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АННОТАЦИЯ 

Клюева К.Е. 

Концептуальные подходы к 

решению проблемы защита 

коммерческой тайны на примере 

ОАО «ЧМЗ». - Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-571, 2017, 0 с., 0 

илл., 0 табл., библиогр. список 0 

найм. 

Квалификационная работа выполнена с целью повышения эффективности 

охраны коммерческой тайны ОАО «ЧМЗ». 

Квалификационная работа состоит из трех глав.  

Первая глава посвящена теоретическим и правовым аспектам защиты 

коммерческой тайны. 

Вторая глава квалификационной работы посвящена анализу проблем 

управления результатами интеллектуальной деятельности на ОАО «ЧМЗ», 

проведён анализ финансово- хозяйственной деятельности за 20012-2016 года и 

представлена оценка финансового состояния предприятия. Проведен анализ 

эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности на 

ОАО «ЧМЗ» 

В третьей главе на основе проведённых анализов  разработано предложение 

по повышению эффективности охраны коммерческой тайны на ОАО «ЧМЗ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность исследования обосновывается 

высокими темпами развития информатизации и значительно возросшей «ценой» 

ущерба, который причиняют организациям в связи с неправомерным 

использованием коммерческой тайны и невыполнением договорных обязательств 

по поводу охраны такой информации. Рост  числа нарушений в сфере обращения 

коммерческой тайны имеет не только серьезное правовое, но и большое 

экономическое значение, превращаясь, по существу, в общегосударственную 

проблему развития высокотехнологичной цивилизованной экономики России. 

Цель работы. Целью работы является изучение механизма правового 

регулирования коммерческой тайны, анализ  принципов и методов 

организационного, правового и научно–методического обеспечения деятельности 

предприятия по охране конфиденциальности информации (ноу–хау), на примере 

ОАО «ЧМЗ». 

Задачи работы: 

1) определить сущность, понятие и нормативно–правовую базу охраны и 

защиты коммерческой тайны; 

2) определить особенности процесса защиты коммерческой информации 

и коммерческой тайны; 

3) сделать анализ основных результатов деятельности ОАО «ЧМЗ»; 

4) разработать предложения по повышению эффективности охраны 

коммерческой тайны на ОАО «ЧМЗ». 

Объект работы – ОАО «ЧМЗ». 
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Предмет работы − организация защиты коммерческой тайны на 

предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

1.1 Роль результатов интеллектуальной деятельности в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 

Обеспечение экономической безопасности, как государства, так и любого 

другого экономического субъекта, играет важную роль. Экономическая 

безопасность – является одной из главных составляющих национальной 

безопасности, ведь экономика пронизывает все сферы деятельности государства. 

Обеспечение экономической безопасности − приоритетное направление 

деятельности государства. 

Экономическая безопасность представляет собой сложную и многогранную 

структуру. Прогрессивное и стабильное развитие национальной экономики 

должно отвечать как интересам отдельной личности, так и интересам государства 

в целом. При таком развитии обеспечивается не только сохранение того, что 

экономическая система уже достигла на данном этапе, но и её дальнейшее 

устойчивое движение вперед.  

Безопасность благосостояния населения зависит от способности 

экономической системы и государства противостоять негативным внешним 

воздействиям и угрозам, которые могут исходить как изнутри страны, так и извне. 

Они могут либо преодолеваться автоматически за счет исправного 

функционирования экономической системы, либо требовать перехода на ручное 

управление, т.е. своевременного подключения регулирующих органов при 

выявлении недостатков нормативной базы, имеющих существенное влияние на 

экономику государства или на его отдельные отрасли.  

Под экономической безопасностью государства следует понимать 

положение устойчивого динамического равновесия национальной экономики, 

обладающее способностью анализировать и реагировать на любые внешние и 

внутренние дестабилизирующие факторы и риски, отстаивать экономические 
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интересы страны на мировой арене, а также гарантировать устойчивое развитие 

экономики страны и удовлетворение потребностей населения. 

Президент России, Владимир Путин, подписал указ от 13 мая 2017 г. № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года». В течение ближайших трех месяцев правительство разработает 

нормативные акты и меры, которые позволят реализовать задуманное стратегией. 

Документ определяет «вызовы и угрозы» экономической безопасности страны, 

вырабатывает методы борьбы с этим, и  предотвращает «кризисные явления» во 

всех сферах, в том числе не допускает «снижения качества жизни населения». 

Задачами по реализации направления, касающегося создания 

экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, 

стимулирования инновационного развития, а также совершенствования 

нормативно–правовой базы в этой сфере, являются: 

1) стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности; 

2) совершенствование правовых и административных механизмов 

защиты интеллектуальной собственности и прав российских правообладателей на 

объекты промышленной собственности; 

3) регулирование трансграничного трансферта отечественных 

технологий и результатов научно–технической деятельности с учетом 

национальных интересов Российской Федерации; 

4) стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Выполнять план, который разработает в связи со стратегией правительство, 

будут в несколько этапов. Первый – до 2019 года, за это время оформятся меры по 

повышению уровня экономической безопасности. Второй – с 2020 по 2030 годы, 

собственно их реализация. 

В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста 

выходят на первый план. Экономическая безопасность предприятий тесно связана 
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с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. От того, 

насколько эффективно они работают, зависит экономическое состояние всей 

страны. Плохое положение предприятия представляет определенную опасность, 

как для региона, так и для потенциала и коллектива каждого конкретного 

предприятия. Ведь предприятие, являясь структурообразующим элементом 

экономики, выполняет не только производственную функцию, но и дает средства 

к существованию людей, т.е. несет социальную нагрузку и ответственность. 

«Экономическая безопасность предприятия» является комплексным 

понятием и включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с 

внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней 

среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь. Сейчас 

крупные отечественные предприятия, в том числе большинство ведущих 

конгломератов, создают в своей структуре специализированные подразделения, 

призванные обеспечить экономическую безопасность этих предприятий. 

Экономическая безопасность предприятия рассматривается в трех аспектах.  

Во–первых, экономическая безопасность предприятия – состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов предприятия, обеспечивающее 

предотвращение угроз, проистекающих из внешней среды, и стабильное 

функционирование предприятия, как в настоящее время, так и в будущем 

(финансовый аспект).  

Во–вторых, экономическую безопасность предприятия можно 

рассматривать как систему оценки и обеспечения экономическая безопасность 

предприятия (экономический аспект).  

В–третьих, экономическая безопасность предприятия есть обеспечение 

устойчивого функционирования предприятия в условиях негативного воздействия 

окружающей среды путем мобилизации и наиболее оптимального управления 

ресурсами предприятия. 

Уровень экономической безопасности предприятия базируется на том, 

насколько эффективно службам данного предприятия удается предотвращать 
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угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспекты 

экономической безопасности. 

Источниками таких негативных воздействий могут являться осознанные 

или неосознанные действия людей, организаций, в том числе органов 

государственной власти, международных организаций или предприятий–

конкурентов, а также стечения объективных обстоятельств: состояние 

финансовой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и 

технологические разработки, форс–мажорные обстоятельства. 

Из всех возможных видов угроз (факторов) экономической безопасности 

предприятия – катастрофических (природных и техногенных), информационных и 

других, необходимо выделить те, что непосредственно направлены на разрушение 

или ослабление потенциала предприятия под воздействием внешних (экзогенных) 

факторов, определяемых недостатками или слабостью научно–промышленной 

политики государства в реальном секторе экономики. Ведь важно исследовать 

факторы, влияющие на создание такой внешней экономической среды, которая 

благоприятствует позитивным тенденциям развития потенциальных 

возможностей производства и отвечает его интересам. 

Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 

является стабильность его функционирования, эффективность финансово–

экономической деятельности, личная безопасность персонала.  

К ресурсам обеспечения надежного существования и прогрессивного 

развития предприятия относятся:  

– персонал предприятия, материальные  

– интеллектуальные (информационные) ресурсы.  

С учетом этого деятельность по обеспечению экономической безопасности 

предприятия включает в себя четыре основных направления:  

– защиту материальных и финансовых ценностей;  

– защиту персонала; 



13 

 

– защиту интеллектуальной собственности (в том числе коммерческой 

тайны);  

– информационное обеспечение коммерческой деятельности предприятия в 

рыночных условиях. 

Все более очевидной становится зависимость общего уровня экономической 

безопасности предприятия от ее информационной составляющей. Вопросы об 

информационной безопасности уже давно входят в число главных приоритетов 

практически всех крупных российских и мировых компаний. 

Ухудшение параметров информационных ресурсов, как 

конфиденциальность, целостность, доступность, достоверность и другие, может 

привести к весьма негативным последствиям:  

– сбоям в функционировании систем управления технологическими 

процессами и других критических систем;  

– к разглашению сведений, составляющих коммерческую тайну и другие 

виды тайн. 

Надежно защищать бизнес от негативных воздействий можно только на 

основе формирования эффективной системы обеспечения информационной 

безопасности предприятия.  

Действующее российское законодательство содержит базовые правовые 

нормы, позволяющие реализовать корпоративные системы защиты информации. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149–ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  установлено, что 

обладатель информации, наряду с прочим, вправе разрешать или ограничивать 

доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также 

защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного 

получения информации или ее незаконного использования иными лицами.  

Статей 16 указанного закона определено, что защита информации 

представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, 

направленных на:  
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1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;  

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;  

3) реализацию права на доступ к информации. 

Особо следует отметить, обладатель информации – вправе применять меры 

по защите информации, составляющей коммерческую тайну. 

Таким образом, современная корпоративная система информационной 

безопасности призвана обеспечивать защиту конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа, предотвращать злонамеренные или случайные 

изменения и предоставлять требуемый уровень доступности.  

Из различных организационных схем функционирования подразделений, 

отвечающих за информационную безопасность предприятия, наиболее 

предпочтительным представляется вариант, при котором подразделение 

информационной безопасности входит в состав службы экономической 

безопасности предприятия. Именно в этом случае создаются наилучшие 

возможности решения проблем информационной безопасности в контексте общих 

задач безопасности бизнеса. 

В современных условиях информационная безопасность является 

неотъемлемой составляющей системы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Исследования последнего времени указывают, что на 

смену старой индустриальной эре приходит новая эра, основанная, прежде всего, 

на информации. Главным источником экономического роста и успеха в 

конкурентной борьбе становятся не природные ресурсы, а идеи и основанные на 

них инновации. Новые технологии превратились в определяющий фактор 

экономического развития, в связи с этим экономическая конкуренция все в 

большей степени определяется конкуренцией научно–технической. Это, в свою 

очередь, повышает роль системы интеллектуальной собственности, 

обеспечивающей охрану результатов НИОКР и стимулирующей дальнейший 
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научно–технический прогресс, поскольку надежная правовая охрана творческой 

деятельности − обязательное условие создания и использования новых 

технологий.  

Особенно ценными считается информация, которая обретает форму 

охраняемой правом интеллектуальной собственности. Если вчера 

предприниматели стремились завладеть рудником или металлургическим 

заводом, то сегодня предпочитают обрести права на новую горнодобывающую 

технологию или последнюю версию операционной системы, управляющей 

работой заводских компьютеров. И это правомерно, если учесть, что 

интеллектуальная собственность и прочие нематериальные активы компаний 

стали все чаще составлять основу создаваемых обществом богатств.  

Если раньше компании в основном опасались, что конкуренты обойдут их в 

сфере производства и сбыта, то теперь их беспокоит, как бы соперники не 

овладели правами на важнейшие технологии и фундаментальные концепции, 

обеспечивающие им ведущие позиции в бизнесе. Каким бы хорошим не был 

товар, его успешная реализация на рынке невозможна без обеспечения полной 

безопасности от нарушения своих или чужих прав интеллектуальной 

собственности. Права на интеллектуальную собственность становятся одним из 

важнейших факторов обеспечения устойчивых финансовых и рыночных позиций 

компаний, а надежная охрана и эффективное использование этих прав – 

неотъемлемым условием их дальнейшего преуспевания. 

В современных условиях главной угрозой экономической безопасности 

любого предприятия становится право конкурентов наложить запрет на выпуск 

продукции, подпадающей под действие принадлежащих им документов, 

подтверждающих наличие исключительных прав. 
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1.2 Понятие коммерческой тайны, её сущность и виды 

Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по 

отношению к целому ряду правовых институтов, из одних наиболее значимыми 

среди них является институт коммерческой тайны. 

Коммерческая тайна существовала с незапамятных времен. Древние 

мастера, охраняли приемы, с помощью которых они превращали камни в орудия. 

Эти мастера задолго до возникновения правовой защиты знали, какое 

преимущество они получали от знания этих секретов. Однако, обладание 

секретами дает лишь ограниченную защиту. Только тысячелетия спустя возникло 

право, охраняющее секреты производства. Охрана секретов развилась в отрасль 

небывалого значения, а технические знания и коммерческая тайна превратились в 

наиболее существенные ценности многих отраслей бизнеса. 

Правовое регулирование отношений, связанных с объектами 

промышленной собственности, появилось лишь в последнее столетие в рамках 

законодательства о борьбе с недобросовестной конкуренцией. В России, где на 

протяжении 70 лет господствовала планово–административная экономика, 

данный вид регулирования практически отсутствовал. Впервые право участников 

оборота на сохранение коммерческой тайны было провозглашено Законом СССР 

от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР». В статье 33 указанного Закона 

раскрывалось понятие коммерческой тайны как не являющихся 

государственными секретами сведений, связанных с производством, 

технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью 

предприятий, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб их 

интересам. Статья 2 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в 

РСФСР» упоминала о секретах производства (ноу–хау, торговые секреты) как 

одном из признаваемых законом объектов интеллектуальной собственности. Чуть 

позже, Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» получение, 

использование, разглашение научно–технической, производственной или 
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торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее 

владельца было квалифицировано в качестве одной из форм недобросовестной 

конкуренции (статья10). Однако, условия, при которых обладатель технической, 

организационной или коммерческой информации, составляющей секрет 

производства (ноу–хау), приобретал право на защиту от незаконного 

использования этой информации третьими лицами, были впервые закреплены ст. 

151 Основ гражданского законодательства 1991 года. С принятием части первой 

Гражданского кодекса РФ в законодательстве появилось более развернутое 

определение служебной и коммерческой тайны (статья 139). 

В настоящее время российское законодательство об охране служебной и 

коммерческой тайны представляет собой совокупность статей, которые 

содержатся в различных правовых актах, посвященных в целом регулированию 

иных общественных отношений. Центральной из них является статья 139 ГК, 

содержащая определение служебной и коммерческой тайны, раскрывающая 

условия признания ее самостоятельным объектом правовой охраны и 

указывающая на основные юридические средства защиты прав ее обладателя. 

Гражданский кодекс РФ определяет коммерческую тайну как информацию, 

имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и по отношению, к которой обладатель информации принимает меры к 

охране ее конфиденциальности (п. 1 ст. 139). 

Точное определение коммерческой тайны даёт ст. 3 п.1 ФЗ о 

«Коммерческой тайне», который 16 августа 2004 года вступил в действие, 

коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; 
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В ст. 3 п. 4 ФЗ о «Коммерческой тайне», указывается, что обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, законодатель определяет лицо, 

которое имеет информацию по следующим критериям: 

1) лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, 

на законном основании; 

2) лицо, которое ограничило доступ к этой информации; 

3) данное лицо установило в отношении ее режим коммерческой тайны. 

Согласно ст.3 п.2 ФЗ о «Коммерческой тайне», к информации, 

составляющей коммерческую тайну, относится сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно–технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Виды информации, составляющей коммерческую тайну: 

1) научно–техническая; 

2) технологическая; 

3) производственная; 

4) финансово–экономическая; 

5) иная информация, в том числе составляющая секреты производства (ноу–хау). 

Чтобы вышеуказанная информация получила статус коммерческой тайны, в 

отношении этой информации обладателем должен быть введен режим 

коммерческой тайны. 

Если говорить о соотношении понятий коммерческой информации и 

коммерческой тайны, то коммерческая тайна составляет, лишь часть 

коммерческой информации, непосредственно касающейся коммерческой 
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деятельности. Вместе с тем коммерческая тайна включает и техническую, 

технологическую информацию (ноу–хау). 

Объем и характер сведений, отнесенных к коммерческой тайне, могут 

меняться в зависимости от жизненного цикла товара. Ведь любое изделие, рано 

или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром. Тогда 

происходит обновление или замена технической и технологической информации, 

отнесенной к ноу–хау и охранявшейся в режиме коммерческой тайны. Скорость 

этого процесса обусловлена влиянием факторов коммерции и конкуренции на 

рынке конкретного вида товаров. 

Согласно ст. 5 ФЗ о «Коммерческой тайне» режим коммерческой тайны не 

может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность, в отношении следующих сведений: 

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в государственные реестры; 

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими 

средств соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно–эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 

воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 

объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об 

условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных 

рабочих мест; 
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6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам; 

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 

государственной или муниципальной собственности; 

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 

размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 

труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации; 

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 

доступа к которым установлена иными федеральными законами. 

В статье 4 закона о «Коммерческой тайне» содержится норма о том, кому 

принадлежит право решать, относится или нет информация к коммерческой 

тайне. Данное право принадлежит обладателю такой информации с учетом 

положения закона о «Коммерческой тайне». 

Информация, составляющая коммерческую тайну, считается полученной 

законно, если она получена по договору от ее обладателя. Информация, 

самостоятельно полученная лицом при осуществлении исследований, 

систематических наблюдений или иной деятельности, считается полученной 

законным способом несмотря на то, что содержание указанной информации 

может совпадать с содержанием информации, составляющей коммерческую 

тайну, обладателем которой является другое лицо. Здесь же даются основные 

признаки информации, полученной незаконно: 

1) полученная информация составляет коммерческую тайну и получатель 

умышленно преодолевал меры по ее охране; 
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2) получатель информации знал, что получает информацию от лица, не 

имеющего право на ее передачу получателю. 

Можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день коммерческая тайна 

может стать важным элементом имущества предприятия, а её утраты – угрозой 

его экономической безопасности. Процессы использования и обращения 

коммерческой тайны в хозяйственной деятельности предприятия достаточно 

полно определяются  и регулируются важнейшими нормативно–правовыми 

актами РФ.  

1.3 Нормативно–правовая база в области защиты коммерческой тайны 

(ответственность за её разглашение) 

Защита коммерческой тайны регулируется ФЗ № 98 «О коммерческой 

тайне», который регулирует правила установления режима коммерческой тайны и 

методическую часть организации защиты коммерческой тайны на предприятии. 

Но в регулирующие коммерческую тайну издания российской законодательной 

системы входит также: 

 трудовой кодекс Российской Федерации (дальше ТК РФ), который 

регулирует отношения между работником и работодателем в контексте работы с 

коммерческой тайной;  

 гражданский кодекс Российской Федерации (дальше ГК РФ) (ч.4, 

глава 75: регулирует взаимоотношения владельца и контрагента, право на секрет 

производства и меру ответственности сторон). естественно,  

 кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (дальше КоАП); 

 уголовный кодекс Российской Федерации (дальше УК РФ): в случаях 

нарушения режима коммерческой тайны предусмотрена ответственность.  

И так, ст. 12 5 ФЗ о «Коммерческой тайне»  определяет порядок защиты 

коммерческой тайны в отношениях между ее обладателем и его контрагентами по 

договорам. 



22 

 

Такой порядок регулируется законом и договором. В частности, согласно 

нормам главы 37 Гражданского Кодекса сторона договора подряда, получившая 

сведения, составляющие коммерческую тайну, не вправе сообщать ее третьим 

лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой 

информацией определяются соглашением сторон. 

В любом гражданско–правовом договоре должны быть определены условия 

охраны конфиденциальности и установлена обязанность стороны по договору, 

получившей конфиденциальные сведения, по возмещению убытков при 

разглашении коммерческой тайны. Если в договоре нет специальных указаний об 

этом, то сторона по договору, получившая конфиденциальные сведения, сама 

определяет способы защиты информации, полученной в рамках договора. Данная 

сторона обязана немедленно сообщить обладателю сведений, составляющих 

коммерческую тайну, факты попыток разглашения коммерческой тайны или 

факты незаконного получения и использования такой информации. 

Сам обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 

переданной им стороне по договору, не может разглашать коммерческую тайну 

до окончания срока действия договора. Он также не может в одностороннем 

порядке прекратить защиту конфиденциальной информации, если иное не указано 

в договоре. 

Любая из сторон гражданско–правового договора, если иное не 

предусмотрено условиями договора, обязана будет возместить убытки другой 

стороне, если не обеспечит охрану коммерческой тайны. 

Согласно ст. 6 ФЗ о «Коммерческой тайне»  обладатель информации обязан 

на безвозмездной основе предоставить ее по требованию органа государственной 

власти, иного госоргана, органа местного самоуправления. Требование госоргана 

должно быть мотивировано, подписано уполномоченным должностным лицом, 

должно содержать правовое обоснование цели запроса, а также срок 

предоставления информации. 



23 

 

Статья 13 и статья 15ФЗ о «Коммерческой тайне»   регулируют вопросы 

охраны коммерческой тайны при ее предоставлении органам государственной 

власти, иным государственным органам. Так здесь указано, что в соответствии с 

данным законом и другими федеральными законами органы государственной 

власти обязаны обеспечить защиту информации, составляющей коммерческую 

тайну, которая предоставляется им хозяйствующими субъектами. На 

должностных лиц государственных органов законом возложена обязанность не 

разглашать другим лицам информацию, которую они получили в качестве 

коммерческой тайны в силу выполнения должностных обязанностей. 

В свою очередь, непредставление обладателем сведений, составляющих 

коммерческую тайну, органам государственной власти по их законным 

требованиям, влечет для обладателя ответственность согласно законодательству 

РФ. Так, согласно статьям 19.7 и 19.8 КоАП РФ непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган или должностному 

лицу соответствующих сведений влечет наложение административного штрафа на 

граждан, должностных и юридических лиц. 

Статья 14 ФЗ о «Коммерческой тайне» посвящена ответственности за 

нарушение требований Федерального закона «О коммерческой тайне». 

Нарушение этих требований влечет за собой дисциплинарную, гражданско–

правовую, административную или уголовную ответственность согласно 

действующему законодательству.  

Так, статья 13.14 Кодекса об административных правонарушениях гласит: 

«Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за 

исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 

ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц – от сорока до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда». 
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Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статью 183 

«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну». Данная статья предусматривает следующие 

виды ответственности:  

1) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 

иным незаконным способом наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2) незаконные разглашение или использование сведений, составляющих  

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 

до трех лет. 

3) те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности, наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в  размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

4) деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 

десяти лет». 

Приведенные статьи законодательства, предусматривающие 

ответственность за незаконное использование информации, составляющей 
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коммерческую тайну, применимы на практике лишь после того, когда владелец 

такой информации введет в отношении нее режим коммерческой тайны. 

Результаты проведенного анализа представлены в схеме 1.3. 

Можем сделать вывод что, защита осуществляется по трем основным 

направлениям:  

1) от неправомерного разглашения или использования сведений, 

составляющих коммерческую тайну, государственными органами и 

должностными лицами, имеющими доступ к таким сведениям, в силу прямого 

указания закона;  

2) от нарушения обязательств по сохранению коммерческой тайны 

работниками владельца коммерческой тайны;  

3) от неправомерных действий любых третьих лиц, объективным 

следствием которых стало нарушение коммерческой тайны.  

Нормы, в соответствии с которыми защищается коммерческая тайна, могут 

содержаться в различных отраслях права.  

Российское законодательство нуждается в более четкой и эффективной 

системе защиты коммерческой тайны, чем существующая сейчас. Наиболее 

целесообразно создание такой системы в ходе работы над проектами новых 

кодексов Российской Федерации: гражданского, о труде и уголовного. 

1.4 Порядок отражения объекта интеллектуальной собственности в виде 

коммерческой тайны (ноу–хау) в бухгалтерской отчетности предприятия 

Правовая идентификация ноу–хау выступает определяющим фактором 

признания и отражения данного объекта в системе бухгалтерского учета. 

Исключительное право на секрет производства принимается к 

бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, если единовременное 

выполняются следующие условия (п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов»): 

1) объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 
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2) организация имеет право на получение экономических выгод, которые 

данный объект способен приносить в будущем, а также имеются ограничения 

доступа иных лиц к указанным экономическим выгодам (речь идет о наличии 

договора об отчуждении исключительного права и установлении режима 

секретности); 

3) возможно выделить или отделить объект от других активов; 

4) объект предназначен для использования в течение более 12 месяцев. 

(Следовательно, режим секретности в отношении ноу–хау должен быть 

установлен на срок, превышающий 12 месяцев); 

5)  организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 

6) фактическая стоимость объекта может быть достоверно определена; 

7) у объекта отсутствует материально–вещественная форма. 

Организация станет субъектом исключительных прав на ноу–хау в результате: 

1) создания ноу–хау. 

Создание ноу–хау может быть связано с выполнением работником (группой 

работников) своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя 

(служебный секрет производства). Согласно п. 1 ст. 1470 ГК РФ, исключительное 

право на служебный секрет производства принадлежит работодателю. При этом 

гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан 

сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия 

исключительного права на секрет производства. 

В том случае, когда ноу–хау получено при выполнении договора подряда, 

договора на выполнение научно–исследовательских, опытно–конструкторских 

или технологических работ (НИОКР), исключительное право на такой секрет 

производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим 

договором не предусмотрено иное. 

2) приобретения по договору об отчуждении исключительного права на ноу–хау. 
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В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 

секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется 

передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в 

полном объеме другой стороне − приобретателю исключительного права на этот 

секрет производства. При этом лицо, распорядившееся своим правом, обязано 

сохранять конфиденциальность сущности ноу–хау до прекращения действия 

режима коммерческой тайны; 

3) правопреемства при реорганизации юридического лица. 

передача прав осуществляется на основании передаточного акта (слияние, 

присоединение, преобразование) или разделительного баланса  

4) поступления в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

5) безвозмездного поступления, например, по договору дарения. 

Кроме того, организация может стать субъектом неисключительных 

(ограниченных) прав на ноу–хау, а именно права использования 

соответствующего секрета производства в установленных договором 

(лицензионным договором) пределах. При этом независимо от срока действия 

лицензионного договора, в том числе в случае заключения договора на 

использование секрета производства без указания срока, лицензиат обязан 

сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия 

исключительного права лицензиара на секрет производства. 

Формально наличие исключительного права в отношении ноу–хау может 

быть подтверждено следующими «секретными» документами, напрямую 

доказывающими соблюдение условий его охраноспособности: 

1) документы, подтверждающие исключительное право организации на 

использование ноу–хау и степень контроля над ним, в частности, надлежаще 

оформленные договоры на получение права на секрет производства от третьих 

лиц (договор подряда, договор на выполнение НИОКР, договор об отчуждении 

прав, передаточный акт, разделительный баланс, учредительный договор и т.п.), 
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трудовые договоры, технические задания и иные документы о создании ноу–хау в 

рамках трудовых отношений; 

2) документы, подтверждающие факт использования ноу–хау в 

производстве (акты внедрения, заключения по результатам использования и т.д.); 

3) документы, характеризующие гражданскую оборотоспособность объекта, 

раскрывающие содержание ноу–хау (техническая документация (описания 

технологических процессов, методик), инструкции и т.п.); 

4) документы, подтверждающие коммерческую ценность ноу–хау, 

например, расчеты фактической экономической эффективности внедрения ноу–

хау, производственные показатели до и после внедрения, плановые расчеты 

эффективности использования, технико–экономические обоснования, заключения 

экспертов и т.д. 

Наличие исключительного права на секрет производства выступает 

основанием для признания его в качестве актива организации, тогда как 

неисключительное право на использование секрета производства, 

принадлежащего другому лицу, признается объектом забалансового учета. 

Операции, связанные с приобретением (созданием) и принятием к учету 

ноу–хау в качестве актива организации, отражаются на бухгалтерских счетах в 

общеустановленном для нематериальных активов порядке: 

1) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 8 «Выполнение 

НИОКР» 

2) кредит 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и др. – отражены 

затраты, связанные с выполнением служебного задания по разработке ноу–хау; 

3) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 

«Приобретение нематериальных активов» 

4) кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена 

задолженность (без НДС) правообладателю по договору об отчуждении 

исключительного права на ноу–хау; 
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5) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 

«Приобретение нематериальных активов» 

6) кредит 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал» – отражено внесение ноу–хау в качестве вклада 

в уставный (складочный) капитал организации; 

7) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 

«Приобретение нематериальных активов» 

8) кредит 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные 

поступления» –отражено безвозмездное поступление ноу–хау; 

9) дебет 04 «Нематериальные активы» 

10) кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5 

«Приобретение нематериальных активов» или субсчет 08 «Выполнение НИОКР» 

– принят к бухгалтерскому учету секрет производства (ноу–хау). 

В бухгалтерском учете применяются три вида оценки нематериальных 

активов: фактическая (первоначальная) стоимость, восстановительная и 

остаточная стоимость. 

По фактической (первоначальной) стоимости нематериальные активы 

принимаются к бухгалтерскому учету. Порядок формирования фактической 

(первоначальной) стоимости зависит от способа поступления нематериальных 

активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за 

плату, определяется исходя из фактических расходов на их приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Согласно п. 8 ПБУ–14/2007 фактическими расходами на приобретение 

нематериальных активов могут быть: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 
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2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов; 

3) регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины 

и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой 

(приобретением) исключительных прав правообладателя; 

4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта нематериальных активов; 

5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект нематериальных активов; 

6) иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериальных активов. 

Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание 

нематериальных активов, общехозяйственные и иные аналогичные расходы, 

кроме случаев, когда они связаны с приобретением этих активов. 

При приобретении нематериальных активов могут возникать 

дополнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они пригодны 

к использованию в запланированных целях. Такими расходами могут быть суммы 

оплаты занятых этим работников, отчисления на социальное страхование и 

обеспечение, материальные и иные расходы. Дополнительные расходы 

увеличивают первоначальную стоимость нематериальных активов. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, 

созданных самой организацией, определяется исходя из суммы всех фактических 

затрат на создание (изготовление), за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ). 

К фактическим расходам на создание (изготовление) нематериальных 

активов относятся израсходованные материальные ресурсы, оплата труда 

работников, услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с 

получением патентов, свидетельств, и т. п. 
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Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, 

внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, определяется исходя из 

их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, 

полученных организацией безвозмездно, определяется исходя из их рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается 

сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи 

объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная 

стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной 

оценки. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, 

полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости 

имущества, переданного или подлежащего передаче организацией. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов 

определяется в момент их принятия к учету и не подлежит изменению, кроме 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального 

актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 

переоценки и обесценения нематериальных активов. Переоценивать группы 

однородных нематериальных активов организация может не чаще одного раза в 

год (на начало отчетного года) по текущей рыночной стоимости, определяемой по 

данным активного рынка нематериальных активов. Однажды переоцененные 

нематериальные активы в последующем должны переоцениваться регулярно, 

чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, 

существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости. Переоценка 

нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости. 
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Остаточная стоимость нематериальных активов – это их фактическая 

стоимость за минусом начисленной амортизации. По остаточной стоимости 

нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе. 

Срок действия прав на ноу–хау ничем не ограничен и прекращается в 

момент прекращения режима коммерческой тайны. В связи с этим возникает 

вопрос о возможности амортизации ноу–хау. 

Для целей амортизации нематериальные активы подразделяются на: 

1) нематериальные активы с определенным сроком полезного 

использования, подлежащие амортизации; 

2) нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 

использования, амортизация по которым не начисляется. 

Согласно п. 26 ПБУ 14/2007, определение срока полезного использования 

нематериального актива производится исходя из: 

1) срока действия прав организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над ним 

(юридический критерий); 

2) ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды (экономический критерий). 

В основу определения срока полезного использования ноу–хау могут быть 

положены материалы, содержащиеся в документации, подтверждающей 

соблюдение условий его охраноспособности, а также в заключениях 

компетентных специалистов. Определение срока полезного использования 

базируется исключительно на экономическом критерии и производится исходя из 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды. 

 В налоговом учете для определения срока полезного использования 

нематериальных активов предусмотрено применение лишь юридического 

критерия и организациям не дано право самостоятельно устанавливать срок 

полезного использования исходя из ожидаемого срока извлечения экономических 
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выгод от использования нематериального актива. Если срок полезного 

использования объекта нематериальных активов невозможно определить, то 

нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 

деятельности налогоплательщика) (п. 2 ст. 258 НКРФ). 

С точки зрения подходов к определению срока полезного использования, 

амортизационная политика в части нематериальных активов, в том числе ноу–хау, 

для целей бухгалтерского и налогового учета, существенно различается.  

Таблица 1.1 − Влияние определенности срока полезного использования на 

амортизацию нематериальных активов, в том числе ноу–хау, в бухгалтерском и 

налоговом учетах.  

 

Система учета 

Срок полезного использования 

критерий 
не определен 

экономического юридического 

Бухгалтерский учет 

Амортизация 

начисляется, в т.ч. по 

ноу–хау 

Амортизация 

начисляется, исключая 

ноу–хау 

Амортизация не 

начисляется 

 

Налоговый учет 

 

− 

Амортизация 

начисляется, исключая 

ноу–хау 

Амортизация 

начисляется, в т.ч. по 

ноу–хау, в расчете на 

10 лет 

  

В итоге можно сделать вывод, что объекты интеллектуальной 

собственности дают компании существенное преимущество, возможность 

производить уникальные товары, делать продуктивной работу организации. 

Вместе с тем нужно учитывать специфику налогообложения таких 

нематериальных активов, своевременно подтверждать свои права на них, не 

допуская возникновения спорных ситуаций с разработчиками объектов или 

налоговыми органами.  

Без сомнения, наличие интеллектуальной собственности потребует от 

бухгалтера особого труда по разработке документов, которые не утверждены 
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законодательством, процедур учета и защиты такого имущества компании. Но 

именно прогрессивные разработки способны дать фирме новое развитие и 

исключительное положение на рынке. 

1.5 Анализ способов охраны  и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности 

После присвоения информации статуса секрета производства (ноу–хау) на 

предприятие в отношении данного объекта должен быть установлен режим 

коммерческой тайны. 

Для установления режима коммерческой тайны работодателю необходимо 

выполнить девять шагов. 

1) закрепляем перечень информации, составляющей коммерческую тайну. 

для начала работодатель обязан установить перечень информации, составляющей 

коммерческую тайну. Здесь следует учитывать, что некоторые нормативные 

правовые акты ограничивают этот режим. Так, его невозможно установить в 

отношении данных, указанных в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98–

ФЗ "О коммерческой тайне". 

2) регламентируем порядок обращения с конфиденциальной информацией. 

работодатель обязан установить порядок обращения с информацией, 

составляющей коммерческую тайну и контроль за его соблюдением. для этого 

следует утвердить локальный нормативный акт – например, положение о 

коммерческой тайне. Кроме того, текст документа должен содержать инструкцию 

о работе с конфиденциальными сведениями, либо они могут быть изложены в 

отдельном акте, например инструкции по организации и ведению 

делопроизводства документов с грифом «Коммерческая тайна». 

3)устанавливаем перечень должностей работников, имеющих доступ к 

конфиденциальным сведениям. 

Работодатель обязан составить перечень должностей работников, имеющих 

доступ к коммерческой тайне, и вести их учет. Список должен четко отражать, 

работники каких должностей и к каким именно сведениям имеют доступ. 



35 

 

Руководители предприятия должны иметь доступ к любой информации, 

касающейся деятельности предприятия, руководители подразделений – к 

информации, касающейся работы вверенного им подразделения, специалисты – 

доступ к такому объему информации, который им необходим для выполнения 

своих обязанностей, технический персонал – минимум доступа к 

конфиденциальной информации. 

4) фиксируем нормы о режиме коммерческой тайны в должностных 

инструкциях. 

Обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны отражены в 

должностных инструкциях тех лиц, которые допущены к подобным сведениям. 

Этот шаг необходим, так как согласно ч. 2 ст. 11 Закона № 98–ФЗ доступ 

работника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется с 

его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.  

5) наносим гриф «коммерческая тайна». 

На материальные носители информации должен быть нанесен гриф 

«Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации – полного 

наименования организации и места нахождения (ч. 4 ст. 6 Закона № 98–ФЗ). При 

хранении секретной информации в виде электронного документа нанесение грифа 

«Коммерческая тайна» не всегда является технически возможным. На практике 

гриф наносится на сопроводительные документы, представленные в бумажной 

форме и передаваемые вместе с носителем коммерческой тайны работнику. 

Возможно нанесение грифа в электронном виде при помощи колонтитулов. 

6) знакомим работников с правилами, установленными в отношении режима 

коммерческой тайны. 

Работодатель обязан ознакомить персонал с нормами, установленными в 

отношении режима коммерческой тайны и с перечнем информации, 

составляющей коммерческую тайну. Отсутствие доказательств об ознакомлении 

работников с соответствующими локальными нормативными актами влечет 
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восстановление на работе сотрудников, уволенных за разглашение коммерческой 

тайны, что подтверждается судебной практикой. 

7) получаем у работников согласие о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

В случае спора работодатель должен представить доказательства того, что 

работник обязался не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 

(п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

РФ Трудового кодекса РФ»). На практике это реализуется путем подписания 

работниками обязательства о неразглашении коммерческой тайны. 

8) ведем учет предоставления работникам информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Для учета того, какая именно информация предоставлена конкретным 

лицам, можно вести журнал учета выдачи документов, прочих материальных 

носителей, получения доступа работников к тем или иным электронным 

ресурсам.  

9) создаем условия для соблюдения режима коммерческой тайны. 

Работодатель должен создать работнику условия для соблюдения режима 

коммерческой тайны – обеспечить материальными ресурсами и техническими 

возможностями. Причем хранение документов и материальных носителей 

информации может быть различным: в сейфе, в запираемых шкафах, в специально 

оборудованном помещении. 

Организация может выбрать любую приемлемую для нее форму хранения. 

Основным критерием должно стать ограничение доступа к данным документам, 

что достигается, прежде всего, наличием замков на шкафах, помещениях, 

передачей ключей строго определенным работникам, допущенным к 

использованию информации. Работодателю нужно обеспечить не только режим 

хранения, но и режим уничтожения таких документов. Например, использовать 

специальные аппараты для уничтожения документов (шредеры). 
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Создание условий для соблюдения конфиденциальности информации 

включает в себя и ограничение доступа к электронным ресурсам. 

К таким условиям относятся: 

1) кодирование сообщений, передаваемых по каналам электронной или 

факсимильной связи; 

2) установление различных устройств, препятствующих снятию 

информации в процессе ее прохождения по каналам связи; 

3) шифрование сведений; 

4) установка паролей для доступа к определенной информации. 

После претворения всех указанных шагов в жизнь, режим коммерческой 

тайны считается установленным с даты, указанной в приказе об его установлении, 

либо с даты выпуска самого приказа. 

Так же работодателю следует применить меры безопасного хранения 

информации. Для данных, существует два вида угроз: 

1) Потеря данных; 

2) Попадание данных «не в те руки»; 

При этом второй вид угроз можно разделить на несколько видов: 

1) Оперативный перехват информации; 

2) Хищение данных вместе с оборудованием; 

3) Хищение данных посредством сетевой атаки; 

4) Хищение данных сотрудником компании. 

В таблице 1.2 рассмотрены  классические решения по хранению данных 

компании, их достоинства и недостатки. 

The organization may choose any acceptable form for storage. The main criterion 

should be the limitation of access to these documents, which is achieved primarily by 

the presence of locks on the cabinets, the rooms, the keys strictly to certain workers 

admitted to the use of information. The employer should not only provide the storage 

mode, but the mode of destruction of such documents. For example, the use of special  
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Таблица 1.2 − классические решения по хранению данных компании, их 

достоинства и недостатки 

Технические 

средства защиты 
Описание Достоинства Недостатки 

Штатный жёсткий 

диск компьютера 

Решение, 

используемое в 

99% случаев. 

Обладает 

наименьшей 

стойкостью 

против угроз 

обоих типов. 

Он уже есть в вашем 

компьютере, и это 

решение абсолютно 

бесплатно. 

В случае отказа – 

существует 

теоретическая 

возможность 

восстановить данные. 

При таком способе 

хранения, данные никак не 

защищены от попадания в 

чужие руки. 

В случае отказа жёсткого 

диска восстановление 

может стоить приличную 

сумму, и кроме того, 

может занять значительное 

время. 

В ряде случаев 

восстановление может 

стать невозможным. В 

случае «изъятия» диска, 

данные из него уже никак 

нельзя получить. 

Переносное 

устройство, 

внешний жёсткий 

диск или флешка 

Важные данные 

можно хранить на 

переносном 

устройстве, что, с 

точки зрения 

пользователя, 

может повысить 

защищённость. 

Те же, что и у жёсткого 

диска. 

Мобильность. 

Вопрос с физическим 

хищением становится 

очень актуальным. 

Жёсткий диск 

локального 

сервера (возможно 

замаскированного) 

Хранить все 

данные на одном 

жёстком диске 

внутри офиса 

(или рядом с 

ним), 

Удобно. До тех пор, пока 

не требуется 

обслуживать сервер. 

В случае, если изъятием 

оборудования 

занимаются не 

специалисты, данные в 

безопасности 

Резкое усложнение 

технического 

обслуживания сервера. 

Для реальной защиты 

необходимо придумать 

действительно творческий 

подход. 
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Продолжение таблицы 1.2 
Технические 

средства защиты 
Описание Достоинства Недостатки 

Данные в облаках Возможность 

обмениваться 

данными между 

сотрудниками, 

возможность 

прямо в браузере 

редактировать 

документы, 

возможность 

отправки 

больших файлов 

вашим 

контрагентам и 

многие другие 

возможности. 

 

Действительно удобно. 

Надёжно – данные 

можно восстановить из 

резервных копий (если 

одновременно не 

произошел сбой у вас и у 

облачного провайдера). 

Вы доверяете все данные 

другой компании. 

В случае утечки данных от 

учётки, тот, к кому попали 

учётные данные, может 

получить доступ ко всем 

вашим данным 

Данный способ не может 

быть рассмотрен как 

самостоятельный способ 

защиты от утечек данных. 

Удалённый сервер Стандартное 

решение для 

притупления 

чувства 

опасности или 

реального 

обеспечения 

безопасности. 

Защита всех данных, с 

которыми работают 

сотрудники. 

Полная зависимость от 

наличия связи с 

интернетом. 

Вся безопасность работает 

до тех пор, пока кто–то из 

сотрудников не согласился 

подсказать пароль. 

Системный администратор 

обладает полной властью 

над данными, в некоторых 

случаях даже после 

увольнения. 

«Пиротехника» + 

стандартный диск 

Для ситуации, 

когда лучше 

потерять данные, 

чем допустить их 

попадание в 

чужие руки. 

Реализовать 

метод с помощью 

магнитного 

стирателя 

жёстких дисков, 

взрывчатка. 

Гарантия уничтожения 

данных при правильном 

внедрении. 

Возможность запустить 

процесс, не прикасаясь к 

компьютеру. 

В случае ложного 

срабатывания, вы теряете 

все данные без какой–то 

возможности восстановить 

их. 

Умышленное уничтожение 

данных очевидно всем. 

Обычно необходимо 

нажимать специальную 

кнопку на 

компьютере/брелке для 

запуска механизма. 
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Продолжение таблицы 1.2 
Технические 

средства защиты 
Описание Достоинства Недостатки 

Шифрование 

локального 

жёсткого диска 

Самое простое и 

логичное 

решение для того, 

чтобы не 

допустить доступ 

к данным – 

зашифровать их. 

Лучшее соотношение 

«цена–качество». 

Наиболее гибкое 

решение, позволяющее 

выстраивать алгоритм 

работы бизнес логики в 

зависимости от 

потребностей 

пользователя. 

Самое быстрое 

внедрение из систем, 

обеспечивающих 

приемлемый уровень 

безопасности. 

Является необходимым 

дополнением к варианту 

со «спрятанным 

локальным сервером» и 

желательным для 

варианта с «удалённым 

сервером». 

Не делает вас зависимым 

от качества каналов 

связи. 

За 150 000 лет можно 

подобрать пароль для 

расшифровки данных. 

Требует внедрения и 

регулярной проверки 

регламента использования. 

Использование такого 

механизма возможно 

определить. При 

использовании технологии 

правдоподобного 

отрицания невозможно. 

Законность использования. 

Безусловно, каждое средство имеет свои плюсы и минусы, особенно в части 

стоимости и сроков внедрения. Правильный выбор технологии и своевременное 

внедрение позволит защитить данные компании. 

 Еще один способ правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности – патентование результатов интеллектуальной собственности. Он 

известен еще с древнейших времен.  

Слово «патент» происходит от латинского Litterae Patentes, «открытая 

грамота». Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного 

образца.  
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Под изобретением подразумевается техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту, способу или применению. Данный документ выдается 

государственным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. В Российской Федерации таким органом является Роспатент. 

Патент на изобретение может быть выдан, если объект удовлетворяет трем 

основным условиям патентоспособности: 

1) новое, то есть неизвестно из существующего уровня техники; 

2) имеет изобретательский уровень, то есть решение для специалиста 

явным образом не следует из уровня техники (является не очевидным); 

3) является промышленно применимым, то есть может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях 

деятельности. 

Если автор оценит своё изобретение как высоко патентоспособное, он 

может подать заявку на выдачу патента, в которой он должен подробно описать 

информацию об изобретении. Затем, заплатить госпошлину, подать документы в 

Роспатент. Заявки на выдачу патента, как показывает практика, рассматриваются 

в течение периода от 6 месяцев до 1,5 лет. После этого будет принято решение о 

выдаче патента. 

Патентное право на данный вид интеллектуальной собственности является 

его формой защиты, описываемой в 72 главе и регулируемой ст. 1398 106 ГК РФ, 

а также в других нормативно–правовых актах Российской Федерации.  

Патентными правами являются: 

 исключительное право; 

 право авторства; 

 право на получение патента; 

 право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель 

или промышленный образец; 

 другие права. 
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Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) выдает 

патенты на три вида объектов интеллектуальной собственности: изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Виды и характеристика патентов в 

России представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 − Виды и характеристика патентов 

Виды патентов в России 

Критерии различия Изобретения Полезная модель Промышленный образец 

Виды решений, 

которые могут 

охраняться патентом 

Продукт (устройство, 

вещество, штамм 

микроорганизма, 

культуры клеток 

растений или 

животных) или способ 

(процессу 

осуществления 

действий над 

материальным 

объектом с помощью 

материальных 

средств) 

В качестве 

полезной модели 

охраняется 

техническое 

решение, 

относящееся к 

устройству. 

решение внешнего вида 

изделия промышленного 

или кустарно – 

ремесленного 

производства. 

Порядок проведения 

проверки патента в 

ФИПС 

проводятся 

процедуры 

формальной 

экспертизы заявки и 

экспертизы заявки по 

существу 

 

проводятся 

процедуры 

формальной 

экспертизы заявки 

и экспертизы 

заявки по 

существу 

проводятся процедуры 

формальной экспертизы 

заявки и экспертизы заявки 

по существу 

Поддержание 

патента в силе 

ежегодно 

уплачиваются 

годовые пошлины, 

начиная с 3–го года 

после подачи заявки 

ежегодно 

уплачиваются 

годовые 

пошлины, 

начиная с 1–го 

года после подачи 

заявки 

ежегодно уплачиваются 

годовые пошлины, начиная 

с 3–го года после подачи 

заявки 

Срок действия 

патента 
20 лет 10 лет 5 лет 
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Продолжение таблицы 1.3 
Виды патентов в России 

Критерии различия Изобретения Полезная модель Промышленный образец 

Международное 

патентование 

по выбору в любом 

иностранном 

государстве; 

через Европейское 

патентное ведомство; 

через Евразийское 

патентное ведомство; 

по международной 

процедуре PCT 

по выбору в 

любом 

иностранном 

государстве 

по выбору в любом 

иностранном государстве 

ФИПС ведет реестр патентов на промышленные образцы, полезные модели 

и изобретения, выданных в России. 

Согласно ст. 1349 ГК РФ в России не могут быть запатентованы такие 

решения, как: 

1) способы клонирования человека и его клон; 

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

4) в отношении полезных моделей или промышленных образов 

представляющих собой на объекты, 

5) содержащие государственную тайну; 

6) результаты интеллектуальной деятельности, которые противоречат 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Подробно рассмотрев оба вида охраны интеллектуальной собственности, 

проведем сравнительный анализ плюсов и минусов патентования и 

засекречивания (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Сравнение возможностей патентования и засекречивания  

Фактор Патент Ноу–хау 

Защита конфиденциальности – + 

Возможность скрыть тонкости производства – + 

Выгода от разрешения использования третьим лицам + + 

Охрана более широкого круга информации – + 

Приносит доход владельцу + + 

Срок действия охраны не ограничен – + 

Распространен на несколько стран одновременно + – 

Недлительный процесс получения – + 

Легкое отстаивание нарушенных прав + – 

Защита законодательства + + 

Уголовная ответственность за нарушения + + 

Являются объектами правовой охраны + + 

Защита наступает немедленно – + 

Потеря исключительного права при потере 

конфиденциальности 
– – 

Ограничения по объему информации + – 

Проанализировав все факторы, можно заключить, что больше плюсов имеет 

охрана объекта интеллектуальной собственности в виде ноу–хау, ведь ему 

свойственны такие характеристики, как: возможность скрыть тонкости 

производства, неограниченный срок действия охраны, недлительный и 

нетрудоемкий процесс получения исключительных прав и т.д. Если говорить о 

рекомендациях, то здесь также можно отметить, что ноу–хау выглядит более 

привлекательным, нежели патент. 

Не вся информация может содержаться под охраной патента, так как 

некоторые виды сведений теряют свою ценность при обнародовании. Эта часть 

коммерческой, технологической, организационной и др. информации должна 

охраняться режимом коммерческой тайны. Сохраняя полезность такого вида 

сведений, коммерческая тайна также способствует превращению информации в 

пятый экономический фактор роста производства, чьим факторным доходом 

является информационная рента. 
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Информационная рента представляет собой долю общего дохода 

предпринимателя, которую он получил, умело применив собственные или 

законно приобретенные знания о процессах и явлениях экономики, технических 

наук и общества. 

Бытует мнение, что режим коммерческой тайны обеспечивает меньше 

гарантий сохранности создателю коммерческой стоимости по сравнению с 

патентным механизмом, то никакой рациональный предприниматель не 

предпочтет режим коммерческой тайны патенту, т. е. коммерческой тайной 

охраняется на порядок меньше информации, чем патентами. Рассмотрим три 

случая. 

1) в первом случае собственник патентоспособного изобретения 

предполагает, что длительность доходного периода до того момента, когда кто–

нибудь еще выйдет на рынок с подобным изобретением, покроется сроком 

патента, но сама коммерческая стоимость новшества невелика. 

2) во втором случае предприниматель опять владеет патентоспособной 

инновацией, но он предполагает, что период, пока другие агенты самостоятельно 

придут к подобной идее, будет более длительным, чем срок патента. 

3) в третьем случае у предпринимателя непатентоспособное открытие, но он 

уверен, что повторение его изобретения займет столь долгий срок, что может 

получить существенный доход, сохранив его как коммерческую тайну. 

Выбор патентного механизма защиты идеи был бы вполне очевиден в 

первом рассмотренном случае, так как патентная защита более объемна. Если бы 

коммерческая ценность новшества была выше, предприниматель вероятнее всего 

предпочел бы патент. Однако получение патента связано со значительными 

затратами: оформление, подача и ведение делопроизводства по заявкам на 

получение охранных документов. Защита с помощью коммерческой тайны 

сравнительно дешевле. Она не требует оплаты стоимости регистрации патентов, 

но все же тоже затрат на необходимости поддержания режима 

конфиденциальности в компании. Защита с помощью коммерческой тайны 
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дешевле, чем при патентной системе, и разница в затратах может превышать 

преимущества от абсолютной защиты патента. Поэтому низкорентабельные идеи 

экономически более выгодно защищать в форме коммерческой тайны. 

Во втором случае, когда период доходности от новшества, определяемый 

вероятностью реинжиниринга, предположительно превысит срок действия 

патента, выбирая между патентом для более полной защиты и коммерческой 

тайной для более длительной защиты, вероятнее, что предприниматель 

предпочтет второе. 

 В третьем случае выбор в пользу коммерческой тайны очевиден. 

Информация – это особенный экономический ресурс. Создание информации 

– долговременный затратный процесс, основанный на интеллектуальных 

способностях работников, к тому же результат этого процесса всегда подчинен 

неопределенности. Для сокращения своих издержек любая фирма заинтересована 

в получении коммерчески ценной информации компании–конкурента и 

контрагента.  

Вследствие того, что знания создаются работниками, слабым звеном 

защиты коммерческой тайны являются наемные работники. Работники при 

прочих равных условиях всегда выберут работодателя, предлагающего более 

высокую заработную плату. Однако информационная рента, создаваемая трудом 

работника, полностью присваивается работодателем. Это ведет к двум 

последствиям. Во–первых, работник, принимавший участие в создании 

коммерчески ценной информации, согласится поделиться ею с заинтересованным 

третьим лицом за соответствующее вознаграждение, т. е. тем самым получит 

причитающуюся ему часть информационной ренты. Во–вторых, работодатель сам 

станет инициатором получения работником части информационной ренты. 

Под защитой информации понимается комплекс мероприятий, проводимых 

собственником информации по ограждению своих прав на владение и 

распоряжение ею, созданию условий, ограничивающих ее распространение и 
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исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к 

засекреченной информации и ее носителям. 

Многие западные и отечественные фирмы осознали, что реализация 

комплекса мероприятий по защите засекреченной информации влечет за собой 

значительные экономические затраты. В общем случае стоимость мероприятий по 

защите не должна превышать ценности защищаемой коммерческой тайны, и 

затраты на защиту коммерчески ценной информации не должны превышать 

возможный ущерб от ее разглашения. 

Для практической реализации принципа экономически обоснованной 

защиты результата интеллектуальной деятельности требуется разработка 

механизма оценок экономической эффективности сохранения секрета. 

Некоторые организации выбирают метод защиты, опираясь на класс 

результата интеллектуальной деятельности, например: 

1) результата интеллектуальной деятельности, подлежащие 

государственной регистрации, до получения таковой, рекомендуется охранять в 

режиме коммерческой тайны. 

2) предпочтительным вариантом является сочетание патентов и секретов 

производства (ноу–хау) при котором патент защищает наиболее принципиальные 

решения, а в режиме коммерческой тайны сохраняется информация, 

обеспечивающая коммерческую привлекательность технологии. 

3) другим классом РИД, патентование которых не всегда целесообразно, 

являются РИД, использующиеся не в самой продукции, а в технологии ее 

производства – производственное оборудование, технологические режимы. 

4) в случаях, когда предполагается отчуждение исключительных прав 

или предоставление лицензии, целесообразно также  патентовать технологию, а 

не охранять ее только в режиме секрета производства (ноу–хау), что повысит ее 

стоимость (оптимальным является сочетание правовых режимов).    
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Вывод по разделу 1: 

Изучив понятие и сущность коммерческой тайны, изучив ее нормативно 

правовую базу и проанализировав способы защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, можно сделать вывод о том, что механизмы и способы охраны 

разрабатываются с учетом целого комплекса факторов и условий.  

Выбор между патентом и режимом коммерческой тайны можно сделать, 

лишь тщательно проанализировав состояние рынков, техническую особенность 

своего изобретения и оценив свои собственные возможности и необходимые 

затраты. Выбор способа охраны зависит также от характеристик самого объекта, 

такие как жизненный цикл изобретения; рентабельность изобретения; затраты на 

создание изобретения. 

.1 brief description of the object of study 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

Челябинский механический завод – единственный отечественный 

производитель грузоподъемной техники, расположенный в городе–миллионике. 

Компания является одним из лидеров по производству вездеходных и гусеничных 

кранов не только в УрФО, но и во всей Российской Федерации. Этому 

способствует наличие автомобильных (через Челябинск проходят федеральные 

трассы М5, М36 и М51) и собственных железнодорожных (связанных с РЖД) 

подъездных путей, а также выгодное географическое месторасположение, 

позволяющие с наименьшими затратами транспортировать грузоподъемную 

технику в ближайшие регионы: Сибирский, Приволжский, Дальневосточный 

федеральные округа, а также Казахстан и другие республики. Кроме того, 

предприятие обладает возможностью оказывать транспортные услуги по доставке 

выпускаемой продукции по всей России, ближнему и дальнему зарубежью. 

Челябинский механический завод является уникальным производителем 

гусеничных, специальных и автомобильных кранов. Сегодня марка ЧЕЛЯБИНЕЦ 

на отечественном рынке грузоподъемной техники занимает лидирующие позиции 

в сегменте автомобильных кранов повышенной проходимости. Номенклатура 

автокранов постоянно расширяется и на сегодняшний день включает в себя более 

35 серийных моделей грузоподъемностью 25, 32, 40, 50 тонн на различных шасси. 

Легендарные гусеничные краны ДЭК представлены моделями 

грузоподъемностью 25, 32, 36, 40, 63 и 100 тонн. Постоянно разрабатывая новые 

модели крановых установок ЧЕЛЯБИНЕЦ и ДЭК, Челябинский механический 

завод стремится обеспечить потребителя максимально эффективной 

грузоподъемной техникой. 

Приоритетной целью работы всего коллектива ОАО «ЧМЗ» является 

постоянное развитие предприятия за счет выпуска конкурентоспособной, 

качественной и надежной продукции на базе эффективных форм организации 
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производства. Политика в области качества Челябинского механического завода 

охватывает все сферы деятельности компании. Понятие «качество» на заводе 

применимо к продукции, труду, процессам производства, срокам поставки, 

уровню цен, к системе повышения квалификации и т.д. При этом высокое 

качество выпускаемой ОАО «ЧМЗ» техники обеспечивает спрос на рынке 

грузоподъемной техники.  

Политика качества Челябинского механического завода направлена на 

выпуск номенклатурного ряда, прежде всего отвечающего требованиям 

заказчиков. Таким образом, в основе деятельности ОАО «ЧМЗ» лежит ориентация 

на потребителя:  

 соответствие требованиям и постоянное повышение результативности 

системы менеджмента качества.  

 создание, освоение и модернизация модельного ряда в целях 

удовлетворения текущих и перспективных технических требований потребителя.  

 обеспечение качественного и оперативного сервисного обслуживания в 

регионах России и за рубежом.  

 укрепление имиджа челябинского механического завода, выпускающего 

надежную и безопасную продукцию.  

Грузоподъемная техника, производимая ОАО «ЧМЗ», изготавливается в 

соответствии с государственными и международными нормами по качеству, 

требованиями ГОСТ, правилами Ростехнадзора, нормативно–технической 

документацией и учетом пожеланий потребителя. Отдел технического контроля 

осуществляет проверку не только готовой продукции, но и любых произведенных 

на заводе заготовок, деталей, узлов и т.д.  

Система качества предприятия обеспечивает: 

 контроль качества поступающих на завод сырья, материалов и 

комплектующих изделий;  

 своевременное выявление дефектов и их предотвращение; 

 повышение надежности грузоподъемной техники;  
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 постоянную связь с потребителями с целью выявления недоработок и 

предложений по улучшению потребительских свойств;  

 реализацию принципа персональной ответственности за качество труда;  

 целенаправленное повышение квалификации всех специалистов и рабочих.  

Внедренная на предприятии система качества позволяет обеспечивать 

выпуск автомобильных и гусеничных кранов с высокой степенью надежности, 

долговечности, эксплуатационной экономичности и другими потребительскими 

свойствами, превосходящими аналогичные показатели продукции других 

производителей. 

В настоящее время основными конкурентами ОАО «Челябинский 

механический завод» на потребительском рынке являются: 

1. ОАО “Галичский автокрановый завод”; 

2. “Клинцовский автокрановый завод”; 

3. ОАО “Автокран”; 

4. крановые заводы “Угличмаш”; 

5. “Могилевтрансмаш”. 

Важными новшествами деятельности завода за 7 лет являются: 

 2010 год – проводится капитальная модернизация автокранов 

ЧЕЛЯБИНЕЦ – устанавливаются новые агрегаты гидравлической системы 

подъёма стрелы. В регионах РФ открываются Представительства ОАО «ЧМЗ». 

Внедряется концепция «Индивидуальный кран для заказчика». Новинки года – 

КС–45721 на шасси КАМАЗ–43118 и КС–65711 на шасси КАМАЗ–6520. 

 В 2011 году представлен кран – снегоболотоход КС–55733Б 

ЧЕЛЯБИНЕЦ грузоподъемностью 32 тонны на шасси КМП (8х8), изготовленный 

в соответствии с техническими требованиями транспортных предприятий 

газодобывающих компаний. Спроектирована крановая установка г/п 32т на шасси 
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КАМАЗ–43118 без перегруза на оси, сохраняя все качества вездеходной серийной 

российской машины. Выпущен 2500–й автомобильный кран ЧЕЛЯБИНЕЦ. 

 В 2012 году созданы автомобильный кран КС–55732 с 

четырёхсекционной стрелой длиной 28,1 метров и гусеничный монтажный кран 

нового поколения ДЭК–323. С целью развития новых сегментов рынка принята 

программа по расширению модельного ряда базовых шасси для установок 

ЧЕЛЯБИНЕЦ. Первая эксклюзивная модель автокрана КС–45721 г/п 25 т на 

вездеходном шасси MAN своим ходом доставлена заказчику на Крайний Север. 

 2013 год – специалистами конструкторско-технологических служб 

Челябинского механического завода созданы и силами производственных 

подразделений запущены в серийное производство уникальные новинки  

2013 года – КС–55732 грузоподъемностью 25 тонн (длина стрелы 32,7) и  

КС–65717 грузоподъемностью 50 тонн. Отвечая на запросы рынка, спроектирован 

гусеничный монтажный дизель–электрический кран ДЭК–1001 

грузоподъемностью 100 тонн. Подготовлен полный комплект документации для 

запуска модели в серийное производство. 

 В 2014 году освоена новая номенклатура – гусеничная тележка 

ходовая для перемещения отвалообразователя. Проектирование, производство, 

испытание и поставка на Верхнекамское месторождение калийных солей первой 

партии тележек были осуществлены в кратчайшие сроки – 2 месяца. Новинка 

2014 года – гусеничный кран ДЭК–1001 грузоподъёмностью 100 тонн, не 

имеющий аналогов в мире. Высота подъёма стрелы этого крана достигает 75 

метров. 

В составе ОАО «ЧМЗ» успешно функционирует Инженерный центр, в 

задачи которого входят: разработка новых и модернизация серийных гусеничных, 

автомобильных и специальных кранов. Отметим, что Конструкторско–

технологический центр на предприятии работает с 11 января 1945 года. К концу 

1977 года конструкторами предприятия было получено 47 авторских свидетельств 
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и положительных решений на изобретения, а также два свидетельства на 

промышленный образец – кран. 

Несмотря на смену политического строя, финансовые кризисы и другие 

сложности, конструкторско–технологический центр ОАО «ЧМЗ» был сохранен и 

укомплектован высококвалифицированными специалистами. На сегодняшний 

день завод располагает серьёзным интеллектуальным потенциалом, что дает 

возможность успешно разрабатывать принципиально новые образцы техники. 

Использование современных лицензионных компьютерных технологий 

позволило повысить качество проектирования, снизить материальные затраты, 

сократить сроки разработки новой крановой техники и повысить 

производительность труда. Компьютерные программы, используемые в 

Инженерном центре, предназначены для создания чертежей, конструкторской и 

эксплуатационной документации. Так система электронного документооборота 

дает возможность найти и изучить необходимый чертеж за считанные секунды. 

Автоматизирован и процесс электронного согласования извещений об 

изменении конструкторской документации. С помощью 3D моделирования 

специалисты ОАО «ЧМЗ» строят новые пространственные конструкции или 

разрабатывают их модификации.  

Используется 3D моделирование для проверки чертежей и сборочных узлов 

на геометрическую собираемость. Конструкторы активно пользуются 

автоматизированными системами расчета и анализа прочности разработанных 

конструкций методом конечных элементов. Создание математических моделей 

дает возможность отказаться от дорогостоящего физического моделирования. 

Применение современных технологий оптимизирует работу 

Конструкторско–технологического центра, создавая лучшие условия для 

самостоятельной разработки производимых крановых установок, что является 

важнейшим конкурентным преимуществом. 

2.2 Анализ финансово–хозяйственной деятельности ОАО «ЧМЗ» 
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Анализ финансово–экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологий), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязь между основными 

показателями. 

Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, в бухгалтерской 

отчетности: определение состава имущества предприятия, структуры финансовых 

вложений, источников формирования собственного капитала, оценка размера 

заемных средств, объёма выручки от продаж, прибыль и др. 

Горизонтальный (временный) анализ – это сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции 

изменения статей баланса или их групп и на основании этого исчислять базисные 

показатели темпа роста (прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом). 

Ведущим методом анализа финансово–экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов. Анализ таких 

коэффициентов (относительных показателей) – это расчет соотношений между 

отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение их взаимосвязи. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: 

1) ликвидности; 

2) платежеспособности; 

3) финансовой устойчивости; 

4) интенсивности использования ресурсов; 
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5) деловой активности; 

6) характеристики структуры имущества. 

Информационной базой для проведения анализа финансово–

экономического состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчётных документов: 

1) бухгалтерского баланса‚ форма №1; 

2) отчет о прибылях и убытках, форма №2; 

3) отчет о движении капитала, форма №3; 

4) отчет о движении денежных средств, форма №4; 

5) приложения к бухгалтерского балансу, форма №5; 

Структура анализа финансово–экономического состояния предприятия 

состоит из оценки пяти основных блок–параметров: 

1) состава и структуры баланса 

2) финансовой устойчивости предприятия 

3) ликвидности и платёжеспособности предприятия 

4) рентабельности 

5) деловой активности 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину 

текущего экономического состояния предприятия. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности ОАО «ЧМЗ» производится 

по данным бухгалтерской отчетности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года. 

Оценка общего изменения активов предприятия. 
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В качестве критерия оценки общего изменения активов предприятия 

целесообразно использовать сравнительную динамику показателей изменения 

активов и полученных в анализируемом периоде количественных и качественных 

результатов. 

Оптимальное соотношение: 

Tп > Тв > Та > 1,                                                   

где: Тп − темп изменения чистой прибыли; 

Тв − темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

 ТА − темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Приведенное соотношение получило название «золотого правила 

экономики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, 

чем объемы реализации и имущества предприятия. Это означает следующее: 

издержки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия 

использоваться более эффективно. 

В таблице приведем данные, необходимые для оценки темпов роста чистой 

прибыли, выручки от реализации и активов предприятия. 

Таблица 2.1 − Данные для расчета темпов роста чистой прибыли, выручки 

от реализации и активов ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2012 2013 2014 2015 2016 

чистая прибыль, тыс.руб. 33911 4407 –23443 –6307 45393 

выручка, тыс. руб. 2454321 1895901 1580145 1951516 2446147 

активы, тыс. руб. 750537 607784 615320 509812 507509 

Таблица 2.2  − Показатели предварительной оценки финансового состояния 

ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2012 2013 2014 2015 2016 
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   Тп,. – 0,13 –5,32 0,27 –7,20 

Тв – 0,77 0,83 1,24 1,25 

Та 1,04 0,81 1,01 0,83 1 

Ни в один из рассматриваемых период, «золотое правило экономики» не 

соблюдается. Это позволяет сделать предварительный вывод о низкой 

эффективности деятельности предприятия. 

На рисунке 2.1 представлена иллюстрация изменения показателей 

предварительной оценки финансового состояния ОАО «ЧМЗ» 

 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей предварительной оценки финансового 

состояния ОАО «ЧМЗ». 

При проведении оценки деятельности предприятия можно воспользоваться 

так же моделью сбалансированного роста. 

Сбалансированный рост − темп роста, который организация может 

обеспечить за счет потока денежных средств от основной деятельности. Термин 

«сбалансированный рост» означает, что на уровне организации не возникает 

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2012 2013 2014 2015

Тп

Тв

Та



58 

 

дефицита денежных средств и не образуется их излишка. Он определяется с 

помощью коэффициента сбалансированного роста Е, который определяется как: 

Е =
R

G∗T
, 

где: − R,G,T − факторы сбалансированного роста. 

Если коэффициент сбалансированного роста Е ≥ 1, то организация 

функционирует эффективно, иначе – неэффективно. 

В таблице 2.3 представлены исходные данные для расчета модели 

сбалансированного роста  ОАО «ЧМЗ» 

Таблица 2.3 − Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста 

ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2012 2013 2014 2015 2016 

Прибыль, тыс. руб. 33911 4407 –23443 –6307 45393 

Выручка от реализации, тыс. 

руб. 2454321 1895901 1580145 1951516 2446147 

Оборотные активы, тыс. руб. 750537 607784 615301 509812 507509 

В таблице 2.4 приведен расчёт коэффициента сбалансированного роста  

ОАО «ЧМЗ». 

Таблица 2.4 − Расчёт коэффициента сбалансированного роста ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 

2012 2013 2014 2015 2016 

R 0,01 0 –0,01 0 0,02 

G – –0,23 –0,17 0,24 0,25 

T 0,31 0,32 0,39 0,26 0,21 

Поскольку во все периоды коэффициента сбалансированного роста меньше 

1, можно сделать вывод о низкой эффективности работы предприятия. Данная 

модель не противоречит с «золотым правилом экономики», где деятельность ОАО 

«ЧМЗ» признается низкой во все анализируемые периоды. 
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На рисунке 2.2 представлена иллюстрация изменения коэффициентов 

сбалансированного роста ОАО «ЧМЗ» 

 

 

Рисунок 2.2 – динамика показателей изменения коэффициентов 

сбалансированного роста ОАО «ЧМЗ» 
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кредиторской задолженности за счет задолженности по прочим кредиторам, что 

говорит о выполнении предприятием своих платежных обязательств. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 
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предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной 

перспективе, способность рассчитываться по краткосрочным обязательствам – 

текущая платежеспособность.  

Сравнительный аналитический баланс  
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Предприятие считается платежеспособным, если оно в состоянии 

выполнить свои краткосрочные обязательства с использованием оборотных 

активов. На текущую платежеспособность оказывает ликвидность активов, 

представляющая время превращения активов в денежную форму. Чем меньше 

требуется времени, чтобы активы приобрели денежную форму, тем выше его 

ликвидность.  

В связи с тем, что в состав оборотных активов входят не только легко 

реализуемые активы, но и труднореализуемые, организация может обладать не 

только большей, но и меньшей ликвидностью. В составе пассивов выделяют 

обязательства различной степени срочности. На основании этого основывается 

методика оценка ликвидности баланса.  

Ликвидность баланса – соотношение активов и пассивов, обеспечивающее 

своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения.  

Активы делятся на четыре группы: 

 А1 – наиболее ликвидные активы;  

 А2 – быстрореализуемые активы;  

 А3 – медленно реализуемые активы;  

 А4 – труднореализуемые активы.  

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты: 

 П1 – наиболее срочные обязательства;  

 П2 – краткосрочные пассивы; 

 П3 – долгосрочные пассивы;  

 П4 – постоянные пассивы. 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

соответствующих групп активов и пассивов. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия: 

А1≥ П1 

А2  ≥ П2 

А3  ≥ П3 

А4  ≤ П4   

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 – П1 и А2 − П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность. 

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Исходные данные для определения показателей ликвидности баланса 

представлены в таблицах 2.6   

Таблица 2.6 − Исходные данные для определения ликвидности баланса 

ОАО «ЧМЗ» 

Актив 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

А1 38347 206 449 505 2032 

А2 77764 34202 44147 123093 94022 

А3  634426 573376 570705 386214 411455 

А4 51681 47025 65253 77488 85736 
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Продолжение таблицы 2.6 

Пассив 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

П1 711929 551930 606546 515371 461059 

П2 14448 18838 18431 24981 36825 

П3  14207 18000 12979 10657 13677 

П4 61634 66041 42598 36291 81684 

Финансовое положение предприятия не является достаточно устойчивы: 

наблюдается недостаток денежных средств для обеспечения стабильных условий  

хозяйственной деятельности, что связано со снижением кредиторской 

задолженности. За 2016 год предприятие наращивает реализацию готовой 

продукции, вкладывая средства в дальнейшее развитие производства, при этом не 

прибегая к займам кредитных организаций. В период с 2012 по 2016 года 

наблюдается перспективная ликвидность, следовательно, можно ожидать 

восстановление платежеспособности предприятия в будущем. 

Определение коэффициентов ликвидности (платежеспособности) 

Показатели ликвидности призваны отразить имеются ли у предприятия хоть 

какие–то активы, превышающие те, которые требуются для обеспечения ее 

текущей деятельности или, наоборот, у организации не хватает активов для 

покрытия ее потребностей. 

Для оценки ликвидности предприятия применяются следующие показатели: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий долю 

обязательств, которые возможно покрыть сиюминутно. Характеризует 

платежеспособность организации на дату составления баланса. Он 

рассчитывается по формуле: 

Ка.л. =
Денежные средства + Краткосрочные финансовые влажения

Текущие пассивы
                                 

 Нормативное значение данного показателя должно находиться в пределах 

0,25÷0,5. В этом случае абсолютная платежеспособность предприятия зависит от 
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коэффициента оборачиваемости. При абсолютной ликвидности ≥ 0,5 – излишняя 

платежеспособность в ущерб работы предприятия. 

2) коэффициент срочной (критической) ликвидности. Он показывает 

прогнозируемые платежные способности предприятия при условии 

своевременного поведения расчетов с дебиторами. Рассчитывается по 

формуле: 

Кк.л. =

Денежные средства + Краткосрочные финансовые влажения +
Дебиторскаякраткосрочна задолжность

Текущие пассивы
               

Нормативное значение данного показателя установлено в пределах 0,7÷1,0. 

Низкое значение указывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, 

чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных 

средств в денежную форму для расчетов. 

3) коэффициент текущей платежеспособности − достаточность 

оборотных средств предприятия, которые могут быть использованы им для 

погашения своих краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами, т.е. характеризует ожидаемую платежеспособность организации 

на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 

активов (текущих активов). Он рассчитывается по формуле: 

Кт.л. =
Оборотные активы − Дебиторская задолжностьдолгосрочная

Текущие пассивы
                ь 

Нормативное значение данного показателя установлено в пределах 1,0 ÷ 

2,0. Соотношение менее 1,0 означает, что у организации нет достаточного 

количества средств для погашения своих краткосрочных обязательств, а это 

свидетельствует о наличии финансового риска и угрозе банкротства. Низкий 

уровень ликвидности может быть следствием затруднения в реализации 

продукции. Соотношение 3/1 считается нежелательным, так как свидетельствует о 
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наличии у организации больших средств, чем она может эффективно 

использовать, что влечет за собой снижение рентабельности активов. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает норму ликвидности. Быстрое 

снижение зачастую свидетельствует о серьезных проблемах. 

Широко используемым показателем ликвидности является величина 

рабочего капитала (чистого рабочего капитала, нетто–оборотного капитала) или 

чистого оборотного капитала. Это превышение текущих активов над текущими 

обязательствами. Этот показатель отражает совокупность ликвидных активов, 

которые обеспечивают страховой запас для кредиторов, характеризует уровень 

ликвидности основной деятельности. Он рассчитывается по формуле: 

ЧОК = текущие пассивы − текущие активы                         

Чистый оборотный капитал может быть положительным или 

отрицательным. Если организация располагает достаточным положительным 

чистым оборотным капиталом, то значит, она имеет нормальные запасы 

наличности для оплаты тех товаров, которые необходимо приобрести. Если же 

организация располагает отрицательным чистым оборотным капиталом и ее 

текущие пассивы больше текущих активов, то ей не хватает способности тратить 

столько, сколько необходимо для ее нормальной деятельности. 

Представим коэффициенты ликвидности в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 − Коэффициенты ликвидности ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Кал, (%) 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ккл, (%) 0,16 0,06 0,07 0,23 0,19 

Ктл, (%) 1,10 1,15 0,99 1,00 1,00 

ЧОК, тыс. руб. 75841 84041 –5967 –2289 –2226 
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Из таблицы видно, что платежеспособность предприятия низка, так как 

показатели ликвидности ниже нормативного значения. Достаточность 

организации в текущих активах для погашения краткосрочных обязательств 

организации отражается в коэффициенте текущей ликвидности, который 

находится в пределах нормативного значения. 

На рисунке 2.3 представлена иллюстрация изменения коэффициентов 

ликвидности ОАО «ЧМЗ» 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей ликвидности ОАО «ЧМЗ» 

Расчет показателей финансовой устойчивости ОАО «ЧМЗ» 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств (собственного и заемного капитала) и 

анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов. В ходе 

производственной деятельности на предприятии идет постоянное формирование 

(пополнение) запасов товарно–материальных ценностей. Для этого используются 

как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 
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(излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, 

определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели, представленные в таблице 2.12. 

Коэффициенты долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 − Коэффициенты долгосрочной платежеспособности и 

финансовой устойчивости представлены 

Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

11,54 8,36 13,30 14,20 5,64 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

0,08 0,10 0,07 0,06 0,14 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

0,89 0,84 0,89 0,88 0,78 

Коэффициент 

соотношения 

краткосрочной 

задолженности к 

общей сумме 

задолженности 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

 11,41 11,96 15,48 10,01 

Коэффициент 

покрытия процентов 
0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 

На рисунке 2.4 представлена иллюстрация изменения показателей 

финансовой устойчивости ОАО «ЧМЗ». 

Одним из направлений финансового состояния организации является 

определение показателей деловой активности организации. Показатели деловой 
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активности часто называют коэффициентами текущей деятельности организации, 

они в основном измеряют эффективность использования организацией своих 

активов. К числу показателей деловой активности относятся коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости 

товарно–материальных запасов, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент 

оборачиваемости чистого оборотного капитала. 

 

Рисунок 2.4– Динамика показателей финансовой устойчивости ОАО 

«ЧМЗ». 

Расчет оценки деловой активности ОАО «ЧМЗ» 

Характеристика показателей деловой активности  и их расчет представлены 

в таблицах 2.9 и 2.10. 
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Таблица 2.9 − Характеристика показателей деловой активности 
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Таблица 2.10 − Расчет показателей деловой активности ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
33,87 22,81 14,16 18,44 

средний период сбора дебиторской 

задолженности 
10,78 16,00 25,78 19,79 

коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
3,00 2,73 3,48 5,01 

продолжительность сбора 

кредиторской задолженности 
121,60 133,80 104,92 72,85 

коэффициент оборачиваемости 

запасов 
2,81 4,27 4,93 4,62 

длительность запасов 130,05 85,50 73,97 78,99 

коэффициент оборачиваемости 

чистого оборотного капитала 
23,72 40,48 –472,75 

–

1083,56 

продолжительность оборота чистого 

оборотного капитала 
15,39 9,02 –0,77 –0,34 

коэффициент оборачиваемости 

активов 
3,37 2,84 2,49 3,31 

продолжительность оборота активов 108,34 128,54 146,43 110,40 

Оценка рентабельности ОАО «ЧМЗ» 

Завершающим разделом финансового анализа организации выступает 

оценка эффективности ее деятельности, и определение эффективности 

деятельности организации включает в себя расчет показателей эффективности: 

рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности активов (ROA) и 

рентабельности деятельности (ROS). В числителе каждого из перечисленных 

показателей отражается финансовый результат деятельности организации – 

чистая (нераспределенная) прибыль, то есть прибыль, остающаяся в 

распоряжении компании после налогообложения, либо балансовая прибыль 

(прибыль до налогообложения). 
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Структура показателей эффективности деятельности организации и их 

расчет представлены в таблице 2.11 и 2.12 

Таблица 2.11 −Показатели эффективности деятельности организации 
Показатели Формула расчета Характеристика 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

%100
капитала гособственно велчина Средняя

прибыль Чистая
ROE •

 

Показывает, насколько 

эффективно 

организация использует 

собственный капитал 

Рентабельность 

активов (ROA) 

%100
 активов велчина Средняя

прибыль Чистая
ROA •

 

Измеряет 

операционную 

эффективность 

организации.  

Основной критерий 

эффективности, в 

соответствии с которым 

организация 

распределяет свои 

ресурсы и управляет 

ими 

Рентабельность 

деятельности 

(ROS) 

%100
продаж  от Выручка

прибыль Чистая
ROS •  

Отражает 

эффективность 

функционирования 

организации 

Таблица 2.12 − Расчет показателей эффективности деятельности ОАО «ЧМЗ» 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 
–1,45 –0,61 –1,46 0,96 0,37 

Рентабельность активов (ROA) –0,11 –0,06 –0,10 0,06 0,05 

Рентабельность деятельности(ROS) 0,01 0,00 –0,01 0,00 0,02 

Как видно из таблицы, рентабельность ОАО «ЧМЗ» низка. 
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Рентабельность собственного капитала отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. 

Эффективной деятельность организации нельзя признать лишь ни в одном году, 

т.к. рентабельность собственного капитала ниже ставки рефинансирования. 

Рентабельность активов является основным критерием эффективности, в 

соответствии с которым организация распределяет свои ресурсы и управляет ими. 

Показатели рентабельности не стремятся к увеличению, значит операционная 

эффективность организации низкая. 

Рентабельность деятельности организации стремится к увеличению, что 

говорит об эффективности функционирования организации. 

На рисунке 2.5 представлена иллюстрация изменения показателей 

рентабельности ОАО «ЧМЗ». 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей рентабельности 

Финансовое состояние предприятия ОАО «ЧМЗ» не является достаточно 

устойчивым: есть недостаток денежных средств для обеспечения стабильных 

условий хозяйственной деятельности, что связано со снижением кредиторской 

задолженности. За 2016 год предприятие вкладывает средства в дальнейшее 

развитие производства, при этом, не прибегая к займам кредитных организаций. 
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2.3 Организация работы по управлению результатами интеллектуальной 

деятельности на промышленных предприятиях, анализ существующего опыта и 

проблем 

Эффективное управление интеллектуальной собственностью является 

необходимым условием перспективного развития предприятий. Стратегией 

развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2016 года 

определены задачи инновационной политики, заключающиеся в создании 

эффективной инновационной системы и развитии институтов использования и 

правовой охраны результатов исследований и разработок, имеющих прямое и 

непосредственное отношение к сфере интеллектуальной собственности. 

Управление интеллектуальной собственностью возможно лишь при 

наличии системы управления интеллектуальной собственностью, с единой для 

всех участников процесса идеологией, регламентированным механизмом, четкой 

структурой и формализованным процессом. Именно поэтому, вопросы 

организации интеллектуальной собственности занимают особое место при 

планировании мероприятий по развитию предприятий. 

На сегодняшний день машиностроение во всем мире воспринимается как 

показатель технологического уровня национальной промышленности. Эта отрасль 

дает значимый эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивает 

занятость населения и тем самым обеспечивает конкурентоспособность 

экономики в целом. Следовательно, рост экономики страны должен 

сопровождаться опережающим ростом отрасли машиностроения. Для такого 

роста отрасли необходимо работать над инновационным развитием отрасли, а 

инновационное развитие отрасли невозможно без работы над каждым 

предприятием отдельно, и в том числе над формированием систем управления 

интеллектуальной собственностью на предприятиях данной отрасли. 

Под управлением интеллектуальной собственностью и иными результатами 

интеллектуальной деятельности, понимается планирование и контроль 

деятельности по созданию и использованию объектов интеллектуальной 
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собственности и иных результатами интеллектуальной деятельности, 

осуществляемые на основе учета сведений правового, экономического и 

бухгалтерского характера об ОИС и иных результатами интеллектуальной 

деятельности. Под системой управления интеллектуальной собственностью 

(СУИС) предприятия понимается совокупность организованных в единое целое 

взаимосвязанных объектов и ресурсов, предназначенных для управления 

комплексным целенаправленным процессом. 

В настоящее время проблема формирования системы управления 

интеллектуальной собственностью предпринимательства, которое активно и 

гибко реагирует на все происходящие изменения в жизни общества, приобрела 

особую актуальность и востребованность, так как СУИС не существует или не 

отвечает современным требованиям инновационной экономики и нуждается в 

необходимости разработки тактики эффективного использования их патентных 

портфелей. Применение современных механизмов управления интеллектуальной 

собственностью обеспечит предприятиям высокую отдачу от ее использования. 

В небольших компаниях, специализирующихся на машиностроении, 

управление интеллектуальной собственностью должно состоять из выявления 

потребностей предприятия, активизации изобретательской активности компании, 

сопровождения процесса создания ОИС, его государственной регистрации, 

контролем использования и коммерциализации интеллектуальной собственности, 

и должно осуществляться непрерывно с зарождения интеллектуальной 

собственности внутри компании, поскольку только в рамках предприятия 

является возможным объединение и осуществление всех стадий жизненного 

цикла объектов интеллектуальной собственности, начиная от научно–

исследовательских работ и заканчивая серийным производством. 

Создание СУИС малого машиностроительного предприятия откроет перед 

ним множество новых конкурентных преимуществ, а именно: 
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  монопольное право производства данного вида продукции, которое 

получает компания–владелец патента, на территории тех стран, где действует 

правовая охрана; 

 быстрый рост деловой репутации предприятия, их имиджа; 

 включение ОИС в состав нематериальных активов предприятия и 

повышение его стоимости; 

 возможно создание и развитие новых компаний, совместных фирм на 

основе ОИС, что может способствовать более широкому охвату рынка, захвату 

новых сегментов и в перспективе создания холдингов; 

 экономия на затратах, связанных с производством товаров и услуг, в 

том числе экономия на рекламе; 

 обеспечение технологического превосходства над конкурентами; 

Система управления интеллектуальной собственности состоит из 

следующих шагов: выявление РИД 

1) выбор и реализация оптимального режима охраны; 

2) учет РИД; 

3) коммерциализация РИД; 

4) защита прав на РИД.  

В поддержку развития формирования систем управления интеллектуальной 

собственностью среди малых и средний предприятий Всемирная Организация 

Интеллектуальной Собственности (ВОИС) проводит ряд семинаров, которые 

направлены на эффективное управление интеллектуальной собственностью для 

достижения успеха в бизнесе, использованию патентов и товарных знаков в 

качестве источников технической и коммерческой информации, эксплуатации 

нематериальных активов путем лицензирования, франчайзинга, технологический 

альянсов и совместных предприятий. 

Для современного, развивающегося предприятия выделение процесса 

управления интеллектуальными активами как самостоятельной функциональной 

подсистемы становится необходимостью. 
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Выделение системы управления интеллектуальной собственностью на 

предприятии как самостоятельной функциональной подсистемы управления 

позволит максимизировать прибыль, повысить имидж и инвестиционную 

привлекательность предприятия и, как следствие, укрепить конкурентные 

преимущества предприятия в условиях инновационной экономики. 

Все вышеизложенные аргументы свидетельствуют о необходимости 

комплексного рассмотрения проблем, связанных с формированием системы 

управления интеллектуальной собственностью на малых предприятиях. 

2.4 Описание и анализ эффективности использования РИД на ОАО «ЧМЗ» 

Для исследования эффективности использования результатов 

интеллектуальной деятельности в данной работе было рассмотрено засекреченное 

изобретение, которое относится к устройствам для закрывания отверстий для 

выхода каната из подкапотного пространства в кранах, экскаваторах и т. п. 

машинах. 

Формула изобретения: 

Изобретение относится к устройствам для закрывания отверстий для выхода 

каната из подкапотного пространства в кранах, экскаваторах и т. п. машинах. 

Известно устройство для закрывания отверстия в местах прохода каната в 

подъёмно–транспортных машинах, содержащее обойму с крышкой, 

расположенную между уплотнительными пластинами, закрепленными на 

машине.  

Однако такое устройство сложно по конструкции из–за наличия шарниров и 

подвижных частей и недостаточно, надежно закрывает отверстие при наклонном, 

направлении каната.  

Цель изобретения в  повышение надежности работы устройства и 

минимизацию затрат. 

Для этого обойма имеет пазы, а на верхних кромках уплотнительных 

пластин закреплена застежка–молния с симметрично расположенными замками и 
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размещена в пазах обоймы. 

Внедрение предлагаемого крана на предприятии, принесет заявителю 

экономию около 30 тыс. руб. 

Вывод по разделу 2: 

Выбор механизма защиты коммерческой тайны для изобретения вполне 

очевиден. Длительность доходного периода до того момента, когда кто–нибудь 

еще выйдет на рынок с подобным изобретением, может не покрыться сроком 

патента, и коммерческая стоимость новшества не значительно велика.  

С  помощью коммерческой тайны дешевле защищать изобретение, чем при 

патентной системе, данное изобретение не целесообразно защищать с помощью 

системы патентования. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАНЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ОАО «ЧМЗ» 

3.1 Описание инвестиционного проекта и  его технико–экономическое 

обоснование 

Важными результатами интеллектуальной деятельности предприятия, 

охраняемые патентной защитой, являются: 

1. в 2012 году − автомобильный кран КС–55732 с четырёхсекционной стрелой 

длиной 28,1 метров и гусеничный монтажный кран нового поколения ДЭК–323.  

2. 2013 год – кран КС–55732 грузоподъемностью 25 тонн (длина стрелы 32,7) 

и кран КС–65717 грузоподъемностью 50 тонн.  

3. в 2014 году – гусеничная тележка ходовая для перемещения 

отвалообразователя.  Гусеничный кран ДЭК–1001 грузоподъёмностью 100 тонн, 

не имеющий аналогов в мире.  

Все выше приведенные РИД являются важными высокорентабельными 

результатами интеллектуальной деятельности, которые защищаются патентами. 

Но предприятие имеет такие результаты интеллектуальной деятельности, которые 

охраняются с помощью режима коммерческой тайны. Таким изобретением 

является − устройство для закрывания отверстия в местах прохода каната в 

подъемно–транспортных машинах. С помощью одного такого устройства, 

предприятие может сэкономить 30 тысяч рублей.  

Предприятие ОАО «ЧМЗ» выпускает 100 кранов в год с использованием 

этого устройства, поэтому  можно сделать вывод, что предприятие сэкономит 

3000 тысяч рублей  в год. 

Для сохранения доходности от использования данного устройства, 

предприятие ОАО «ЧМЗ» сохраняет режим коммерческой тайны, поэтому 

существует необходимость защиты от внутренних угроз, связанных с утечками 

информации содержащую коммерческую тайну. 
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На данный момент существует множество способов борьбы с утечками 

информации содержащую коммерческую тайну, как на уровне организационных 

процедур, так и на уровне программных решений. 

Применение организационных мер, таких как внедрение и контроль 

информационной безопасности, четкая регламентация обработки 

малоэффективными без применения соответствующих современных технических 

систем и средств, позволяющих не только обнаруживать, но и предотвращать 

утечки информации содержащую коммерческую тайну. 

Основное внимание ОАО «ЧМЗ» уделяется вопросам защиты информации 

содержащую коммерческую тайну, анализа возможных каналов утечки 

информации и определения перечня лиц, допущенных к конфиденциальной 

информации. 

Перечень информации, о коммерческой тайне ОАО «ЧМЗ», содержит 

следующие разделы, в которых более детально описаны сведения, относящиеся к: 

  информации о технологии и способе производства; 

 техническим открытиям и изобретениям;  

 ноу– хау;  

 конструкторской документации;  

 программному обеспечению. 

К возможным каналам утечки информации содержащую коммерческую 

тайну ОАО «ЧМЗ»: 

 Электронная почта (корпоративная и вэб–почта); 

 Утечка информации через интернет (различные протоколы обмена 

информацией, социальные сети, блоги, форумы);  

 Сервис обмена мгновенными сообщениями и шифрованной информацией; 

 Отправка конфиденциальных документов на печать; 

 Использование сетевых хранилищ данных (передача файлов); 

.1 brief description of the object of study 
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На сегодняшний день завод располагает современными лицензионными 

компьютерными технологиями. Важная и засекреченная информация содержится 

в памяти компьютера, и есть угроза потери, утечки, кражи этой информации. 

Чтобы сохранить засекреченную информацию завода, на предприятии будет 

введена новая компьютерная технология, с помощью которой можно защитить 

коммерческую тайну предприятия.  

Так же будет подключена система видеонаблюдения, так как возможности 

профессионального видеооборудования, средства для обработки и анализа 

(видеоаналитика), интеграция с другими системами безопасности позволяют 

обеспечить сохранность оборудования и производимой продукции, сырья и 

комплектующих, предотвращение нештатных ситуаций, контроль работы 

персонала и транспорта. 

Первоочередными для систем видеонаблюдения на промышленном 

предприятии являются следующие участки: 

1) Периметр и внутренняя территория предприятия; 

2) Зоны, где находится оборудование, инструменты, сырье, 

комплектующие, продукция; 

3) Контрольно–пропускные пункты, в том числе действия охраны по 

досмотру машин; 

4) Проходная для сотрудников и посетителей предприятия; 

5) Технологический процесс основного производства; 

6) Технологический процесс вспомогательных производств; 

7) Парковка автотранспорта сотрудников и посетителей предприятия; 

8) Административно–хозяйственные помещения. 

Системы видеонаблюдения, позволяющие решать эту задачу, состоят из:  

 аппаратной части (видеокамеры, серверы, мониторы для наблюдения); 

 программного обеспечения, осуществляющего управление 

видеонаблюдением, архивацию изображений и видеоаналитику; 

 а также локальной сети, объединяющей все эти элементы. 
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Специалисты Челябинской компании «X–Com» выполняют полный 

комплекс работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу и 

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения любой сложности – от 

простого охранного телевидения до интегрированных решений, отвечающих 

современным требованиям в области безопасности. 

При проектировании системы видеонаблюдения очень важно учитывать 

разрешение камеры, фокусное расстояние объектива, светочувствительность, 

наличие ИК–подсветки, моторизированного объектива и так далее. 

Размещая оборудование в определенной зоне, следует учитывать наличие 

«мертвых зон», так как они есть у всех камер. Желательно, чтобы все «мертвые 

зоны» были перекрыты другими камерами, но можно также решать эту проблему 

камерой с поворотным устройством или панорамными камерами. 

При проектировании системы видеонаблюдения можно использовать 

функции зонирования, в которых будут объединены две и более камеры: одна 

панорамная, для фиксации общего вида, а также поворотные камеры для 

слежения за определенными зонами по настроенным событиям. 

Помимо этого, нужно учитывать расстояния и использовать активные 

приемо–передатчики. Следует также обратить внимание на способ питания, 

расчет и настройку времени записи архива хранения видеозаписи, так как в 

каждой зоне и для каждой камеры требуется разная продолжительность хранения 

записи. 

Стоимость проектирования системы видеонаблюдения для промышленных 

предприятий зависит от поставленных задач, а также от таких факторов, как 

размер и особенности планировки объекта, его площади, прилегающей 

территории. 

В нашем случае, для защиты коммерческой тайны предприятия, 

содержащую информацию о результате интеллектуальной  деятельности ОАО 

«ЧМЗ», а точнее информацию о  устройстве для закрывания отверстия в местах 

прохода каната в подъёмно–транспортных машинах, эффективней всего будет 
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установить систему видеонаблюдения в помещениях, где есть доступ к 

информационной базе завода. 

Для  установки системы видеонаблюдения предприятие должно произвести  

затраты на покупку оборудования, указанное в таблице 3.1: 

Таблица 3.1  – Список и стоимость оборудования для установки системы 

видеонаблюдения 

наименование оборудования 
количество, 

в ед. 

стоимость за 1 

единицу, в 

тыс.руб 

стоимость 

оборудования, 

в тыс. руб. 

камеры 20 10  200  

монитор 1 10  10 

создание сервера 1 15  15  

клавиатура, мышь, ИБП 1 3,5 3,5 

крепления для камер 20 1,25 25  

блок питания, кабель, трос, 

разъемы, расходные материалы  
10 10  

Итого:      263,5 

На приобретение оборудования системы видеонаблюдения предприятие 

потратит 263 тысячи 500 рублей. 

Стоимость проектирования системы видеонаблюдения, из расчета за 

минимальный комплект для промышленных предприятий в компании «X–Com» 

указана в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 − Стоимость проектирования из расчета за минимальный комплект 

Район доставки 

Цена оборудования за 

1 комплект 

стоимостью  

до 50 000 руб. 

Цена оборудования за 1 комплект 

стоимостью 

свыше 50 000 руб. 

В пределах 

Челябинска 
3 000 руб. Бесплатно 

Челябинская область 5 000 руб. Бесплатно 

Остальные регионы 

РФ 
Согласно тарифам сторонних транспортных компаний.  
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Предприятие заказывает установку 20 камер видеонаблюдения, стоимостью 

10 тыс. руб. каждая и со стоимостью проектирования 3 тыс. руб. за каждую 

камеру. В итоге предприятие потратит 60 тыс. рублей на проектирование системы 

видеонаблюдения 

В таблице 3.3, указана ориентировочная полная стоимость установки 

компанией «X–Com» систем видеонаблюдения для предприятий в зависимости от 

их площади. 

Таблица 3.3 − полная стоимость установки систем видеонаблюдения для 

предприятий 
Размер 

(площадь) 

общая 

До 100 кв.м. 
От 101 до 

200 кв.м. 

От 201 до 

400 кв.м. 

От 401 до 

800 кв.м. 

От 801 до 2 

000 кв.м. 

Свыше 2 001 

кв.м. 

Только 

внутреннее 

CCTV 

15 000 руб. 80 000 руб. 140 000 руб. 250 000 руб. 450 000 руб. 
от 650 000 

руб. 

Внутреннее + 

наружное 

CCTV 

25 000 руб. 100 000 руб. 170 000 руб. 300 000 руб. 520 000 руб. 
от 750 000 

руб. 

Внутреннее, 

наружное 

CCTV+ 

система учета 

автотранспорта 

50 000 руб. 120 000 руб. 190 000 руб. 320 000 руб. 550 000 руб. 
от 800 000 

руб. 

Было решено установить только внутреннее систему видеонаблюдения в 

офисных помещениях, где есть доступ к информационной базе предприятия. 

Площадь офисных помещения ОАО «ЧМЗ» примерно составляет  от 200 до 400 

квадратных метров. Стоимость полной установки системы видеонаблюдения 

составляет 140 тысяч рублей. 

Стоимость технического обслуживания зависит от сложности 

установленной системы видеонаблюдения, количества камер (в том числе 

расположенных в труднодоступных местах). Без учета стоимости расходных 

материалов и без учета стоимости транспортных расходов, ориентировочная 

стоимость обслуживания систем – из расчета 2 тысячи рублей в год за камеру. 



84 

 

Предприятию нужно будет тратить на техническое обслуживание примерно 40 

тысяч рублей в год. 

Текущие издержки после установки системы видеонаблюдения указаны в 

таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – текущие издержки системы видеонаблюдения 

текущие издержки тыс.руб.в год 

Расходы на электроэнергию 720 

расходы на оплату труда 300 

итого: 1020 

На текущие расходы предприятие будет тратить 1020 тысяч в год, т.е. 85 

тысяч в месяц. 

Как и в налоговом, в бухгалтерском учете системы видеонаблюдения и 

контроля доступа включаются в состав основных средств организации. 

При эксплуатации систем видеонаблюдения и контроля доступа 

организация несет расходы по их обслуживанию и текущему ремонту. Чаще всего 

для этих целей она заключает договоры со специализированными фирмами. 

Стоимость текущего ремонта и услуг по техническому обслуживанию 

включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 

как расходы на ремонт основных средств (ст. 260 НК РФ). Расходы на 

модернизацию установленных систем относятся на увеличение их 

первоначальной стоимости на основании пункта 2 статьи 257 НК РФ. 

В юридическом плане, что касается трудовых отношений, деятельность 

работников завода  имеет малое отношение к личной жизни и видеонаблюдение 

на рабочем месте не может считаться вторжением в частную жизнь. Но, о 

наличии систем видеонаблюдения любого типа сотрудников могут уведомить  в 

сфере деятельности их касающейся – оптимальнее всего, дабы избежать 

юридических проблем, работников под роспись ознакамливают с внутренними 

локальными актами о возможной работе систем видеонаблюдения.  С одной 

стороны – сотрудники ознакомлены, с другой стороны – им не обязательно 
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вникать в принципы работы систем видеонаблюдения и на объективную картину 

дальнейшей работы это мало повлияет. 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта используются 

показатели:  

1) чистый доход (ЧД), 

2) чистый дисконтированный доход (ЧДД),  

3) индекс доходности (ИД)  

4) и внутренняя норма доходности (ВНД). 

Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта 

представляет собой разницу между поступлениями и выплатами  предприятия в 

процессе реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода 

от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с течением 

времени, используют коэффициент дисконтирования (а), который рассчитывается 

по формуле: 

𝑎 −
1

(1 + 𝐸)𝑡
 

 где  Е – норма дисконтирования (ставка дисконта), %; 

 t – порядковый номер временного интервала получения дохода. 

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего 

снижения «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо 

определить дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), 

дисконтированные текущие затраты предприятия (определяются аналогично дис-

контированным капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В 

результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы 
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дисконтированных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений 

получаем чистый дисконтированный доход от проекта. 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

можно представить в виде : 

 
где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.; 

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.; 

аt – коэффициент дисконтирования; 

Кt – капитальные вложения в проект, руб.; 

t – номер временного интервала реализации проекта; 

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД > 0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме 

прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам). 

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли текущий 

доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по 

формуле: 

 
 Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, при 

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 
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Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения: 

 

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный 

капитал, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.), которые привлекаются для 

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц. 

3.3 Формирование денежных потоков инвестиционного проекта. 

3.3.1 Инвестиционная деятельность 

Таблица 3.5 – Инвестиционная деятельность 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

 Затраты на 

проектирование 
60 0 0 0 0 0 0 0 

 Приобретение 

оборудования 
263,5 0 0 0 0 0 0 0 

Установка и монтаж 

оборудования 
140 

 
0 0 0 0 0 0 

 Итого вложения в 

основной капитал 
463,5 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток 

инвестиционной 

деятельности 

463,5 0 0 0 0 0 0 0 
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Из таблицы 3.3 видно, что на внедрение системы видеонаблюдения 

понадобиться 463 тысячи 500 рублей  

3.3.2 Операционная деятельность 

Таблица 3.5 – операционная деятельность 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка от реализации 
0 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Заработная плата и 

отчисления 
0 75 75 75 75 75 75 75 

Текущие затраты на 

электроэнергию и 

техническое 

обслуживание 

0 70 70 70 70 70 70 70 

Амортизация  0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Налогооблагаемая 

прибыль  
0 979,7 979,7 979,7 979,7 979,7 979,7 979,7 

Налог на прибыль (по 

ставке 0,2) 
0 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 

Чистая прибыль 0 783,8 783,8 783,8 783,8 783,8 783,8 783,8 

Денежный поток 

операционной 

деятельности 

0 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 

В таблице 3.6 приведены расчеты выручки, которую будет получать 

предприятие после реализации инвестиционного плана. 
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3.3.3 Формирование доходов по инвестиционному проекта 

Таблица 3.6 − Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности 

Показатели 

Шаг расчета (квартал) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 г. 2017 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Инвестиционная 

деятельность 
463,5 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Инвестиционная 

деятельность 

 дисконтированная 

463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Операционная 

деятельность 
0,0 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 

2.1 Операционная 

деятельность 

 дисконтированная 

0,0 642,7 526,8 431,8 353,9 290,1 423,1 437,1 

3.1 Пошаговый поток 

денежных средств  

инвестиционной и  

операционной 

деятельности 

-463,5 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 784,1 

3.2. Накопленный поток 

денежных средств   

инвестиционной и  

операционной 

деятельности 

-463,5 320,6 1104,6 1888,7 2672,7 3456,8 784,1 1568,1 

4.1. Пошаговый 

дисконтированный поток 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-463,5 642,7 526,8 431,8 353,9 290,1 577,6 657,8 

4.2. Накопленный 

дисконтированный поток 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-463,5 179,2 706,0 1137,7 1491,7 1781,8 2365,0 2810,6 

Из таблицы следует, что ЧДД = 2 810 600 рублей при норме дисконтирования 

24 %, а ИД = 6,7.  
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Далее нужно определить внутреннюю норму доходности (ВНД).  Находим 

такую норму доходности, при которой ЧДД будет равен 0. ВНД равен 137,8. 

Таблица 3.7 – Денежные потоки инвестиционной деятельности 

Показатели 

Шаг расчета (квартал) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2016 г. 2017 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Инвестиц. деятельность 463,5 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционная 

деятельность 

 дисконтированная 

463,5 0 0 0 0 0 0 0 

Операционная 

деятельность 
0 

784,

1 
784,1 784,1 784,1 784,1 

784,

1 
784,1 

Операционная 

деятельность 

 дисконтированная 

0 
642,

7 
526,8 431,8 353,9 290,1 

423,

1 
437,1 

Накопленный поток 

средств   

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-

463,5 

320,

6 

1104,

6 

1888,

7 

2672,

7 

3456,

8 

784,

1 

1568,

1 

Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

-

463,5 

179,

2 
706 

1137,

7 

1491,

7 

1781,

8 
2365 

2810,

6 
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Рисунок 2.7 ─ Денежные потоки инвестиционного проекта 

Вывод по разделу 3: 

Данные инвестиции эффективны, это следует из расчетов ЧДД  и ИД, 

которые являются положительными. Если защищать результат интеллектуальной 

деятельности с помощью режима коммерческой тайны, то охраняемое устройство 

будет приносить прибыль уже после внедрения системы видеонаблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе развития общества наибольшую ценность 

приобретает не новый, но всегда ценный, ресурс, называемый информацией. 

Информация становится сегодня главным ресурсом научно–технического и 

социально–экономического развития мирового сообщества. 

Практически любая деятельность в нынешнем обществе тесно связана с 

получением, накоплением, хранением, обработкой и использованием 

разнообразных информационных потоков. Целостность современного мира как 

сообщества обеспечивается в основном за счет интенсивного информационного 

обмена. 

Поэтому в новых условиях возникает масса проблем, связанных с 

обеспечением сохранности и конфиденциальности коммерческой информации как 

вида интеллектуальной собственности. 

В условиях рынка и конкуренции коммерческая тайна выступает как 

элемент маркетинга и предприимчивости, как способ увеличения прибыли 

предприятия, либо как способ нанесения ущерба конкурентам. Утечка 

коммерческих секретов может привести к снижению доходов предприятия или 

его банкротству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 


