, которое они произвели или 

должны будут произвести для восстановления нарушенных прав; 

 неполучение доходов, которые собственники получили бы в обычных 

условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены (упущен-

ная выгода); 

 затраты на возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью 

людей; 

 расходы государства на обеспечение функций пожарной безопасности, 

определяемые в порядке, установленном ГПС МЧC России. 

Показатель потерь от пожаров используется в качестве основного при 

оценке необходимых затрат на пожарную безопасность и подготовке управлен-

ческих решений, направленных на ее обеспечение. Совокупные потери от по-

жаров исчисляют в действующих ценах на момент возникновения пожара.  

Руководствуясь «Методическими рекомендациями по оценке расчетных 

потерь от пожаров» потери от пожаров определяются по формуле: 

 

     ;ППППУП
Б.ПЗ.Ж.Д.Н.ВОСПО

     

 

где 
О

П  - потери от пожаров, руб.; 

УП - утрата или повреждение имущества объектов, руб.; 

ПВОС - расходование собственниками средств, которое они произвели или 

должны будут произвести для восстановления функционирования объектов, 

руб.; 

ПН.Д. - неполученные доходы, которые собственники получили бы в обычных 

условиях функционирования объектов, руб.; 

ПЖ.З. - затраты на возмещение вреда, нанесенного жизни и (или) здоровью лю-

дей, руб.; 
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ПП.Б. - расходы государства на обеспечение функций пожарной безопасности, 

определяемые в порядке, установленном ГПС, руб. 

Прямой ущерб от пожаров рассчитывают по формуле: 

 

;УУУ
ОБОСП

     

 

где 
П

У  - прямой ущерб от пожаров, руб.; 

ОС
У  - прямой ущерб от пожаров по основным фондам, руб.; 

ОБ
У  - прямой ущерб от пожаров по оборотным средствам, руб. 

Расходование собственниками средств, которое они произвели или должны бу-

дут произвести для восстановления функционирования объектов, рассчитывают 

по формуле: 

;ПППП
ТРВВОС

        

 

где 
В

П  - затраты на восстановление функционирования объектов, руб.; 

Р
П  - затраты на ремонтные работы, руб.; 

Т
П  - затраты на тушение и возмещение вреда, причиненного в ходе вы-

полнения работ по ликвидации пожаров, руб. 

Затраты на восстановление функционирования объектов включают в себя 

капитальные и прочие единовременные вложения. 

Затраты на тушение и возмещение вреда, причиненного в ходе выполне-

ния работ по ликвидации пожара, включают в себя расходы на расчистку, раз-

борку, демонтаж уничтоженных (поврежденных) материальных ценностей, 

эксплуатацию оборудования при демонтажных работах, доплату работникам и 

т.д., а также расходы собственников объектов, на которых не было пожара, но 

которые пострадали в результате действий по его тушению. 

В связи с тем, что гибель людей является тягчайшим в социальном отноше-

нии последствием пожаров, при оценке расчетных потерь в результате гибели и 

травмирования людей используют данные о количестве погибших и травмиро-

ванных людей в текущем году, соотнося с ними все возможные потери и затраты 
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за предлагаемый период жизни человека на расчетный год, без учета потерь и за-

трат, связанных с гибелью и травмированием людей за предыдущие годы. 

Расходы государства на обеспечение функций пожарной безопасности 

определяют в порядке, установленном ГПС. Показатель 
ПБ

П  (на один пожар) 

рассчитывают по формуле: 

;
Q

NЗ
П ПО

ПБ
     

 

где 
ПО

З  - затраты на одного сотрудника пожарной охраны в год, руб./чел.; 

N  - численность сотрудников пожарной охраны, чел.; 

Q  - количество пожаров в год, ед. 

Потери от пожаров являются одним из основных показателей оценки 

результатов функционирования ППЗ. Кроме того, они нередко выступают 

определяющим показателем в анализе экономической целесообразности и 

эффективности капитальных вложений на обеспечение пожарной 

безопасности. Поэтому крайне важно уметь правильно ориентироваться в 

методических положениях по определению численных характеристик потерь 

от пожаров.  

Экономическая эффективность ППЗ проектируемых объектов, должна 

анализироваться на основе определения возможных потерь от пожаров, как 

правило, расчетно-аналитическим методом. 

Сущность этого метода состоит в том, что экономические потери опреде-

ляются на основе предварительного установления расчетным путем возможной 

площади пожара Fпож. за период свободного развития и к моменту ликвидации. 

Методика такого расчета изучается на специальных дисциплинах (напри-

мер, «Пожарная тактика»). 

Правильно выполненный расчет экономических потерь от пожаров 

позволит наиболее полно оценить конечные результаты внедрения тех или 

иных инженерно-технических мероприятий в области обеспечения пожарной 

безопасности. 
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Тема 7 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ  

НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ЗАЩИТУ 

 
Согласно приказу МЧС России № 760 от 10.12.2008 г. «О формировании 

электронных баз данных учета пожаров (загораний) и их последствий» (прил. 2 

«Порядок заполнения и прохождения карточки учета пожара (загорания)»):  

к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружа-

ющей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и тер-

мического разложения; пониженная концентрация кислорода, снижение види-

мости в дыму; 

к сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и дру-

гого имущества; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие 

в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудова-

ния, агрегатов, изделий и иного имущества; вынос высокого напряжения на то-

копроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, из-

делий и иного имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие 

пожара; воздействие огнетушащих веществ. 

Порядок учета пожаров и их последствий определен приказом МЧС России 

№ 714 от 21.11.2008 г., который утвержден и введен в действие с января 2009 г. 

Экономический ущерб от пожара - это потери из состава национального 

богатства, обусловленные пожаром и оцененные в денежном выражении. По 

своей структуре экономический ущерб от пожара включает прямой и кос-

венный ущерб. Правильное определение ущерба от пожаров имеет большое 

значение. Его величина дает возможность экономически обосновать эффектив-

ность систем обеспечения пожарной безопасности, наметить направления и 
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проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, оценить опе-

ративную обстановку с пожарами и др. 

Экономический ущерб состоит из двух основных составляющих: 

1) Прямой ущерб, который в общем может трактоваться как величина 

уменьшения наличного имущества (оцененная в денежном эквиваленте) вслед-

ствие непосредственного воздействия опасных факторов пожара и их сопут-

ствующих проявлений, а также величина мер, принятых для спасения людей и 

материальных ценностей для тушения пожара или для предотвращения его рас-

пространения. 

Прямой ущерб выражается в уничтожении (повреждении) имущества или 

его обесценении, в расходах собственника по спасению имущества и приведе-

нию его в порядок после пожара и, как правило, выступает как реально наблю-

даемый первичный ущерб. 

2) Косвенный ущерб - это такие убытки, которые, как правило, связаны с 

последствиями пожара. 

Косвенный ущерб является следствием уничтожения (повреждения) 

имущества или невозможности его использования после пожара и выступает 

производным от прямого ущерба. 

Они влияют на эффективность общественного производства и негативно 

отражаются на объеме национального богатства. Эти потери возникают в ре-

зультате простоев производственных объектов, перерывом в работе, изменени-

ем графика движения подвижного состава и другой упущенной в связи с пожа-

ром выгодой. Сюда же относятся потери (в денежном выражении) в результате 

отвлечения ресурсов на компенсацию последствий от пожара, налаживания 

производственной деятельности, а также размер вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан и экологии. Косвенный ущерб в основном имеет опосредо-

ванный характер, но его размер часто превышает прямой ущерб. 

В отечественной практике «косвенный ущерб» иногда заменяют тер-

мином «дополнительный ущерб». Это объясняется тем, что этот вид ущерба 
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дополняет прямой ущерб. С этой точки зрения можно считать, что к косвен-

ному ущербу следует относить все те потери (выраженные в денежной форме), 

которые не относятся к прямому ущербу. 

Прямой ущерб в результате уничтожения или повреждения пожаром ос-

новных фондов определяется по остаточной стоимости с учетом последней пе-

реоценки за вычетом стоимости остатков. Имущество считается повре-

жденным, если оно может быть путем восстановления (ремонта) приведено в 

состояние, годное для использования по первоначальному назначению, в 

остальных случаях оно считается уничтоженным. 

Одной из составляющих косвенного ущерба является ущерб, вызываемый 

остановкой производства. Его расчет во многих случаях является весьма трудо-

емким, требует хорошего знания специфики работы того или иного предприя-

тия, а также наличия значительного объема информации, характеризующей 

различные стороны его деятельности 

Подлежащий расчету ущерб от простоя объекта (Упр) складывается из 

трех составляющих: 

-потери от снижения прибыли из-за недовыпуска продукции; 

-потери части условно - постоянных расходов, которые несет предприя-

тие при простое по причине пожара; 

-потери, вызванные уплатой штрафов за недопоставку продукции смеж-

ному предприятию. Они определяются договором между поставщиком и по-

требителем его продукции и, как правило, зависят от объема недопоставок про-

дукции (невыполненных услуг). 

Прибыль, не полученная за время остановки производства, может рас-

считываться путем умножения объема не полученной продукции за время про-

стоя на норму прибыли. 

Условно-постоянные расходы - это расходы, произведенные за время 

остановки производства, т.е. это текущие затраты предприятия, которые оно 

вынуждено осуществлять независимо от того, продолжается ли производ-
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ственный процесс или он остановлен. 

Условно-постоянные расходы включают в себя затраты на содержание 

персонала (цехового, заводского), стоимость вспомогательных материалов, во-

ды, пара и электроэнергии, расходуемых на хозяйственные нужды, затраты на 

текущий ремонт зданий и т. п. 

 

Социально-экономические потери 

 

Социально-экономические потери могут быть разделены на группы: 

- к первой относятся потери при травматизме людей. Это выплата по-

собий по временной нетрудоспособности, выплаты пенсий инвалидам, расходы 

на клиническое и санаторно-курортное лечение. 

- вторая группа включает в себя потери, связанные с гибелью людей. Это 

сумма выплат предприятием на погребение и пенсии по случаю потери кор-

мильца. Методика определения составляющих потерь изложена в ГОСТ 1.004-

91 «Пожарная безопасность. Общие требования». Согласно этой методике, по-

тери от травматизма определяются простым суммированием потерь по различ-

ным категориям тяжести травматизма. 

Численные значения потерь по различным категориям тяжести трав-

матизма, включая и травматизм со смертельным исходом, периодически при-

водятся в публикациях. 

При рассмотрении вопроса социально-экономических потерь важно по-

нять тот факт, что оценивается в денежной форме не жизнь человека, а эконо-

мические последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью че-

ловека. 

Экологические потери 

 

Экологические потери связаны с загрязнением окружающей среды. От-

рицательное воздействие загрязненной среды проявляется в повышении забо-
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леваемости людей, снижении работоспособности, ухудшении условий жизни 

населения, снижении продуктивности природных ресурсов, ускорении износа 

основных фондов, подвергающихся воздействию загрязнений и др. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды опре-

деляется как эквивалент затрат, обусловленных отказом от проведения проти-

возагрязняющих мероприятий. Это могут быть следующие затраты: 

- на последующие специальные мероприятия, необходимые для преду-

преждения рассматриваемого отрицательного воздействия загрязненной среды 

на реципиентов; 

- обусловленные воздействием загрязненной среды на основные фонды 

отраслей народного хозяйства и население (к ним относятся: увеличение расхо-

дов на текущий и капитальный ремонт жилищного фонда и основных произ-

водственных фондов, ущерб от преждевременного списания их; допол-

нительная уборка территорий; увеличение расходов по санитарной вырубке и 

расчистке зеленых насаждений города, снижение санитарно-гигиенической, 

противоэрозионной, полезащитной, рекреационной, водоохранной функции ле-

са, дополнительные затраты на медицинское обслуживание и оплату бюл-

летеней населения, заболевшего вследствие загрязнения среды и др.); 

- на компенсацию количественных и качественных потерь промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, снижения продуктивности лесных угодий, 

уменьшения численности рыбного стада, дополнительных услуг коммунально-

бытового хозяйства и др. 

Затраты второго и третьего видов возникают, если полное предупре-

ждение воздействия загрязненной среды невозможно или затраты на полное 

восстановление оказываются больше, чем сумма затрат всех трех видов при ча-

стичном предотвращении воздействия загрязненной среды на реципиентов. По-

скольку при выбросе загрязнений в среду подобные ситуации возникают часто, 

все виды затрат одновременны. Их сумма составляет полную экономическую 

оценку ущерба. 
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Эксплуатационные расходы на противопожарную защиту 

 

Материально-техническая база различных систем пожарной безопасности 

представляет основу функционирования этих систем в повседневной жизни и в 

период выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для 

поддержания основных фондов объектов пожарной безопасности в готовности 

к применению целесообразно выделение достаточного объема средств. Эксплу-

атационные расходы призваны удовлетворить потребность в восстановлении 

ресурса готовности систем противопожарной защиты к применению. 

Осуществление пожарной безопасности (ПБ) объектов народного хо-

зяйства страны связано с капитальными вложениями в основные фонды ПБ и 

эксплуатационными расходами (ЭР) на их функционирование. 

Эксплуатационные расходы на ПБ представляют собой совокупность ма-

териальных, финансовых и трудовых затрат, необходимых для обеспечения 

нормальных условий функционирования ее систем. 

В зависимости от формы проявления различают: 

- ЭР, которые могут быть непосредственно отнесены к тому или иному 

виду противопожарной защиты (например, расходы на содержание и эксплу-

атацию пожарной техники, АУП и т. п.); 

- затраты, являющиеся частью в общих ЭР защищаемого объекта (например, 

затраты на содержание и эксплуатацию элементов ППЗ зданий и сооружений). 

Знание общих ЭР на содержание зданий и сооружений дает возможность 

оценивать долю ЭР на ППЗ этих объектов, исходя из удельного веса ППЗ в об-

щем объеме балансовой (сметной) стоимости объекта. 

Расходы на содержание систем, обеспечивающих ПБ, можно сгруппи-

ровать в два вида: 

- ЭР, связанные с объемно-планировочными и конструктивными реше-

ниями ППЗ зданий и сооружений; 

- ЭР на содержание пожарной техники, автоматики, средств пожароту-

шения. 
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К числу объемно-планировочных решений ППЗ относят: 

- проекты внутренней планировки зданий с выбранным вариантом пло-

щади противопожарных отсеков и секций; 

- проекты конструктивных решений эвакуационных путей и выходов, 

входов в подвалы, на чердаки и на крыши и т. д. 

К числу конструктивных решений ППЗ зданий относят проекты: 

- противопожарных конструкций в виде стен, перекрытий, перегородок, 

разделительных зон тамбур - шлюзов, шахт - лифтов, дверей, занавесов и дру-

гих конструкций по защите проемов и их герметизации; 

- поясов, бортиков, обваловок и других местных преград для ограничения 

распространения пожара; 

- ограждающих конструкций; 

- дымовых и взрывных люков и т. п. 

Годовые эксплуатационные расходы, связанные с объемно-

планировочными и конструктивными решениями противопожарной защиты 

зданий различного назначения (Соп-кр), руб./год, могут быть выражены сле-

дующей формулой: 

Соп-кр=Зга + Зкр+Зтр+Зээ+Зот+Зсгр+Звс, 

 

где  Зга - годовые амортизационные отчисления, руб./год; 

Зкр, Зтр, Зээ, Зот, Зсгр, Звс - соответственно затраты на капитальный ремонт, 

текущий ремонт, электроэнергию, отопление, санитарно-гигиенические работы, 

водоснабжение. 

Рассмотрим более подробно каждое из слагаемых этого выражения. 

Годовые амортизационные отчисления и затраты на капитальный ре-

монт. 

Амортизация - это процесс возмещения износа основных фондов путем 

перенесения их стоимости на вновь созданный в процессе производства про-

дукт или выполненную работу (услугу). 

Ремонт - исправление повреждений, замена элементов, починка. Разли-
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чают текущий ремонт (замена или восстановление сменных деталей), средний 

(частичная разборка сооружения и его восстановление), капитальный (полная 

разборка сооружения с заменой всех изношенных частей). 

Расчет суммы амортизационных отчислений производится по установ-

ленным дифференцированным нормам от балансовой стоимости основных фон-

дов. Годовые амортизационные отчисления и затраты на капитальный ремонт по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям противопожарной защи-

ты зданий и сооружений производится по следующим формулам: 

 

Зга =
𝑘рбс∙Нам

100
, 

 

Зкр =
𝑘рбс ∙ Нкр

100
 

 

где kрбс - расчетно-балансовая стоимость (конструкции, элементов) ППЗ, 

руб; Нам - норма амортизационных отчислений, % в год; Нкр - норма отчисле-

ний на капитальный ремонт, % в год. 

Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хо-

зяйства страны утверждены Постановлением Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002. Они установлены дифференцированно не только по группам ос-

новных фондов (здания, сооружения, машины и оборудование и т. д.), но и 

дифференцируются внутри каждой группы основных фондов в зависимости от 

конструктивных особенностей, материала и условий работы отдельных элемен-

тов основных фондов. Поскольку противопожарные конструкции и другие эле-

менты противопожарной защиты зданий являются составной частью этих зда-

ний, то для определения амортизационных отчислений на элементы противо-

пожарной защиты зданий используют упомянутые нормы. Выборка из норм на 

амортизацию, а также рекомендуемые нормы на капитальный ремонт для про-

изводственных и непроизводственных зданий, сооружений и оборудования, для 

отдельных видов конструкций приведены соответственно в таблице. 
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Таблица  

Годовые нормы отчислений на текущий ремонт и содержание 

конструкций (% в год от сметной стоимости конструкции) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 

конструкций 

Текущий ремонт и содержание, 

% в год 

1. Сборные железобетонные конструкции 
(кроме стеновых панелей) 

0,7 

2. То же, стеновые панели 0,84 

3. Стальные конструкции 1,2 

4. Деревянные конструкции 1,5 

 

Текущий ремонт элементов ППЗ зданий и сооружений представляет собой 

комплекс работ, связанный с систематическим и своевременным предохранени-

ем этих элементов от преждевременного износа путем проведения профилакти-

ческих мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. 

К расходам на текущий ремонт относятся расходы на производство работ 

по немедленному устранению повреждений аварийного характера, которые мо-

гут создать опасность для людей или привести к порче оборудования, сырья и 

продукции или к разрушению конструкций здания. Годовые расходы на теку-

щий ремонт (Зтр), руб./год, определяют по формуле 

 

Зтр =
𝑘рбс ∙ Нтр

100
 

 

где Нрбс - норма отчислений на текущий ремонт, % в год в соответствии с таб-

лицей. 

Затраты на электроэнергию (Зээ) определяются по формуле 

 

Зээ = 𝐶ээ ∙
𝑁

𝜇 ∙ 𝑄 ∙ 𝑘эм
 

 

где N - установленная мощность электропотребителей, кВт/ч;  Сээ - стоимость 1 

кВт/ч  электроэнергии, руб.; µ -  коэффициент полезного действия электропо-

требителя; Q - годовой фонд времени работы установленной час; kэм - коэффи-

циент использования электрической мощности. 
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Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии принимается в соответствии с дей-

ствующими тарифами на электроэнергию, отпускаемую энергетическими си-

стемами и электростанциями страны. 

Годовые расходы на отопление (Зот), руб/год, определяются по формуле: 

 

Зот = 10−6 ∙ Ц ∙ 𝑞 ∙ 𝑉 ∙ 𝑇 

 

где Ц - цена одной гигокалории (1 Гкал = 106 ккал) тепловой энергии, 

определяемой по тарифам на тепловую энергию; q - норма расхода тепла на 1 

м3 отапливаемого помещения, здания, ккал/ч (для средней полосы России q = 

20 ккал/ч м3 помещения (СНиП П-Г. 10-73 Тепловые сети. Нормы проек-

тирования. М., 1985, табл. 2); V- объем отапливаемых помещений (зданий), 

определяемых по наружному обмеру, м3; Т - продолжительность отопитель-

ного сезона, ч (средняя продолжительность отопительного сезона - 150 сут, 

Москва - 212 сут). 

Объем отапливаемых помещений (зданий) определяется путем умно-

жения площади, занимаемой помещением (зданием), включая стены, на его вы-

соту от уровня земли до верха засыпки чердачного перекрытия. Для здания, 

имеющего отапливаемый подвал, объем складывается из объема наземной ча-

сти здания и 60 % объема подвала. 

Санитарно-гигиенические работы необходимы для содержания в чистоте и 

порядке помещения и конструкции ППЗ, здания различного назначения. Основ-

ными видами этих работ являются: уборка полов, помещений лестничных клеток, 

эвакуационных коридоров, протирка окон и стен на путях эвакуации и т. п. 

Годовые расходы на санитарно - гигиенические работы (Зсгр), руб/год, 

определяются по формуле: 

Зсгр = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 

где p. - удельные годовые расходы на единицу развернутой площади 

определенного вида помещения, конструкции, руб/м2; Si - развернутая площадь 

определенного вида, м2; i - количество видов санитарно-гигиенических работ 
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(i= 1,2,3,..., n); ki - коэффициент, учитывающий климатические условия региона, 

колеблется от 1 до 1,35.  

Развернутая площадь - это сумма площадей одного назначения (помеще-

ния незадымляемой лестничной клетки, оконных проемов и т.д.) 

Затраты на водоснабжение (Звс) определяются на основе возможного по-

требления воды и действующих тарифов на воду: 

 

Звс = Цв ∙ 𝑊в 

 

где Цв - тариф на воду, руб/м3; Wв - объем водопотребления за год, м3. 

Эксплуатационные расходы на содержание пожарной техники (Спт) могут 

включать следующие виды затрат: 
 

Спт =Зга+Зкр+Зтр+Зсоп+Зотв+Згсм+Зэ+Зш 

 

где З…- соответственно, затраты на: 

 годовые амортизационные отчисления; 

 капитальный ремонт; 

 текущий ремонт и техническое обслуживание; 

 содержание обслуживающего персонала; 

 огнетушащие вещества (ОТВ); 

 горюче-смазочные материалы; 

 электрическую и другие виды энергии; 

 шины. 

К затратам на текущий ремонт и техническое обслуживание относят стои-

мость замены таких деталей, узлов, блоков, срок службы которых меньше года. 

Помимо стоимости заменяемых элементов должны учитываться расходы на ре-

монтно - монтажные, регулировочные работы с периодичностью меньше года. 

Если техническое обслуживание осуществляется специализированными 

организациями «Росспецавтоматики», то в состав расходов на техническое об-

служивание входят и затраты на текущий ремонт. В этом случае величину рас-
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ходов на техническое обслуживание определяют по тарифам на выполнение ра-

бот по техническому обслуживанию систем противопожарной автоматики и по-

жарно-охранной сигнализации региональных организаций «Росспецавтоматика». 

Для мобильной пожарной техники затраты на текущий ремонт и техни-

ческое обслуживание определяют по нормативам отчислений на 1000 км пробе-

га в процентах от расчетно-балансовой стоимости. 

Годовой общий пробег для пожарных автоцистерн и автонасосов опре-

делен в 11000 км, а для спецмашин - 4750 км (расчетные данные ВНИИПО РФ). 

Затраты на содержание обслуживающего персонала определяются исходя 

из действующих штатных нормативов, должностных окладов, дополнительных 

видов зарплаты и начислений на единый социальный налог. 

Если работник, обслуживающий установку пожаротушения, занят на не-

полный рабочий день, то фонд заработной платы необходимо рассчитывать с 

учетом отработанного времени (т. е. учитывается коэффициент занятости ра-

ботников по обслуживанию той или иной установки пожаротушения). 

Затраты на огнетушащие вещества (Зотв), руб/год, определяются исходя из 

их суммарного годового расхода и стоимости единицы огнетушащего вещества, 

с учетом транспортно-заготовительно-складских расходов. 

Годовой расход огнетушащих веществ определяется расходами на по-

жаротушение, учебные цели, естественной убылью, списанием в связи с ис-

течением срока хранения, согласно утвержденным нормативам и рекомендациям. 

Стоимость единицы измерения соответствующего ОТВ определяется по 

договорным оптовым ценам. 

Затраты на горюче-смазочные материалы (Згсм) определяются суммой за-

трат на топливо, масла и смазочные материалы. 

Затраты на топливо (Зтоп) руб/год, определяются по годовому расходу и 

стоимости единицы топлива. 

Годовой расход топлива для мобильной техники определяется исходя из 

работы двигателя в стационарном режиме и на пробег. 
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Тема 8 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Рассмотрим основные методические положения оценки экономической 

эффективности капитальных вложений в ППЗ (противопожарная защита). Эф-

фективность капитальных вложений в систему ППЗ определяется сопо-

ставлением эффекта от их осуществления с их величиной. В этих целях необхо-

димо использовать показатели экономической эффективности и методы их рас-

чета, предусмотренные следующими нормативными документами: 

-«Типовая методика определения экономической эффективности капи-

тальных вложений». -М.: Экономика, 1980. 

-«Методика (основные положения) определения экономической эффек-

тивности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений». -М.: Экономика, 1978. 

Приведенные нормативные документы необходимо тщательно изучить с 

целью усвоения методики определения экономической эффективности ка-

питальных вложений на противопожарную защиту. В типовой методике ре-

комендуется определять два вида экономической эффективности: 

- общую (абсолютную)  

-сравнительную. 

При планировании и проектировании определяется общая экономическая 

эффективность, а при выборе вариантов решения хозяйственных или техниче-

ских задач - сравнительная экономическая эффективность, показывающая на 

сколько один вариант эффективнее другого. 

Обобщенным показателем эффекта функционирования системы пожар-

ной безопасности является, как известно, размер предотвращаемого ущерба от 

пожаров. Опираясь на сопоставление эффекта и затрат, можно говорить о пока-
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зателях экономической целесообразности и общей эффективности капиталь-

ных затрат на противопожарную защиту, которые соответственно определяют-

ся по формулам: 

Эц =
У

Фпо
 

 

Эоэ =
∆У

Ен ∙ 𝑘
− 0.12 

 

где Э ц  -экономическая целесообразность внедрения системы ППЗ; Эоэ - 

общая эффективность капитальных затрат на ППЗ; У- размер ущерба от пожа-

ров в отчетном году, руб.; ∆У- размер предотвращаемого ущерба от пожаров, 

руб.; k -капитальные вложения на проектируемую ППЗ, руб. 

При расчете сравнительной экономической эффективности капитальных 

затрат на ППЗ необходимо учитывать следующее. 

Во-первых, так как капитальные затраты на ППЗ объекта являются со-

ставной частью капитальных затрат, выделяемых на строительство, рекон-

струкцию или модернизацию объекта, необходимо при расчете приведенных за-

трат пользоваться нормативным коэффициентом экономической эффективности, 

утвержденным для данной отрасли экономики. Нормативный коэффициент эко-

номической эффективности представляет собой управляющий параметр, обеспе-

чивающий сбалансированность спроса и предложения на капитальные вложения, 

и показывает, какова норма замещения текущих затрат капитальными. 

Норма эффективности должна быть выбрана так, чтобы можно было 

обеспечить баланс спроса и предложения по капитальным вложениям и опти-

мальное их распределение в разрезе отраслей национальной экономики. 

Во-вторых, при расчете экономических потерь от пожаров на произ-

водственных объектах необходимо учитывать как прямые, так и косвенные по-

тери. Так, величина косвенных потерь от пожара может во много раз пре-

вышать величину прямых потерь. 
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В-третьих, нужно органически сочетать систему показателей экономи-

ческой эффективности ППЗ с системой измерения результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, чтобы вложения в систему обеспечения 

пожарной безопасности способствовали повышению эффективности работы 

предприятия. Следует иметь в виду, что методы сравнительной эффективности 

применяются при решении задач, связанных с экономической оценкой мероприя-

тий в области пожарной профилактики, способов пожаротушения, создания но-

вых, более эффективных образцов пожарных машин и оборудования, а также за-

дач по дальнейшему совершенствованию организационно - штатных структур 

управлений и подразделений Государственной противопожарной службы. 

Экономическая эффективность - одно из основных требований, предъ-

являемых к новой технике. Поэтому важно знать основы методики анализа эконо-

мической эффективности новой пожарной техники и уметь выполнять необходи-

мые расчеты по определению величины эффекта от ее внедрения и эксплуатации. 

Необходимо отметить, что в основу сравнительного анализа экономи-

ческой эффективности новой пожарной техники положены два важнейших 

принципа: правильный выбор исходной базы сопоставления (эталона) и со-

поставимость сравниваемых вариантов. Сопоставимость сравниваемых вари-

антов достигается за счет идентичности: условий эксплуатации и области при-

менения новой пожарной техники; объема работ, производимых новой техникой; 

уровня применения цен; объема производства; числа лет выпуска. Необходимо 

знать, что методика анализа экономической эффективности новой пожарной 

техники несколько отличается от методики анализа экономической эффективно-

сти капитальных вложений на противопожарную защиту. Поэтому, изучая дан-

ную тему, необходимо учитывать то, что, с одной стороны, создание и внедрение 

новой пожарной техники требует дополнительных капитальных затрат и приво-

дит к увеличению ее себестоимости и эксплуатационных расходов. С другой 

стороны, новая пожарная техника имеет улучшенные технические параметры по 

сравнению с заменяемой. В связи с этим при оценке экономической эффективно-
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сти новой пожарной техники необходимо учитывать оба показателя: затраты на 

новую пожарную технику и ее улучшенные технические параметры. Степень 

влияния последних на экономические показатели (себестоимость, эксплуатаци-

онные расходы) учитывается через коэффициент эквивалентности. 

В расчетах экономической эффективности новой пожарной техники ко-

эффициент эквивалентности корректирует приведенные затраты и эксплу-

атационные расходы по базовому варианту пожарной техники. Экономический 

эффект от производства и использования новой пожарной техники определяет-

ся разностью приведенных затрат на сравниваемые варианты 

При изучении данной темы необходимо также обратить внимание на осо-

бенности расчета экономической эффективности пожарно-профилактических 

мероприятий. Под пожарно-профилактическими мероприятиями понимается 

комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 

на исключение возможности возникновения пожара. 

Экономический эффект в данном виде рассматривается как ущерб от по-

жара, который мог бы иметь место при отсутствии принятия пожарно - профи-

лактических мероприятий за исключением удельных капитальных затрат, необ-

ходимых для осуществления мер пожарной безопасности объекта. 

Обеспечение пожарной безопасности, эффективная борьба с пожарами 

были и остаются важными государственными задачами. Организационные и 

технические решения в области пожарной безопасности должны соответ-

ствовать современным масштабам и темпам развития экономической системы, 

современному уровню научно-технического прогресса. 

Повышение эффективности функционирования пожарной охраны страны 

- одна из задач экономической науки. В связи с этим следует отметить, что не 

перестает быть актуальной проблема совершенствования методических подхо-

дов к экономической оценке эффективности инженерно-технических решений в 

области пожарной безопасности. В частности, требованием времени является 

разработка методов определения социально-экономического эффекта. 
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Тема 9 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

СТРАХОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ  

И МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Страхование возникло и развилось, имея своим конечным назначением удо-

влетворение разнообразных потребностей человека через систему страховой за-

щиты от случайных опасностей. В страховании реализуются определённые эко-

номические отношения, складывающиеся между людьми в процессе производ-

ства, обращения, обмена и потребления материальных благ. Оно предоставляет 

всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии возмещении ущерба. 

 Негативные проявления стихийного характера сил природы общества, 

связанные с материальными потерями, в первом приближении воспринимаются 

людьми как случайные события, однако их периодическое наступление доказы-

вает, что они имеют объективный, закономерный характер, связанный с проти-

воречиями экономических отношений и проблемами техногенного характера.  

Различные противоречия в производстве и жизнедеятельности создают объ-

ективные условия для проявления негативных последствий, имеющих случайный 

характер. Возникает риск. Риск объективно присущ различным стадиям обще-

ственного воспроизводства и любым социально- экономическим отношениям.  

Возмещение ущерба, вызываемого проявлением разрушительных проти-

воречий от взаимодействия сил природы и общества, порождает необходимость 

установления определенных взаимоотношений между людьми по предупре-

ждению, преодолению и ограничению разрушительных последствий стихийных 

бедствий. Эти объективные отношения людей для обеспечения непрерывного и 

бесперебойного производственного процесса, для поддержания стабильности и 

устойчивости достигнутого уровня жизни в совокупности составляют экономи-

ческую категорию страховой защиты. Специфика этой экономической катего-

рии определяется следующими признаками: 

 -случайный характер наступления стихийного бедствия или иного про- 

явления разрушительных сил природы;  
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-выражение ущерба в натуральной или денежной форме;  

-реализация мер по предупреждению и преодолению последствий кон-

кретного события. В страховом риске и в защитных мерах состоит сущность 

экономической категории страховой защиты. Как экономическая категория 

страхование представляет систему экономических отношений, включающую 

совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных 

средств и их использование на возмещение ущерба при различных непредви-

денных неблагоприятных явлениях (рисках), а также на оказание помощи 

гражданам при наступлении определенных событий в их жизни. Экономиче-

скую категорию страхования характеризуют следующие признаки:  

-наличие перераспределительных отношений;  

-наличие страхового риска (и критерия его оценки);  

-формирование страхового сообщества из числа страхователей и стра-

ховщиков; 

- сочетание индивидуальных и групповых страховых интересов; солидар-

ная ответственность всех страхователей за ущерб;  

-замкнутая раскладка ущерба; перераспределение ущерба в пространстве 

и времени; 

- возвратность страховых платежей;  

-самоокупаемость страховой деятельности. 

 

Особенности противопожарного страхования 

 

Классификация страхования представляет собой научную систему деле-

ния страхования на сферы деятельности, отрасли, под отрасли и виды, звенья 

которых располагаются так, что каждое последующее звено является частью 

предыдущего. В основе классификации страхования положены два критерия: 

различия в объектах страхования и различия в объеме страховой ответственно-

сти. В соответствии с этим делением применяются две системы классификации: 

по объектам страхования и по роду опасности. В более широком и конкрет-
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ном смысле классификация страхования представляет собой форму выражения 

различий в страховщиках и сферах их деятельности, объектах страхования ка-

тегориях страхователей, объеме страховой ответственности и форме проведе-

ния страхования.  

Противопожарное страхование в РФ - мера реализации Федерального за-

кона Российской Федерации "О пожарной безопасности". Противопожарное 

страхование может осуществляться в обязательной и добровольной формах. 

Обязательное противопожарное страхование должны проводить предприятия, 

иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Рос-

сийской Федерации. 

Обязательное противопожарное страхование должно проводиться в от- 

ношении: 

- имущества, находящегося в их ведении, пользовании, распоряжении; 

- гражданской ответственности за вред, который может быть причинен пожа-

ром третьим лицам;  

- работ и услуг в области пожарной безопасности.  

Порядок и условия обязательного противопожарного страхования устанав-

ливаются федеральным законом. Перечень предприятий, подлежащих обяза-

тельному противопожарному страхованию, определяется Правительством РФ.  

В целях реализации мер пожарной безопасности в порядке, установлен-

ном Правительством РФ, создаются фонды пожарной безопасности, которые 

формируются за счет отчислений страховых организаций из сумм страховых 

платежей по противопожарному страхованию в размере не ниже пяти процен-

тов от этих сумм. Управление фондами противопожарной безопасности осу-

ществляет Государственная противопожарная служба РФ на основе типового 

устава, утверждаемого Правительством РФ.  

Страховыми взносами по противопожарному страхованию, уплаченными 

страхователями по договорам страхования имущества, признаются 15% от 
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суммы страховых взносов, поступивших по указанным договорам страхования 

имущества. Аналогично по договорам страхования гражданской ответственно-

сти в качестве страховых взносов по противопожарному страхованию призна-

ются 2% от суммы страховых взносов, поступивших по указанным договорам 

страхования гражданской ответственности. Суммы страховых платежей (взно-

сов) по противопожарном страхованию, уплаченные страхователями - юриди-

ческими лицами относятся на себестоимость продукции (работ, услуг).  

 

Материальный ущерб от пожаров и методы его определения  
 

Материальную вред причиненный пожаром определяют из величины пря-

мых фактических потерь, вследствие уничтожения или повреждения огнем, ды-

мом, высокой температурой, водой основных фондов и материальных ценностей.  

Расходы, связанные с ликвидацией пожаров, а также расходы, связанные 

с простоем производства и другая потеряна в результате пожара выгода, при 

определении ущерба не учитывается.  

Поврежденными в результате пожара, считаются только те материальные 

ценности, которые могут быть восстановлены для использования по первона-

чальному назначению, в других случаях ценности считаются уничтоженными. 

Материальный ущерб от пожаров, вызванных взрывом, учитывается 

только в части ущерба от пожаров, размер которых определяется комиссией, 

расследовавшей их причины.  

Если после пожара основные фонды, находящиеся в зоне ее действия, мо-

гут использоваться по первоначальному назначению, тогда они учитываются 

спасенными. Как определяют экономическую эффективность пожарно - профи-

лактических мероприятий? 

Годовой экономический эффект определяют путем сравнения приведен-

ных затрат по базовому и новым техническим решениям. 

В случае травмирования или гибели людей в ущерб, включают выплаты по-

мощи пострадавшим при пожаре, оплату за временную нетрудоспособность, выпла-

та пенсий при потере кормильца, стоимость больничного и санаторного лечения. 
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Тема 10 
 

ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГПС 
 

Финансы как экономическая категория представляют собой систему рас-

пределительных денежных отношений, возникающих в процессе формирования 

и использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в созда-

нии совокупного общественного продукта. 

Финансовая система как форма организации денежных отношений может 

быть подразделена на три взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие фор-

мирование и использование финансовых ресурсов соответственно: 

а) у хозяйствующих субъектов, 

б) у населения, 

в) у государства и органов местного самоуправления. 

Пожарная охрана, осуществляющая профилактику и тушение пожаров в 

городах, населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, не имеющих 

объектовой пожарной охраны, финансируются за счет бюджетных ас-

сигнований. Источником же финансирования объектовой пожарной охраны яв-

ляются финансовые ресурсы предприятий и организаций, пожарную без-

опасность которых обеспечивают объектовые пожарные подразделения. Фи-

нансовые ресурсы, направленные на финансирование пожарной охраны их 

бюджетных источников, создаются за счет доходных статей бюджета, содер-

жание которых было рассмотрено выше. Распределение этих ресурсов осу-

ществляется на основе сметного планирования. Распределение финансовых ре-

сурсов для военизированной пожарной охраны городов и населенных пунктов 

производится централизованно ГПС МЧС РФ. 

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и 

средств, а также мер правового, организационного, экономического, соци-

ального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожа-



60 

 

рами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

 государственная противопожарная служба; 

 муниципальная пожарная охрана; 

 ведомственная пожарная охрана; 

 частная пожарная охрана;  

 добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются:  

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах; 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

Государственная противопожарная служба является составной частью 

сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и коорди-

нирует деятельность других видов пожарной охраны. 

В Государственную противопожарную службу входят: федеральная проти-

вопожарная служба; противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

- структурные подразделения центрального аппарата федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности фе-

деральной противопожарной службы; 

- структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожар-

ной безопасности,  

- региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
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циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномочен-

ных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

- органы государственного пожарного надзора; 

- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учре-

ждения; 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объек-

товые подразделения); 

- подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях ор-

ганизации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организа-

циях (специальные и воинские подразделения). 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок дея-

тельности федеральной противопожарной службы определяются положением о 

федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном поряд-

ке. Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с законодательством субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспече-

ние деятельности федеральной противопожарной службы, социальных гаран-

тий и компенсаций ее личному составу в соответствии с Федеральным законом 

является расходным обязательством Российской Федерации. Финансовое обес-

печение деятельности подразделений Государственной противопожарной 

службы, созданных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, социальных гарантий и компенсаций личному составу этих подраз-

делений в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 

является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в гра-

ницах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной 



62 

 

охраны, в соответствии с Федеральным законом является расходным обяза-

тельством муниципального образования. Материально-техническое обеспе-

чение федеральной противопожарной службы осуществляется в порядке и по 

нормам, установленным Правительством Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ве-

домственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финансовое 

обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу в соот-

ветствии с Федеральным законом осуществляется их учредителями за счет соб-

ственных средств. Личный состав Государственной противопожарной службы 

включает в себя состоящих на соответствующих штатных должностях лиц ря-

дового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы; во-

еннослужащих федеральной противопожарной службы; лиц, не имеющих спе-

циальных или воинских званий. На сотрудников и военнослужащих федераль-

ной противопожарной службы распространяются положения, регламентирую-

щие прохождение службы соответственно в органах внутренних дел и в Во-

оруженных Силах Российской Федерации. На работников Государственной 

противопожарной службы распространяются права, обязанности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации о труде. 

Продолжительность несения службы личным составом федеральной проти-

вопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятельность по туше-

нию пожаров и проведению аварийно - спасательных работ, определяет феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в об-

ласти пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти по труду, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопо-

жарной службы и члены их семей находятся под защитой государства. На со-

трудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы рас-

пространяются установленные законодательством Российской Федерации и ве-

домственными нормативными актами, как соответственно для сотрудников ор-
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ганов внутренних дел и для военнослужащих внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации гарантии правовой и социальной защи-

ты и льготы. Личный состав федеральной противопожарной службы, участву-

ющий в тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона. 

Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной службы, 

использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная 

компенсация в установленных размерах. Работникам Государственной проти-

вопожарной службы, работающим на должностях, предусмотренных перечнем 

оперативных должностей Государственной противопожарной службы, утвер-

ждаемым Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, пенсии по старости устанавливаются 

по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной про-

тивопожарной службе не менее 25 лет. 

Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет 

средств соответствующих бюджетов. Основания, условия, порядок обяза-

тельного государственного личного страхования указанных сотрудников, во-

еннослужащих и работников устанавливаются федеральными законами, за-

конодательными актами субъектов Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам Гос-

ударственной противопожарной службы, находящимся при исполнении ими 

служебных обязанностей, возмещаются за счет средств соответствующих бюд-

жетов в установленном порядке. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 

пожарной безопасности относятся, помимо прямых обязанностей по обеспече-

нию противопожарной безопасности, разработка, организация выполнения и фи-

нансирование федеральных целевых программ, формирование предложений по 

проекту федерального бюджета на соответствующий год в части расходов на 
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проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 

федеральными органами исполнительной власти, обеспечение целевого исполь-

зования средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета, организация 

развития науки и техники, координация основных научных исследований и раз-

работок, утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных 

нужд пожарно - технической продукции, в том числе по оборонному заказу. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области пожарной безопасности относятся разработка, утвержде-

ние и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную 

безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны, разработка, орга-

низация выполнения и финансирование региональных целевых программ, осу-

ществление в пределах их компетенции социального и экономического стиму-

лирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и за-

купок пожарно-технической продукции, осуществление мер по правовой и со-

циальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и членов их 

семей и утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов Россий-

ской Федерации. Вопросы организационно-правового, финансового, матери-

ально-технического обеспечения устанавливаются законодательными, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселений. 

Вопросы организационно - правового, финансового, материально -

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются норматив-

ными актами органов местного самоуправления. Научно-техническое обеспе-

чение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские, опыт-
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но-конструкторские, проектные и иные научно-технические учреждения и ор-

ганизации, а также соответствующие учебные заведения. 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной 

безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, 

средств организаций, а также за счет других источников финансирования. Ко-

ординация научных исследований в области пожарной безопасности воз-

лагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, в ведении которого находится 

головное пожарно - техническое научно-исследовательское учреждение. 

Пожарно-техническая продукция производится на основе государ-

ственного заказа и государственного оборонного заказа, а также в порядке 

предпринимательской деятельности.Научно-техническое обеспечение пожар-

ной безопасности осуществляют научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, проектные и иные научно-технические учреждения и органи-

зации, а также соответствующие учебные заведения. 

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной 

безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, 

средств организаций, а также за счет других источников финансирования. 

Координация научных исследований в области пожарной безопасности 

возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, в ведении которого находится 

головное пожарно-техническое научно-исследовательское учреждение. 

Порядок обеспечения личного состава ГПС вещевым имуществом, виды 

вещевого имущества и их содержание обусловлены приказом МЧС России от 

19 июля 2002 года №354 «Об утверждении временных норм снабжения специ-

альной одеждой и снаряжением личного состава ГПС МЧС России». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
 

Цель:     

1. Знать   действующие законодательные акты, ведомственные стандарты и 

организационно-распорядительные документы  

2. Уметь применять на практике законодательные и нормативные акты, в 

том числе вносимые в них изменения и дополнения.  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопас-

ности». Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». 

ФГУ ВНИИПО МЧС РФ   

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях   

3. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-

ственного контроля (надзора)»   

4. Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании от-

дельных видов деятельности»   

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организация 

Государственной противопожарной службы МВД РФ»   

6. Приказ МВД РФ«Об утверждении документов по государственному 

учету пожаров и последствий от них в Российской Федерации»   

7. Приказ МВД РФ «Об утверждении нормативных правовых актов в 
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области организации деятельности государственной противопожарной службы»   

8. Приказ МВД РФ «Об информационно-пропагандистской работе   

9. Приказ ГПС МВД РФ «Об утверждении нормативных правовых ак-

тов Системы сертификации продукции, услуг в области пожарной безопасности  

10. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»  

11.  НПБ 01-93 «Порядок разработки и утверждения нормативных документов 

Государственной противопожарной службы МВД России». Сборник руководя-

щих документов Государственной противопожарной службы.    

12. НПБ 02-93 «Порядок участия органов государственного пожарного 

надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) 

для строительства». Сборник руководящих документов Государственной про-

тивопожарной службы.    

13. НПБ 03-93 «Порядок согласования органами государственного по-

жарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на 

строительство». Сборник руководящих документов Государственной противо-

пожарной службы.    

14. НПБ 04-93 «Порядок государственного пожарного надзора за стро-

ительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Феде-

рации». Сборник руководящих документов Государственной противопожарной 

службы.    

15. НПБ 05-93 «Порядок участия органов государственного пожарного 

надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством объектов». Сборник руководящих документов 

Государственной противопожарной службы.    

16. НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования». 

Сборник руководящих документов Государственной противопожарной службы.    

17. ППБ 01-93 «правила пожарной безопасности в Российской Федера-

ции». Сборник нормативных документов.   
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Задания для практического занятия: 

 

1. Изучить документ об  обеспечении пожарной безопасности в РФ и 

организации ГПС.  

2. Изучить документ об условиях оплаты труда работников ГПС МЧС 

России.  

3. Описать в каком документе изложены порядок и условия выплаты 

доплат,  премий и оказание материальной помощи работникам ГПС, содержа-

щимся за счет средств  федерального бюджета.  

4. Указать в каком документе изложен порядок рассмотрения и согла-

сования градостроительной и проектно-сметной документации 5. Дать характе-

ристику документа о порядке присвоения пожарным ГПС МЧС России классов 

квалификации.  

6.  Дать характеристику нормативной документации, которая приме-

нялась при изучении материала и подготовки к практическим работам.  

  

Контрольные вопросы  

 

1. Какие федеральные законы применяются при изучении курса пожарной 

безопасности  

2.Какие приказы о пожарной безопасности вы знаете?  
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Практическая работа 2 
 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Учебная цель:     

1. Овладеть навыками в экономических расчетах и их анализа. 2. Научит-

ся отыскивать пути улучшения использования производственных фондов объ-

единения.  
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств.   

Среднегодовая стоимость основных средств определяется по формуле 

(руб.):  

, 

 

где Сн - стоимость основных средств на начало планового года, руб.; Св - 

стоимость основных средств, вводимых в плановом году, руб.; М - число меся-

цев функционирования основных средств, вводимых в плановом  году (начиная 

с первого числа месяца, следующего за сроком ввода объекта); Свыб.- стои-

мость основных средств, выбывающих в плановом году, руб.; М1 - число меся-

цев  функционирования основных средств, выбывающих в плановом году 

(начиная с первого числа месяца, следующего за сроком выбытия объекта).  

Амортизацией называется денежное возмещение износа основных 

средств.  

Расчет амортизации выполняется с помощью следующей формулы:  

 

AГОД =  (Ф1‧12-(Фвв ‧n1+Фвыв‧n2)‧На)/100‧12 
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где Ф1- стоимость основных средств на начало года, руб., Фвв - стоимость 

основных средств, введенных в эксплуатацию, руб., Фвыв - стоимость основных 

средств, выведенных из эксплуатации, руб., nl- количество месяцев работы ос-

новных средств с момента ввода их в эксплуатацию до конца года;  п2-  количе-

ство  месяцев с момента  вывода основных средств  из эксплуатации до конца 

года; На - норма амортизации, %  

    Физический износ основных средств определяется по формуле:  

 

Иф = 
Ск.р.

С𝑛
 

 

где Ск.р. – стоимость капитального ремонта основных средств, руб.; Сп  – 

первоначальная стоимость основных средств, руб.  

Моральный износ основных средств определяется по формуле:  

 

Им = 
С𝑛−Св

С𝑛
 

 

где  Св – восстановительная стоимость основных средств, руб.  

Общий износ основных средств определяется по формуле:  

 

Ио = 1 − (1 − Иф) ∗ (1 − Им) 

  

Амортизация основных средств определяется по формулам:  

1) для основной группы основных средств (руб.)  

 

                                          А = 
Соф∗На

100
 

 

где Соф – среднегодовая стоимость основных средств (фондов), руб.;  

       На - годовая норма амортизации, руб.  

 

2) для автомобильного транспорта (руб.)  

 

                                              А = 
Соф∗На∗П

100∗1000
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где П- пробег автомобиля, км;  

На- годовая норма амортизации на 1000 км пробега, руб.   

  

3) износ нематериальных активов (руб.)  

 

                                                И = 
Сна∗Н

100
 

 

где Сна – стоимость нематериальных активов, руб.;  

 

Н = 
100

𝑡
 

 

где Н- норма износа нематериальных активов, %; t - срок службы немате-

риальных активов, год.  

Натуральные показатели использования основных средств определяются 

по следующим формулам:  

1) коэффициент экстенсивного использования основных средств:  

 

Кэкст = 
𝑡ф.

𝑡𝑛
 

 

где tф и tн – фактическое время работы основных средств и по норме, 

графику, ч.  

 2) коэффициент интенсивного использования основных средств:  

 

Кинт=
Вф

Вн
 

 

где Вф и Вн – объем продукции, выполненный фактически и по норме, руб.  

 3) коэффициент интегрального использования основных средств  

 

Кинтегр. = Кэкст. ∗ Кинт. 



72 

 

4) коэффициент сменности  

 

                                      ксм = 
Тф

Тм
 

 

где Тф - фактическое число отработанных часов всем оборудованием за 

все установленные смены, ч.;  

Тм - максимально возможное число отработанных часов по установлен-

ному графику всем оборудованием за одну смену, ч.  

Стоимостные показатели использования основных средств определяются 

по следующим формулам:  

 

фондоотдача                              

 

 фондоемкость                         

 

 фондовооруженность                 ,  

 

производительность труда      

                                                    ,  

где Р - численность работников, чел.   

  

Примеры расчета показателей (в условных цифрах)  

 

1. Рассчитать удельные амортизационные отчисления и определить их 

экономию при возможном увеличении выпуска продукции на имеющимся обо-

рудовании.  

2. Определить нормы амортизации раздельно на капитальный ремонт 

и реновацию оборудования.  
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3. Определить и проанализировать коэффициент сменности работы 

оборудования, установленного на участке.  

4. Рассчитать  и  проанализировать  показатели  использования  ос-

новных производственных фондов.  

5. Рассчитать    показатели    оборачиваемости    оборотных    средств    

и проанализировать  экономические  последствия  ускорения оборачиваемости 

оборотных средств.  

Исходные данные.  

Первоначальная стоимость основных средств цеха на начало года состав-

ляет 200 тыс. руб.  С 1 марта вводятся новые основные средства на сумму 40 

тыс. руб.;  с 1 апреля выводят из эксплуатации основные средства на сумму 60 

тыс. руб. Средняя норма амортизации по цеху - 10%. Выпуск продукции цеха 

по плану должен составить 621 тыс. шт. Введенное оборудование более произ-

водительное, оно позволит увеличить выпуск продукции до 931 тыс. шт.  

Определить какая может быть получена экономия на удельных амортиза-

ционных отчислениях.  

Решение:  

1. Определяется средняя первоначальная стоимость основных средств:                                

                                  Спер  =  (200* 12+40* 10-60*9)/12 = 188 тыс. руб.  

2. Определяется ежегодная сумма амортизационных отчислений: 

                                   Агод = (188*10)/100 = 18,8 тыс. руб.  

 

3. Определить удельные амортизационные отчисления по плановому 

выпуску продукции с учетом возможного увеличения его: 

 

                                   Ауд.пл. = 18,8/621 = 0,03 руб./шт  

 

Ауд факт. = 18,8/931 = 0,02 руб.\шт 

 

4. Определяется возможная экономия по удельным амортизационным 
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отчислениям  

               Эа.уд. = (0,03 – 0,02) * 931 000 = 9 310 руб.  

  

Задания для практического занятия:  

 

Задача 1. Предприятие приобрело оборудование по цене 10,0 тыс. руб., 

затраты по его доставке составили 1,5 тыс. руб. и по установке 0,5 тыс. руб.  

Годовая норма амортизации на полное восстановление 12%. Затраты на 

капитальный ремонт 3,0 тыс.руб.  

Определите первоначальную стоимость оборудования, годовую сумму 

амортизационных отчислений при равномерном методе расчета амортизации и 

остаточную стоимость оборудования по истечении 5 лет эксплуатации. Задача 

2. Стоимость основных производственных фондов на начало планового года 

составила 176,8 тыс. руб. Предусмотрены ввод в эксплуатацию в феврале обо-

рудования стоимостью 16,0 тыс. руб. и списание в октябре оборудования стои-

мостью 2,0 тыс. руб.  

Товарная продукция составит 949,0 тыс. руб., а численность работников 

промышленно-производственного персонала –320 чел.  

Определите показатели эффективного использования основных произ-

водственных фондов.  

Задача 3. Стоимость радиоприбора на момент ввода его в эксплуатацию 

600 тыс. руб. За весь срок службы прибора амортизационные отчисления на ре-

новацию составили 450 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления на 

ремонт составляют 35 тыс. руб. Срок службы прибора установлен в 15 лет.   

Определить нормы  амортизации  раздельно на капитальный ремонт при-

бора и его реновацию.  

Задача 4. На участке механической обработки установлено 10 станков. Ре-

жим работы 3 смены. Фонд времени 1 станка в месяц 160 часов (в одну смену). 

Отработано в первую смену 1500 часов, во вторую смену 800 часов, в третью сме-

ну 400 часов. Определить коэффициент сменности работы оборудования.   
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Задача 5. Определить  какой цех лучше использует свои основные произ-

водственные фонды. Вывод.  

Показатели  1В  2В  3В  4В  5В  

ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  

Среднегодовая                      

стоимость ОС 

тыс. руб.  

300  1400  100  1000  200  1100  300  1200  400  1300  

Численность 

чел  

4000  5000  3000  4000  3100  4100  3200  4200  3300  4300  

Выработка на                      

одного рабо-

тающего  

3000  3600  1000  2800  1100  2900  1200  3000  1400  3200  

  

Показатели  6В  7В  8В  9В  10В  

ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  ЦЕХ  

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  

Средне годовая                      

стоимость ОС тыс. 

руб.  

500  1500  600  1600  700  1700  900  1800  1000  1900  

Численность чел  3400  4400  600  1600  3600  4600  3700  4700  3800  3800  

Выработка на одно-

го  

                    

работающего  1500  3300  1600  3400  1700  3500  1800  3700  1900  3800  

  

Задача 6. Определить степень физического, морального и общего износа, 

если восстановительная стоимость объекта равна 25 тыс. руб., затраты на капи-

тальный ремонт в течение срока службы 8 тыс. руб., первоначальная стоимость 

30 тыс. руб.  

Определить общий (интегральный) коэффициент использования токарно-

го станка по следующим данным, в течение 7 -часового рабочего дня станок 

простоял из-за отсутствия материала 1ч., норма времени на изготовление одной 

детали 6 мин. Фактически в течение рабочего дня было изготовлено 50 деталей.  

Задача 7.  Среднегодовая стоимость ОФ предприятия 140 тыс. руб., чис-

ленность работников 30 чел, выработка одного работника 3000 руб.   

Определить фондоотдачу, фондовооружённость, фондоёмкость. 
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 Задача 8.  Определить фондоотдачу и ее динамику, исходя из следую-

щих данных.  

 

Показатели      

  

Фактически за 

прошлый год  

Фактически 

за отчетный 

год  

Продукция  в оптовых  ценах предприя-

тия  на   01.01.14 г., тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб.  

42800  

  

45900  

43932  

  

46800  

  

Задача 9.  Рассчитать коэффициенты экстенсивного и интенсивного ис-

пользования оборудования и сделать краткий вывод, используя приведенные 

данные.  

 

Показатели  По плану  Фактически  

Выпуск продукции в оптовых  ценах пред-

приятия на 01.01.14 г., тыс. руб.  

Общее количество машино-часов, отрабо-

танных          всем оборудованием,  тыс. ма-

шино-часов Выпуск продукции на 1 маши-

но-час  

10200  

  

208  

  

49,04  

10883  

  

201  

  

54,14  

  

 

Задача 10.  По предприятию, производящему средства связи, имеются 

следующие данные  

Показатели  2011  2012  

Первоначальная стоимость ОФ на 01.01. 11 млн. 

руб. Выпуск продукции, млн. руб.   

Численность работающих, чел  

40  

200  

1200  

41  

230  

1250  

 

Проанализировать, как используется основные производственные фонды 

на предприятии.  

Задача 11.  Определить возможное увеличение продукции, если показа-

тель фондоотдачи увеличился с 0,5 до 0,7. Среднегодовая стоимость основных 

средств составляет 50 млн. руб.  
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Практическая работа 3 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СИСТЕМ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Цель: 

1. Научиться производить расчёты показателей и выбирать наиболее 

выгодный вариант эффективности капитальных вложений 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практической работы 

 

Экономическая эффективность капитальных вложений выражается преж-

де всего в экономическом результате, который достигается в народном хозяй-

стве от их реализации. Таким непосредственным экономическим результатом 

является прирост производственных мощностей и основных фондов. Поэтому 

экономическая эффективность капитальных вложений измеряется на основе 

сопоставления их величины с экономическим эффектом, который получился в 

результате прироста. 

По хозяйству страны в целом, его отраслям, экономическим районам аб-

солютная экономическая эффективность капитальных вложений (Эа) определя-

ется как отношение прироста национального дохода (НД) к капитальным вло-

жениям (К) за соответствующий период: 

 

Эа = ∆НД/К 

 

По отдельным отраслям и подотраслям промышленности, предприятиям 

и производственным объединениям, объектам строительства обобщающими 

показателями сравнительной экономической эффективности капитальных вло-

жений являются срок окупаемости Ток или коэффициент эффективности капи-
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тальных вложений Е, которые определяются соответственно по формулам: 

а) для отраслей, подотраслей и хозяйственных объединений: 

 

𝑻𝒐𝒌 =
𝑲

П𝟏 − П𝟎
; 𝑬 =

П𝟏 − П𝟎

𝑲
 

 

где К -- объем капитальных вложений в основные производственные фонды за 

планируемый период;  П1- прибыль в последнем году планируемого периода;  

П0- прибыль в базисном году (последнем году предпланового периода);         б) 

для объектов строительства, отдельных мероприятий 

 

Т ок расч=
𝐊

Ц−𝐂
; E=

Ц−С

𝑲
 

 

где Т ок расч -- срок окупаемости расчетный; К - сметная стоимость 

строящегося объекта (капитальные затраты на осуществление мероприятий); Ц- 

стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в ценах  предприятия; С -

проектная себестоимость годового выпуска продукции. 

Величина нормативных показателей сравнительной экономической эф-

фективности капитальных вложений :Тн = 6,6 лет ; Ен = 0,15 ; 

Выбранный вариант нововведений или мероприятий считается эффектив-

ным, если Т расч. < Тн ; Е расч. > Ен ; 

Для определения фактической эффективности капитальных вложений 

экономический эффект от их реализации в виде прироста прибыли можно сопо-

ставлять с величиной прироста основных производственных фондов: 

 

Е=
П𝟏−П𝟎

Ф𝟏−Ф𝟎
   или  Ток.рас.=

Ф𝟏−Ф𝟎

П𝟏−П𝟎
; 

 

где: Ф1 -- размер основных производственных фондов на конец анализируемо-

го периода; Ф0 -- размер основных производственных фондов в базисном пери-
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оде (на начало анализируемого периода). 

В целях всестороннего анализа экономической эффективности капиталь-

ных вложений учитываются также показатели, отражающие отдельные стороны 

получаемого эффекта: фондоемкость, фондоотдачу, производительность труда, 

себестоимость продукции, приведенные затраты, экономический эффект и др. 

Показатель минимума приведенных затрат рассчитывается по формулам: 

Зг = Сj +ЕнКj — минимум; Зн = Кj +ТнСj — минимум; 

где: Зг - затраты, приведенные к одному году; Зн - затраты, приведенные к 

нормативному сроку окупаемости  капитальных вложений; Сj и Кj - общая 

сумма себестоимости и капитальных вложений по каждому варианту; 

 Если капитальные вложения на строительство объекта распределяются в 

течении нескольких лет, то для выбора наилучшего варианта, определения ми-

нимума приведенных затрат необходимо рассчитать коэффициент приведения 

по формуле (если период строительства менее 5 лет) 

 

Апр = (1 + Енt ), 

 

где t - период строительства в годах; Ен - нормативный коэффициент эффек-

тивности. 

Годовой экономический эффект представляет собой разность приведен-

ных затрат по вариантам. Сумма годового экономического эффекта зависит от 

срока окупаемости. 

Эф = (С1 + ЕнК1)-(С2+ЕнК2) ,  

 

где: С1 и С2 – текущие эксплуатационные расходы по вариантам (себестои-

мость);  К1 и К2 - текущие капитальные вложения по вариантам. 

Задания для практического занятия: 

Задача 1. Рассчитать годовой экономический эффект Крупный объект 

общей стоимостью 10 млн. руб. должен быть сооружен за 4 года. Выбрать 
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наиболее эффективный вариант строительства, если капитальные вложения 

распределяются по годам строительства следующим образом: 

 

Варианты 

Распределение капитальных вложений ,1 млн.руб. 

1 год 2 года 3 года 4 года 

1 

 

2 

 

3 

2,0 

 

3,0 

 

4,0 

5,0 

 

4,0 

 

4,0 

2,0 

 

2,0 

 

   2,0 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Задача 2. Рассчитать годовой экономический эффект 

Наименование  

показателей 

Единица  

измерения 
1 вариант 2 вариант 

Капитальные 

вложения 

 

Себестоимость 

млн. руб. 

 

млн. руб. 

1,09 

 

0,38 

1,22 

 

0,26 

 

Задача 3. Определить наиболее эффективный вариант: Примечание. Тн 

=8,3 года; Ен =0,12 

Варианты Капитальные вложения Себестоимость, тыс.руб 

1 27,0 8,0 

2 29,0 9,0 

3 31,0 11,0 

4 28,0 10,0 

 

Задача 4. Крупный объект связи общей стоимостью 8 млн. руб. должен быть 

сооружен за 4 года. Выбрать наиболее эффективный вариант строительства, ес-

ли капитальные вложения распределяю по годам строительства следующим об-

разом: 

Вариант 
Распределение капитальных вложений, млн. руб. 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 2,0 2,0 3,0 1,0 

3 1,5 3,0 3,0 0,5 
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Задача 5. Рассчитать годовой экономический эффект. 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
1 вариант 2 вариант 

Капитальные 

вложения 
млн. руб. 1,05 1,17 

Себестоимость млн. руб. 0,37 0,25 

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях применяются показатели абсолютной экономической 

эффективности капвложений? 

2. В каких случаях применяются показатели относительной 

экономической эффективности капвложений? 

3. В каких случаях применяется метод приведенных затрат? 

4. Чему равны нормативные срок окупаемости и коэффициент 

экономической эффективности 

5. Что представляет собой годовой экономический эффект? 
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Практическая работа 4 

  

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Цель:    

1. Овладеть навыками в экономических расчетах и их анализа. 2. 

Научится отыскивать пути улучшения использования производственных фон-

дов объединения.  
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 
 

Использование оборотных средств характеризуется с помощью следую-

щих показателей: коэффициента оборачиваемости оборотных средств, который 

по своей сути представляет фондоотдачу оборотных средств и рассчитывается 

по формуле:  

Коб.пл. = 
Рпл

Опл
 

 

где К об.пл.  коэффициент оборачиваемости оборотных средств, об.; Рпл. 

- реализация продукции по плану, руб.; Опл.- норматив оборотных средств по 

плану, руб.; Д пл1 - длительность одного оборота оборотных средств, которая 

рассчитывается по формуле:  

Дпл = 
Тпл

Коб.пл.
 

 

где К об.пл - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; Тпл. - 

продолжительность планового периода, дн.  

Задания для практического занятия:  

Задача 1. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств и 

проанализировать экономические последствия ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. Норматив оборотных средств предприятия составляет 5 

млн. руб. Оборот оборотных средств происходит за 40 дней. В результате со-
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вершенствования технологии производства в его организации,  а также упоря-

дочения связей с поставщиками, длительность одного оборота сократилась на 

10 дней. Проанализировать ускорение оборачиваемости оборотных средств.  

Задача 2. По годовому плану завод должен реализовать продукцию на 

32.5 млн руб. Среднегодовая сумма оборотных средств составляет 6.5 млн руб. 

В результате проведенной механизации производственных процессов фактиче-

ская длительность одного оборота была доведена до 60 дней. Определить абсо-

лютную сумму высвобожденных средств и относительное их высвобождение.  

Задача 3. Сумма реализуемой продукции по годовому плану составляет 

40 млн руб, норматив оборотных средств 40млн. руб. На следующий год запла-

нировано сократить длительность одного оборота на 5%. Определить, на сколь-

ко процентов увеличится объем реализуемой продукции без увеличения суммы 

оборотных средств.  

Задача 4. Среднегодовая стоимость оборотных средств предприятия 50 

тыс. руб., годовой объём продукции 600 тыс. руб. Определить показатели ис-

пользования оборотных средств.  

Задача 5. Предприятие, производящее средства связи, по плану должно 

реализовывать продукцию на 36 млн. руб. за текущий год. Для этого оно распо-

лагает нормативом оборотных средств в 9 млн руб. В результате применения   

прогрессивной технологии, предприятие может выполнить плановое задание по 

выпуску продукции с нормативом оборотных средств на 17% меньше первона-

чального. Определить на сколько дней будет сокращена длительность одного 

оборота оборотных средств.  

 Контрольные вопросы  

1. Каков состав основных производственных фондов предприятия?  

2. Каков механизм действия амортизации?  

3. Для чего образуется амортизационный фонд на предприятии?  

4. В каких пределах должны изменятся показатели использования ос-

новных производственных фондов при правильной организации производства?  
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Практическая работа 5 
 

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
Цель: 

1.  Овладеть навыками в расчетах заработной платы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

Используются две формы заработной платы: сдельная и повременная.  

Основу расчетов при сдельной форме заработной платы составляет расчет 

сдельной расценки. 

Рсд = Тст * tшт., 

 

где Тст - тарифная ставка соответствующего разряда работ, руб.;  tшт - 

норма времени на штуку, мин. 

Таким образом, с помощью сдельной расценки определяется заработная 

плата рабочего за единицу изготовленной продукции.  

Для определения заработка рабочего при сдельной форме заработной 

платы необходимо сдельную расценку умножить на выработку рабочего за то 

время, за которое определяется его заработок. Например, 
 

                                                 ЗПсд. = Рсд. * Nф., 

 

где Nф. - фактическая выработка продукции рабочим за расчетный пери-

од, шт. 

Повременная форма оплаты труда определяет заработную плату работни-

ка за фактически отработанное время. 
 

ЗПповр. = Fд. * Тст, 

 

где Fд. - отработанное время, ч. 

На заработную плату производят начисление премии 

 

ЗППРЕМ=ЗП∗ (1 +
Кпр

100
) 
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где ЗП прем - премия, руб.; К пр - установленный процент премии. 

 

ЗП общ = ЗП прем. +ЗП, 

 

где ЗП общ - общая зарплата, руб. 

Задания для практического занятия: 

1. Определить заработок рабочего при прямой сдельной форме  

заработной платы и повременной. 

2. Определить заработок мастера. 

3. Определить заработок сборщика аппаратуры. 

4. Определить заработок бригады и распределить его между членами бригады 

5. Распределить заработок в бригаде при помощи КТУ. 

6. Исходные данные 

Задача 1. Определить заработок при прямой индивидуальной оплате, ес-

ли рабочий за месяц изготовил 400 деталей, а норма времени на одну деталь 30 

мин., работа выполнятся по 2 разряду. 

Задача 2. Определить заработок рабочего при сдельно-премиальной 

оплате труда, если рабочий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на 

одну деталь 30 мин. По существующему положению начисляется премия в раз-

мере 12 %, если норма выработки выполнена не менее чем на 101%. 

Работа выполняется по 2 разряду. Рабочий согласно табельному расписа-

нию отработал 175 ч. 

Задача 3. Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной 

оплате труда, если рабочий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на 

одну деталь 30 мин. Работа 2 разряда. Шкала прогрессивных надбавок преду-

сматривает увеличение расценки на 20% при перевыполнении нормы на 1-10%, а 

при перевыполнении норм более чем на 10 — на 25%. Рабочий отработал 175 ч. 

Задача 4. Определить дневной заработок установщика штампов при кос-

венной сдельной оплате, который обслуживает 5 прессов. Установщик 5-го раз-

ряда. Норма выработки на каждом прессе 100 шт. дет, за день рабочие изгото-
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вили 4000 деталей. 

Задача 5. Определить зарплату каждого члена бригады: без КТУ и с уче-

том КТУ: 

Иванов - 3 разряд проработал за месяц 160 ч.                    1,3 

Петров - 3 разряд проработал за месяц 170 ч                    0,8 

Сидоров - 4 разряд проработал за месяц 165ч                   1,2 

Крылов -5 разряд проработал за месяц 170 ч.                   1,5 

Фактический заработок бригады составил 55 000 руб. 

Задача 6. Определить заработную плату мастера, если за месяц (22 раб 

дня) он отработал 20 дней. Должностной оклад 4740 руб. По действующей на 

предприятии системе премирования ему оплачивается 30% премии. 3.6.10 

Определить месячный заработок повременщика 5 разряда, отработавшего 176 

часов. За своевременно и качественно выполненную работу предусмотрена 

премия в размере 30%. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применятся тарифно-квалификационные справочники? 

2. По каким направлениям дифференцируется заработная плата в  

тарифных ставках? 

3. Чем отличается тарифная ставка от сдельной расценки? 

4. В каких случаях целесообразно применять повременную оплату труда? 

5. В каких случаях целесообразно применять сдельную оплату труда? 

6. Как определить, на какую сумму бригаде необходимо выписать наряд? 

7. Как распределить заработок между членами бригады? 

8. Что такое КТУ, как он определяется? 

9. Как распределяется заработная плата в бригаде с КТУ? 

10. Какие существуют разновидности сдельной и повременной 

формы заработной платы? 

11. Как осуществляется премирование рабочих? 

12. За счет каких средств осуществляется премирование рабочих? 
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Практическая работа 6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОГО УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСВЕННОГО УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ. 
  

Цель:   

1. Научиться определять экономический эффект от применения автома-

тической установки тушения пожаров.    

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

Технологический процесс производства характеризуется повышенной 

пожарной опасностью. Анализ статистических данных о пожарах на аналогич-

ных объектах показывает, что ввиду быстрого распространения огня по площа-

ди здания цеха, пожар принимает большие размеры и приносит большой 

ущерб. Предполагается, что применения автоматической установки пожароту-

шения (АУП) пеной позволит уменьшить величину ущерба от пожаров.  

Рассмотрим два варианта защиты цеха:  

• первый, без АУП (базовый), когда объект защищен прочими сред-

ствами противопожарной защиты;  

• второй, новый вариант, когда к существующей защите добавляется 

АУП пенного тушения.  

Определение величины  основных экономических показателей  

Основными показателями по каждому варианту защиты цеха являются:  

• капитальные вложения К1 и К2, руб.;  

• эксплуатационные расходы С1   и   С2,   руб./ год;  

• ущерб от пожаров У1    и   У2,   руб./год.  

Расчет сравнительной экономической эффективности пожарной безопас-

ности позволяет исключать одинаковые затраты, входящие в каждый из основ-



88 

 

ных показателей. Такими одинаковыми затратами для данного примера явля-

ются расходы на содержание пожарной охраны. Приступим к определению ос-

новных показателей по каждому варианту.    

Формулировка задачи и выбор базы для сравнения   

Основной цех химического завода имеет балансовую стоимость 280 млн. 

рублей и выпускает в сутки продукции на 1500 тысяч рублей. Технологический 

процесс производства характеризуется повышенной пожарной опасностью.   

Вариант 1. Защита цеха прочими средствами противопожарной защиты  

Дополнительные капитальные вложения отсутствуют, К1 = О; Годовые 

эксплуатационные расходы на них также отсутствуют, С1   =   О.  

Определяем ущерб от пожаров У1, он включает в себя прямой ущерб У1п 

и косвенный ущерб У 1к: тУ1 = У1п + У1к;  

            Определение прямого ущерба от пожара  

Прямой ущерб У1п включает в себя составляющие ущерба от пожара по 

основным фондам Уосн.ф. и оборотным фондом цеха Уоб.ф.: 

 

                            У1п = Уосн.ф. + Уоб.ф.;  

 

Прямой ущерб от пожара по основным фондам Уосн.ф. определяем из 

выражения: Уосн.ф. = Кск + К ч.об. - EКизн. - Кост. + Кл.п.п.;где Кск. и Кч.об. - 

соответственно величины балансовой стоимости строительных конструкций 

здания цеха и части оборудования, которые уничтожены пожаром, руб.  

 

E Кизн. = Кизн.ск. + Кизн.ч.об. 

 

суммарная величина износа на момент пожара строительных конструкций 

здания Кизн.ск. и части оборудования Кизн.ч.об.. которые уничтожены пожа-

ром, руб.  

Величины износа уничтоженных пожаром строительных конструкций це-

ха Кизн. ск. и части оборудования Кизн.ч.об. определяют по формулам:       
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Кизн.ск = Кск/100 ·(Изд. + Нам.зд. ·Тзд). руб. 

 

Кизн.ч.об.= Коб/100· (Иоб. + Нам.об. · Тоб.), руб. 

 

где Изд., Иоб. - соответственно процент износа здания и оборудования на 

момент последней переоценки основных фондов страны;  Нам.зд., Нам.об. - со-

ответственно годовая норма амортизации здания цеха и оборудования, % в год. 

Тзд., Тоб. - соответственно время эксплуатации здания и оборудования с мо-

мента последней переоценки основных фондов или с момента ввода новостроек  

строй действующих (после переоценки основных фондов) до пожара, год. 

«Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяй-

ства страны» (М„ Экономика, 2000г.) установлены, как травило, в процентах к 

балансовой стоимости основных фондов.  

На данном объекте имел место пожар через 6,5 лет после ввода его в экс-

плуатацию. (Тзд. = Тоб. = 6.5. лет).  

Пожаром уничтожены строительные конструкции здания цеха, балансо-

вая стоимость которых 6000тыс. рублей, (Кск = 6000тыс. рублей); часть техно-

логического оборудования на 7500 тыс. рублей (Кч.об. = 7500 тыс. рублей); 

стоимость остатков составила 350 тыс. рублей (Кост. = 350 тыс. рублей). Затра-

ты на ликвидацию последствий пожара составили 750 тыс. рублей (Кл.п.п. = 

750 тыс. рублей), к ним относятся затраты на разборку и демонтаж уничтожен-

ных строительных конструкций и технологического оборудования, приведение 

в порядок места пожара и т.п. Пожаром уничтожено оборотных фондов на 1400 

тыс. рублей (Уоб.ф. = 1400 тыс. рублей).  

Годовая норма амортизации на здание цеха равна 1,2 % в год  

(Нам.зд. = 1.2 % в год), а на оборудование - 8,5 % в год (Нам.об. = 8,5 % в 

год).  

Определяем ущерб от пожара по строительным конструкциям здания це-

ха Уск.;  

Уск. = Кск - Кизн.ск. = Кск - Кск • Нам.зд ·Тзд / 100; 
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 Определяем ущерб от пожара по технологическому оборудованию Уоб:  

 

Уоб = Кч.об. - Кизн.об = Кч.об./100· (1- Нам.об. · Тоб.); 

 

Определяем прямой ущерб по 1 варианту:  

 

У1 п = Уск + Уоб - Кост + Кл.п.п. + Уоб.ф.; 

 

  Косвенный ущерб от простоя производства У1к, вызванного пожаром, 

определим по выражению: У1к = Уу.пр. + Уу.п. + Уп.э., руб., где Уупр - потери 

от условно-постоянных расходов, которые несет предприятие при временном 

простое производства;  Уу.п. - упущенная прибыль из-за недовыпуска продук-

ции за время простоя производства; Уэ.п. - потери эффективности дополни-

тельных капитальных вложений, отвлекаемых на восстановление основных 

фондов, уничтоженных пожаром.  

Потери от условно-постоянных расходов, которые несет предприятие при 

простое производства определяют по выражению:  

 

Уу.п.р.=  EQiЦit ку.п.р., руб. 

 

где Qi -   производительность   цеха,   участка,   агрегата, простаивающих 

по причине пожара; ед.изм./ед.время  

Цi- себестоимость единицы продукции одного вида, руб./ед.изм.; i   - ко-

личество видов продукции (1= 1,2,3, ... п); t пр.= t пож. - t л.п.п. - время простоя 

производства, ед.время; оно включает в себя время пожара (t пож.) и время на 

ликвидацию последствий пожара, подготовку и пуск производственного обору-

дования (т л.п.п.)- В нашем примере   tпр. = 7 суток. ку.п.р. - показатель, учиты-

вающий условно-постоянные затраты и заработанную плату в себестоимости 

продукции.  

Показатель Ку.п.р. определяют по выражению: ку.п.р. = 1/100(Нам + 

Нз.п. + Нп.з.)  где На.м., Нз.п., Нп.з. - соответственно процент амортизации, за-
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работной платы и прочих затрат в себестоимости продукции; % (Российский 

статический ежегодник «Народное хозяйство РФ»; см. таблицу Структура за-

трат на производство промышленной продукции по отраслям промышленно-

сти). Упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции за время простоя (t пр )  

 

Уу.п. = EQiЦi тпр  Rс/100 

 

где Rс - рентабельность продукции в процентах к ее себестоимости; Rс = 

25%;  

Потери  эффективности  дополнительных  капитальных  вложе-

ний, отвлекаемых на восстановление уничтоженных пожаром основных фон-

дов, исходя из   степени повреждения их балансовой стоимости: Уп.э. = Енп. 

Уск + Ена Уч.об.    

где Енп, Ена - соответственно нормативные коэффициенты экономиче-

ской эффективности капитальных вложений в пассивные и активные основные 

фонды;    

Величина косвенного ущерба по 1 варианту составит:  

 

Уi к = Уу.п.р. + Уу.п. + Уп.э. 

 

Ущерб от пожара по 1 варианту составит:  

 

У1 =У1п + У1к 

Среднегодовой  ущерб  от  пожара   на  данном   объекте   У1ср  при ча-

стоте возникновения пожара Рв.п. = 0,1  пож./год (1  пожар в 10 лет) равен:  

 

У1ср = У1·Рв.п 

 

Определение основных показателей по 2 варианту   

Капитальные  вложения  на устройство  автоматической  установки ту-



92 

 

шения пожара пеной согласно сметы составляют К2 = 1038 тыс. руб.  

Выполнение расчета эксплуатационных расходов на содержание этой 

установки (АУП) по выражению:  

 

С2 = Сам + Скр + Стр + Ссоп + Сов + Сэл.,   руб./год. 

 

Годовые амортизационные отчисления АУП составят: Сам = К2 • 

Нам/100  , где Нам = 4,9% в год - норма амортизационных отчислений для 

АУП.  

Затраты на капитальный ремонт АУП составят: Скр = К2·Нкр/100  где 

Нкр = 1,9 % в год, норма отчислений на капремонт для АУП (пенных).  

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание АУП:  Стр = К2 

• Н тр./100,  где Нтр =4,5% в год -норма отчислений на текущий ремонт и тех-

обслуживание;   

Затраты на содержание обслуживающего персонала для АУП: Ссоп.= 12 

·Ч·3дор • кдоп,  где Ч, чел. - численность работников обслуживающего персона-

ла определяется  по методике, разработанной кафедрой пожарной автоматики;  

Здор - должностной оклад работника, руб./месяц; кдоп - 1,8 + 2,3 - коэф-

фициент, учитывающий различного рода надбавки, дополнительную зарплату и 

начисления на единый социальный налог и др.  

Затраты на огнетушащее вещество (Сов) определяются исходя из их сум-

марного годового расхода (Wов) и оптовой цены (Цов ) единицы огнетушашего 

вещества (ПО - 1) с учетом транспортно-заготовительно складских расходов 

(ктр.зс. = 1,3).  

Сов =    Wов· Цов • ктр.з.с 

 

Затраты на электроэнергию (Сэл ) определяют по формуле: Сэл   =Цэл • 

N·    Тр • ким    

где N   - установленная электрическая мощность, квт; Цэл - стоимость 1 
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квт час электроэнергии, руб., принимают тариф соответствующего субъекта 

Российской Федерации ; Тр - годовой фонд времени работы установленной 

мощности, час; ким - коэффициент использования установленной мощности.  

Общие эксплуатационные расходы на содержание АУП составят: С2      

 Определяем ущерб от пожара по 2 варианту  

 Вариант с АУП позволяет значительно уменьшить размеры возможного 

пожара и сократить ущерб от него. Пожаром будет уничтожено технологиче-

ское оборудование балансовой стоимостью (Кч.об.) на 900 тыс. руб. и оборот-

ных фондов (Уоб.ф.) на 150 тыс. руб. Затраты на ликвидацию последствий по-

жара (Клпп) составят 85 тыс. руб. Простой производства составит одни сутки.  

Ущерб по оборудованию составит:  

 

Уоб = Кч.об. - Кизн.об = Кч.об./100(1 - Нам.об. • Тоб)   Прямой ущерб по 

2 варианту :  

 

У2 п = Уоб. + Клпп + Уоб.ф.    

 

Определяем косвенный ущерб от пожара по 2 варианту   

Потери от условно - постоянных расходов предприятия составят: Уупр = 

ЕQiЦi   tпр купр    

Упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции: Уу.п.   = ЕqiЦi   t 

прКс/100   =376тыс. руб.   

Потери эффективности дополнительных капвложений, отвлекаемых на 

восстановление основных фондов, уничтоженных пожаром: Уп.э.   = Ен Уч.об.  

Величина косвенного ущерба по 2 варианту составит: У2к =  

 

Уу.п.р.+Уу.п.+Уп.э.   Ущерб от пожара по 2 варианту составит: У2 = У2п 

+ У2к    

 

Среднегодовой ущерб от пожара на данном объекте У2ср в случае сраба-
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тывания АУП составит:  

 

У2ср = У2 • Рв.п. 

 

 Для автоматических установок тушения пожаров пеной вероятность вы-

полнения  задачи   составляет  Рв.з.   =   0,79.   Тогда   с  учетом   уровня  . экс-

плуатационной надежности АУП необходимо скорректировать размер расчет-

ного ущерба (У2р) по 2 варианту следующим образом:  

У2р = У2ср• Рв.з. + У1ср(1-Рв.з , где У 1ср, У2ср - соответственно средне-

годовая величина ущерба для объекта, при не выполнении задачи(отсутствии 

АУП) и при выполнении задачи (тушении АУП), тыс.руб./год.  

Сопоставление вариантов и определение экономического эффекта  

Согласно действующей типовой методике       определения экономиче-

ской    эффективности    капитальных    вложений    (2)    лучшим является ва-

риант, имеющий меньшую величину приведенных затрат Пi, определяемую по 

формуле:  

Пi = Кi• Ен+Сi+Уi, руб./год, где К1 - капитальные вложения на противо-

пожарную защиту по сравниваемым вариантам, руб. i - количество вариантов (I 

= 1,2, ...п);  

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности капи-

тальных вложений, принимаемый в целом по народному хозяйству на уровне 

не ниже  

0,12   1/год.  

Сi - эксплуатационные расходы на противопожарную защиту по вариан-

там, руб. /год;  

Уi - среднегодовой ущерб от пожара по вариантам, руб./год.  

  Определим приведенные затраты по вариантам:  

1 вариант: П1 = У1 ср     

2 вариант: П2 = К2Ен + С2+У2 тыс.руб./год.  

  Годовой экономический эффект Эг от применения АУП определяют как 
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разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов: Эг- П1- П2   

Задания для практического занятия:  

Исходные данные по вариантам контрольного задания  

Таблица I  

№№ 

п/п  

Наименование 

исходных дан-

ных  

 Значения исходных данных по вариантам  

    1  2  3  4  5  

    Б  Н  Б  Н  Б  Н  Б  Н  Б  Н  

1.  Отрасль про-

мышленности  

Мет ал-

лургич 

еская  

Ма 

шиност 

рои- 

тел 

ьная  

Хими 

ческая  

Неф те-

химич 

еская  

Дере вообраб аты- ваю щая  

2.  Балансовая сто-

имость цеха, 

млн. руб.  

3 00  2 90  2 80  2 90  2 80  

3.  Стоимость су-

точной продук-

ции, (QЦ) млн. 

руб./сутки  

1 ,6  1 ,5  1 ,4  1, 5  1 .4  

4.  Тип установки 

пожаротушения  

—  водяная  —  пенная  —  пенная  —  пен 

ная  

—  водя 

ная  

5.  Сметная стои-

мость АУП, (К,), 

млн. руб.  

0  1,2  0  1,3  0  1,2  0  1,1  0  1,0  

6.  Балансовая сто-

имость строи-

тельных кон-

струкций, уни-

чтоженных по-

жаром, (Кч.об.),  

7  0  6,8  0  6,6  0  6,4  0  6,2  0  

 

Контрольные вопросы  

1. Какие затраты относятся  к условно-постоянным расходам.  

2. Что значит термин “условно-постоянные расходы”.  

3. Какие затраты относятся к условно-переменным расходам.  

4. Что значит термин “условно-переменные расходы”.  
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Практическая работа 7 
 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ОТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ  

СИГНАЛИЗАЦИИ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
  

Цель: 

 1. Овладеть навыками в экономических расчетах и их анализа.  

2. Определить экономическую эффективность инженерно-технических 

решений в области обеспечения пожарной безопасности  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

по теме практической работы 

 

Методические рекомендации к определению ущерба и страхового возме-

щения торговым представителем при гибели товаров в результате страхового 

случая: Для исчисления ущерба и страхового возмещения рассчитывают: 

1) Стоимость товара на момент бедствия = стоимость товаров, числящих-

ся по данным учета на первое время число текущего м-ца + сумма поступивших 

товаров за период с первого числа до момента страхового случая – размер 

сданной и несданной в банк выручки – естественная убыль за этой период. 

2) Стоимость погибшего и уценка поврежденного имущества = стоимость 

имущества, имеющихся на момент бедствия – стоимость имущества, оставшу-

юся после бедствия.  

3) Ущерб = стоимость погибшего и уценка поврежденного товара – тор-

говые надбавки + издержки обращения + расходы по спасению и приведению 

имущества в порядок, где Торговые надбавки = стоимость погибшего и уценка  

поврежденного имущества * уровень надбавок в % (100+Уровень торговых 

надбавок в %) Издержки обращения = стоимость погибшего и уценка повре-

жденного товара * % издержек обращения / 100  

4) Величина страхового возмещения  = ущерб * доля страховой суммы в 

фактической стоимости товара  на момент заключения договора страхования.  
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 Задания для практического занятия:  

 

Задача 1. Пожаром 20.06___ г. в супермаркете проведены товары. На 

01.06__ г. в магазине имелось товара на 3 500 тыс. руб. С 01.06.__ г. поступило 

товаров на 2800 тыс. руб.  Сдано в банк выручки 3 200 тыс. руб. Сумма несдан-

ной выручки составила – 60 тыс. руб., естественная убыль составила 1,2 

тыс.руб. После пожара был произведен учет спасенных товаров на сумму 

2036,2 тыс. руб. Издержки обращения – 10%, торговля надбавка – 25%. 

Расходы по спасению и приведению товаров в порядок составили 8,6 тыс. 

руб. Страховая сумма составила 70% от фактической стоимости товаров на мо-

мент заключения договора страхования. Исчислите ущерб страхователя и вели-

чину страхового возмещения 

Задача 2.  Имущество предприятия стоимостью 12 млн. руб. застрахова-

но на 1 год у двух страховщиков:  у страховщика  №1 на страховую сумму 8 

млн. руб., у страховщика №2 на страховую сумму 9,5 млн. руб. Определите, в 

каком размере возмести ущерб страхователю каждая страховая сумма.   

Задача 3. Общая сумма кредита по ипотечному договору 2 млн. руб., вы-

данного под 18% годовых сроком на 8 мес. с ежемесячной схемой уплаты ан-

нуитентного платежа. Страховой тариф  - 2,5 % от страховой суммы. Предел 

ответственности страховщика – 90%. Заемщик не успел осуществить ни одной 

выплаты по выданному ипотечному кредиту. Определите сумму страхового 

платежа, ущерб и страховое возмещение.  

  

Контрольные вопросы 

 

 1. Какие затраты относятся  к страховому возмещению.  

2. Что значит термин “страховой тариф”.  

3. Какие затраты относятся к расходам по спасению и приведению мате-

риальных ценностей в порядок. 

 4. Что значит термин “ аннуитентный платеж”.  
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Практическая работа 8 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН 

ПОЖАРНОГО РИСКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОБЪЕКТАХ 
Цель: 

1. Научиться определять сумму ущерба 

2. Научиться находить величину  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имуще-

ства, общества и государства от пожаров;  

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

Требования пожарной безопасности - специальные условия социально-

го и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожар-

ной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом;  

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;  

Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанав-

ливающие правила поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;  

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;  

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направлен-

ных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их по-

следствий;  



99 

 

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров;  

Особый противопожарный режим - дополнительные требования по-

жарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 

на соответствующих территориях. 

 Взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара;  

Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, со-

держащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 

обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска;  

Допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допу-

стим и обоснован исходя из социально-экономических условий;  

Объект защиты - продукция,  в том числе имущество граждан или юри-

дических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объ-

екты, расположенные на территориях поселений,  а также здания,  сооружения, 

строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, 

агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть 

установлены требования пожарной безопасности для предотвращения  пожара 

и защиты людей  при пожаре;  

Опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых мо-

жет привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материаль-

ному ущербу;  

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные 

средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 

стадии его развития;  

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 
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пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;  

Пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и ма-

териалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва 

веществ и материалов;  

Пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, ха-

рактеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воз-

действия на людей и имущество опасных факторов пожара;  

Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предна-

значенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде из-

вещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на вклю-

чение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных 

установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного 

оборудования, а также других устройств  противопожарной защиты;  

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для 

формирования сигнала о пожаре;  

Пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для 

оповещения людей о пожаре;  

Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная 

противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покры-

тиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспро-

странение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжитель-

ности пожара;  

Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей;  

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ 

и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) 

среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведени-

ем в условиях пожара;  

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопо-
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жарных преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в усло-

виях стандартных испытаний до наступления одного из  нормированных для 

данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предель-

ных состояний;  

Производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяй-

ственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;  

Противопожарная преграда - строительная конструкция с нормирован-

ными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности 

конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предна-

значенные для предотвращения распространения пожара из одной части зда-

ния, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, стро-

ениями,  зелеными насаждениями;  

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормиро-

ванное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, уста-

навливаемое для предотвращения распространения пожара;  

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 

сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 

пожарного поста;  

Система предотвращения пожара - комплекс организационных меро-

приятий и технических средств, исключающих возможность возникновения 

пожара на объекте защиты;  

Система противодымной защиты - комплекс организационных меро-

приятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических 

средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задым-

ления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опас-

ных факторов пожара на людей и материальные ценности;  

Система противопожарной защиты - комплекс организационных меро-
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приятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 

воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);  

Сооружение - строительная система любого функционального назначе-

ния, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от 

функционального назначения для пребывания или проживания людей и осу-

ществления технологических процессов;  

Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсе-

ков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и по-

жарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применя-

емых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;  

Технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокуп-

ность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных 

оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;  

Устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты 

сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение 

при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных 

факторов пожара;  

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосред-

ственно наружу или в безопасную зону;  

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) переме-

щения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удо-

влетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, 

при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,  жизни 

или здоровью животных и растений;  
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Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов;  

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;  

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-

ализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки;  

Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вреда;  

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации под-

тверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;  

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сво-

дов правил или условиям договоров;  

Стандарт - документ,  в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-

ществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стан-

дарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, 41 требования к терминологии, символи-

ке, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;  

Свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержат-
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ся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применя-

ется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических ре-

гламентов.   

 

Задания для практического занятия: 

 

 Определить и рассчитать величину противопожарных мероприятий на 

производственном объекте (объект выбрать самостоятельно)  

 

Контрольные вопросы 

 

 1. Условия возникновения пожара.  

2. Причины возникновения пожаров.  

3. Пути предотвращения возникновения и развития пожаров.  

4. Меры для защиты от пожара.  

5. Системы ручного и автоматического пожаротушения. Рабочие веще-

ства и огнетушащие составы для этих систем.  

6. Основные противопожарные требования к конструкции зданий.  
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Практическая работа 9 
 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ОТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ППЗ ОБЪЕКТА 
  

Цель:     

1. Овладеть навыками в экономических расчетах и их анализа.  

2. Определить экономическую эффективность инженерно- технических ре-

шений в области обеспечения пожарной безопасности  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

На объекте предлагается внедрение  рекомендаций по противопожарной  

защите, что дает возможность  уменьшить   вероятность   возникновения пожа-

ра и размер материального ущерба.  

В качестве  базового  варианта (эталона)  принимается  объект без проти-

вопожарной защиты.  

Основные исходные данные для расчета представлены в таблице    

  Наименование показателей  Условные  

обозначение  

  

Единица 

измерения  

Значение показате-

ля   

  Базовый 

вариант  

Новый 

вариант  

1.  Балансовая стоимость оборудо-

вания установки  

Ц б  т. руб.  —  9000  

2.  Себестоимость установки  Су  т. руб.  -  7911  

3.  Количество установок в системе  n  шт.  -  3  

4.  Срок службы установки в систе-

ме зашиты  

Тсл  лет  -  8  

5.  Масса огнетушащего порошка  Мос  кг.  -  500  

6.  Цена 1 тонны огнетушащего по-

рошка  

Цос  т. руб.  -  900  

7.  Производственные затраты  Кн  т. руб.  -  144855  

8.  Прочие потери от пожара (рас-

чет)  

Упр  т. руб.  684000  -  
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9.  Вероятность возникновения по-

жара  

ƒ  -  0.125  -  

10.  Степень огнестойкости  Со  мин.  100  100  

11.  Площадь горения  ПГОР  м2.  68  10  

12.  Время свободного горения  Сг  мин.  32  16  

13.  Расход огнетушащего средства  Рос  кг/м2 сек  2  0.9  

14.  Коэффициент, учитывающий 

транспортнозаготовительные 

расходы  

Ктэр  -  -  1.04  

 

В примере основными показателями по каждому варианту противопо-

жарной защиты объекта являются:  

1.Капитальные вложения К1 и К2   т.руб. 2. Эксплуатационные расходы 

И1 и И2 т.руб. 3 . Материальный ущерб от пожаров У1 и У2         

Базовый вариант  

По базовому варианту С1, И1 и К1 отсутствуют и следовательно равны 

C1=0; И1=0; К1=0  

Материальный ущерб от пожара приведен в таблице (расчетные данные).  

Приведенные затраты по базовому варианту  

31 = С1 + EнКi = 0 Предлагаемый вариант  

Приведенные   затраты   по   предлагаемому   варианту   определяются   

по формуле:  

                          З2= С1+ ЕнК1  

 

Себестоимость пожарной защиты объекта С2=Су n  

В удельные капитальные вложения предлагаемого варианта входят пред-

производственные затраты.  

 

                             К2=Кпр+ЦКтэр  
 

Приведенные затраты по предлагаемому варианту равны: З2 Эксплуата-

ционные расходы на содержание системы противопожарной защиты определя-

ются по формуле: И2 = Sн2+SКр2+SТр2  

Согласно расчета, затраты на проведение текущего и капитального ре-
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монта соответственно составили: SКр2 и SТр2  

Затраты на материалы определяются: М2 = Цос Мос     и И2=____________  

4. Определение   коэффициента   качества   пожарно - профилактических 

мероприятий:  

 

Кк = 
𝑞1+𝑞2+𝑞3+𝑞4

𝑛
 

 

q1 = 
𝐶𝑂2

𝐶𝑂2
 

 

q2 = 
Пгор1

Пгор2
 

 

q3 = 
𝐶𝑟1

𝐶𝑟2
 

 

q4 = 
Рос1

Рос2
 

 

Q1- относительный показатель, учитывающий степень огнестойкости q2 - 

относительный показатель, учитывающий площадь горения. q3 - относительный 

показатель, учитывающий время свободного горения.  

5. Определение  экономических   потерь  по  базовому  и  предлагаемому 

варианту.  

Экономические потери рассчитываются по формуле:  

 У=(УПР+УПОС) ƒ +ПГТ ƒ I  

где: Упр, Упос - значение прямого и косвенного ущерба от пожара, т. руб. 

Ппг - годовые потери от гибели людей или получения ими телесных поврежде-

ний, т.руб.  

Тогда экономические потери по базовому варианту составят : У1.   

По предлагаемому варианту, экономические потери с учетом коэффици-

ента качества пожарно-профилактических мероприятий  составят:     



108 

 

1

У2 = У1  Кк
 

 

Сопоставление вариантов и определение ожидаемого экономического 

эффекта. При сопоставлении приведенных затрат получается, что 3i < 32. Одна-

ко, при расчете ожидаемого экономического эффекта, учитывая коэффициент 

Кк (значение которого существенно влияет на снижение размера материального 

ущерба У2). Получим следующие результаты: 

 

Э = [З1
Р1+Ен

Р2+ен
+

(𝑈1−𝑈2)−𝐸н(К2−К1)+ (У1−У2)

Р2+Ен
− 32] А2 

 

Задания для практического занятия:  

 

Задача 1. Производственное предприятие имеет склад готовой продук-

ции. Балансовая стоимость здания складского хозяйства составляет 350000 т. 

руб. Площадь 1750 м2  Здание эксплуатируется в течение 17 лет. Нормы амор-

тизационных отчислений составляют 1,2% в год. Частота возникновения пожа-

ров на данных объектах составляет 1 пожар в 12 лет. Основное назначение 

складского хозяйства хранение     готовой продукции, предназначенной для 

дальнейшей реализации. Стоимость готовой продукции составляет по данным 

объекта 195000 т. руб.  

Задача 2. Предлагается оборудовать здание готовой продукции автома-

тической пожарной сигнализацией (извещатель пожарный ИП - 212-5). Сигнал 

о пожаре поступает        на        пульт        пожарной        охраны.         Создание        

и внедрение данных рекомендаций дает: возможность значительно уменьшить 

размер материального ущерба.  

1. В качестве базового варианта принимается объект не оснащенный автоматиче-

ской пожарной сигнализацией.  

2. Определение  величины  основных  экономических  показателей.   В примере 



109 

 

основными показателями по каждому варианту противопожарной защиты скла-

да готовой продукции являются:  

капитальные вложения  К1 и К2, т.руб.  эксплуатационные расходы   Cj и С2, 

т.руб.  материальный ущерб от пожаров У, и У2, т.руб / год.  

Расчет сравнительной эффективности вариантов инженерно-технических реше-

ний обеспечивающих пожаробезопасность объекта позволяет исключить оди-

наковые затраты входящие в каждый из основных показателей.  

 

Контрольные вопросы  

 

1. Какие существуют методы оценки экономической эффективности использова-

ния техники для пожарно-профилактических мероприятий.  

2. Основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной деятельно-

стью.   

3. Основы финансового и материально-технического обеспечения пожарной 

охраны.  

4. Основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны.  
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Практическая работа 10 

 

СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Цель:     

1. Формировать необходимые теоретических знаний и выработка 

практических навыков в работе с нормативными документами   

2. Знакомиться правовыми основами в пожарной безопасности  

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы  

по теме практической работы 

 

1. страхового возмещения по системе пропорциональной ответствен-

ности определим по формуле:  

СВ=У*СС/СО 

СВ=7,5*3,5/1,5=1,75 млн.руб. 

Ответ: сумма страхового возмещения по системе пропорциональной от-

ветственности = 1,75 млн.руб. 

2. При расчете страхового возмещения по системе первого риска 

необходимо сопоставить величину ущерба, с размером страховой суммы.  

Если: У≥СС, то СВ=У  

У>СС, то СВ=СС  

В нашем случае У>СС (80 тыс.руб.>60 тыс.руб.      СВ=60тыс.руб.) Ответ: 

Сумма страхового возмещения по системе первого риска составит 60 тыс. руб.   

3. 

3.1.    Определяем ∑ ущерба страхователя. 

 Сумма ущерба находится исходя из сопоставления фактической и плано-

вой урожайности с общей площади посевов в стоимостном выражении:                            

(14-12,8)*500*170=102 000 руб. 

3.2.       Расчет страхового возмещения. По условию страховое возмеще-
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ние      выплачиваются в размере 70% причиненного убытка:         

102 000*0,7=71 400 руб. 

Ответ: Ущерб страхователя равен 102 000 руб. а страховое возмещение в 

соответствии с договором страхования, оформленным по системе предельной 

ответственности, составит 71.4 тыс.руб.  

4.1. Рассчитываем размер страхового платежа:  Сумма страхового плате-

жа рассчитывается исходя из страхового тарифа (с учетом скидки за франшизу) 

и объемного показателя, в качестве которого в данном случае выступает стра-

ховая сумма:                          СП=150*0,003*0,96=0,432 тыс.руб. 

 4.2. Определяем сумму страхового возмещения:   

В связи с тем, что в договоре страхования предусмотрена безусловная 

франшиза, страхового возмещения будет равняться ущербу за вычетом фран-

шизы, т.е. 6,5 тыс.руб. Ответ: сумма страхового взноса по договору страхова-

ния имущества от пожара составит 0,432 тыс.руб., а страховое возмещение 6,5 

тыс.руб.    

 

Задания для практического занятия: 

Задача 1. Стоимостная оценка объекта страхования 15 млн.руб., страхо-

вая сумма 3,5 млн.руб., ущерб страхователя в результате пожара 7,5 млн.руб. 

Определите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной от-

ветственности.                       Задача 2. Автотранспорт застрахован по системе 

первого риска на сумму  60 тыс. руб. Стоимость автомобиля 90 тыс. руб. Ущерб 

страхователя в связи с пожаром – 80 тыс. руб. Рассчитайте сумму страхового 

возмещения по системе первого риска.                         Задача 3. Урожай ржи за-

страхован по системе предельной ответственности исходя из средней за пять 

лет урожайности 14 из с 1ГА на условиях выплаты страхового возмещения в 

размере 70% причиненного убытка вследствие пожара и получение урожая. 

Площадь посева 500ГА. Фактическая урожайность ржи составила 12,8 Ц с 1 

ГА. Закупочная цена ржи 170 руб. за 1 Ц. Рассчитайте ущерб страхователя и 
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сумму страхового возмещения по системе предельной ответственности.                                 

Задача 4. Хозяйственный субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год 

с ответственностью за пожар на сумму 150 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 

0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2 тыс.руб., при которой представляется скидка к тарифу 

4%. Фактический ущерб страхователя 8,5 тыс.руб. Рассчитайте размер страхо-

вого платежа и страхового возмещения.   

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность страхования по системе первого риска?  

2. Какими  показателями  характеризуется  вероятность  риска  деятель-

ности страховщика?  

3. Какими  показателями  характеризуется  финансовая  устойчивость  

страховых операций? 

4. В  каких  случаях  применяется  перестрахование?  
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