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ВВЕДЕНИЕ 

Все природные ресурсы, в том числе и водные, – общена-
родная собственность. Однако это не означает, что они не 
должны иметь экономической оценки. Использование при-
родных ресурсов должно осуществляться на экономической 
основе. 

Существуют два способа расчета экономических показа-
телей: 

а) на базе расходов, имевших место при освоении ресурсов;  
б) по ожидаемому эффекту. 
Вопросам всестороннего анализа мероприятий по исполь-

зованию и охране водных ресурсов необходимо уделять серь-
езное внимание, так как водохозяйственные объекты являют-
ся весьма капиталоемкими и требующими длительных сроков 
строительства и освоения. Водохозяйственные мероприятия 
по использованию водных ресурсов оценивают с техниче-
ской, экологической, социологической и экономической сто-
рон. Такой анализ называют технико-экономическим. Он не-
обходим при проектировании, реконструкции и эксплуатации 
водохозяйственных систем. Технико-экономический анализ 
является основой при определении структуры системы, выбо-
ре параметров ее элементов, оценке экономической эффек-
тивности варианта решения, для распределения затрат между 
участниками водохозяйственного комплекса, при обоснова-
нии эффективности водоохранных мероприятий. При техни-
ко-экономическом анализе рассматривают несколько альтер-
нативных вариантов решения поставленной задачи. Большое 
значение при этом имеет, какой ценой достигается постав-
ленная цель в каждом из рассматриваемых решений. 

При проектировании выявляют экономически наиболее 
выгодный вариант проектного решения. Это делают на основе 
общей компоновки системы, построения структурной схемы, 
выбора типа сооружений водоснабжения и водоотведения, 
способов повторного использования воды, методов орошения 
и осушения сельскохозяйственных земель, видов мелиорации 
земель в сельскохозяйственном производстве. 

 

3 



1. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В сфере материального производства участвуют люди и 
средства производства. 

Средства производства делятся на средства труда и 
предметы труда. 

Средства труда – машины, оборудование, здания и соору-
жения – относят к основным фондам. Их стоимость переносит-
ся на выпускаемую продукцию долями в виде амортизацион-
ных отчислений в течение относительно длительного периода. 

Предметы труда – сырье, материалы и т. д. – относят  
к оборотным фондам. Стоимость их полностью переносится 
на продукцию одного производственного цикла. 

Капитальные вложения представляют собой затраты на 
создание новых, расширение и реконструкцию действующих 
основных фондов. Основным источником затрат на капиталь-
ные вложения является национальный доход, который пред-
ставляет собой часть совокупного общественного продукта. 
Национальный доход состоит из фонда потребления и фонда 
накопления. Фонд накопления направляют на расширение и 
совершенствование производства; значительную часть его 
используют на капитальные вложения. 

Одним из важнейших показателей интенсификации ис-
пользования водных ресурсов является водоемкость нацио-
нального дохода. 

Водоемкость национального дохода (по забору свежей 
воды) имеет тенденцию к снижению. Более быстрыми темпа-
ми снижалась водоемкость совокупного общественного про-
дукта. Однако снижение водоемкости происходит неравно-
мерно: отстающим звеном является сельское хозяйство. 
Динамика водоемкости общественного производства показы-
вает, что в сфере потребления воды имеются значительные 
резервы интенсификации водопользования, хотя уже намети-
лась общая тенденция снижения забора свежей воды. 

2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Капитальные вложения включают затраты на выполне-
ние строительно-монтажных работ; стоимость приобретенно-
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го оборудования, инструмента, инвентаря; прочие затраты 
(научные, проектно-изыскательские работы, содержание ди-
рекции строящихся предприятий и др.). В структуре капи-
тальных вложений наибольший удельный вес имеют строи-
тельно-монтажные работы, меньший – оборудование, 
незначительный – прочие затраты. Эффективность капиталь-
ных вложений проектного решения определяет экономиче-
ский эффект, получаемый в результате реализации проекта 
строительства. Задача здесь сводится к отысканию такого ва-
рианта проектного решения, при котором достигается мини-
мум общественно необходимых затрат в сфере строительства 
и эксплуатации. 

Проектирование неразрывно связано с технико-
экономическим анализом, позволяющим обосновать выбор 
наилучшего варианта строительства, способствующего по-
вышению эффективности капитальных вложений. Эта задача 
решается в двух направлениях: выявление общей (абсолют-
ной) экономической эффективности и сравнение экономиче-
ского эффекта вариантов технического решения. 

Общая (абсолютная) экономическая эффективность пред-
ставляет собой отношение эффекта ко всей сумме капиталь-
ных вложений. Эффективность капитальных вложений Э в 
целом по отрасли водного хозяйства может быть представле-
на отношением прироста годового дохода к способствующим 
ему капитальным вложениям 

 

Э  = ΔД /К                                        (1) 
 

где ΔД – прирост годового дохода (чистая продукция), рав-
ный разности фактических объемов дохода за два следующих 
друг за другом года;  

К – капитальные вложения. 
Когда прирост чистой продукции не определяют, то эко-

номическую эффективность устанавливают отношением при-
роста прибыли к капитальным вложениям, обеспечивающим 
этот прирост. Прибыль определяют как разность стоимости 
годового выпуска продукции в оптовых ценах и себестоимо-
сти этой продукции, а экономический эффект равен отноше-
нию этой разности к капитальным вложениям. 
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Сравнительная экономическая эффективность рассматри-
вается в процессе оценки и выявления более эффективного 
варианта проектных решений. Показателем эффективности в 
этом случае являются приведенные затраты: 

 

КЕИЗ н+=                                   (2) 
 

или полные затраты: 
КИТЗ нн +=                                  (3) 

 

где И – издержки эксплуатации (текущие затраты, себестои-
мость или эксплуатационные расходы);  

Ен 
– нормативный коэффициент эффективности капи-

тальных вложений (в настоящее время принят для отрасли 
водного хозяйства, равный 0,12) нн Т/1Е = ;  

К – единовременные капитальные затраты в осуществле-
ние строительства;  

Тн – нормативный срок окупаемости, равный 8,35 года. 
Приведенные затраты относят к одному году эксплуата-

ции сравниваемых вариантов объектов строительства. 
Издержки эксплуатации (текущие затраты) составля-

ют себестоимость единицы выпускаемой продукции или се-
бестоимость годового выпуска продукции. В себестоимость 
входят все затраты, связанные с выпуском какой-либо про-
дукции: оплата труда, стоимость потребленных материалов, 
топлива, энергии, амортизационные отчисления по основным 
фондам, эксплуатационные расходы по их содержанию (ото-
пление, водоснабжение, электроснабжение, смазочные и об-
тирочные материалы и др.) и накладные расходы. 

К единовременным затратам относят капитальные вло-
жения на создание новых, расширение и реконструкцию су-
ществующих основных фондов производственного и непро-
изводственного назначения. При выявлении экономической 
эффективности объектов принимают полные капиталовложе-
ния с учетом сопряженных затрат. 

Капитальные вложения в строительство включают затра-
ты на возведение основного объекта и на приобретение про-
изводственного оборудования, а также затраты на все смеж-
ные сооружения, необходимые для получения основной 
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продукции (вспомогательные здания и сооружения, подъезд-
ные пути, водозаборы, водосбросы, очистные сооружения, 
энергетические объекты, коммуникации и т. п.). 

К сопряженным затратам относят капитальные вложе-
ния на создание материально-технической базы строительной 
индустрии (заводов железобетонных изделий, домострои-
тельных и деревообделочных комбинатов, заводов стальных 
конструкций и товарного бетона, заводов санитарно-
технических заготовок и др.). 

При определении приведенных затрат пользуются себе-
стоимостью единицы продукции и удельными капитальными 
вложениями. В данном случае удельные капитальные вложе-
ния представляют собой полные единовременные затраты, 
приходящиеся на единицу годовой мощности, на 1 м комму-
никаций и т. п. 

При технико-экономическом анализе проектных решений 
используют следующие основные показатели: капитальные 
вложения, эксплуатационные расходы, затраты на возведение 
водохозяйственных объектов в смежных отраслях народного 
хозяйства, себестоимость (очистки и транспортирования 
питьевой воды в городе; очистки и отведения канализацион-
ных стоков; подачи воды для орошения сельскохозяйствен-
ных культур). 

В практической деятельности проектных организаций ка-
питальные вложения определяют в соответствии со сметно-
финансовой документацией, разрабатываемой на основе Ин-
струкции о составе, порядке разработки, согласования и ут-
верждения проектно-сметной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений и СНиП 1.02-01-85. 

Полные капитальные вложения (сметная стоимость проек-
тируемого объекта) в учебных условиях определяют по удель-
ным капитальным вложениям. В этом случае полные капиталь-
ные вложения на возведение объектов определяют умножением 
значений удельных капитальных вложений на производитель-
ность сооружения, протяженность коммуникаций и т.п. 

Капитальные вложения для возведения сооружений сис-
тем водоснабжения и канализации включают сумму затрат на 
строительство водозаборных резервуаров и башен, прокладку 
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водоводов магистральных и распределительных сетей, строи-
тельство коллекторов и очистных сооружений, в том числе 
отстойников, фильтров, установок для обеззараживания воды 
насосных станций и т. п. Капитальные вложения по каждому 
из вариантов определяют с учетом сопоставимости по ком-
плексу затрат и уровню цен. 

Объектные сметы составляют по рабочим проектам. 
Они определяют сметную стоимость сооружений, входящих в 
состав системы водоснабжения или канализации, а также все-
го водохозяйственного комплекса узла. 

Сметную стоимость отдельных сооружений определяют 
по прейскурантам, укрупненным сметным нормам. 

Составлению сметы предшествует определение объемов ра-
бот с применением технических спецификаций. Например, тех-
ническая спецификация для составления смет на внешние сети 
систем водоснабжения включает: наименование участка сети, 
длину трубопровода, диаметр и материал труб, характеристику 
грунтов, глубину заложения, наличие грунтовых вод и т. п. 

В объектные сметы включают средства на возведение 
временных зданий и сооружений в размере не более 3% от 
строительных и монтажных работ, а также прочие затраты, 
которые относятся к данному сооружению. Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты начисляется в размере  
1,5 % от итогов.  

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Издержки эксплуатации (эксплуатационные расходы) 

определяют путем сложения затрат, связанных с амортизаци-
ей основных фондов, текущим ремонтом, расходом электро-
энергии, на выплату заработной платы и т. д. 

Амортизационные отчисления определяют в процентах 
от сметной стоимости. Они включают сумму амортизацион-
ных отчислений, необходимых для поддержания в работоспо-
собном состоянии сооружений, зданий и установленного на 
них оборудования. 

Затраты на текущий ремонт принимают в процентах от 
стоимости основных фондов. 

Затраты на электроэнергию определяют по одно- или 
двухставочному тарифу. 
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По двухставочному тарифу оплачивают затраты на элек-
троэнергию при общей присоединенной мощности свыше 750 
кВ • А. При двухставочном тарифе затраты на электроэнер-
гию рассчитывают по формуле 

 

,10NТТNЦИ 2
ан

Э
2

−⋅+=                        (4) 
 

где N – максимальная мощность всех электродвигателей сис-
темы (без учета резервных), кВт;  

Цн – тариф за 1 кВт присоединенной мощности, руб./год;  
Т – время использования оборудования в год, ч;  
Ца – тариф за 1 кВт • ч отпущенной (активной) электро-

энергии, руб.  
Одноставочный тариф (стоимость за 1 кВт • ч отпущен-

ной потребителю электроэнергии) действует в тех случаях, 
когда присоединенная мощность не превышает 750 кВ • А. 

Затраты при одноставочном тарифе 
 

,10ЦNTИ 2
а

Э −⋅′=                                  (5) 
 

где – тариф за 1 кВт • ч отпущенной (активной) электро-'
aЦ

энергии при одноставочном тарифе. 
Расход используемой электроэнергии  суммируется  по  

отдельным потребителям. Затраты на реагенты 
 

6
рсутр

р 10ТЦQДИ −⋅=                       (6) 
 

где Др – средняя доза расхода реагентов по норме, мг/л;  
Qсут – суточный расход воды или сточной жидкости, 

м3/сут;  
Цр – стоимость реагентов, включая тару и транспортировку. 
Примерная стоимость реагентов приведена в табл. 3.1. 
 

Таблица 3.1.  

Примерная стоимость реагентов 

Наименование реагентов 
Цена  

реагента, 
руб./т 

Стоимость  
с учетом перевозки
до 10 т более 10 т

1 2 3 4
Аммиак жидкий синтетический 101 159 151 
Анионит АН-2-ФН 1500 1573 1557 
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Окончание табл. 3.1 
 

Глинозем неочищенный сернокислый 21 - - 
Железо хлорное, сорт 1 120 - 168 
Известь хлорная марки Б 55 127 121 
Катионит КУ-1 1200 1262 1298 
Катионит КУ-2-8 2250 2325 2311 
Калий марганцовокислый (перманганат 
калия, сорт 1) 1400 1495 1485 

Кислота серная техническая 21 ...75 – 78 
Кислота соляная ингибированная 22... 70 – 83 
Купорос медный 350 394 388 
Полиакриламид АМФ 250 292 286 
Полиакриламид ПАЛ – 150 – 
Стекло жидкое натровое 28 81 75 
Сода кальцинированная синтетическая 40 77 72 
Уголь активный АГ-3 560 587 582 
Хлор жидкий  70 185 163 
Алюминий сернокислый, технический 50 570 – 

 

Заработную плату производственных рабочих (с учетом 
премиальных и дополнительной заработной платы) опреде-
ляют в зависимости от штатного коэффициента и численно-
сти производственного персонала. Годовой фонд заработной 
платы рабочих 

,КQЗ3,1И шГ
З =                                  (7) 

где 1,3 – коэффициент, учитывающий размер премиального 
фонда и дополнительную заработную плату;  

Q – мощность объекта (производительность системы во-
доснабжения, производительность насосной станции или очи-
стных сооружений, протяженность сетей водоснабжения, ка-
нализации и др.);  

3t – годовая заработная плата одного рабочего;  
Кш – штатный коэффициент численности персонала, чел. 

(тыс. м3/сут). 
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4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Экономическую эффективность капитальных вложений  
в водохозяйственные мероприятия рассматривают одновре-
менно с вопросами рационального использования водных ре-
сурсов и мероприятиями по охране вод, а также при решении 
задач по охране вод от загрязнения, их очистке и обеспече-
нию возможностей дальнейшего и повторного использования. 

Определение экономически наиболее выгодного варианта 
решения в целом и отдельных его элементов является основ-
ной целью качественного проектирования. Получаемые при 
этом экономические показатели (размеры капитальных вло-
жений, себестоимость, сроки окупаемости и пр.) позволяют 
всесторонне оценить качество проекта. Обоснование структу-
ры и построение технологической схемы при проектировании 
водохозяйственного комплекса целиком и полностью основы-
вается на данных технико-экономического анализа. 

Для определения рациональной структуры последова-
тельно сопоставляют между собой варианты решения. Наи-
лучшей структурой (состав участников ВХК) считается та, где 
наименьшие затраты для народного хозяйства. 

Методической основой для выбора наилучшего варианта 
технического решения из числа альтернативных служит ме-
тод сравнительной экономической эффективности. Многооб-
разие и взаимосвязи водохозяйственных мероприятий, их 
комплексный характер предопределяют сложность определе-
ния экономической эффективности. 

Определение экономической эффективности использова-
ния водных ресурсов и проведения водоохранных мероприя-
тий состоит в сопоставлении затрат на эти мероприятия с по-
лучаемыми от них результатами, при помощи которых 
получают ответ на вопрос о том, оправдаются ли производи-
мые затраты. Величиной, характеризующей затраты, чаще 
всего являются капитальные вложения, а в качестве экономи-
ческого результата используют данные о сумме прибыли Д, 
получаемой благодаря этим капитальным вложениям. Если, 
например, капитальные вложения в водоохранные мероприя-
тия составляют 10 млн. руб. и обеспечивают ежегодно полу-
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чение прибыли 1,3 млн. руб., то срок возврата капитальных 
вложений составит 7 лет, что является благоприятным показа-
телем общей экономической эффективности при Тн = 8,3 года. 

Одно и то же мероприятие может быть выполнено с при-
менением разных технических вариантов его осуществления, 
различающихся как по капитальным вложениям, так и по 
ежегодным издержкам или себестоимости продукции. Таких 
вариантов может быть несколько. Из них необходимо вы-
брать самый экономичный. Вариант с минимальным значени-
ем приведенных затрат признается наилучшим. 

Если, например, водоохранные мероприятия можно све-
сти к разбавлению стоков, отведенных в реку (I вариант), или 
глубокой доочистке на очистных сооружениях (II вариант), то 
необходимо по каждому из этих вариантов иметь данные о 
капитальных вложениях и ежегодных издержках. При капи-
тальных вложениях по I варианту КI = 15 млн. руб., по II ва-
рианту КII = 10 млн. руб. и ежегодных издержках соответст-
венно ИI = 2,1 млн. руб./год, ИII = 2,4 млн. руб./год 
приведенные затраты составят: по I варианту 3I = 3,9 млн. 
руб./год, по II варианту ЗII = 3,6 млн. руб./год. Более эконо-
мичным будет вариант с очистными сооружениями, посколь-
ку приведенные затраты по этому варианту на 0,3 млн. 
руб./год меньше, чем по I варианту. 

Вторым примером является система получения воды для 
промузла. В этом случае рассматривают вариант структуры, 
включающей централизованную станцию водоподготовки, и 
вариант получения воды такого же качества на локальных 
очистных сооружениях промышленного узла. Эти варианты 
отличаются размерами капитальных вложений и ежегодных 
издержек. Наиболее часто встречается случай, когда  III KК >
и где  – капитальные вложения соответ-,ИИ III < III K_и_К
ственно в I и II вариантах; – ежегодные издержки в III И_и_И
тех же вариантах структуры. 

Осуществление первого варианта будет связано с допол-
нительными капитальными вложениями, но с экономией еже-
годных издержек 

III KКК −=Δ                                        (8) 
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III ИИИ −=Δ                                        (9) 
 

Оценка экономической эффективности обязательна для 
всех объектов, так как при проведении любого мероприятия 
необходимо знать, насколько оно эффективно и является ли 
выбранный вариант наиболее экономичным. 

При выборе экономически наиболее выгодного варианта 
пользуются коэффициентом сравнительной экономической 
эффективности, который показывает экономию ежегодных 
издержек на 1 руб. дополнительных капитальных вложений: 

 

).KК/()ИИ(Е IIIIII −−=                                (10) 
 

Обратную коэффициенту сравнительной экономической 
эффективности величину называют сроком окупаемости до-
полнительных капитальных вложений: 

 

),ИИ/()KК(Т IIIIIIК −= −                           (11) Δ
 

Вариант с большими капитальными вложениями (но 
меньшими ежегодными издержками) экономически выгоден 
тогда, когда  при нЕЕ ≥ нЕЕ =  оба варианта равнозначны. 

При определении экономической эффективности капи-
тальных вложений, в особенности по крупным водохозяйст-
венным объектам, для осуществления которых требуется дли-
тельное время, необходимо учитывать фактор времени, т. е. 
срок освоения капитальных вложений, с одной стороны, и 
срок вывода объекта на проектный уровень получения при-
были – с другой. 

Когда капитальные вложения осваиваются в разные сро-
ки, суммарные (за все годы строительства) приведенные ка-
питальные вложения вычисляют по формуле 

∑
=

−τ+=
Т

1t

t
оt )E1(КК ,                                   (12) 

где Т – срок строительства; 
– капитальные вложения в t-м году;  tК

оЕ – нормативный коэффициент, учитывающий потери 
результате омертвления капитальных вложений;  

τ – год приведения (базисный год). 
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Значения Ео связаны с нормативным коэффициентом эф-
фективности капитальных вложений  зависимостью нЕ

 .Е8,0Е но =
Коэффициент Ео используют для определения приведен-

ных ежегодных издержек И, которые получают так же, как и 
приведенные к одному и тому же базисному году капиталь-
ные вложения: 

∑
=

−τ+Δ=
m

tt

t
оt

o

)E1(ИИ                            (13) 

где ΔИ – приращение ежегодных издержек в t-м году;  
m – срок изменения издержек (от начала эксплуатации объек-
та до полного его освоения). 

Водохозяйственные объекты, возводимые на долевых на-
чалах организациями разных отраслей народного хозяйства, 
должны иметь параметры, обеспечивающие оптимальные ус-
ловия для функционирования объекта и охраны окружающей 
среды. Если водохозяйственный объект или система обеспе-
чивают эффект в отраслях народного хозяйства, то затраты 
можно вычислить по формуле 

,)Е1)(ИКЕ(З
n

t

t

t
otitiн

t

∑∑
−τ

+Δ+=                   (14) 

где i – индекс, обозначающий отрасль народного хозяйства, 
участвующую в финансировании строительства. 

Для удобства пользования формулами приведены вели-
чины функции 

t
o )E1(y −τ+= для Ео = 0,08: 

τ-t -20 -10 -5 -1 0 1 5 10 20 
y 0,215 0,463 0,681 0,926 1 1,08 1,409 2,150 4,661 

 

При освоении альтернативных вариантов оптимальным 
считают вариант при З → min. При технико-экономическом 
анализе необходимо соблюдать условия сопоставимости, т. е. 
рассматриваемая система должна характеризоваться выпус-
ком продукции одинакового количества и качества, а затраты 
должны быть приведены к одному базисному году. 
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5. ПРИНЦИПЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Основными техническими и экономическими характери-
стиками при анализе вариантов являются: продукция, произ-
водственная мощность, производительность, себестоимость 
продукции, удельные капиталовложения, экономический эф-
фект и др. Для гидроэлектростанций - это установленная 
мощность, МВт; среднегодовая выработка электроэнергии, 
кВт • ч; себестоимость электроэнергии, коп/кВт · ч). Для во-
доснабжения - это расход воды, м3/с; себестоимость воды, 
коп/м3. Для морского порта - это грузооборот, длина причалов 
(причальной линии), себестоимость перевозки грузов, руб./т. 

Продукция ПР дает представление об объеме ежегодно 
производимой отдельным объектом или всем водохозяйст-
венным комплексом выработки (вырабатываемая электро-
энергия, кВт · ч); количестве перевезенного груза, т • км; рас-
ходе воды, м3/год; урожайности, т/га и т. д. 

Удельные капиталовложения Куд определяют отношения 
капиталовложений к установленной мощности или произво-
димой продукции, т. е. представляют собой капиталовложе-
ния, приходящиеся на единицу мощности или продукции. 
Удельные капиталовложения при возведении комплекса со-
оружений определяются по формуле  

 

N/КК iуд = , 
 

где Кi – капитальные вложения, руб.;  
N – производительность системы (например, водоснабжения 
и канализации), м3/сут. 

Полученные в результате обработки данных сметно-
финансовых расчетов удельные капиталовложения служат не 
только для оценки экономической эффективности проектных 
решений, но и для определения стоимости капитальных вло-
жений в элементы системы при технико-экономическом ана-
лизе предпроектных решений или выборе альтернативных 
вариантов решения для последующего анализа. 

Ежегодные расходы (издержки) эксплуатации склады-
ваются из прямых эксплуатационных расходов (заработной 
платы эксплуатационному персоналу, стоимости сырья, мате-
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риалов, текущего ремонта, расхода на электроэнергию и т. д.) 
и отчислений (руб./год) на амортизацию (реновацию, т. е. на 
полное восстановление сооружений и оборудования и на ка-
питальный ремонт). Ежегодные издержки равны себестоимо-
сти годового выпуска продукции. 

Себестоимость – годовой выпуск продукции, руб./год, – 
охватывает определенную номенклатуру расходов. Например, 
для канализационных хозяйств министерством жилищно-
коммунального хозяйства РФ установлена номенклатура рас-
ходов, состоящая из следующих основных статей: материалы 
(химические реагенты); электроэнергия, топливо; амортиза-
ция; заработная плата производственных рабочих; цеховые и 
общеэксплуатационные расходы; внеэксплуатационные рас-
ходы. Структура себестоимости продукции канализации РФ 
(по статьям калькуляционного учета) приведена в табл. 5.1 
Высокий удельный вес цеховых и общеэксплуатационных 
расходов обусловлен значительными затратами на зоны сани-
тарной охраны. 

Себестоимость производства единицы продукции - отно-
шение полных ежегодных расходов (издержек, включая от-
числения на амортизацию) к производимой продукции (для 
водоснабжения, водоотведения – к производительности сис-
темы, м3/год). 

Стоимость годового выпуска продукции представляет со-
бой валовой доход. Годовая прибыль, или чистый доход, водо-
хозяйственного комплекса или отдельного объекта (руб./год) 
равна Д= Ц - И, где Ц – стоимость годового выпуска продук-
ции, производимой водохозяйственным комплексом или от-
дельным объектом, в оптовых ценах предприятия, руб./год. 

 

Таблица 5.1  

Структура себестоимости продукции канализации 

Статья расхода 

Себестоимость, % от полной 
РСФСР  

(без Москвы  
и Санкт-Питербурга)

Москва

1 2 3
Материалы (химреагенты) 1,1 0,2 
Электроэнергия 9,9 22,1 
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Окончание табл. 5.1 
 

1 2 3
Амортизация 36,6 37,8 
Заработная плата производственных 
рабочих 23,3 12,8 

Прочие прямые затраты 4,3 3,3 
Цеховые и общеэксплуатационные рас-
ходы 23,6 20,6 

Итого расходов 98,7 98,6 
Внеэксплуатационные расходы 1,3 1,4 
Полная себестоимость 100,0 100,0 

 

Важнейшей характеристикой строящегося объекта явля-
ется экономическая эффективность капитальных вложений. 
Для действующих объектов экономическую эффективность 
определяют отношением годовой прибыли к среднегодовым 
фондам (основным и оборотным). Показателем общей эконо-
мической эффективности для проектируемых объектов счи-
тают коэффициент эффективности капитальных вложений Ен. 

Нормативный коэффициент Ен установлен для различных 
отраслей народного хозяйства 0,10...0,16, в зависимости от 
специализации хозяйств. Для расширяющихся или реконст-
руируемых предприятий коэффициент Ен этого предприятия 
должен быть не ниже, чем до расширения или реконструкции. 

Водоохранные мероприятия имеют своей целью борьбу с 
загрязнением вод, ухудшающих качество природной воды и 
приводящих к ущербу народное хозяйство. Показатели эко-
номической эффективности капитальных вложений в этом 
случае должны учитывать снижение ущербов. 

Предположим, что в результате дополнительных капи-
тальных вложений ∆К = 10 млн. руб. на водоохранные меро-
приятия, до осуществления которых ежегодный ущерб со-
ставлял У1 = 6 млн. руб., последний снизился до У2 = 4 млн. 
руб. Тогда срок возврата капитальных вложений 

 

лет5)46/(10)УУ/(КТ 21 =−=−Δ= , 
 

а коэффициент эффективности 
 

. 2,010/)46(К/)УУ(Е 21= − Δ = − =

17 



Если Т = 5 < Т и F > FH, то капитальные вложения в водо-
охранные мероприятия оправдают себя. 

Для оценки ущерба разработана методика, сущность ко-
торой излагается ниже. 

6. УЧЕТ УЩЕРБА ВОДНЫМ РЕСУРСАМ  
ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Водохозяйственные объекты оказывают непосредствен-
ное воздействие на природную среду в период строительства 
объектов и при их эксплуатации. Так, создание водохранилищ 
существенно влияет на гидросферу – увеличивается испарение, 
нарушаются естественные режимы водного стока (поверхност-
ного и подземного), изменяется качество воды и т. п. При со-
оружении крупных водохранилищ возникает дополнительная 
нагрузка на земную кору, интенсифицируются тектонические 
процессы, вызывающие землетрясения. Фильтрация воды из 
водохранилища способствует изменению геологической струк-
туры пород и их физико-химических характеристик. 

При интенсивном испарении влаги с поверхности водо-
хранилищ, а также с подтопленных прилегающих территорий 
возможны локальные изменения климата (повышение влаж-
ности воздуха, образование туманов, усиление ветров и т. п.). 
Такие воздействия могут иметь и положительные последст-
вия, например создание водохранилищ в засушливых зонах 
ведет к благоприятным изменениям климатических условий, 
повышая влажность воздуха. Однако в большинстве случаев 
эти последствия негативны, и требуются время и большие 
материальные затраты для приспособления к новым условиям 
окружающей среды. 

Водохозяйственные объекты оказывают существенное 
влияние и на живую природу, растительный и животный мир. 
Изменения параметров водной среды, атмосферы, почвы вы-
зывают экологические нарушения, что приводит к изменению 
экологических систем. 

При создании водохозяйственного комплекса и хозяйст-
венной деятельности изменяются природные условия и сло-
жившаяся практика. Значительная часть изменений природ-
ных условий является ожидаемым положительным 
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следствием водохозяйственного строительства. Однако часть 
изменений носит негативный характер (например, затопление и 
подтопление территорий, изменение микроклимата и гидроло-
гического режима нижнего бьефа водохранилищ, истощение 
водных ресурсов, загрязнение и засорение водных объектов). 

Отрицательное воздействие участников водохозяйствен-
ного комплекса на окружающую природную и хозяйственную 
среду оценивают по двум группам затрат, компенсирующих 
причиненные ущербы (I группа), и реализацию мероприятий, 
направленных на предупреждение или ограничение размера 
отрицательных воздействий (II группа). 

Пример затрат I группы. При возведении водохозяйст-
венного комплекса на строящемся водохранилище необходи-
мы освоение новых сельскохозяйственных угодий и увеличе-
ние продуктивности используемых земель, обеспечивающих 
получение сельскохозяйственной продукции взамен теряемой 
на затапливаемых землях, восстановление леса на новых зем-
лях, сооружение специальных прудовых хозяйств, рыбовод-
ных заводов и т. п. 

I группа расходов включает в себя затраты на инженер-
ные сооружения, предназначенные для защиты земель и вод-
ных объектов, защиту от вредного воздействия участников 
водохозяйственного комплекса, устройство рыбопропускных 
сооружений, объектов искусственной очистки и др. 

Для планирования мероприятий по охране водных ресур-
сов, направленных на достижение их нормативного качества, 
а также для оценки осуществления этих мероприятий, необ-
ходимо знать размер возможного ущерба, который может 
быть нанесен народному хозяйству негативными воздейст-
виями по видам реципиентов. (В данном случае объект, вос-
принимающий отрицательные воздействия, связанные с нега-
тивными последствиями хозяйственной деятельности.) 

Воздействующие факторы и показатели состояния ре-
ципиентов. Деятельность водохозяйственных систем приво-
дит к заметным изменениям в природных условиях. Интен-
сивное развитие водохозяйственного строительства зачастую 
влечет за собой изменения в окружающей природной среде, а 
в некоторых случаях вызывает необратимые природные про-

19 



цессы в экологических системах. Таким образом, деятель-
ность участников водохозяйственного комплекса характери-
зуется не только положительными, но и отрицательными по-
следствиями. 

Учет и оценка отрицательных последствий изучены пока 
не полно и носят приближенный характер. Отрицательные 
последствия являются следствием воздействующих факторов. 
Рассмотрим структуру воздействующих факторов. 

Антропогенные факторы оказывают доминирующее 
влияние на качество воды и истощение водных ресурсов. 

Атмосферные факторы отрицательно влияют на гидро-
химический и гидробиологический режимы водных объектов. 

Климатические факторы оказывают отрицательное 
влияние на состояние водных объектов в тех случаях, когда 
климатические условия существенно отличаются от нормы. 

Гидравлические факторы отрицательно действуют на 
гидрогеологический, гидрохимический и гидробиологический 
режимы водных объектов. 

Воздействующие факторы оказывают различное влияние 
на реципиентов. Например, антропогенные факторы, влияю-
щие на качество воды, могут привести к изменению состоя-
ния людей в результате пользования водой плохого качества. 
Под влиянием атмосферных факторов могут произойти гид-
рохимические изменения в режиме водного объекта, при ко-
торых существенным образом ухудшатся рекреационные по-
казатели. 

В качестве основных видов реципиентов рассматривают-
ся: население; объекты жилищно-коммунального хозяйства 
(селитебная территория, жилищный фонд, городской транс-
порт, зеленые насаждения и др.); сельскохозяйственные уго-
дья; лесные ресурсы; элементы основных фондов промыш-
ленности и транспорта; рыбные ресурсы; рекреационные 
ресурсы. 

При определении ущерба необходима количественная 
оценка изменения состояния людей и различных объектов 
под действием загрязненной среды. Так, для населения та-
кой оценкой может служить работоспособность и ее потеря в 
результате заболеваемости и травматизма; для жилищно-
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коммунального хозяйства - срок службы основных фондов, 
периодичность текущего и планового ремонтов; продолжи-
тельность межремонтных циклов капитальных ремонтов и 
простоев оборудования в ремонте, объем работ для уборки 
городских территорий от пыли и снега; для сельскохозяйст-
венных, лесных и рыбохозяйственных угодий - продуктив-
ность угодий, качество продукции; уровень загрязнений уго-
дий, численность рыбных стад, уровень заболеваемости 
животных, растений и рыб; для промышленности - интенсив-
ность износа и длительность межремонтных циклов, частота 
выхода из строя производственного оборудования, показатели 
интенсивности ремонтных работ; для рекреационных ресур-
сов - показатели качества рекреационных ресурсов (включая 
показатели чистоты), потенциальная рекреационная емкость 
отдельных элементов этих ресурсов, степень освоенности и 
доступности ресурсов для населения, показатели фактическо-
го и перспективного фондов рекреационного назначения, 
уровень текущих затрат на поддержание требуемого состоя-
ния рекреационных ресурсов. 

Загрязнение или истощение водных ресурсов может ока-
зывать отрицательное воздействие на реципиентов. Оно про-
является главным образом в повышении заболеваемости лю-
дей, снижении их работоспособности, ухудшении условий 
жизни населения, снижении продуктивности природных ре-
сурсов, ускоренном износе основных фондов и т.д. 

Предупреждение нежелательного действия загрязненной 
среды на реципиентов (когда такое предупреждение техниче-
ски возможно) требует определенных затрат. Предотвраще-
ние нежелательных последствий возможно в результате 
строительства сооружений по охране водных объектов, для 
возведения которых необходимы единовременные затраты 
на строительство станций биологической, физико-
химической и механической очистки производственных и 
коммунальных сточных вод; сооружений и установок по до-
очистке сточных вод, включая поля орошения (кроме земле-
дельческих); сооружений первичной стадии очистки сточных 
вод (нефтеловушки, жироловки, станции нейтрализации, фло-
тационные установки, установки обезвреживания шламов); 
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водоохранных зон с комплексом технологических, лесоме-
лиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитар-
ных и других мероприятий, направленных на предотвращение 
загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов; уста-
новок по сбору нефти, мазута, мусора и других отходов с ак-
ваторий водных объектов, включая суда-сборщики и нефтео-
чистные станции; опытных установок по разработке новых 
методов очистки сточных вод; установок и сооружений для 
сбора, транспортировки, переработки и ликвидации жидких 
производственных отходов и кубовых остатков; полигонов и 
установок для обезвреживания вредных промышленных от-
ходов, загрязняющих водные объекты; береговых сооружений 
для приема с судов хозяйственно-бытовых сточных вод и му-
сора для утилизации, складирования и очистки; систем кана-
лизации городов; основных коммуникаций для отвода про-
мышленных сточных вод (включая ливневые) и сооружений 
на них (при этом в основные коммуникации не входят внут-
риплощадочные сети предприятий). 

Затраты необходимы также для возмещения последствий, 
вызываемых воздействием загрязненной среды. Затраты по-
следнего типа возникают, если полное предупреждение тако-
го воздействия невозможно или если затраты на полное пре-
дупреждение воздействия оказываются большими, чем сумма 
затрат обоих типов при частичном предотвращении воздейст-
вия загрязненной среды на людей и различные объекты. 

Ущербы от создания водохранилищ. Затраты на созда-
ние водохранилищ составляют существенную часть общих 
затрат на строительство ВХК, особенно для водохранилищ 
многолетнего регулирования на равнинных реках в обжитых 
районах. Затраты на строительство водохранилищ зависят от 
природных и экономических условий, специализации сель-
скохозяйственного района, плотности населения, организации 
транспортного обслуживания. В плотно населенных сельско-
хозяйственных районах до 70...80 % от общих затрат по водо-
хранилищу составляют затраты на переселение населения и 
компенсацию ущерба сельскому хозяйству. 

Наиболее сложной является проблема переселения лю-
дей. Ее решают с учетом социальных, национальных и других 
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вопросов (например, вопросов трудоустройства населения, 
организации отдыха, связи, транспорта и т. п.). При сносе 
школ, лечебных, детских, культурных учреждений преду-
сматривают затраты на строительство зданий той же вмести-
мости. Населению предоставляют возможность получения 
квартир в благоустроенном доме по действующим санитар-
ным нормам. 

Ущерб от затопления сельскохозяйственных земель 
компенсируют путем освоения новых земель или интенсифи-
кации старопахотных земель с целью полного восстановления 
потерянной при затоплении сельскохозяйственной продук-
ции. Разработаны нормативы стоимости освоения новых зе-
мель взамен изымаемых. Кроме ущербов от затопления, учи-
тывают ущерб в сельском хозяйстве от изменения 
гидрологических условий в нижнем и верхнем бьефах при 
создании водохранилищ. Например, изменение гидрологиче-
ского режима водотока сопровождается осуходоливанием 
пашни, намерзанием льда на поймах, вымерзанием трав и т. д. 
Для устранения этих пагубных последствий предусматривают 
сельскохозяйственные попуски из водохранилища. 

Изменение гидрологического режима в нижнем бьефе 
может давать положительный эффект, так как снижается 
ущерб от затопления сельскохозяйственных земель во время 
паводков и появляется возможность интенсификации произ-
водства на пойменных землях. 

Компенсация ущербов предусматривает затраты на пере-
устройство или защиту жилищно-коммунальных объектов, 
промышленных предприятий, транспортных сооружений. При 
переустройстве промышленных объектов возможен их снос 
или перенос из зоны затопления. В этом случае предусматри-
вают затраты на транспортировку демонтируемых материалов 
и оборудования, монтаж последних на новом месте, а также 
ущерб, наносимый народному хозяйству в результате невы-
дачи готовой продукции при перерыве в работе производства. 
Так же решается вопрос об объектах и памятниках матери-
альной культуры (археологических, исторических, уникальных 
геологических обнажениях, реликтовых насаждениях, заповед-
никах). Причем рассматривают варианты их инженерной защи-
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ты, переноса или воссоздания в реконструированном виде. На-
ряду с переносом объектов из зоны затопления предусматри-
вают строительство сооружений инженерной защиты. 

Компенсация ущербов рыбному хозяйству направлена на 
реализацию мер по предупреждению потерь рыбной продук-
ции. Для этой цели предусматривают строительство рыбо-
пропускных и рыбозащитных устройств, рыбоводных заво-
дов, нерестово-выростных хозяйств и т. д. 

При выборе экономически наиболее выгодного варианта 
учитывают помимо затрат факторы биологического и инже-
нерного характера. 

Для сокращения размера ущерба рыбному хозяйству пла-
нируют организацию своевременных специальных рыбохо-
зяйственных попусков для обводнения нерестилищ. Такие 
попуски исключают или снижают негативные изменения гид-
рологического режима в нижнем бьефе гидроузла. 

В природоохранных целях проводится лесоочистка ложа 
водохранилищ, лесосводка и лесоочистка. К лесосводке отно-
сят вырубку товарной древесины, к лесоочистке - лесной рас-
тительности нетоварного значения, а также срезку и корчевку 
пней. Лесоочистка необходима для водохранилищ, предназна-
ченных для использования в целях водоснабжения, рыбного 
хозяйства, рекреаций. В эти расходы входят также затраты по 
ликвидации возможных источников загрязнения воды, кото-
рые включают санитарную очистку территорий населенных 
пунктов, предприятий и животноводческих ферм, располо-
женных в зоне затопления; специальную санитарную очистку 
мест специфического загрязнения и зон водозаборов комму-
нально-бытового водоснабжения; перенос, обезвреживание 
или инженерную защиту кладбищ и скотомогильников; меро-
приятия по борьбе со всплытием торфяников, по охране грун-
товых вод и т. д. 

Ущербы в водном транспорте возникают в результате 
ухудшения судоходных условий или невозможности исполь-
зования водного пути, а также при переносе объектов водного 
транспорта. 

Ущерб от сброса сточных вод определяют как затраты на 
ликвидацию последствий загрязнений. Это увеличение затрат 
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на медицинское обслуживание в связи с ростом заболеваемо-
сти, по переносу мест массового отдыха, на мероприятия по 
оздоровлению рек (создание сооружений искусственной очи-
стки) и т. п. 

Ущерб (У) от сброса содержащихся в сточных водах 
(предприятия, населенного пункта) загрязняющих примесей в 
к-й водохозяйственный участок (руб./год): 

 

,МУ кγσ=                                        (15) 
 

где γ – множитель, принимаемый в условных рублях на тонну;  
σк – константа, имеющая разное значение для различных 

водохозяйственных участков (безразмерная);  
М – приведенная масса годового сброса примесей данным 

источником в к-й водохозяйственный участок, усл. т/год. 
Приведенная масса составляет: 
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где i – номер примеси, содержащейся в сбрасываемой сточной 
жидкости;  

N – число разновидностей примесей, сбрасываемых со 
сточной жидкостью в водоем;  

Аi – показатель относительной опасности сброса i-го ве-
щества в водоем, усл. т/т;  

mi – общая масса годового сброса i-й примеси в сточных 
водах (предприятия, населенного пункта), т/год. 

Сточные воды, как правило, содержат несколько типов 
примесей, различающихся степенью очистки. Поэтому общая 
масса /и, годового сброса i-й примеси, поступающей в водо-
ем, определяется суммированием всех видов сточных вод: 

 

∑
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iji mm                                          (17) 

 

где mij – масса годового поступления i-го вещества в водоем 
отдельного объекта со сточными водами j-го типа, j =1,2,…, к 
(т/год). 

Если сточные воды j-го типа сбрасываются в водоем 
только от оцениваемого объекта, без смешивания со сточны-
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ми водами других источников, и величина концентрации i-й 
примеси cij (г/м3) в поступающих в водоем сточных водах j-го 
типа в течение года относительно постоянно, то масса годово-
го поступления i-го вещества со сточными водами j-го типа 
mij (т/год) может быть приближенно определена по формуле: 

 

,Vcm jijij =                                      (18) 
 

где Vj – объем годового сброса сточных вод j-го типа данным 
объектом в водоем, млн. м3/год. 

Если на городские или объединенные очистные сооруже-
ния поступают сточные воды от нескольких (L) объектов и 
при этом очистные сооружения удерживают pi, (%) от общей 
массы i-го вещества, поступившей в очистные сооружения от 
всех L-объектов за год, а 100 – рi (%) сбрасывается в водоем, 
причем от l-го источника (l = 1,2, ...., L) на очистные соору-
жения поступает mil (т/год) i-го загрязняющего вещества, то 
масса годового сброса i-го вещества в водоем от l-го объекта 
(mil) определяется по формуле: 
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−
=                                (19) 

 

Значение Ai для каждого содержащегося в сточной жид-
кости загрязняющего вещества (усл. т/т) равняется: 

 

,ПДК/1A pii =                                   (20) 
 

где ПДКpi – предельно допустимая концентрация i-го вещест-
ва в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйст-
венных целей. 

При отсутствии значения ПДКpi необходимого для опре-
деления значения Д, допускается применять предельно допус-
тимую концентрацию i-го вещества для объекта хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Примеси, влияющие на содержание растворенного в во-
доеме кислорода, оценивают по общей массе кислорода, не-
обходимого для полного окисления веществ, содержащихся в 
сброшенных данным объектом в водоем сточных водах. При-
нимают БПКполн = 1/3 = 0,33, поскольку предельно допусти-
мое значение показателя БПКполн р/х равно 3 г/м3. 
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При оценке ущерба от загрязнения водоемов следует учи-
тывать все сбрасываемые загрязняющие вещества, включая 
микропримеси. Игнорирование какой-либо микропримеси, 
сбрасываемой в водоем, приводит к занижению ущерба, а 
значит, к заниженной оценке социально-экономической эф-
фективности водоохранных мероприятий. 

7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Строительство и эксплуатация водохозяйственных объек-
тов неразрывно связаны с реализацией мероприятий по ох-
ране природной среды. К этим мероприятиям относятся: 

– пополнение водой истощенных водоемов и водостоков; 
– сокращение потребления и сброса воды; 
– попуски воды для разбавления промышленных, быто-

вых и сельскохозяйственных стоков; 
– регулирование стока для поддержания необходимого 

гидробиологического, гидрохимического, санитарно-
гигиенического состояния водной системы и др. 

Экономический эффект от водоохранных мероприя-
тий определяется с целью технико-экономического обосно-
вания вариантов решений, мероприятий, различающихся ме-
жду собой способами достижения поставленной цели, а также 
по воздействию на производственные результаты отраслей, 
осуществляющих эти мероприятия (обоснования экономиче-
ски наиболее целесообразного вида мероприятия, распреде-
ления вложений между одно- и многоцелевыми мероприя-
тиями, включая малоотходные технологические процессы и 
др.); экономической оценки фактически осуществленных во-
доохранных мероприятий. 

Водоохранные мероприятия представляют собой все ви-
ды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и 
ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на 
водные ресурсы, сохранение улучшения и рациональное ис-
пользование их потенциала. К числу таких мероприятий от-
носятся: 

– строительство и эксплуатация очистных и обезврежи-
вающих воду сооружений и устройств; 
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– развитие малоотходных и безотходных технологиче-
ских процессов и производств; размещение предприятий и 
систем транспортных потоков с учетом экологических требо-
ваний; 

– меры по борьбе с непроизводительным расходованием 
воды, охране вод от засоления и загрязнения; рациональное 
использование водных ресурсов и др. 

Водоохранные мероприятия предусматривают: соблю-
дение нормативных требований, отвечающих интересам ох-
раны здоровья людей и охраны водных ресурсов, с учетом 
перспективных изменений, обусловленных развитием произ-
водства и демографическими сдвигами; получение макси-
мального народнохозяйственного экономического эффекта от 
улучшения состояния водохозяйственного комплекса и ра-
ционального использования водных ресурсов. 

Экономическая эффективность капиталовложений в ох-
рану природы определяется для установления допустимых 
соотношений между затратами на природоохранные меро-
приятия и народнохозяйственным эффектом, получаемым 
от их реализации. 

Решение этой задачи включает следующие этапы: 
– составление перечня альтернативных вариантов при-

родоохранных мероприятий; 
– выбор из числа сравниваемых наиболее эффективного 

и практически реализуемого варианта; 
– экономическую оценку природоохранных мероприя-

тий или отдельных факторов; 
– определение оптимальных параметров мероприятия. 
На первом этапе решения задачи выявляются все воз-

можные последствия от создания объекта и намечаются при-
родоохранные мероприятия по ограничению его негативного 
влияния на окружающую среду. Эффективность рассматри-
ваемых природоохранных мероприятий оценивается совокуп-
ностью экологических, социальных, технических и экономи-
ческих параметров. Мера достижения указанных целей 
характеризуется показателями социальных и экономических 
результатов, которые проявляются в экологическом, социаль-
но-экономическом и социальном эффектах. 
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Экологический результат заключается в снижении отри-
цательного воздействия на водные ресурсы и улучшении их 
состояния; проявляется в снижении объемов поступающих в 
водные объекты загрязнений и понижении уровня их загряз-
нения (концентраций вредных веществ), а также в увеличении 
объема и улучшении качества пригодных к использованию 
водных ресурсов. 

Социально-экономический эффект характеризуется по-
вышением уровня жизни населения, эффективностью общест-
венного производства, увлечением национального богатства 
страны; проявляется в перечисленных ниже социальных и 
экономических результатах. Социальные результаты выра-
жаются в улучшении физического развития населения и в со-
кращении заболеваемости, увеличении продолжительности 
жизни и периода активной деятельности, улучшении условий 
труда и отдыха, поддержании экологического равновесия 
(включая сохранение генетического фонда). Социальный ре-
зультат может быть представлен в денежной форме и поэто-
му получает частичное отражение в экономическом результа-
те природоохранных мероприятий. Экономический 
результат, достигаемый благодаря осуществлению водоох-
ранных мероприятий, заключается в экономии или предот-
вращении потерь ресурсов, улучшении условий труда, а также 
в расширении сферы личного потребления. Расчет экономи-
ческого эффекта водоохранных мероприятий основан на со-
поставлении затрат. Для многоцелевых мероприятий он вы-
ражается в виде суммы значений предотвращаемых ущербов 
и приростов дохода (дополнительного) от улучшения произ-
водственных результатов деятельности участника или группы 
участников водохозяйственного комплекса. Экономический 
результат (Э) (для многоцелевых водоохранных мероприятий) 
рассчитывается по формуле: 

 

,ДУЭ Δ+Δ=                                       (21) 
 

где ΔУ – предотвращаемый ущерб, 121 У,УУУ = −Δ – ущерб 
до осуществления мероприятия;  

У2 – остаточный ущерб после проведения этого меро-
приятия;  
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ΔД – прирост дохода. 
Годовой прирост дохода от улучшения производственных 

результатов вследствие проведения многоцелевого водоох-
ранного мероприятия составит: 
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(22) 

 

где qj – количество товарной продукции j-го вида (качества), 
получаемой после осуществления оцениваемого мероприятия 
(j = 1,77, …, n);  

qi – то же, до осуществления мероприятий (I = 10, …, m);  
zi(j) – оценка единицы i-й (j-й) продукции. 
Оценку продукции, дополнительно получаемой в резуль-

тате предотвращения образования отходов или их утилиза-
ции, производят по замыкающим затратам (кадастровым це-
нам) на аналогичную продукцию (из первичного сырья). 

Если периоды строительства (реконструкции), а также 
проектные сроки эксплуатации водоохранных сооружений и 
устройств в сравниваемых вариантах одинаковы (различие в 
сроках не превышает трех лет), а затраты и результаты в пе-
риод эксплуатации существенно не меняются, то сравнение 
вариантов (R) производится по формуле: 

 

R = (Э – З) → max,                           (23) 
 

где З определяют по формуле (1.2);  
R – затраты периодические. 
Сравнение вариантов, характеризующихся неодинаковы-

ми сроками строительства и разными сроками эксплуатации, 
а также изменяющимися в период эксплуатации затратами и 
результатами производят по суммарному экономическому 
эффекту: 
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где Т – год завершения его эксплуатации;  
τ – год начала эксплуатации объекта;  
Рt – экономический результат для t-го года;  
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Енή, tб – соответственно нормативный коэффициент при-
ведения затрат и базовый момент времени;  

∑З – суммарные затраты за период строительства и экс-
плуатации объекта с учетом фактора времени.  

Экономический эффект водоохранных мероприятий 
характеризуют: 

– предотвращение ущерба от загрязнения вод благодаря 
снижению уровня их загрязнения; 

– прирост экономического потенциала водных ресурсов, 
сберегаемых (улучшаемых) в результате осуществления во-
доохранного мероприятия; 

– экономия реализуемой продукции благодаря более 
полной утилизации материальных ресурсов. 

Капиталовложения и эксплуатационные расходы для 
осуществления водоохранных мероприятий называют водо-
охранными затратами. 

Водоохранные мероприятия могут быть одно- и многоце-
левые. 

Одноцелевые мероприятия (строительство и эксплуата-
ция очистных и улавливающих из воды загрязнений сооруже-
ний и т. п.) направлены исключительно или главным образом 
на снижение загрязнения водной среды. 

Многоцелевые мероприятия (строительство и эксплуата-
ция систем замкнутого водоснабжения, утилизация отходов 
производства и потребления, применение малоотходных тех-
нологических процессов и производств, устройство водоох-
ранных зон, зон санитарной охраны) направлены на снижение 
загрязнения водных ресурсов, улучшение состояния водных 
объектов, улучшение деятельности участников водохозяйст-
венного комплекса, увеличение выпуска продукции, расши-
рение ее ассортимента и повышение качества. 

В результате осуществления защитных мероприятий про-
исходит и оздоровление природной среды, повышение про-
дуктивности земельных, лесных и других видов угодий. 

Экономический эффект от повышения ценности природ-
ных ресурсов вычисляется по формуле: 

 

А)СС(Э 101 = − ,                               (25) 
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где С0 и С1– оценка природных ресурсов (угодий) до и после 
проведения защитных мероприятий, руб./га;  

А – площадь, на которую распространились оздорови-
тельные мероприятия. 

Повышение рыбохозяйственного значения водоема нахо-
дится из формулы: 

,А)СС(Э
k

1к
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=

ϖ−=
                          

(26) 
 

где Ск1 – Ск0 - экономические показатели к-го вида рыб, изме-
няющиеся при оздоровлении водоема, руб./ц;  

ωк – рыбохозяйственная продуктивность, ц/га. 
Качество воды природного источника улучшается в ре-

зультате осуществления природоохранных мер (регулирова-
ния водного стока, ограничения сброса загрязняющих ве-
ществ, экономии воды). Это позволяет сократить затраты на 
очистку воды от дополнительных загрязнений. В этом случае 
годовой экономический эффект составит: 
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02 −= ,                                (27) 

 

где  - себестоимость очистки единицы объема природ-'
1

'
0 C,С

ной воды до и после проведения природоохранных мероприя-
тий, руб./м3;  

V – объем водоема, подвергнувшегося оздоровлению, м3. 
Экономический эффект водоохранных мероприятий опреде-
ляют путем сопоставления водоохранных затрат с затратами, 
которые предотвращаются благодаря ликвидации или умень-
шению загрязнения окружающей среды, а также с целью по-
лучения дополнительной продукции (для многоцелевых ме-
роприятий). 

Экономический эффект затрат представляет собой отно-
шение экономического эффекта от водоохранных мероприя-
тий к вызвавшим их затратам: 
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где Эij – полный экономический эффект i-го вида (i = 1, 2, 3, …, n) 
от предотвращения (уменьшения) потерь на j-м объекте  
(j = 1, 2, 3, …, m), находящимся в зоне улучшенного состоя-
ния водного объекта;  

Ии – издержки эксплуатации (годовые эксплуатационные 
расходы) на обслуживание и содержание основных фондов 
водоохранного назначения;  

К – капитальные вложения в строительство этих фондов;  
Ен – нормативный коэффициент экономической эффек-

тивности капитальных вложений. 
Эффективность водоохранных затрат определяется вели-

чиной минимально необходимых эксплуатационных расходов 
и капитальных вложений в осуществление природоохранных 
мероприятий, приведенных к годовой размерности с учетом 
фактора времени. Этот показатель используют также для вы-
бора экономически наиболее выгодного варианта водоохран-
ных мероприятий в тех случаях, когда сравниваемые вариан-
ты обеспечивают достижение одинакового уровня качества 
функционирования и тождественны по основным социальным 
и экономическим результатам. Экономически наилучший ва-
риант водоохранных мероприятий выбирают на основе мак-
симизации приносимого экономического эффекта, когда 
сравниваемые варианты мероприятий неодинаковы по своим 
социальным и экономическим результатам. 

Экономический эффект водоохранных мероприятий оп-
ределяют также в виде разности между приведенными к годо-
вой размерности экономическими результатами этих меро-
приятий и затратами на их осуществление. 

Экономическая эффективность капитальных вложений в 
водоохранные мероприятия: 
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При анализе этот показатель сопоставляется с нормати-
вами и фактически достигнутыми показателями. 

Дополнительные показатели эффективности водоохран-
ных затрат: 
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– показатель отрицательного воздействия хозяйствен-
ной деятельности на водные ресурсы 
 

,З/ВЭ овов Δ=                                   (30) 
 

где – показатель снижения величины отрицательного овВΔ
воздействия на окружающую среду; 

– показатель улучшения состояния водных ресурсов: 
 

,З/ВЭ усус Δ=                                  (31) 
 

где ∆Вус – показатель улучшения состояния водных ресурсов.  
Экономический эффект осуществления водоохранных 

затрат определяется как общий и хозрасчетный. 
Общий эффект, исчисляемый по народному хозяйству, 

характеризует прирост экономического потенциала водных 
ресурсов или прирост чистой продукции. 

Хозрасчетный эффект характеризует прирост прибыли или 
снижение себестоимости (экономия среднегодовых затрат). 

Критерии минимизации водоохранных затрат или макси-
мизации экономического эффекта водоохранных мероприя-
тий применяются при обосновании структурной схемы осу-
ществления этих мероприятий. Их используют при 
построении комплексных схем охраны водных ресурсов по 
территории республики, краев и областей, по отдельным реч-
ным бассейнам, городам и промышленным центрам. 

Затраты, возникающие в народном хозяйстве в результате 
загрязнения и истощения водных ресурсов, представляют собой 
экономический ущерб, выражающийся двумя видами затрат. 

К первому виду затрат относят затраты на преду-
преждение воздействия загрязненной водной среды на ре-
ципиентов. Они определяются величиной расходов, необхо-
димых для предупреждения использования загрязненной 
воды на технологические и коммунально-бытовые нужды. К 
числу таких расходов относят затраты на разбавление сточ-
ных вод, применение более сложных, нежели в отсутствие 
загрязнений, способов очистки воды при водоподготовке, на 
перенос водозабора или перемещение водопотребителей к 
более чистым водным источникам, организацию использова-
ния бытовых чистых водоисточников и т. п., а также затраты 
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на сбор, удаление и захоронение отходов производства и по-
требления, включая потери от отчуждения земель на органи-
зацию мест хранения отходов. 

Ко второму виду относят затраты на возмещение 
потерь, которые нанесены реципиентам в результате за-
грязнения водоема. Такие затраты возникают при загрязне-
нии водных источников для тех водопотребителей (водополь-
зователей), которые используют загрязненную воду 
(орошаемое земледелие, водопроводные сооружения и объек-
ты промышленного водоснабжения). Величину этих затрат 
определяют расходами на компенсацию негативных послед-
ствий воздействия загрязнений на людей и различные объек-
ты. Этот вид ущерба определяют как сумму приведенных за-
трат на медицинское обслуживание и содержание населения, 
заболевшего вследствие загрязнения окружающей среды; 
компенсацию потерь чистой продукции из-за снижения про-
изводительности труда; дополнительные услуги коммуналь-
но-бытового хозяйства в загрязненной среде; компенсацию 
количественных и качественных потерь продукции из-за сни-
жения продуктивности земельных, лесных и водных ресурсов 
в загрязненной среде; компенсацию потерь промышленной 
продукции из-за воздействия загрязнений на основные фон-
ды. В состав этих затрат входят также затраты от вторичного 
загрязнения (от уничтожения изъятых отходов, их проникно-
вения в окружающую среду в процессе хранения и т. п.). 

Экономический эффект от сокращения заболеваемости 
населения (с частичной или полной утратой трудоспособно-
сти) вследствие предотвращения или уменьшения загрязнения 
водных объектов, проведения других водоохранных меро-
приятий определяют как предотвращение потерь продукции 
за время болезни: 

)tt(ПNЭ 12.т.у −= ,                             (32) 
 

где П – среднее значение чистой продукции, руб., приходя-
щейся на один отработанный чел. – день;  

N – количество трудящихся, перенесших заболевания, 
либо отвлеченных от производства по уходу за больными 
членами семей по причинам, вызванным загрязнением окру-
жающей среды  в течение года;  
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t2, t1 – среднегодовое количество чел. – дней работы одно-
го трудящегося до и после проведения средозащитного меро-
приятия. 

Сокращение суммы выплат из фондов социального стра-
хования за период временной и постоянной нетрудоспособно-
сти рабочим и служащим, заболевшим по причинам, вызван-
ным загрязнением водных объектов: 

 

),tt(ПNЭ 12ннc −=                               (33) 
 

где – количество населения, получающего пособия вслед-нN
ствие заболеваний с временной и постоянной утратой трудо-
способности, вызванных ухудшением состояния среды в те-
чение года;  

н – средний размер пособия по временной нетрудоспо-П
собности, приходящегося на один день болезни. 

Сокращение затрат в отрасли здравоохранения на лечение 
трудящихся от болезней, вызванных загрязнением водных 
объектов, 

,tNЗtNЗЭ сссаааз −=                             (34) 
 

где а , сЗ – затраты, приходящиеся на один день лечения, со-З
ответственно в амбулаторных условиях и стационарах; 

а , с  – количество больных, лечившихся от заболева-N N
ний, вызванных загрязнением среды;  

а сt , – среднее количество дней болезни одного больного. t
Экономический эффект от повышения производи-

тельности труда работников в условиях улучшенного 
уровня водных рекреаций определяют следующим образом: 

–  общий эффект в материальном производстве – по го-
дичному приросту чистой продукции, а в отраслях непроиз-
водственной сферы – по сокращению затрат на производство 
работ и услуг; 

– хозрасчетный эффект на предприятиях и в объедине-
ниях материального производства – по годичному приросту 
прибыли; 

– в организациях и учреждениях непризводственных от-
раслей – по величине экономии затрат на выполнение работ и 
оказание услуг. 
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Эффект повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных угодий (или от предотвращения ее снижения) определя-
ют по разности экономической оценки угодий до и после про-
ведения водоохранных мероприятий. 

 

,А)СС(Э '
0

'
1сх −=                               (35) 

 

где – продуктивность сельскохозяйственных угодий до 
и после проведения мероприятий, руб./га;  

1
0

'
1 С,С

А – площадь, на которую распространяется действие ме-
роприятия, га. 

Хозрасчетный эффект повышения продуктивности сель-
скохозяйственных угодий определяют по среднегодовому 
приросту прибыли (при изменении себестоимости продукции 
у землепользователя после проведения средозащитного меро-
приятия): 

)СЦ(П)СЦ(ПЭ о
с
01

с
1п.сх −−−=                     (36) 

 

где , – средняя многолетняя годичная продукция с пло-с
0П с

1П
щади, охваченной действием водоохранного мероприятия, 
соответственно до и после его проведения;  
Ц – оптовая (закупочная) цена единицы продукции данного вида;  
С0, С1 – стоимость единицу продукции соответственно до и 
после проведения мероприятия. 

Эффект от повышения (или от предупреждения сниже-
ния) качества промышленной продукции, продукции рыбного 
и сельского хозяйства оценивают по годовому приросту чис-
той прибыли после проведения мероприятия. 

 

),СЦ(П)СЦ(ПЭ n
00

n
0

n
11

n
1п.к −−−=                  (37) 

 

где ,  – среднегодовой объем продукции соответственно n
0П n

1П
исходного и улучшенного качества, в натуральных единицах;  

Ц0, Ц1 – цена единицы продукции соответственно исход-
ного и улучшенного качества, в оптовых ценах предприятиях 
(без налога с оборота);  

С0, С1 – себестоимость единицы продукции улучшенного 
и неизменного качества. 
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Эффект от сокращения или предотвращения среднегодо-
вых затрат на дополнительную очистку загрязненных водных 
ресурсов находят: 

 

V)СС(Э 0
1

0
0в −=                                     (38) 

 

где  – себестоимость очистки в расчете на единицу ре-0
1

0
0 С,С

сурсов до и после проведения водоохранных мероприятий, 
приведения к годовой размерности;  

V – объем используемого водного ресурса. 
Показатели экономической эффективности водоохранных 

затрат дополняются показателями их экологической и соци-
альной эффективности. Экологическая эффективность опре-
деляется путем внесения величин экологических результатов 
к вызвавшим их затратам и рассчитывается по разности пока-
зателей отрицательного воздействия на водную среду или по 
разности показателей состояния водной среды до и после 
проведения мероприятий. 

Социальный эффект определяет эстетическую ценность 
природного ландшафта, используемого для занятий спортом и 
отдыха населения. Уменьшение загрязнения природной среды 
(воды и воздуха) сохраняет людям здоровье, сберегает флору 
и фауну рек и озер, поэтому социальные факторы могут быть 
решающими при обосновании наиболее эффективных меро-
приятий по охране уникальных природных комплексов. 

Социальный эффект водоохранных затрат измеряется от-
ношением показателя социального результата к требующимся 
для его достижения затратам. Их находят по разности показа-
телей, характеризующих изменения в социальной сфере. 

Указанные выше показатели необходимы для определе-
ния фактического уровня состояния водных ресурсов и обос-
нования нормативов укрупненных показателей затрат, а также 
для установления предельно допустимого уровня загрязнений 
и изъятия водных ресурсов или формулирования требований, 
обусловливающих поддержание заданного состояния. 

Технико-экономический анализ и выявление опти-
мального варианта решения выполняют с учетом измене-
ния условий окружающей природной среды, параметров поч-
венного и растительного покровов, а также характеристик 
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животного мира, экономической оценки изменений природ-
ных условий и ресурсов прилегающих территорий, влияния 
отрицательно воздействующий факторов, водоохранных ме-
роприятий, направленных на сохранение природных систем. 

Закономерности изменения в природных условиях оцени-
ваются природными, экологическими, технологическими и 
экономическими параметрами. 

Природный параметр включает сравнение установлен-
ных (экологических, климатических, гидрологических, бота-
нических, почвенных и др.) изменений с постоянной или вре-
менной изменчивостью тех же показателей. 

Экологический параметр определяет сравнение показа-
телей (скорости ветра, влажности почвы, атмосферных осадков 
и т.д.) в зависимости от биологической и хозяйственной про-
дуктивности водного объекта, состояния луговой и лесной рас-
тительности, прохождения растениями фенологических фаз. 

Технологическая оценка предусматривает выявление 
параметров, характеризующих изменения (с позиций совре-
менных и перспективных требований) различных отраслей 
хозяйства, производств и видов деятельности человека (про-
мышленности, сельского, рыбного, лесного и охотничьего 
хозяйств, рекреации и т. д.) 

Экономическая оценка включает в себя ущерб от сни-
жения (или эффект от повышения) биологической продуктив-
ности водных объектов. 

При анализе водоохранных мер рассматривают наряду с 
технико-экономическими показателями решаемых задач по-
казатели экономического развития региона и размер возмож-
ного ущерба без проведения намечаемых мероприятий и при 
этом учитывают: 

– положительные и отрицательные воздействия прово-
димых мероприятий на природную среду; 

– экономические и социальные интересы водопотреби-
телей и водопользователей, выражающиеся в эффекте или в 
ущербе всех заинтересованных и затрагиваемых отраслей или 
отдельных водопользователей - участников водохозяйствен-
ного комплекса; 

– технические решения по введению сооружений и ме-
роприятия, обеспечивающие действие элементов ВХК; 
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– распределение площадей прибрежной зоны и аквато-
рии водохранилищ между водопотребителями и водопользо-
вателями с учетом показателей их заинтересованности и воз-
можности наиболее эффективного использования водно-
земельных ресурсов; 

– возможность снижения рекреационного потенциала 
защищаемой территории и акватории. 

При подсчете ущерба учитывают: 
– изъятие земельных угодий сельскохозяйственного 

производства; 
– ухудшение качества земель в связи с затоплением и 

подтоплением; 
– изменение продуктивности сельскохозяйственных 

угодий и структуры посевов, плодово-ягодных насаждений, 
травостоя на сенокосах и пастбищах и трансформацию уго-
дий; 

– степень загрязнения водоема сточными водами; 
– снижение рекреационного потенциала и другие факторы. 
При расчете показателей экономического развития 

водохозяйственного комплекса учитывают: 
– возрастающую во времени эффективность земель в 

связи с повышением их ресурсоотдачи; 
– повышение ресурсоотдачи в связи с осуществлением 

мероприятий по регулированию стока воды на защищаемой 
территории и улучшением условий очистки сточных вод, 
сбрасываемых в водный объект; 

– получение дополнительной сельскохозяйственной 
продукции с незатапливаемых земель и в зонах орошаемого 
земледелия; 

– восстановление экологических условий и повышение 
условий рекреационного потенциала водного объекта. 

Примером экономии затрат может служить использование 
очищенных сточных вод для орошения земледельческих полей. 
При этом сокращается расход свежей воды, уменьшается объ-
ем загрязнений, сбрасываемых в водоем, повышается урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Таким образом, наряду с 
водоохранными мероприятиями экономятся затраты на полу-
чение дополнительной сельскохозяйственной продукции. 
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Задача обоснования оптимального использования выде-
ляемых средств сводится к сопоставлению дополнительного 
дохода от водоохранных мероприятий и предотвращенного 
ущерба с затратами на эти мероприятия: 

 

max,ЗУДЭ →−Δ+=                          (39) 
 

где Э – эффект от водоохранных мероприятий;  
Д – дополнительный годовой доход от сокращения по-

требления и сброса вод, улучшения деятельности водопользо-
вателей, снижения платы за воду и т. д.;  

∆У – предотвращенный годовой ущерб от реализации во-
доохранных мероприятий;  

3 – приведенные затраты на водоохранные мероприятия. 
До настоящего времени при определении эффективности 

производства ущерб окружающей среде от загрязнения и 
(или) истощения водных объектов не учитывался. Народнохо-
зяйственная эффективность (рентабельность), как правило, 
определялась отношением величины прибыли к издержкам 
производства. Такой подход верен только в том случае, если 
производство практически не влияет на окружающую среду. 
Если же оно является источником антропогенных загрязнений 
или причиной истощения водных ресурсов, то его эффектив-
ность, определенная указанным методом, может быть значи-
тельно меньше отрицательного внешнего эффекта (ущерба, 
потерь) от загрязнений окружающей среды производством 
или продуктами производства в процессе их использования. 

Ущерб может быть трех видов: экономический, социаль-
ный и потери возможностей. Расчет значений этих ущербов 
связан с определенными трудностями из-за отсутствия соот-
ветствующих исходных данных, расценок и обоснований. Эта 
задача усложняется еще и тем, что экономический эффект от 
производства продукции ощущается непосредственно после ее 
реализации, а ущерб сказывается постепенно или мгновенно  
(в аварийных ситуациях), когда его невозможно предотвратить. 

Уменьшение или предотвращение ущерба может быть 
достигнуто с помощью как технических, так и социально-
экономических мероприятий. Последние включают, прежде 
всего, новую, более совершенную систему оплаты за забор и 
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сброс воды и санкции за нарушение правил водопользования, 
а также прогрессивное нормирование на основе современных 
достижений науки и практики, что будет способствовать по-
вышению эффективности использования водных ресурсов и 
позволит накапливать средства для водоохранных мероприя-
тий, стимулирования рационального хозяйствования. К тех-
ническим мероприятиям относят совершенствование техно-
логии производства, направленное на предотвращение или 
уменьшение сброса сточных вод, максимальное сокращение и 
утилизацию отходов, внедрение аппаратов воздушного охла-
ждения, замену систем прямоточного водоснабжения оборот-
ными, создание комплексов по очистке сточных вод, улучше-
ние эксплуатация очистных сооружений и т. п. 

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ 

Водохозяйственные комплексы – сложные системы, 
предназначенные для выполнения нескольких определенных 
задач. Сложная система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих выполнение 
заданных функций несколькими различными способами и 
отличающихся уровнями качества функционирования. 

Многоцелевая эффективность водохозяйственных ком-
плексов. Народнохозяйственная эффективность сложных водо-
хозяйственных систем связана с всесторонним учетом полезных 
эффектов и отрицательных последствий. Подобная проблема 
мало изучена по ряду причин. Во-первых, это связано с боль-
шим числом полезных эффектов и отрицательных последствий, 
а также с неоднородностью их пространственно-временного 
проявления. Во-вторых, подобное техническое решение затраги-
вает интересы почти всех отраслей народного хозяйства.  
В-третьих, предполагаемый комплекс мероприятий после их 
осуществления окажет воздействие на многие экологические 
системы, поведение которых не поддается прогнозу даже при 
всестороннем учете имеющейся исходной информации. 

Реализация проектов сложных водохозяйственных систем 
связана с неизбежной необходимостью развития нашей стра-
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ны, и поэтому надлежит выбрать оптимальное техническое 
решение. Одним из средств поиска такого решения может 
быть анализ намечаемых в проекте целей. Глобальная цель - 
обеспечение наилучших условий развития народного хозяй-
ства для наиболее полного удовлетворения материальных и 
духовных запросов народа. Эта цель, к сожалению, не имеет 
количественной оценки, поэтому ее расчленяют на ряд ло-
кальных целей. Набор многих локальных целей поддается 
ранжировке. Следовательно, можно построить дерево целей в 
зависимости от важности в достижении главной цели. 

Цели высшего ранга обозначим Аi (i = 1, …, n). Цель второ-
го ранга Вij (i = 1, …, m), а третьего ранга Сijk (k = 1, …, q) и т.д. 

Важным этапом дальнейшего исследования является под-
бор альтернативных вариантов достижения целей. Здесь 
могут быть не только однородные по природе варианты, но и 
комплексные мероприятия, обеспечивающие достижение не-
скольких или многих целей. 

Определение наиболее эффективного варианта с учетом 
природоохранных мероприятий требует по существу решения 
такой сложной задачи, как унификация измерений полезных 
эффектов и негативных последствий (ущербов). Критерий, 
основанный на расчете приведенных затрат, в данном случае 
является недостаточным, поскольку применение этого крите-
рия требует обеспечения тождества эффектов и ущербов по 
всем рассматриваемым вариантам. В практике проектирова-
ния такое тождество, как правило, нарушается, особенно по 
социальным и природоохранным факторам. 

Например, условия работы персонала гидроэлектростан-
ций намного лучше, чем шахтеров в угледобывающей про-
мышленности. Производительность труда на ГЭС в 4-5 раз 
выше, чем на ТЭС, включая добычу топлива и его транспорти-
ровку. В отношении природоохранных мероприятий также 
имеются большие расхождения. При создании водохранилищ 
происходит затопление ценных сельскохозяйственных угодий, 
промышленных предприятий, жилых зданий, дорог и т. п. С 
другой стороны, строительство водохранилищ в южных за-
сушливых районах страны и переброска части стока позволяют 
освоить для сельского хозяйства значительные земельные мас-
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сивы. При строительстве тепловых электростанций на органи-
ческом топливе предусматривается очистка дымовых газов. 
Однако частичное загрязнение воздушного бассейна остается. 

Примеры показывают, что имеется значительное число 
факторов, по которым не удается обеспечить тождества в 
сравниваемых вариантах. Поэтому необходим более общий 
метод для оценки достижения совокупности целей: экономи-
ческой, социальной, охраны и улучшения природы и т. п. Та-
кой метод назван методом многоцелевой (многокритери-
альной) оптимизации и позволяет учесть не только 
количественные, но и качественные факторы. 

Главная цель водохозяйственной системы – обеспечение 
потребностей в воде, электроэнергетической – в электроэнер-
гии. Эти цели должны достигаться во всех вариантах, но, 
кроме того, каждый из них должен удовлетворять и целому 
ряду других требований, например иметь наименьшие затра-
ты, обеспечивать лучшие социальные условия, меньше за-
грязнять атмосферу и т. д. 

Состав целей определяется конкретными условиями 
строительства и эксплуатации данной системы. Одной из це-
лей, которая в ряде случаев может быть главной, является ми-
нимизация приведенных затрат. Кроме того, перед водохозяй-
ственными системами ставятся цели обеспечения надежности и 
бесперебойности снабжения водой, качества воды, санитарных 
и рекреационных условий, охраны и улучшения природы и т. п. 

Получить одновременно максимальный эффект по всем 
целям невозможно вследствие их противоречивого характера. 
Надо стремиться к наибольшему народнохозяйственному, в 
данном случае комплексному, эффекту, т. е. наилучшему со-
четанию показателей эффективности по всей совокупности 
целей. Это условие является основой метода многоцелевой 
(многокритериальной) оптимизации. Показатель многоцеле-
вой эффективности можно представить в следующем виде: 

 

∑
=

α=
n

1i
kiiк eЕ ,                                     (40) 

где Ек – интегральный показатель многоцелевой (многокрите-
риальной) эффективности варианта к-й системы;  
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iα – коэффициент весомости или оценка значимости цели i;  

kie  – оценка эффективности варианта к в отношении 
обеспечения цели i. 

Коэффициент весомости определяют в долях едини-

цы . ∑
=

=α
n

1i
i 1

Оценка эффекта е является безразмерной величиной, и ее 
характеризует индекс достижения цели. Численное увеличе-
ние свидетельствует об улучшении решения, и наоборот. 
Наилучшим будет вариант, имеющий максимальное значение 
для идеального варианта, в котором полностью удовлетворя-
ются все цели, Ек = 1. Для реальных вариантов Ек < 1. Наи-
большее значение величины Ек определяет оптимальный ва-
риант использования водных ресурсов, в котором наиболее 
полно удовлетворяется совокупность поставленных целей. 
Критерий многоцелевой (многокритериальной) оптимально-
сти может быть записан виде 

 

          Ек → max.                                      (41) 
 

На область определения функции оптимальности накла-
дывают ограничения по условиям заданного водо- и электро-
потребления, допустимым параметрам отдельных водохозяй-
ственных или энергетических объектов и т. п. Для варианта к 
значение eki определяется сравнением степени достижения 
цели i с максимальным или минимальным его значением. 

В простейшем случае для минимальных показателей рас-
четных затрат значение 

,З/Зе кminк                                     (42) =ε
 

а для максимальных показателей качества воды 
maxкк /е εε=ε , 

где Зmin – расчетные затраты для варианта с их минимальным 
значением;  

max – показатель качества воды для варианта с его мак-ε
симальным значением;  

к – символ, обозначающий соответствующие значения 
для варианта к. 
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При большом числе вариантов для повышения точности 
расчетов eki определяют по разности предельных значений 
соответствующих показателей, например: 

 

);/()(е);ЗЗ/()ЗЗ(е minmaxminккminmaxкmaxк ε−εε−ε=−−= εε  
 

Имеются и другие, более сложные способы определения 
eki или  eki  Значения коэффициентов весомостиiα iα , т. е. 
оценку значимости целей, находят экспертным путем. 

Процедура анализа. Процедура технико-экономического 
анализа при решении любых задач проектирования много-
функциональных систем включает ряд последовательных ти-
повых этапов, которые рассмотрены на примере задач проек-
тирования водохозяйственного комплекса многоцелевого 
назначения. 

Первый этап – постановка задачи и уточнение целей, по-
ставленных перед водохозяйственной системой. Эффектив-
ность капитальных вложений в создание комплекса оценива-
ют по достигнутому результату и снижению уровня ущербов 
от возможных перебоев работы системы. Поэтому принимае-
мую в проекте систему обосновывают экономически с учетом 
будущей эксплуатации. Общая цель обоснования любого про-
ектного решения всегда одна: отыскание наиболее рацио-
нального использования ограниченных водных ресурсов и 
повышение эффективности общественного труда. 

Конкретные цели анализа могут быть весьма разнооб-
разными, например: обоснование целесообразного соотноше-
ния между параметрами в системе водоснабжения и водоот-
ведения; определение оптимального соотношения подач 
оборотной и свежей воды; выбор оптимального режима пода-
чи воды для работы элементов системы водоснабжения и во-
доотведения; обоснование целесообразности замены обору-
дования водоохлаждения другим оборудованием, 
обеспечивающим снижение потребности в воде, и др. 

На втором этапе намечают возможные варианты про-
ектного оформления, отличающиеся способами достижения 
поставленной задачи. 

В настоящее время действуют Строительные нормы и 
правила, устанавливающие допустимый уровень водообеспе-
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чения для создания необходимых условий технологического 
процесса, требуемую степень очистки стоков и т. п., которые 
должны предусматриваться на стадии проектирования систе-
мы. Варианты проектных решений, разрабатываемые в соот-
ветствии с требованиями норм, оценивают экономически, 
сравнивая по критерию «минимум приведенных затрат». 

В случае обоснования характеристик технических реше-
ний основных элементов системы устанавливают число аль-
тернативных вариантов с изменяющимися параметрами (на-
пример, для системы водоснабжения: производительность 
подачи водопитателя, вместимость водоисточников, пропуск-
ная способность систем подачи и распределения воды и др.). 
На этом этапе анализа используют метод сравнительной 
оценки экономической эффективности капитальных вложе-
ний с учетом эксплуатационных расходов и затрат на возме-
щение ущербов. 

Вариантный анализ дает возможность выбрать из конку-
рирующих вариантов наиболее рациональный. 

Третий этап, наиболее ответственный, – это установле-
ние критерия оптимизации параметров, с помощью которого 
можно найти наибольший эффект от вложения средств или же 
необходимый их минимум для достижения поставленной це-
ли. Этот критерий учитывает капитальные затраты, эксплуа-
тационные расходы и затраты на возмещение потерь от воз-
можных ущербов. В то же время он должен допускать 
возможность сравнения приведенных затрат в зависимости от 
изменения уровня качества функционирования водохозяйст-
венного комплекса. 

Задача проектировщика заключается в установлении при-
знаков, по которым отдается предпочтение тому или иному 
решению. Критерий оптимизации в данном случае должен 
представлять собой соотношение между ожидаемым полез-
ным эффектом (результатом) решения и связанными с ним 
затратами. Когда рассматриваемые варианты проектного ре-
шения имеют равноценный ожидаемый полезный эффект, в 
качестве критерия может быть использован экономический 
эффект, определяемый по приведенным затратам. В осталь-
ных случаях предпочтительность проектных решений не мо-
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жет оцениваться с помощью этого критерия, поскольку по-
следний не учитывает ожидаемый результат, который будет 
достигнут за наименьшую плату. Точно так же недостаточ-
ным будет такой критерий, который оценивает решение, обе-
щающее наибольший полезный эффект. Трудно предполо-
жить единую методику выбора критериев, удовлетворяющих 
все встречающиеся на практике ситуации. 

При проектировании сложных систем водоснабжения 
часто приходится использовать различные показатели выход-
ного (полезного) эффекта и затрат, которые должны входить в 
единый критерий, удовлетворяющий условиям иерархической 
структуры. Сведение многокритериальных задач к однокри-
териальной заключается в выборе коэффициентов, опреде-
ляющих относительную важность частных показателей эф-
фективности. Пример субоптимизации решений при 
проектировании системы водоснабжения показан на рис. 8.1. 

Четвертый этап состоит в определении затрат на осно-
вании сметно-финансовых расчетов, эксплуатационных рас-
ходов и возможных ущербов, а также других характеристик, 
входящих в экономико-математическую модель оптимизации. 
Этот этап анализа представляет собой расчетно-творческий 
процесс, для выполнения которого наиболее целесообразно 
применение вычислительной техники.  

 
1 

 

Рис. 8.1. Пример субоптимизации решений при проектировании водохозяй-
ственного комплекса промышленного узла. 

Оптимизация параметров: 1 – водохозяйственного комплекса;  
2 – системы водоснабжения; 3 – системы водоотведения;  

4 – системы ирригации; сооружения: 5 – рекреационного комплекса на воде; 
6 – рыбохозяйственной системы; 7 – водоохранного комплекса;  
8 – водоисточника; 9 – водопитателя; 10 – подсистемы подачи  

и распределения воды; 11 – подсистемы регулирования подачи воды 

2 

8 

3 4 5 6 7

9 10 11 
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Пятый этап содержит математические операции по-
строения экономико-математической модели и ее решение. 
При проектировании приходится находить решения, обеспе-
чивающие экстремальные значения критерия эффективности. 
Эти задачи решают с применением специальных методов оп-
тимизации. 

Наиболее часто в практике проектирования систем водо-
хозяйственного комплекса используют метод перебора вари-
антов (слепой поиск), суть которого сводится к сравнению по 
выбранному критерию технических решений, отличающихся 
различным сочетанием основных элементов. 

В ряде случаев для решения указанных задач используют 
методы математического (предельного) анализа, с помощью 
которых функцию эффективности выражают в зависимости 
от искомых переменных с последующим дифференцировани-
ем функции и приравниванием производных нулю после со-
ответствующего анализа на экстремум. 

В последнее время для решения многомерных экстре-
мальных задач (при наличии ограничений на области измене-
ния переменных) применяют методы математического про-
граммирования. В наибольшей степени разработаны методы 
линейного программирования, предусматривающие нахожде-
ние экстремума линейных целевых функций. 

Следует отметить, что зависимости полезного эффекта и 
затрат от параметров элементов проектных решений системы 
водоснабжения, как правило, нелинейны, что требует исполь-
зования специальных методов нелинейного программирова-
ния, реализация которых возможна с помощью электронно-
вычислительных машин. 

Шестой этап представляет собой процедуру решения за-
дачи и отыскания оптимального варианта на основе постро-
енной экономико-математической модели, анализа получен-
ных результатов и разработки рекомендаций. 

Блок-схема процесса технико-экономического анализа 
представлена на рис. 8.2. Линиями показана последователь-
ность выполнения отдельных этапов анализа и обратные свя-
зи, которые возможны при проверке оптимального решения 
на устойчивость или выявлении несостоятельности получен-
ных решений. 
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Система водоснабжения представляет собой группу во-
допроводных сооружений, действующих совместно при вы-
полнении поставленной задачи. Решение вопросов оптимиза-
ции системы в целом на основе технико-экономического 
анализа оказывается очень сложным, поэтому прибегают к 
решению оптимизации входящих в систему элементов или 
подсистем. 

 

 
Рис. 8.2. Блок-схема технико-экономического анализа: 

1 – постановка задачи; 2 – определение области возможных технических 
решений и характеристик; 3 – выбор критерия эффективности;  

4 – выбор характеристик «внешних» условий (определение характеристик 
возможных ущербов); 5 – выбор характеристик «внутренних» условий 

(определение характеристик капитальных вложений и эксплуатационных 
расходов); 6 – построение экономико-математической модели и выполне-
ние расчетов; 7 – выбор оптимального решения; 8 – анализ полученных 

результатов и разработка рекомендаций 

Экономический анализ по частям требует сопоставления 
результатов частной оптимизации при получении единого 
комплексного критерия. 

В проектном задании целесообразно приводить не один 
вариант проектного решения системы, а несколько лучших 
(близких к оптимальному) с указанием затрат на каждый из 
них. Это дает возможность более детально рассмотреть вари-
анты в процессе выбора окончательного решения и учесть 
возможности технического исполнения и социально-
экономические соображения. 

Оптимизация параметров замкнутой системы водного 
хозяйства. Вопросы оптимизации параметров рассмотрим на 
примере построения системы водного хозяйства промышлен-
ного узла, где вода многократно используется в производст-
вах по замкнутому циклу. Для рассмотрения приняты различ-
ные варианты схем «безводных» или «маловодных» 
технологических процессов, условия многократного исполь-
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зования воды в производстве, требования к сокращению ко-
личества и загрязненности образующихся сточных вод, воз-
можность извлечения из стоков ценных компонентов и их 
утилизации. Для решения поставленной задачи используется 
методика, позволяющая выбрать наиболее рациональный ва-
риант системы производственного водоснабжения и водоот-
ведения промышленного узла, расположенного в районе во-
доисточника с ограниченным дебитом воды и водного 
объекта с исчерпанной самоочищающей способностью для 
приема сточных вод. 

Определение наиболее эффективного варианта с учетом 
указанных выше требований является сложной задачей. Для 
решения такой задачи необходимо унифицировать измерения 
полезных эффектов (особенно природоохранных) и негатив-
ных последствий (ущербов). Критерий, основанный на мини-
муме приведенных затрат, в данном случае приемлем лишь 
при равновеликих результатах полезного эффекта. 

В основу методики оптимизации параметров системы по-
ложен количественный критерий, учитывающий комплексный 
показатель качества функционирования, слагаемые которого, 
помимо технологических, учитывают экологические, социо-
логические параметры, а также затраты на возведение соору-
жений и эксплуатацию системы. 

Технологические параметры характеризуют способность 
системы обеспечивать бесперебойно водой требуемого каче-
ства все объекты промышленного комплекса, отводить сточ-
ные воды после надлежащей их очистки и извлекать из них 
полезную продукцию. 

Экологические параметры характеризуют эффективность 
природоохранных мер, предусматриваемых при возведении 
системы и направленных на снижение отрицательного воз-
действия на природу и улучшение ее состояния. 

Социологические параметры характеризуют эффектив-
ность инженерных и организационно-технических мероприя-
тий, направленных на повышение жизненного уровня населе-
ния, прирост национального дохода и др. 

Важным этапом в решении этой задачи является отыска-
ние эффективного варианта решения из числа альтернатив-
ных вариантов достижения поставленной цели. 
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В соответствии с действующей терминологией эффектив-
ность решения в данном случае представлена в виде продук-
ции, которая рассматривается как материализованный резуль-
тат процесса трудовой деятельности, обладающий полезными 
свойствами, полученный в определенном месте за определен-
ный интервал времени, предназначенный для использования 
потребителями в целях удовлетворения их потребностей. Ко-
личественной характеристикой степени достижения цели при 
проектировании является полезный результат, представляю-
щий собой полное или частичное достижение определенных 
технологических, экономических, экологических, социальных 
целей, которые ставятся перед системой водного хозяйства.  
В результате совершенствования технологического оборудо-
вания можно уменьшить или полностью устранить подачу 
свежей воды для производственных целей и тем самым 
уменьшить материальный ущерб от недопустимого изъятия 
свежей воды. В этом случае достигаются экономическая и 
экологическая цели. Оснащение промышленного комплекса 
безотходной системой водного хозяйства, обеспечивающей 
локальную ликвидацию загрязнений и их утилизацию, а так-
же исключающей токсическое воздействие на людей, дает 
социологический эффект. 

К затратам отнесены расходы материальных, трудовых и 
природных ресурсов, а также потери от отрицательных эф-
фектов. При оценке эффективности системы водоснабжения и 
водоотведения учитываются капитальные вложения на возве-
дение элементов системы, издержки эксплуатации и потери, 
обусловленные ущербами от воздействия промышленных 
стоков, образующихся в результате низкой эффективности 
системы очистки сточных вод. 

Система водного хозяйства обладает сложными свойст-
вами, которые характеризуются комплексным показателем 
качества функционирования 
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где Аi – параметр, характеризующий качество функциониро-
вания i-го элемента; 
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αi – коэффициент весомости i-го элемента, выраженных в 
долях единицы αi = 1;  

βj – коэффициент весомости j-го фактора внешней среды;  
Вj – параметр, характеризующий влияние j-го фактора 

внешней среды;  
С1 – параметр 1-й составляющей приведенных затрат. 
Проектирование рациональной системы основано на ко-

личественных методах оптимизации параметров. При этом 
устанавливают такие значения параметров и такое изменение 
их во времени, при которых достигается максимально воз-
можная эффективность. Математическая модель оптимизации 
включает целевую функцию и ограничения. Целевая функция 
представляет собой максимум полезного результата на еди-
ницу затрат – минимум народнохозяйственных затрат. Эту 
зависимость можно представить в виде 

 

З/ФЦ  → max,                                (44) =
 

где Ф – полезный результат, характеризуемый комплексным 
показателем качества функционирования;  

З – приведенные затраты. 
Для решения задачи необходимо количественно оцени-

вать технологические характеристики системы, эффект от 
эксплуатации, затраты на разработку, строительство и экс-
плуатацию, потери от ненадежности водообеспечения, ущер-
бы от загрязнения водоема и др. 

Полезный результат и затраты оценивают в виде техни-
ческих единиц измерения (производительность системы водо-
снабжения, расход сточных вод, дебит водоисточника и т.п.), 
денежных единиц, условных единиц (баллы, коэффициенты 
весомости, индексы, шкалы полезности). 

В результате анализа выявляются наиболее весомые при 
достижении поставленных целей факторы, параметры кото-
рых определяют слагаемые комплексного показателя качества 
функционирования. 

Основные слагаемые комплексного показателя качества 
функционирования водохозяйственного комплекса промыш-
ленного узла приведены в табл. 8.1. 
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Таблица 8.1 

Слагаемые комплексного показателя качества функционирования 

Цель (эффект) Показатели Коэффициент 
весомости Весомость 

Водоснабжение Обеспеченность водой 
Qcп/Qф 0,25 

0,5 Качество очистки М/Мф 0,25 
Техническое совершен-
ство Qоб/Qсп 

0,25 

Надежность Р, τ, Т 0,25 
Водоотведение и 
очистка сточных 
вод 

Самоочищающая спо-
собность водоема Qк/Qф 0,2 

0,3 

Степень загрязнения 
сточных вод Сф/ПДК 

0,3 
 

Эффективность очистки 
Мк/Мо 

0,4 
 

Извлечение ценной 
продукции стоков δ/δо 

0,1 

Экологический Защитные меры по 
охране:  

0,1 
Земли (леса) А/Ао 0,2 
Воздуха V/Vo 0,2 
Воды Ω/ Ωо 0,2 
Предотвращенный 
ущерб У/Уо 

0,4 

Социологический Урожайность Пс/По
с 0,2 

0,1 
Продуктивность Пс/По

с 0,2 
Рекреация Р/Ро 0,2 
Производительность П/По 0,2 
Перевозки Пв/Пв

0 0,2 
Экономический З = 0,15 К + И – – 

 

Интегральный индекс достижения i-и цели: 
 

∑
=

βα=
1i

jiiФ
n

,                                    (45) 
 

где αi – коэффициент весомости при достижении i-й цели (эф-
фекта); 
βj– индекс i-го параметра. Например, 

 

;Q/QQ;Q/QQ 2ф2св21ф1св1 ==     121 /QQ=β . 
Комплексный показатель качества функционирования 

системы:  
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∑
=
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m
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где jγ – весомость j-й цели в решении поставленной задачи; 
например, jγ для водоснабжения равен 0,5 (см. табл. 8.1);  

Фj – интегральный индекс достижения j-й цели. 
Численное увеличение индекса свидетельствует об улуч-

шении свойства. Наилучшим, с точки зрения достижения це-
ли, будет вариант, имеющий максимальное значение Фj. 

Оптимизация параметров при проектировании системы 
заключается в установлении таких значений этих параметров 
и такого изменения их во времени, при которых достигается 
максимальный экономический эффект. Процедура технико-
экономического анализа при этом включает: 

– постановку задачи и уточнение цели; 
– разработку альтернативных вариантов, отличающихся 

способами достижения поставленной задачи; 
– установление критерия оптимизации, представляюще-

го собой соотношение между полезным эффектом, который 
оценивается комплексным показателем качества функциони-
рования, и приведенными затратами; 

– расчеты капитальных вложений, эксплуатационных рас-
ходов и возможных последствий от ущербов; экономико-матема-
тическое моделирование и разработка алгоритмов решения; 

– отыскание оптимального варианта технического ре-
шения системы на основе анализа полученных результатов. 

Основные технико-экономические показатели заносятся в 
табл. 8.2., форма которой представлена ниже. 

Таблица 8.2 

Технико-экономические показатели водохозяйственного  
комплекса промышленного узла 

Показатели 
Варианты 

Базовый Предполагаемый
1 2 3

Водоснабжение Расход свежей воды, м3/ с Ко-
эффициент совершенствования системы При-
веденные затраты, руб./год Себестоимость хо-
зяйственно-питьевой воды, руб./м3 

  

55 



Окончание табл. 8.2

1 2 3
Водоотведение и очистка сточных вод Расход воды, 
м3/с Степень очистки сточных вод Приведенные затра-
ты, руб./год Себестоимость водоотведения очистки 
сточных вод, руб./м3 

  

Экология Загрязнения окружающей среды, т: Земли леса 
воды Ущерб, руб./год

  

Социология Урожайность, руб./год Продуктивность, 
руб./год Рекреация, балл Приведенные затраты, руб./год 

  

Комплексный показатель качества функционирования 
Общие приведенные затраты, руб./год Экономический 
эффект, руб./год 

  

 
9. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Важным рычагом управления в водном хозяйстве явля-
ется внедрение платы за воду. Плата за воду позволяет регу-
лировать водные отношения, стимулировать комплексное 
и рациональное водопользование, а также обеспечивать 
финансирование водохозяйственных организаций, что по-
зволяет эффективно выполнять функции по восстановле-
нию и охране водных объектов и защите от вредного воз-
действия вод, приступить к реализации мероприятий, 
предусмотренных в федеральных целевых программах по 
обеспечению России качественной питьевой водой, оздо-
ровлению экологической обстановки в бассейнах рек, за-
щите населенных пунктов и объектов экономики от павод-
ков, подтопления и водной эрозии.  

В России в 1998 г. принят Федеральный закон «О плате за 
пользование водными объектами», в котором определены 
такие положения, как плательщики, объекты платы, платеж-
ная база, ставки платы, льготы по плате, порядок определе-
ния суммы и зачисления платы. 

Плательщиками за пользование водными объектами яв-
ляются организации и предприниматели: промышленные, 
транспортные, строительные, включая, военные; организа-
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ции жилищно-коммунального хозяйства, по водоснабжению 
сельского хозяйства и населения и прочие организации. 

Плата осуществляется: при заборе воды из поверхност-
ных водных объектов, территориального моря и внутренних 
морских вод с применением сооружений, технических 
средств или устройств, подлежащих лицензированию, при 
сбросе сточных, дренажных и карьерных вод в водные объ-
екты, если концентрация вредных веществ в них превыша-
ет концентрацию таких веществ, содержащихся в воде во-
доприемника. 

При использовании водных объектов без изъятия воды 
и сбросе сточных вод подлежат оплате организации, имею-
щие на своем балансе гидроэлектростанцию и осуществ-
ляющие выработку электроэнергии, занимающиеся сплавом 
древесины без судовой тяги (в кошелях и плотах); организа-
ции и предприниматели, использующие акваторию водных 
объектов. Для добычи полезных ископаемых, в том числе 
торфа, сапропеля и лечебных грязей, а также для осуществ-
ления строительства буровых, ремонтных и изыскательских 
работ, использующих акваторию водных объектов для ор-
ганизованной рекреации, в том числе водного туризма, 
спорта и купания. 

При пользовании водными объектами, находящимися в 
обособленном пользовании (замкнутые водоемы) или в осо-
бом пользовании, плательщики освобождаются от платы. 

Объектом платы является пользование поверхностными 
водными объектами, внутренними морскими водами, терри-
ториальным морем для осуществления забора воды с приме-
нением сооружений, технических средств или устройств для 
использования в производственном и технологическом про-
цессе; для собственных нужд, хозяйственно-питьевых и быто-
вых нужд, для удовлетворения гидроэнергетики в воде, а так-
же использование водных объектов для лесосплава, добычи 
полезных ископаемых, рекреации и сброса сточных вод. 

Платежная база в зависимости от вида пользования оп-
ределяется как объем забранной воды из водного объекта, 
объем сброшенных сточных вод или площадь акватории ис-
пользуемых водных объектов. 
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Ставки платы за пользование водными объектами, свя-
занные с забором воды для водоснабжения населения, до 2003 
г. установлены в размере, не превышающем 30,0 руб. за одну 
тысячу кубических метров воды, забранной из водного 
объекта. 

Приложение: Руководства по расчету платы за пользование водными 
объектами в субъектах Российской Федерации. Руководство разработано на 
основании Федерального закона «О плате за пользование водными объек-
тами» от 06.05.98 г. № 71-ФЗ, Водного кодекса Российской Федерации от 
16.11.95 г. № 167-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.07.98 г. № 818 «Об утверждении минимальных и максимальных ставок 
платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и 
экономическим районам», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.97 г. № 383 «Об утверждении Правил предоставления в 
пользование водных объектов, находящихся в государственной собственно-
сти, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензий 
на водопользование и распорядительной лицензии». 

При заборе воды и сбросе сточных вод сверхустановлен-
ных лимитов (месячных или годовых) или без лицензии (раз-
решения) для плательщиков эти ставки увеличиваются в 5 раз. 

Установлены минимальные и максимальные ставки пла-
ты за использование водных объектов в целях забора воды и 
сброса сточных вод по бассейнам рек в разрезе экономи-
ческих районов, за использование территориального моря 
РФ и внутренних морских вод, за использование поверхно-
стных водных объектов для целей гидроэнергетики и лесо-
сплава без применения судовой тяги, для использования ак-
ватории поверхностных водных объектов. 

Для отдельных категорий плательщиков законодатель-
ные органы субъектов Российской Федерации могут уста-
новить льготы по плате в пределах суммы платы, посту-
пающей в их бюджет. 

Порядком определения суммы платы установлено, что эта 
сумма определяется плательщиком самостоятельно по ито-
гам каждого отчетного периода: 

– при заборе воды и (или) сбросе сточных вод в преде-
лах установленных лимитов – как сумма произведения фак-
тического объема забора воды и (или) сброса сточных вод 
на ставку платы; для водоснабжения населения – как сумма 
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фактического забранного объема воды, включая и сверх-
лимитный забор воды, на ставку платы; 

– при заборе воды и (или) сбросе сточных вод сверхуста-
новленных лимитов – как сумма произведения фактических 
объемов воды и (или) сброса сточных вод в пределах установ-
ленных лимитов на ставку платы и произведения разницы ме-
жду фактическим забором и (или) сбросом сточных вод и уста-
новленными лимитами на увеличение в 5 раз ставки платы; 

– сумма платы за пользование водными объектами без изъ-
ятия водных ресурсов определяется – как произведение фактиче-
ских показателей соответствующего вида пользования на ставку 
платы, при этом следует учитывать, что для лесосплава ставки 
платы устанавливаются на каждые 100 км сплава; 

– для плательщиков при пользовании водными объек-
тами без соответствующей лицензии (разрешения) сумма 
платы увеличивается в 5 раз. 

Сумма платы за пользование водными объектами вклю-
чается в себестоимость продукции, работ и услуг. 

Отчетным периодом, за который взимается плата за 
пользование водными объектами, является каждый кален-
дарный квартал для предпринимателей, малых предприятий 
и плательщиков, использующих акваторию водного объекта; 
для остальных плательщиков – каждый календарный месяц. 

Порядок зачисления платы предусматривает, что из об-
шей внесенной суммы платы в федеральный бюджет 
поступает 40 %, из которых 50 % идет на финансирование 
решения межрегиональных, внутри- и межбассейновых во-
дохозяйственных проблем, а 60 % поступает в бюджет субъ-
ектов Российской Федерации, из которых 50 % идет на фи-
нансирование решения территориальных и 
общебассейновых водохозяйственных проблем. 

Реализацию платы за воду следует рассматривать как 
важный шаг в экономическом стимулировании рациональ-
ного использования водных объектов. Взимание платы за 
воду, используемую в промышленном производстве, в опре-
деленной мере стимулирует соблюдение норм водопотреб-
ления, предотвращает расточительное использование воды, 
снижает потери, вызванные бесконтрольным ее потребле-
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нием, стимулирует снижение содержания загрязняющих 
веществ в сточных водах при сбросе их в водные объекты. 

Плата за пользование водными объектами в целях осу-
ществления забора (добычи) воды из подземных источников 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах. 

9.1. Учет платы за воду 

Плата за воду является формой финансового контроля го-
сударства экономического стимулирования мероприятий, на-
правленных на рациональное использование и охрану водных 
ресурсов. Плата за воду входит в себестоимость продукции 
промышленных предприятий. Тарифы определены с учетом 
основных затрат водохозяйственных систем с учетом рента-
бельности их основных фондов. 

Плата за воду способствует повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий  
с учетом факторов охраны окружающей среды. Кроме реше-
ния актуальной задачи - создания хозрасчетных взаимоотно-
шений между предприятиями, связанными с водным хозяйст-
вом, плата за пользование водой позволит накапливать 
средства для реализации их в водоохранных целях. 

Предложены различные методы определения цен на воду. 
Общим во всех случаях платы за воду является то, что ма-

териальную основу составляют фактические эксплуатационные 
издержки водохозяйственных систем. Однако методы расчета 
платы и принципы ее взимания еще не унифицированы. 

В РФ установлены официальные тарифы на воду, заби-
раемую промышленными объектами из водохозяйственных 
систем. Плата за воду вносится промышленными предпри-
ятиями (объединениями) всех отраслей экономики в доход 
государственного бюджета. 

Плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем, 
не взимается с предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населе-
ния (независимо от их ведомственной подчиненности). 

Коммунальные водопроводы, забирающие воду из водо-
хозяйственных систем и снабжающие ею промышленные 
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предприятия, вносят в доход государственного бюджета за 
воду, подаваемую для нужд промышленных предприятий. На 
указанную сумму соответственно увеличиваются платежи 
промышленных предприятий коммунальному хозяйству. 

Тарифы на воду установлены за 1 м3 потребляемой воды. 
Оплате подлежит весь объем забираемой воды. При потреб-
лении воды промышленным предприятием в пределах лимита 
плата на воду взимается по тарифу, установленному для дан-
ной водохозяйственной системы. За сверхлимитный забор 
воды плата за воду взимается в пятикратном размере. При 
заборе воды предприятиями теплоэнергетики, использующи-
ми воду на нужды охлаждений агрегатов (возвратное водопо-
требление), применяются два вид тарифов: за водопотребле-
ние в пределах лимита забора воды плата производится по 
тарифу, составляющему 30%-ю величину тарифа; за сверхли-
митный забор воды плата производится по тарифу, установ-
ленному для данной водохозяйственной системы. Реализацию 
платы за воду в промышленности следует рассматривать как 
важный шаг в экономическом стимулировании рационального 
использования водных ресурсов. Взимание платы за воду, ис-
пользуемую в промышленном производстве, в определенной 
мере стимулирует соблюдение норм водопотребления, предот-
вращает расточительное использование воды, снижает потери, 
вызванные бесконтрольным ее потреблением, но не обеспечи-
вает получения максимально возможных народнохо-
зяйственных результатов от эксплуатации водных источников. 
Плата учитывает водохозяйственные затраты, наиболее легко 
поддающиеся калькуляции. В водоизбыточных районах, где 
потенциальные возможности источников используются лишь 
частично, такой подход вполне оправдан. 

Охрана водных ресурсов от загрязнения пока слабо сти-
мулируется экономическими методами. Недостаточно разра-
ботана система тарифов за сброс сточных вод в канализаци-
онную сеть в зависимости от характера и степени загрязнения 
водных ресурсов. 

Целесообразен учет следующих видов оплаты: 
– за очистку стоков на центральных или районных очи-

стных сооружениях; 
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– сброс недостаточно очищенных сточных вод в реки и 
водоемы маловодных, густонаселенных промышленных рай-
онов, где проводятся мероприятия по охране водных ресурсов; 

– за сброс недостаточно очищенных сточных вод в реки, 
водоемы и моря с использованием их самоочищающей спо-
собности. 

Например, тариф за очистку стоков на очистных соору-
жениях определяют по формуле    

 

ЛkПl)ll(ИЦ ф
21 ±++χ+= ,                      (47) 

 

где И – издержки эксплуатации при отчистке стоков;  
χ – оплата труда;  
l1 – норма чистого дохода, пропорциональная оплате труда;  
l2 – норма чистого дохода, пропорциональная основным и 

оборотным производственным фондам;  
к – коэффициент учитывающий эффективность фондов;  
Пф – производственные фонды;  
Л – надбавки к тарифу или льготы за улучшение эконо-

мических параметров работы очистных сооружений. 
Надбавку за различие загрязненности сточных вод, по-

ступающих на очистные сооружения, учитывают следующим 
образом: 

2
ф

211 кП)1к(01,0Л δ+−α= ,                       (48) 
 

где α1 – средняя норма амортизации, %;  
к2 – коэффициент превышения средней степени загряз-

ненности поступающих на очистку сточных вод;  
Пф – фондоемкость очистки сточных вод;  
δ – дополнительные затраты на реагенты. 
Надбавку за неравномерность поступления сточных вод 

определяют: 
)1(klПЛ 222

ф
2 α+= ,                                (49) 

 

где к2 – коэффициент часовой неравномерности поступления 
сточных вод;  

α2 – средняя норма амортизационных отчислений с уче-
том дополнительных производственных фондов, %. 
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Для районов, где уже в настоящее время наблюдается де-
фицит воды, размер оплаты за сброс неочищенных сточных 
вод вычисляют по формуле 

 

,Q]kПl)ll(И[Ц р
ф

21 ++χ+=                       (50) 
 

где  – количество свежей воды, идущей для разбавления рQ
сточных вод до допустимой концентрации. 

Затраты на водообеспечение рассчитывают в основном по 
двум методам. В первом методе учитывают затраты только на 
забор, подъем и транспортировку воды от источников к по-
требителю, а также на очистку и отведение сточных вод. Вто-
рой метод, кроме перечисленных затрат, дополнительно учи-
тывает затраты на мероприятия по регулированию водотока 
для разбавления недостаточно очищенных сточных вод. Од-
нако эти методы не учитывают дефицита водных ресурсов, 
характерного для отдельных водохозяйственных систем  
и бассейнов. 

Затраты на водообеспечение Зв  находят по формуле: 
 

,ЭЗЗ овсв +=                                    (51) 
 

где Звс – затраты на водоснабжение, очистку и отведение 
сточных вод;  

Эо – экономическая оценка воды в бассейне. 
Критерием природного ресурса следует считать приноси-

мый этим ресурсом совокупный народнохозяйственный эф-
фект, а показателем эффекта – экономический выигрыш от ис-
пользования водного ресурса. Экономической оценкой Эо 
служит экономический выигрыш от эксплуатации ресурса при 
определенных замыкающих затратах, характеризующих увели-
чение продукции, получаемой при использовании ресурса. 

При сбросе недостаточно очищенных сточных вод затра-
ты по формуле должны учитывать убытки отраслей, исполь-
зующих воду этого бассейна. При определении ущербов 
должны быть учтены не только прямые потери в отраслях 
экономики, но и косвенные, вызванные социальными факто-
рами и изменениями в экологической системе. 
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9.2 Формирование себестоимости услуг  
водопроводно-канализационного хозяйства 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства 
составляют калькуляции себестоимости  услуг по формам: 

6-в – Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной 
воды; 

6-к – Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточ-
ной жидкости. 

Указанные формы состоят из двух разделов. В первом от-
ражаются натуральные показатели, характеризующие объем 
предоставляемых услуг, и их качество, которые должны быть 
также отражены в договоре на обслуживание. 

В водоснабжении: 
– поднято воды; 
– расход на собственные нужды; 
– получено воды со стороны; 
– подано воды в сеть; 
– реализовано воды – всего,  
в том числе: 
населению отпущено воды другим водопроводам. 
В водоотведении: 
– пропущено сточных вод – всего, 
в том числе: 
от населения принято от других коммуникаций; 
– пропущено через очистные сооружения – всего, 
в том числе: 
на биологическую очистку; 
– передано сточных вод на очистку другим канализациям. 
Натуральные показатели, приведенные в калькуляции се-

бестоимости, должны корреспондироваться с показателями 
договора на обслуживание. 

При определении общего объема поданной в сеть воды и 
реализованной потребителям на стадии планирования необ-
ходимо учитывать расход воды на собственные нужды и до-
водомерные утечки и потери по нормативу, согласованному в 
установленном порядке, в зависимости от состояния основ-
ных средств (в первую очередь, сетей). Утечки сверх установ-
ленного норматива должны списываться за счет результатов 
финансовой деятельности организации. 
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Утечки в системах внутреннего сантехнического обору-
дования до установки приборов учета включаются в норматив 
водопотребления в виде резерва в зависимости от состояния 
этого оборудования.  

Утечки отражаются на общем объеме реализованной воды. 
После установки приборов учета общий объем воды, реа-

лизованной потребителям, будет определяться на основании 
показаний приборов.  

Калькулирование себестоимости услуг, как по водоснаб-
жению, так и по водоотведению, осуществляется по переде-
лам: подъем воды (перекачка сточной жидкости), очистка во-
ды (очистка сточной жидкости), транспортирование воды 
(транспортирование и утилизация сточной жидкости). 

Калькуляционной единицей в водоснабжении является 
куб. м отпущенной воды, в водоотведении – куб. м отведен-
ной сточной жидкости. 

Особенностями планирования, учета и калькулирования 
себестоимости услуг в водопроводно-канализационном хо-
зяйстве являются: 

– отражение в себестоимости услуг амортизации в зави-
симости от того, кому в хозяйственное ведение переданы объ-
екты инженерной инфраструктуры (сети, очистные сооруже-
ния, насосные станции и др.) организации водопроводно-
канализационного хозяйства или службе Заказчика; 

– создание ремонтного фонда по объектам, имеющим 
длительный период использования, продолжительные меж-
ремонтные сроки и высокую стоимость ремонтов. Ремонтный 
фонд создается по нормативам от их балансовой стоимости в 
целях равномерного включения предстоящих расходов на ре-
монт основных средств в себестоимость услуг; 

– отражение в себестоимости услуг затрат на проведе-
ние всех видов ремонтов по статье «Ремонт и техническое 
обслуживание или резерв расходов на оплату по всем видам 
ремонтов» в тех случаях, когда в организации водопроводно-
канализационного хозяйства не создается ремонтный фонд, 
либо создается только по основным фондам объектов инже-
нерной инфраструктуры; 

– включение в себестоимость услуг водоснабжения от-
дельной статьи – оплата покупной воды; 
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– формирование в себестоимости услуг комплексной 
статьи – проведение аварийно-восстановительных работ. Эта 
статья включает в свой состав затраты, обусловленные прове-
дением работ по ликвидации аварий. К ним относятся: затра-
ты на оплату труда рабочих, занятых ликвидацией аварий; 
единый социальный налог от расходов на оплату труда; рас-
ходы на материалы и запасные части, используемые для лик-
видации аварий; амортизация основных средств (машин, обо-
рудования и др.), закрепленных за аварийно-диспетчерской 
службой; расходы на горюче-смазочные материалы, исполь-
зуемые аварийными машинами в процессе ликвидации ава-
рий; оплата услуг своих подразделений, сторонних организа-
ций, единой диспетчерской службы, связанных с ликвидацией 
аварий и т.п.; 

– включение в себестоимость услуг водопроводно-
канализационного хозяйства затрат на содержание и обслу-
живание внутридомовых сетей при установлении такого по-
рядка органами, регулирующими тарифы. 

Помимо перечисленных выше особенностей планирова-
ния, учета и калькулирования себестоимости услуг необхо-
димо иметь в виду, что если на предприятии, оказывающем 
услуги водоснабжения, имеется собственная лаборатория по 
определению качества воды, то в общеэксплуатационных 
расходах должны быть отражены затраты на очистку воды 
(сточной жидкости), то есть расходы по содержанию этой ла-
боратории, которые включают: оплату труда работников ла-
боратории, единый социальный налог, амортизацию оборудо-
вания, оплату анализов и проб и другие расходы. 

9.3. Формирование тарифов и ставок на жилищно-
коммунальные услуги для населения 

Тарифы для населения по каждому виду жилищно-
коммунальных услуг определяются следующим образом: 

1. Исходя из экономически обоснованного тарифа на ус-
лугу по каждому предприятию-производителю услуг, и ока-
зываемого им объема услуг определяется средневзвешенный 
экономически обоснованный тариф в целом по муниципаль-
ному образованию (Тср).  
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2. Тариф для населения (Тнас) рассчитывается исходя из 
средневзвешенного тарифа в целом по муниципальному обра-
зованию (Тср) и установленного в муниципальном образова-
нии предельного уровня оплаты населением стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг в процентах от полной 
стоимости жилищно-коммунальных услуг (Днас): 

 

Тнас= Тср.х Днас : 100; 
 

Например, на услуги водоснабжения Тср составил 3 руб. 
за 1 м3, Днас установлен в размере 90 %, в этом случае Тнас ра-
вен 2,70 руб. за м3 (3 х 90:100). 

Ставки платы для населения (Снас), по которым осуществ-
ляется начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, 
определяются следующим образом: 

На водоснабжение, водоотведение и вывоз бытовых от-
ходов – исходя из установленных нормативов потребления, с 
учетом степени благоустройства жилищного фонда (Н), и та-
рифов для населения (Тнас) по каждой услуге, ставки рассчи-
тываются по формуле: 

 

Снас = Тнас · Н; 
 

Например, для жилищного фонда с полным типом благо-
устройства норматив потребления на услуги водоснабжения  
установлен в размере 6,2 м3 на 1 чел. в месяц, тариф для насе-
ления составил 2,70 руб. за 1 м. куб., ставка будет равна 16,74 
руб. с человека в месяц (6,20 х 2,70). 

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОБОРОТНЫХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Повторное использование производственных и городских 
сточных вод и поверхностного стока позволяет существенно 
сократить потребление свежей воды промышленностью. Если 
довести удельный вес оборотных систем в промышленности 
до 85 %, то потребление воды на технические нужды удастся 
сократить на 10... 12 км3/год. При этом основное количество 
воды (до 70 %) экономится за счет использования охлаждаю-
щих систем оборотного водоснабжения. 
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Интенсификация работы охлаждающих систем оборотно-
го водоснабжения не требует больших капитальных вложе-
ний, но связана главным образом с необходимостью конди-
ционирования воды. Эксплуатационные затраты на обработку 
добавочной и оборотной воды при этом не превышают суще-
ствующих тарифных ставок. 

Основными направлениями повторного использования 
производственных сточных вод являются создание и совер-
шенствование внутритехнологических оборотных систем, 
очистка общезаводского потока сточных вод и последующее 
их использование в охлаждающих системах. 

Затраты на строительство и эксплуатацию сооружений 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
среднем составляют 10... 15 % стоимости предприятия. В от-
дельных случаях эти затраты достигают 25...30 %. 

Для выбора экономически выгодного варианта решения и 
определения оптимальных параметров системы используют 
экономико-математические модели элементов систем водо-
обеспечения промышленных предприятий. Целевая функция 
системы водообеспечения с очисткой сточных вод до задан-
ного уровня очистки и повторном их использовании в техно-
логических процессах записывается в следующем виде:  
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где J – количество источников водоснабжения;  
j – количество потребителей воды;  

'
njni c;c – концентрации n-го вида примеси в технологиче-

ском процессе j – потребителя;  
Q – расход воды. 
На основании этой модели можно найти оптимальное 

распределение потоков сточных вод, удовлетворяющих усло-
вию минимума суммарных приведенных затрат на подготов-
ку, очистку и транспортировку воды. Принятый критерий оп-
тимизации должен учитывать ограничения, которые 
определяются местными условиями (например, наличие тер-
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ритории для размещения очистных сооружений, возможность 
использования отходов производства для очистки и обработ-
ки воды, надежность системы и т. д.). 

Методика оптимизации требует сложных математических 
описаний множества процессов, протекающих в системе вод-
ного хозяйства промышленного предприятия. Распространен-
ным приемом определения оптимума при сравнении альтер-
нативных вариантов является графический метод поиска 
экстремума. Определение оптимального режима эксплуата-
ции охлаждающих систем оборотного водоснабжения показа-
но на рис. 10.1 

 

 
Рис. 10.1. Зависимость приведенных затрат от режима работы  

оборотной системы: 
П 1-3 – затраты на забор воды, ее транспортировку и отвод продувочной 

воды; П 4-5 – затраты на стабилизационную обработку;  
П 6-7 – затраты на обессоливание и очистку продувочной воды;  

П 1-7 – суммарные приведенные затраты 

Экономическая целесообразность повторного использо-
вания сточных вод в системах промышленного водоснабже-
ния выявляется путем сопоставления затрат на возведение 
этих сооружений с затратами, предусмотренными на возведе-
ние комплекса очистки и сбросом сточных вод в водные объ-
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екты. Расчеты НИИ ВОДГЕО свидетельствуют об экономиче-
ской эффективности применения систем повторного исполь-
зования сточных вод. Для городских сточных вод удельные 
приведенные затраты для варианта со сбросом в 2-2,5 раза 
выше, чем для их подготовки к использованию в системах 
промводоснабжения. 

Обобщение опыта использования воды в промышленно-
сти и оценка водных ресурсов страны показали, что для ре-
шения поставленных перед промышленностью задач необхо-
димо совершенствовать системы промышленного 
водопользования и более широко использовать очищенные 
производственные, поверхностные и городские сточные воды 
в системах технического водоснабжения. 
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Приложение 1 
к Методическим указаниям о порядке 
формирования тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги (кроме 
теплоэнергии и горячего водоснабжения) 

Состав калькуляционных статей, их характеристика  
и содержание 

Наименование статей 
себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

1. Материалы Затраты на материальные ресурсы (См), ис-
пользуемые для технологических целей, 
определяются исходя из норм расхода каж-
дого конкретного вида материалов (Ni), пла-
нового объема работ (услуг) (Qi) и цен за 
единицу ресурса (Цi )., с учетом прогнозного 
индекса цен на очередной финансовый год, 
планируемый Минэкономразвития1) 

2. Топливо Затраты на  все виды топлива и горючего, 
используемого на технологические нужды 
(уголь, газ, нефть, мазут, бензин и др.). 
Расчет затрат  ведется  аналогично  расчету  
затрат на материалы. 

3. Электроэнергия Затраты на электроэнергию, используемую 
на двигательные и технологические нужды, 
определяются исходя из норм расхода элек-
троэнергии, объема выполняемых работ и 
оказываемых услуг, установленной мощно-
сти электродвигателей и действующих тари-
фов с учетом прогнозного индекса цен на 
электроэнергию (t э). 

4. Затраты  
на оплату труда 

Затраты на оплату труда работников основ-
ного производства, непосредственно участ-
вующих в технологическом процессе по 
производству и оказанию услуг, а также 
резерв на оплату отпусков работников ос-
новного производства 2) 

5. Единый  
социальный налог 

Сумма налога по установленным законода-
тельством ставкам, зачисляемая в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования, 
Фонды обязательного медицинского страхо-
вания от выплат и вознаграждений, начис-
ляемых работникам по статье калькуляции 
«Затраты на оплату труда». 
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Наименование статей 
себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
производимые в соответствии с законода-
тельством РФ. 

6. Амортизация Амортизационные отчисления на полное 
восстановление основных производственных 
фондов определяется в соответствии с уста-
новленным порядком.  
(Начисление амортизационных отчислений 
производят как организации ЖКХ, так и служ-
бы, выполняющие функции Заказчика в зави-
симости от того, кому основные средства пере-
даны собственником в хозяйственное ведение) 

7. Ремонтный фонд   Отчисления в ремонтный фонд (Р) опреде-
ляются по нормативам отчислений (HРi)  
Нормативы отчислений в ремонтный фонд 
утверждаются в установленном порядке 
организацией (по согласованию с собствен-
ником объектов ЖКХ – органом местного 
самоуправления или уполномоченной им 
службой Заказчика.   

7а. Ремонт и техническое 
обслуживание  или ре-
зерв расходов на оплату 
всех видов ремонтов 

В тех случаях, когда в организациях не соз-
дается резерв на ремонт основных средств 
(ремонтный фонд) или создается только по 
основным средствам объектов инженерной 
инфраструктуры, по указанной статье каль-
куляции отражаются расходы на все виды 
ремонтов и технического обслуживания ос-
новных средств  
Отдельной строкой выделяются расходы на  
капитальный ремонт основных средств. 

8. Содержание и  
обслуживание  
внутридомовых сетей 

Затраты на содержание и обслуживание 
внутридомовых сетей включаются в  соот-
ветствии с условиями договора в себестои-
мость содержания и ремонта жилья или в 
себестоимость услуг водоснабжения и кана-
лизации и состоят из следующих затрат: 

– материалы и запасные части, исполь-
зуемые для этих целей; 

– оплата труда работников, занятых на 
данных работах; 

– единый социальный налог; 
– цеховые расходы. 
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Наименование статей 
себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

9. Проведение аварийно-
восстановительных  
работ 

Затраты на проведение аварийно-
восстановительных работ планируются в 
организациях водопроводно-
канализационного хозяйств. Эта статья себе-
стоимости является комплексной, включаю-
щей в свой состав следующие элементы: 

– затраты на оплату труда работников, 
закрепленных непосредственно за этой служ-
бой, в том числе заработную плату шоферов 
аварийных машин; 

– единый социальный налог от затрат 
на оплату труда этой категории работников; 
затраты на материалы и запасные части, ис-
пользуемые для ликвидации аварии; 

– амортизацию оборудования, закреп-
ленного за аварийно-диспетчерской  службой; 

– затраты на горючее и смазочные ма-
териалы, используемые аварийными машина-
ми в процессе ликвидации аварий; 

– оплату услуг своих подразделений и 
сторонних организаций, а также единой дис-
петчерской службы, связанных с ликвидацией 
аварий. 

10. Покупная продукция Затраты на оплату продукции, приобретае-
мой со стороны, планируются в организаци-
ях водопроводно-канализационного, тепло- 
и электроэнергетического хозяйств, исходя 
из планируемого объема реализации услуг, 
наличия собственных мощностей, обеспечи-
вающих этот объем, а также тарифов на ука-
занную продукцию с учетом прогнозного 
индекса цен. При расчете необходимого 
объема покупной продукции должны учиты-
ваться также расходы материального носи-
теля услуги на собственные нужды и потери, 
которые при планировании затрат включа-
ются в пределах норматива. 

11. Прочие прямые  
затраты 

Затраты материального носителя услуги на 
собственные, в том числе  технологические 
нужды. Отчисления в страховые фонды, в 
том числе затраты на страхование имущест-
ва, учитываемого в составе производствен-
ных фондов (основные средства, товарно-
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Наименование статей 
себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

материальные ценности), а также отдельных 
категорий работников, занятых в производ-
стве соответствующих видов работ, услуг, 
прочие прямые расходы, не вошедшие в 
перечисленные статьи калькуляции. 
В эту же статью затрат включаются отчисле-
ния на оплату работ службы Заказчика, кото-
рые устанавливаются либо по нормативу, рас-
считанному в процентах от планового объема 
реализации и утвержденному органом местно-
го самоуправления, либо по ценам (тарифам) 
на работы службы заказчика, утвержденным 
органом местного самоуправления.  

12. Цеховые расходы 
а) содержание аппарата 
управления 

Затраты на оплату труда и резерв на оплату 
отпусков персонала управления цеха в соот-
ветствии с номенклатурой должностей, от-
носящихся к аппарату управления.

б) содержание прочего 
цехового персонала 

Затраты на оплату инженерно-технических и 
других работников, не относящихся к управ-
ленческому персоналу: шоферов и водителей 
спецмашин, механизмов, мастеров участков 
и др. Работников цехов, служб, не относя-
щихся к управленческому персоналу цеха, 
резерв на оплату отпусков перечисленных в 
данном пункте работников.

в) единый социальный 
налог 

Сумма налога по установленным законода-
тельством ставкам, зачисляемая в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования, 
Фонды обязательного медицинского страхо-
вания от выплат и вознаграждений, начис-
ляемых работникам по статье калькуляции 
«Затраты на оплату труда». 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
производимые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

г) амортизация Начисленная по соответствующим нормам 
сумма амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных средств общецехо-
вого назначения – отдельно стоящих общеце-
ховых зданий, сооружений, инвентаря и т.п. 
основных средств, кроме основных средств, 
амортизация по которым отнесена на прямые 
затраты или по которым она не начисляется.
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Наименование статей 
себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

д) ремонт и техническое 
обслуживание основных 
средств 

Затраты на проведение всех видов ремонта 
основных средств общецехового назначения 
(если не создается резерв на ремонт основных 
средств).

е) содержание зданий, 
сооружений и инвентаря 

Затраты по содержанию зданий, сооружений, 
оборудования и инвентаря цеха: стоимость 
материалов, расходуемых на хозяйственные 
нужды цехов, на содержание помещений в 
чистоте; стоимость электроэнергии для осве-
щения, пара, воды, топлива, теплоэнергии для 
отопления цеховых помещений; оплата услуг 
своих подсобно-вспомогательных подразде-
лений и сторонних организаций; затраты на 
оплату труда и отчисления на социальные 
нужды от расходов на оплату труда вспомога-
тельных рабочих, занятых на разных хозяйст-
венных работах (содержание отопительной 
сети, уборки производственных помещений, 
дымоходов, очистка крыши от снега и т.п.) 

ж) охрана труда Текущие затраты по обеспечению нормальных 
условий труда и техники безопасности: устрой-
ство и содержание ограждений машин и их 
движущихся частей, люков, отверстий, сигнали-
зации, прочих видов устройств некапитального 
характера, обеспечивающих технику безопасно-
сти; устройство и содержание дезинфекционных 
камер, умывальников, душей, бань и прачечных 
на производстве (где предоставление этих услуг 
работающим связано с особенностями произ-
водства и предусмотрено коллективным догово-
ром); оборудование рабочих мест специальны-
ми устройствами (некапитального характера); 
обеспечение специальной одеждой, обувью, 
защитными приспособлениями и, в случаях, 
предусмотренных законодательством, специ-
альным питанием; содержание и ремонт кипя-
тильников, бачков, раздевалок, шкафчиков для 
спецодежды, сушилок, комнаты отдыха; созда-
ние других условий, предусмотренных специ-
альными требованиями. 

з) прочие расходы Отражаются цеховые расходы, не преду-
смотренные предыдущими статьями, в том 
числе затраты на страхование имущества, 
учитываемого в составе производственных 
фондов цехового назначения. 
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себестоимости услуг Характеристика и содержание затрат 

13. Общеэксплуатацион-
ные расходы 

  

А. Расходы по управле-
нию организацией 

  

Б. Общехозяйственные 
расходы 

  

В. Сборы и отчисления   
А. Расходы  
по управлению  
организацией 
 
а) затраты на оплату 
труда 

Затраты на оплату труда и резерв на отпуска 
работников аппарата управления организации 
согласно номенклатуре должностей, относя-
щихся к аппарату управления, работников 
внештатного (внесписочного) состава, выпол-
няющих работу для аппарата управления. 

б) единый социальный 
налог 

Сумма налога по установленным законода-
тельством ставкам, зачисляемая в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования, 
Фонды обязательного медицинского страхо-
вания от выплат и вознаграждений, начис-
ляемых работникам по статье калькуляции  
«Затраты на оплату труда». 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
производимые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

в) командировки 
и перемещения 

Затраты на все виды служебных командиро-
вок работников управления, включая работ-
ников управления подразделений в соответ-
ствии с установленными законодательством 
нормами (затраты на проезд в оба конца и 
другие командировочные расходы, расходы 
и подъемные при перемещении работников 
управления и членов их семей).  
Дополнительные выплаты, производимые по 
решению руководителя организации в по-
рядке исключения, связанные с командиров-
ками сверх норм возмещения, предусмот-
ренных законодательством, осуществляются 
за счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии организации. 

г) затраты на оплату 
консультационных,  
информационных и  
аудиторских услуг 

Оплата консультационных, информацион-
ных, аудиторских услуг в соответствии с 
заключенными договорами и на основании 
актов выполненных работ. 
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д) представительские 
расходы 

Расходы организации на официальный при-
ем и/или обслуживание представителей дру-
гих организаций, участвующих в перегово-
рах в целях установления и/или  
поддержания взаимного сотрудничества, а 
также участников, прибывших на заседания 
совета директоров (правления), независимо 
от места проведения указанных мероприя-
тий, расходы на проведение официального 
приема (завтрака, обеда или иного аналогич-
ного мероприятия) для указанных лиц, 
транспортное обеспечение доставки этих 
лиц к месту проведения представительского 
мероприятия и/или заседания руководящего 
органа и обратно, буфетное обслуживание во 
время переговоров, оплата услуг переводчи-
ков, не состоящих в штате налогоплатель-
щика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий. 
К представительским расходам не относятся 
расходы на организацию развлечений, отды-
ха, профилактики или лечения заболеваний. 
Представительские расходы в течение от-
четного (налогового) периода включаются в 
состав прочих расходов в размере, не пре-
вышающем 4 процента от расходов налого-
плательщика на оплату труда за этот отчет-
ный (налоговый)  период.  
Указанные расходы финансируются при нали-
чии оправдательных первичных документов. 

е) прочие расходы Типографские, почтово-телеграфные и теле-
фонные расходы по организации в целом 
(включая расходы подразделений, участков 
и т.д.); затраты на канцелярские принадлеж-
ности, стеклографические и переплетные 
работы, приобретение бланков отчетности и 
документации по организации в целом; за-
траты на содержание и обслуживание техни-
ческих средств управления, коммутаторов, 
узлов связи и диспетчерской связи в целом 
по организации, на содержание вычисли-
тельных центров; оплата услуг сторонних 
вычислительных центров по проведению 
расчетов для внутрипроизводственных целей 
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(например, начисление заработной платы и 
т.п.), содержание зданий и помещений 
управления организации (отопление, осве-
щение, водоснабжение, канализация),  со-
держание в чистоте этих помещений, расхо-
ды на ремонт инвентаря, зданий; затраты на 
оплату услуг, оказываемых сторонними ор-
ганизациями по управлению производством, 
материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности административно-
управленческого персонала организации, 
включая расходы на содержание легкового 
автотранспорта и компенсации (в пределах 
установленных законодательством норм) за 
использование для служебных поездок лич-
ных легковых автомобилей и другие расходы. 
Дополнительные выплаты, производимые по 
решению руководителя организации в по-
рядке исключения, связанные с компенса-
циями за использование личных автомоби-
лей для служебных поездок, сверх норм 
возмещения, предусмотренных законода-
тельством осуществляется за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия. 

Б. Общехозяйственные 
расходы 
а) содержание  
общеэксплуатационного 
персонала 

Затраты на оплату труда и резерв на отпуска, 
а также единый социальный налог, начис-
ленный от расходов на оплату труда обще-
эксплуатационного (не административно-
управленческого) персонала организации - 
отдела сбыта, абонентного отдела, диспетчер-
ской службы, лаборатории, кладовщиков и 
рабочих центральных складов, рабочих, осу-
ществляющих ремонт зданий (помещений). 

б) содержание зданий, 
сооружений и инвентаря 

Затраты по содержанию всех основных 
средств и инвентаря общеэксплуатационного 
характера – зданий, сооружений, передаточ-
ных устройств, дворовых территорий, склад-
ских помещений организации (без складских 
помещений подразделений), включая подъ-
емные краны, погрузочно-разгрузочные при-
способления и т.п. оборудование для обслу-
живания складов организации. 
Затраты по этой статье складываются из 
затрат на материалы для содержания поме-
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щений в чистоте (мыло, тряпки, щетки и 
т.п.), на водоснабжение, канализацию, элек-
троэнергию для освещения помещений и 
дворовой территории, а также материалы для 
освещения (электролампы, предохранители, 
изоляционные и т.п. материалы), на топливо 
для отопления помещений; затраты по со-
держанию помещений, предоставляемых 
бесплатно организациям общественного 
питания, обслуживающим трудовые коллек-
тивы, медицинским учреждениям для орга-
низации медпунктов непосредственно на 
территории организации, включая затраты 
на оплату труда рабочих, осуществляющих 
эксплуатацию этих основных средств, еди-
ный социальный налог, амортизационные 
отчисления, затраты на проведение всех 
видов ремонтов помещений, расходы на 
отопление, горячее и холодное водоснабже-
ние, на топливо для приготовления пищи и 
силовую электроэнергию; арендную плату, 
услуги сторонних организаций и др. 

в) амортизация основ-
ных средств 

Затраты на амортизационные отчисления 
основных средств общехозяйственного на-
значения в порядке установленном законо-
дательством. 

г) ремонт и техническое 
обслуживание основных 
средств общехозяйст-
венного назначения 

Затраты на капитальный, текущий и другие 
виды ремонтов основных средств общехо-
зяйственного назначения (если резерв на 
ремонт основных средств не создается). 

д) охрана труда  Затраты на охрану труда (некапитального 
характера), производимые для общепроиз-
водственных целей. К ним относятся расхо-
ды по технике безопасности, по производст-
венной санитарии (на содержание установок 
по газированию воды, льдоустановок и т.п.) 

е) транспортные расходы Расходы на транспортирование работников к 
месту работы и обратно в направлениях, не 
обслуживаемых пассажирским транспортом 
общего пользования, включая дополнитель-
ные расходы на специальные маршруты го-
родского пассажирского транспорта, органи-
зованные в соответствии с договорами, 
заключенными с транспортными организа-
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циями (сверх стоимости, оплачиваемой ра-
ботникам предприятий по действующим 
тарифам на соответствующий вид транспор-
та, кроме такси). 

ж) подготовка кадров Затраты, связанные с подготовкой и пере-
подготовкой кадров. 

з) испытания, опыты, 
рационализация и изо-
бретательство 

Затраты, связанные с изобретательством и 
рационализаторством, включая затраты на 
проведение опытно-экспериментальных 
работ, изготовление и испытание моделей и 
образцов по изобретениям и рационализа-
торским предложениям, по организации 
выставок и смотров, конкурсов и других 
мероприятий по изобретательству и рацио-
нализации, выплаты авторских вознагражде-
ний и другие затраты. 

и) содержание и экс-
плуатация фондов при-
родоохранного назначе-
ния 

Текущие затраты, связанные с содержанием 
и эксплуатацией фондов природоохранного 
назначения: очистных сооружений, золоуло-
вителей, фильтров и других природоохран-
ных объектов, расходы по захоронению эко-
логически опасных отходов; оплата услуг 
сторонних организаций за прием, хранение и 
уничтожение экологически опасных отхо-
дов, очистку сточных вод, другие виды те-
кущих природоохранных затрат. 

к) содержание пожарной, 
военизированной и сто-
рожевой охраны 

Затраты на оплату труда и единый социальный 
налог от расходов на оплату труда штатного 
персонала вахтерской, пожарной и сторожевой 
охраны организации; оплата за охрану этих 
объектов сторонними организациями; оплата 
дежурной спецодежды и обмундирования, 
выдаваемого в установленном порядке; прочие 
затраты некапитального характера. 
Затраты на оплату работ по содержанию 
охранной и пожарной сигнализации. 

л) прочие расходы Содержание производственно-технического 
транспорта, другие общехозяйственные рас-
ходы, непредусмотренные предыдущими 
статьями.  
Затраты на страхование имущества общехо-
зяйственного назначения, начисление износа 
по нематериальным активам. 
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В. Сборы и отчисления Сборы и прочие обязательные отчисления и 
расходы по организации в целом, не относя-
щиеся к определенному подразделению, 
оплата технадзора за паровыми котлами, 
отчисления по решению правительства, от-
числения на строительство и ремонт автомо-
бильных дорог местного и общего пользова-
ния, отчисления в специальные отраслевые и 
межотраслевые внебюджетные фонды, про-
изводимые в соответствии с порядком, уста-
новленном законодательством. 

14. Внеэксплуатацион-
ные расходы 

Затраты на рекламу, техническое обслужи-
вание газосветовой рекламы, участие в вы-
ставках, ярмарках и др. Расходы, не связан-
ные с деятельностью организации. 

 
Примечание:  

1) Затраты на материалы, топливо (горючее) и другие товарно-
материальные ценности планируются и учитываются франко-склад органи-
зации с учетом прогнозного индекса цен, планируемого Минэкономразви-
тия на очередной финансовый год. 

2) В целях равномерного включения предстоящих расходов в издерж-
ки производства или обращения отчетного периода организация может соз-
давать резерв на предстоящую оплату отпусков в размере, предусмотрен-
ном  Коллективным  договором. 

В состав себестоимости услуг эти расходы включаются следующим 
образом: 

– резерв на оплату отпусков работников основного производства от-
носится на статью калькуляции “Затраты на оплату труда”; 

– резерв на оплату отпусков цехового и общеэксплуатационного 
персонала соответственно отражается на статьях калькуляции “Цеховые 
расходы” и “Общеэксплуатационные расходы”. 

3) При включении в себестоимость услуг затрат на  проведение ре-
монтных работ организация может по основным фондам объектов инже-
нерной инфраструктуры  формировать ремонтный фонд, в том числе вклю-
чать его в себестоимость услуг по данным службы Заказчика (если 
указанные основные средства переданы собственником ей в хозяйственное 
ведение), а по остальным основным фондам, обеспечивающим обслужива-
ние объектов инженерной инфраструктуры, указанные затраты  отражать на 
статье “Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату 
всех видов ремонтов”. 

4) Распределение цеховых и общеэксплуатационных расходов по ви-
дам услуг и работ, выполняемым производственными подразделениями 
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организации, осуществляется пропорционально сумме прямых затрат на эти 
услуги и работы или другим способом, утвержденным в учетной политике 
организации. 

5) Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связан-
ные непосредственно с участием работников в производственном процессе, 
осуществляются за счет средств, выделяемых на  социальные нужды, затра-
ты по их проведению в себестоимость услуг не включаются. 

6) В тех случаях, когда покупную продукцию оплачивает в соответст-
вии с договором служба заказчика, перечисленные поставщику средства 
передаются организациям ЖКХ в порядке взаимозачетов с отражением 
данной операции в бухгалтерском учете. Организация ЖКХ относит эти 
затраты на себестоимость услуг для определения ее полной величины и в 
конечном итоге тарифа, так как окончательное формирование себестоимо-
сти и тарифа осуществляется в организации ЖКХ по согласованию  со 
службой, выполняющей  функции  Заказчика. 
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Приложение № 2 к 
Методическим указаниям  
о порядке формирования тарифов  
на жилищно-коммунальные услуги  
(кроме теплоэнергии и горячего  
водоснабжения) 

 
 

Форма 6-в 
 
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Организация   _____________________________________________________________ 
  
Отрасль (вид деятельности)__________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ 

 
за ______________________200   г. 

 
 
 
 



Показатели Код 
строк 

По отчету за соот-
ветствующий пери-
од прошлого года 

Фактически с начала года 

А Б 1 2 
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м2)       
Поднято воды 0100     
Расход на собственные нужды 0110     
Получено воды со стороны 0120     
Пропущено через очистные сооружения 0200     
Подано воды в сеть 0300     
Потери воды  0310     
Реализовано воды – всего 0320     
        в том числе: населению 0330     
Отпущено воды другим водопроводам 0400     
    
II.  ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ 
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ( ........ руб.)

    

Подъем воды - всего 0500    
в т. ч. электроэнергия 0510    
           амортизация 0520    
           ремонт и техническое обслуживание или резерв 

расходов на оплату всех видов ремонта 
0530    

в т. ч.: 
           капитальный ремонт или резерв расходов на  

оплату капитального ремонта 
0531 

   

           затраты на оплату труда  0540    
           отчисления на социальные нужды 0550    
           цеховые расходы 0560    

84 



Очистка воды – всего 0600       
в т. ч.  
           электроэнергия 0610       

           материалы 0620       
           амортизация  0630       
           ремонт и техническое обслуживание или резерв  

расходов на оплату всех видов ремонта 0640       

в т. ч. 
           капитальный ремонт или  резерв расходов на  

оплату капитального ремонта 
0641 

    
  

           затраты на оплату труда 0650       
           отчисления на социальные нужды 0660       
           цеховые расходы 0670       
Оплата воды, полученной со стороны 0700       
Транспортирование  воды - всего 0800       
в т. ч. 
           электроэнергия 0810       

           амортизация 0820       
           ремонт и техническое обслуживание или резерв  

расходов на оплату всех видов ремонта 0830       

в т. ч. капитальный ремонт или резерв расходов на 
оплату капитального ремонта 0831       

           затраты на оплату труда  0840       
           отчисления на социальные нужды 0850       
           цеховые расходы 0860       
Проведение аварийно-восстановительных работ 0900       
Содержание и обслуживание          
внутридомовых сетей 1000       
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Ремонтный фонд 1100       
Прочие прямые расходы - всего 1200       
в т. ч. оплата работ службы “Заказчика” 1210       
          отчисления на страхование имущества 1220       
Общеэксплуатационные расходы 1300       
ИТОГО  расходов по эксплуатации         
(ст. 
500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)  1400       

Внеэксплуатационные расходы 1500       
ВСЕГО расходов по полной себестоимости        
(ст. 1400+1500)  1600       
Себестоимость за 1 м3 отпущенной  воды, руб. 1700    

Всего доходов 1800       
в т. ч.    от населения 1810       
Справочно:  ЭОТ 1900       
                     тариф для населения 2000       

 
 
 

Руководитель организации ________________________________ 
Главный бухгалтер _______________________________________ 
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Форма 6-к 
 
 
 
 
 
 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
          

Организация _____________________________________________________________ 
 
Отрасль (вид деятельности)__________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
  

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
 

ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

за ______________________200   г. 
 

 
 
 
 
 



Показатели Код  
строк 

По отчету за  
соответствующий 
период прошлого 

года 

Фактически 
с начала года 

А Б 1 2 
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. м3)       
Пропущено сточных вод - всего 0100     
в т.ч.  
        от населения 

 
0110 

    

        принято от других коммуникаций 0120     
Пропущено через очистные сооружения – всего 0200     
 в т.ч.       на биологическую очистку 02310     
Передано сточных вод на очистку другим канализациям 0300   
    
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ  
ЖИДКОСТИ (....... руб.)      

       
Перекачка сточной жидкости - всего 0400     
в т.ч.      
       электроэнергия 0410     
       амортизация  0420     
       ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату  

всех видов ремонта  0430     

в т. ч. 
       капитальный ремонт или  резерв расходов на оплату  

капитального ремонта 
0431 

    

       затраты на оплату труда 0440     
       отчисления на социальные нужды 0450     
       цеховые расходы  0460     
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Очистка сточной жидкости - всего 0500   
в т. ч. электроэнергия  0510   
          материалы 0520   
          амортизация  0530   
          ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на опла-
ту 

всех видов ремонта 
0540 

    

в т. ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 
капитального ремонта 0541     

          затраты на оплату труда 0550   
          отчисления на социальные нужды 0560   
         цеховые расходы 0570   
Транспортирование и утилизация сточной жидкости – всего 0600   
в т. ч. 
          электроэнергия 

 
0610 

    

          амортизация 0620     
          ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов 

на оплату всех видов ремонта 0630     

в т. ч. 
          капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 

капитального ремонта
0631 

    

          затраты на оплату труда  0640     
          отчисления на социальные нужды 0650     
          цеховые расходы 0660     
Проведение аварийно-восстановительных работ 0700     
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей 0800     
Ремонтный фонд 0900     
Прочие прямые расходы - всего 110     
в т. ч.:      
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          оплата работ службы “Заказчика” 112     
          отчисления на страхование имущества 120     
          цеховые расходы 130     
Общеэксплуатационные расходы 140     
ИТОГО  расходов по эксплуатации 150     
    
Внеэксплуатационные расходы 160     
    
ВСЕГО   расходов по полной себестоимости 170     
    
Себестоимость единицы выполненных работ 180     
    
ВСЕГО доходов 190     
в том числе:      
          доходы от прочих платных услуг 191     
       
Справочно: ЭОТ 200     
                     тариф для населения 210     

 
 
 

Руководитель организации ____________________________________ 
Главный бухгалтер ___________________________________________ 

  
 





СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Автоматизированная система управления бассейном 
ВКХ – система с применением автоматизированных средств 
формирования и обработки информации, а также экономико-
математических методов для регулярного решения основных 
задач оптимального распределения водных ресурсов. 

Агроценоз – созданное с целью получения сельскохозяй-
ственной продукции и регулярно поддерживаемое человеком 
биотическое сообщество, обладающее малой экологической 
надежностью, но высокой урожайностью (продуктивностью) 
одного или нескольких избранных видов (сортов, пород) рас-
тений или животных. 

Агроцентрология – научная дисциплина об агроценозах, 
агроэкологии, рассматривающая в качестве цельного объекта 
вид или сорт, ради которого создается агроценоз. 

Адаптация – 1) эволюционно возникшее приспособление 
организмов к условиям среды, выражающееся в изменении их 
внешних и внутренних особенностей (биол.); 2) любое при-
способление органа, функции или организма к изменяющимся 
условиям среды (мед.). 

Акватория – водное пространство, ограниченное естест-
венными, искусственными или условными границами. 

Аккумуляция загрязнителей организмами – накопле-
ние в живых организмах химических веществ, загрязняющих 
среду обитания. Например, поскольку объем поедаемой пищи 
за длительное время значительно превышает массу потреби-
теля, а загрязнители не во всех случаях полностью выводятся 
из организма с выделениями, на каждом следующем уровне 
экологической пирамиды (трофической цепи) создается мно-
гократно более высокая концентрация стойких загрязнителей. 

Альбедо – отражающая способность поверхности тела 
или системы тел, определяемая как часть (обычно в %) энер-
гии падающего света. Различают интегральное (энергетиче-
ское) альбедо – для всего потока радиации и спектральное – 
для отдельных участков спектра радиации. 

Аридный климат – сухой климат с высокими темпера-
турами воздуха и малым количеством атмосферных осадков 
(пустыни, полупустыни). 



Ассимилирующая способность водного объекта – спо-
собность водного объекта принимать определенную массу 
веществ в единицу времени без нарушения норм качества во-
ды в контролируемом створе или пункте водопользования. 

Аэрация – естественное или искусственное поступление 
воздуха в какую-нибудь среду (воду, почву и т. п.). Может 
производиться при помощи технических средств или путем 
ликвидации преграды (льда, масляной пленки и т.п.), препят-
ствующей естественному доступу воздуха к поверхности во-
ды. Аэрация воды – обогащение воды кислородом воздуха. 
Возможно применение для целей дезодорации вод питьевых 
источников, доочистки и окисления органики, находящейся в 
воде, как в питьевой, так и в сточной. 

Баланс – количественное выражение отношений между 
сторонами какой-либо деятельности, которые должны урав-
новешивать друг друга. 

Бассейн поверхностного водного объекта (далее бас-
сейн водного объекта) – территория, включающая водосбор-
ные площадки гидравлически связанных водоемов и водото-
ков, главный из которых впадает в море или озеро. 

Безвозвратное недопотребление и потери – часть объема 
воды из водного объекта, расходуемая на изготовление (вы-
ращивание) продукта, испарение, фильтрацию, утечки и т. д. 
без возврата в этот водный объект. 

Биогаз – смесь газов (метана 55..,65 %, примеси азота, 
водорода, кислорода и сероводорода), образующаяся в про-
цессе разложения сельскохозяйственных отходов (навоза, со-
ломы) целлюлозными анаэробными организмами при участии 
бактерий метанового брожения. Способы получения известны 
с конца прошлого века. 

Биогеоценоз – 1) относительно пространственно ограни-
ченная, внутренне однородная природная система функцио-
нально взаимосвязанных живых организмов и окружающая 
их абиотическая среда, характеризующаяся определенным 
энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веще-
ством и информацией. В экосистемно-таксономическом 
смысле при таком понимании биогеоценоз – элементарная 
экосистема и геосистема; 2) по первоначальному определе-
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нию В.Н. Сукачева — совокупность однородных элементов 
на определенном участке поверхности Земли; 3) участок био-
сферы, через который не проходит ни одна существенная 
биоценотическая и геохимическая граница, т. е. элементарная 
биохорологическая единица биосферы. 

Биоценоз коренной – соответствующий географическим 
(природно-антропогенным) условиям местности и почти не 
нарушенный человеческой деятельностью. 

Биоценоз производный – один из биогеоценозов ряда 
суксессии. 

Биогеоценология – научная дисциплина, исследующая 
закономерности формирования, функционирования и разви-
тия биогеоценозов. 

Биологическое тестирование воды – метод оценки и 
контроля качества воды по основным реакциям водных орга-
низмов, являющихся тест-объектами. 

Биом – крупное системно-географическое (экосистемное) 
подразделение в пределах природно-климатической зоны, 
например биом влажных тропических лесов. 

Биомасса – количество живого вещества тех или иных 
организмов (популяций видов, групп видов, отдельных живых 
экологических компонентов, сообществ в целом), выраженное 
в единицах массы или энергии, на единицу площади или объ-
ема. Определяют биомассу консументов – продуцентов и ре-
дуцентов. 

Биоочистка (биологическая очистка) – удаление посто-
ронних или вредных агентов из вод и почв с помощью живых 
организмов, способствующих фильтрации и/или разложению 
этих примесей и восстановлению первичных свойств среды. 

Биосфера – нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и 
верхняя часть литосферы Земли, населенные живыми орга-
низмами, – «область существования живого вещества» (В.И. 
Вернадский), активная оболочка Земли, в которой совокупная 
деятельность живых организмов проявляется как геохимиче-
ский фактор планетарного масштаба. 

Вода – химическое вещество, соединяющее водород и 
кислород, существующее в жидком, твердом и газообразном 
состоянии. 
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Воды – вся вода, находящаяся в водных объектах. 
Водный объект – сосредоточение вод на поверхности 

суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющих границы, 
объем и черты водного режима. 

Водный режим – изменение во времени уровней, расхо-
дов и объемов воды в водных объектах. 

Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных 
вод, находящиеся в водных объектах, которые используются 
или могут быть использованы. 

Водный фонд – совокупность водных объектов в преде-
лах территории Российской Федерации, включенных или 
подлежащих включению в водный кадастр. 

Водоотведение (сброс сточных вод) – удаление сточных 
вод за пределы населенного пункта, предприятия или других 
мест использования. Сточные воды отводятся в водоемы, под-
земные горизонты или бессточные впадины на очистку, а 
также на очистные сооружения других организаций. 

Водопользование – порядок, условия и формы использо-
вания водных ресурсов: 1) использование водных объектов 
для удовлетворения любых нужд населения и народного хо-
зяйства; 2) использование воды в хозяйственных или бытовых 
целях без отвода ее из водотока, путем механического ис-
пользования (например, гидроэлектростанции, водяные мель-
ницы). Водопользование без изменения качественного состава 
воды (очень редко) и с изменением ее качества. 

Водопользователь – гражданин или юридическое лицо, ко-
торому предоставлены права пользования водными объектами. 

Водоногребитель – гражданин или юридическое лицо, 
получившее в установленном порядке от водопользователя 
воду для обеспечения своих нужд. 

Водопотребление – потребление воды из водного объекта 
или систем водоснабжения. Различают возвратное водопользо-
вание и безвозвратное, т. е. с возвращением забранной воды в 
водотоки и с расходом ее на фильтрацию, испарение и т. д. 

Водосборная площадь – территория, сток с которой 
формирует водный объект. 

Водоснабжение – совокупность мероприятий, имеющих 
целью подачу поверхностных или подземных вод потребите-
лям в требуемых количествах и соответствующего качества. 
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Водный кадастр – систематизированный свод сведений о 
водных ресурсах страны. Включает гидрологическую изучен-
ность основных гидрологических характеристик и ресурсы 
поверхностных вод. 

Водный кодекс – систематизированный законодатель-
ный акт, регулирующий отношения по охране и использова-
нию водных объектов. 

Водный режим – изменение во времени уровней и объе-
мов воды в реках, озерах и болотах. В реках выделены фазы 
половодья, межения, паводка, ледостава, ледохода. 

Водоток – массы перемещающиеся в русле воды (ручей, 
река и т. п.); различают временные и постоянные водотоки. 

Водоохранная зона – прибрежная полоса (зона) строгого 
ограничения хозяйственной деятельности, предназначенная 
для охраны водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения. 

Водохозяйственный баланс (ВХБ) – соотношение меж-
ду наличием водных ресурсов и их потреблением в пределах 
одного или нескольких речных бассейнов. Он отражает слож-
ные взаимодействия водных ресурсов, формирование которых 
обусловлено природными и антропогенными факторами, с 
потребностями в воде человеческого общества, определенны-
ми экономическими, технологическими и социальными фак-
торами. Различают четыре вида ВХБ – отчетные, оператив-
ные, плановые и перспективные. 

Водохозяйственный комплекс – совокупность различ-
ных отраслей народного хозяйства, совместно использующих 
водные ресурсы одного водного бассейна. 

Водное законодательство – комплекс правовых норм, 
регулирующих отношения, связанные с использованием и 
охраной водных ресурсов. 

Водное хозяйство – отрасль народного хозяйства, зани-
мающаяся изучением, учетом, планированием комплексного 
использования, охраной вод от загрязнения и истощения, 
транспортировкой их к месту назначения (потребления). Вод-
ное хозяйство имеет целью использование поверхностных и 
подземных вод для нужд населения и всех отраслей народного 
хозяйства. В его сферу входит также борьба с разрушительным 
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действием водной стихии, наводнениями, селевыми (грязевы-
ми) выносами, оползнями, размывом берегов водохранилищ. 

Водные объекты – моря, реки, озера, болота, водохрани-
лища и другие формы сосредоточения воды на поверхности 
суши (например, в виде снежного покрова), для изучения ре-
жима которых применяются гидрологические методы изме-
рения и анализа. 

Водохозяйственный объект – сооружение, связанное с 
использованием, восстановлением и охраной водных объек-
тов и их водных ресурсов. 

Водозабор – комплекс сооружений и устройств для забо-
ра воды из водных объектов. 

Вредное воздействие вод – затопление, подтопление и 
другое вредное влияние поверхностных и подземных вод на 
определенные территории и объекты. 

Водохозяйственная деятельность – деятельность граж-
дан и юридических лиц, связанных с использованием и охра-
ной водных объектов. 

Водные ресурсы – пригодные для использования в на-
родном хозяйстве воды рек, озер, каналов, водохранилищ, 
морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода 
(льды) ледников, водяные пары атмосферы. Общие запасы 
1454,3 млн км3 (из них 2% – пресные воды, а доступны для 
использования 0,3%). При рациональном использовании они 
непрерывно возобновляются в процессе влагооборота. 

Водный баланс – соотношение между приходом и рас-
ходом воды в природных условиях. 

Водный баланс Земли – соотношение, связывающее ко-
личество воды, поступающей на поверхность земного шара  
в виде осадков, и количество воды, испаряющейся с поверх-
ности суши и Мирового океана за определенный период вре-
мени. Годовое количество осадков равно 1020 мм, испарение 
с поверхности Мирового океана – 880 мм и с суши – 140 мм. 

Водохранилище – водоем с практически стоячей водой, 
обычно значительного размера, искусственно созданный в 
русле реки или пониженной земной поверхности путем уст-
ройства плотины, перемычки, выемки грунта и т. д. 

Вода технически свежая – вода природного источника, 
подаваемая для производственных целей (очищенная или не-
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очищенная); может подаваться непосредственно потребите-
лям или на восстановление потерь воды в системах оборотно-
го водоснабжения. 

Вода условно чистая – сточная вода, допустимая к ис-
пользованию в производственных системах водоснабжения 
без дополнительной очистки. Относят сточные воды к услов-
но чистым по согласованию с органами по регулированию 
использования и охране вод. 

Гидрограф – график изменения во времени расхода воды 
в створе реки. 

Гидрографическая сеть – совокупность рек и других по-
стоянно и временно действующих водотоков, а также водо-
емов на какой-либо территории. 

Гидросфера – совокупность всех вод Земли (глубинных, 
почвенных, поверхностных, материковых, океанических и 
атмосферных). Как особая земная оболочка рассматриваются 
лишь воды, находящиеся на поверхности планеты (материко-
вые и океанические). 

Гидрохимический режим – изменение химического со-
става воды водного объекта во времени. 

Государственный учет использования вод – система-
тическое определение и регистрация в установленном поряд-
ке количества и качества забираемых и сбрасываемых вод во-
допользователем. 

Демографическая емкость – максимальное число жите-
лей, которое может быть размещено в ее границах при усло-
вии обеспечения наиболее важных повседневных потребно-
стей населения ресурсами с учетом сохранения 
экологического равновесия. 

Дожди кислотные (кислотные осадки) – дождь и снег, 
подкисленные из-за растворения в атмосферной влаге про-
мышленных выбросов ( SO3, NO2, НС1). Осадки, в свою оче-
редь, подкисляют водоемы и почву, что приводит к гибели 
рыбы, других водных организмов и резкому снижению при-
роста лесов. 

Дренажные воды – вода, собираемая дренажными со-
оружениями и сбрасываемая в водные объекты. 

Емкость рекреационная – размер способности привле-
кательной для отдыха территории и акватории обеспечивать 
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некоторому числу отдыхающих психофизиологический ком-
форт и спортивно-укрепляющую деятельность без деградации 
природной среды (ландшафта) или антропокультурных ком-
плексов (сельскохозяйственных, лесных, исторических, архи-
тектурных) и быстрого износа специального оборудования  
(в том числе настилов, дорожек). 

Загрязнение – 1) привнесение в среду или возникновение 
в ней новых, обычно не характерных для нее физических, хи-
мических или биологических агентов или превышение в рас-
сматриваемое время естественного среднемноголетнего уров-
ня (в пределах его крайних колебаний) концентрации 
перечисленных агентов в среде; 2) увеличение количества фи-
зических, химических или биологических агентов сверх не-
давно наблюдавшейся нормы (например, помутнение речных 
вод после дождя). Загрязнение может возникать в результате 
естественных причин (загрязнение природное) и под влияни-
ем деятельности человека – загрязнение антропогенное. 

Загрязнение водных объектов – сброс или поступление 
иным способом в водные объекты, а также образование в них 
вредных веществ, которые ухудшают качество поверхност-
ных и подземных вод, ограничивают использование либо не-
гативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов. 

Загрязняющее воду вещество, загрязняющее вещество – 
вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды. 

Засорение водных объектов – сброс или поступление 
иным способом в водные объекты предметов или взвешенных 
частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использова-
ние водных объектов. 

Замкнутая система водоснабжения и водоотведения – 
система промышленного водообеспечения, в которой все 
сточные и продувочные воды после соответствующей их очи-
стки от всякого рода загрязнений возвращаются для повтор-
ного использования в систему водоснабжения, при этом пол-
ностью исключается сброс сточных и других вод в водоемы 
или водотоки. 

Зона зеленая – 1) территория за пределами городской 
черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защит-
ные и санитарно-гигиенические функции и являющиеся ме-
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стом отдыха населения; 2) широкий пояс озеленения вокруг 
города или другого населенного пункта, где сохраняются дре-
весная растительность, кустарники, травяной покров и жи-
вотный мир в целях создания условий для очистки среды от 
загрязнения, обогащения воздуха кислородом и поддержания 
условий для отдыха населения. 

Зона начального разбавления – относительное расстоя-
ние между оголовками рассеивающего выпуска. 

Инженерная защита – комплекс инженерных сооруже-
ний, инженерно-технических, организационно-хозяйственных 
и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту 
объектов народного хозяйства и территории от затопления и 
подтопления, берегообрушения и оползневых процессов. 

Использование водных объектов – получение различ-
ными способами пользы от водных объектов для удовлетво-
рения материальных и иных потребностей граждан и юриди-
ческих лиц. 

Истощение вод – устойчивое сокращение запасов и 
ухудшение качества поверхностных и подземных вод. 

Источник загрязнения вод – источник, вносящий в по-
верхностные или подземные воды загрязняющие воду веще-
ства, микроорганизмы или тепло. 

Канцероген – вещество или физический агент, способ-
ный вызывать развитие злокачественных новообразований 
или способствующий их возникновению. 

Качество воды – характеристика состава и свойств воды, 
определяющая пригодность ее к конкретным видам водополь-
зования. 

Контроль качества вод – проверка соответствия показа-
телей качества вод установленным нормам и требованиям. 

Контрольный створ – поперечное сечение водного по-
тока, в котором контролируется качество воды. 

Коэффициент весомости – количественная характери-
стика значимости данного параметра среди других парамет-
ров, входящих в показатель. 

Кризис экологический – критическое состояние окру-
жающей среды, угрожающее существованию человека, вы-
званное хищническим использованием основных природных 
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ресурсов (воды, воздуха, почвы, растительного и животного 
мира) и загрязнением окружающей среды. 

Лимитирующий показатель вредности – признак, ха-
рактеризующийся наименьшей безвредной концентрацией 
вещества в воде. 

Лицензия на водопользование – специальное разреше-
ние на пользование водными объектами или их частями на 
определенных условиях. 

Мониторинг – слежение за какими-то объектами или яв-
лениями в приложении к среде жизни – слежение за ее со-
стоянием и предупреждение о создающихся критических си-
туациях (повышение уровня загрязнения воды свыше ПДК и 
т.п.), вредных или опасных для здоровья людей, других жи-
вых существ, их сообществ, природных и антропогенных объ-
ектов (в том числе сооружений). 

Нормы качества воды – установленные значения пока-
зателей качества для конкретных видов водопользования. 

Нормы состава сточных вод – перечень веществ, со-
держащихся в сточных водах, и их концентрации, установ-
ленные нормативно-технической документацией. 

Обеспеченность – вероятное число лет в процентах от 
всего периода, когда гарантированная подача воды будет 
обеспечена полностью. 

Оборотное водоснабжение – система технического водо-
снабжения с рециркуляцией отработанной воды или без нее 
при условии многократного использования воды в том же 
технологическом производстве промышленного предприятия. 

Обособленный водный объект (замкнутый водоем) – 
небольшой по площади и непроточный искусственный водо-
ем, не имеющий гидравлической связи с другими поверхно-
стными водными объектами. 

Объекты инженерной защиты – отдельные сооружения 
инженерной защиты территории, обеспечивающие защиту 
народнохозяйственных объектов, населенных пунктов, сель-
скохозяйственных земель и природных ландшафтов от затоп-
ления и подтопления. 

Опасные вещества – вещества, являющиеся токсичны-
ми, канцерогенными, мутагенными, тератогенными или био-
аккумулируемыми, особенно когда они являются стойкими. 
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Оптимизация параметров – установление таких значе-
ний параметров и такого их изменения во времени, при кото-
ром достигается максимальная в определенных условиях эф-
фективность. Различают статическую, квазистатическую и 
динамическую оптимизации. Оптимизация статическая – 
оптимизация без учета будущих изменений входных данных; 
квазистатическая – оптимизация, при которой входные дан-
ные вычисляются путем некоторого осреднения; динамиче-
ская - оптимизация с учетом будущих изменений во времени. 

Охрана водных объектов – деятельность, направленная 
на сохранение и восстановление водных объектов. 

Охрана водных ресурсов – мероприятия, направленные 
на сохранение количества и качества поверхностных и под-
земных вод. 

Охрана природы –1) система мер, направленная на под-
держание рационального взаимодействия между деятельно-
стью человека и окружающей природной средой, обеспечи-
вающая сохранение и восстановление природных ресурсов, 
предупреждающая прямое и косвенное отрицательное влия-
ние результатов деятельности общества на природу и здоро-
вье человека; 2) комплексная дисциплина, разрабатывающая 
общие принципы и методы сохранения и восстановления 
природных ресурсов. Включает основные и основополагаю-
щие разделы: охрана земель, вод, воздуха, растительного ми-
ра и природных комплексов. 

Поверхностные воды – воды, поступающие постоянно 
или временно находящиеся в поверхностных водных объектах. 

Поверхностные сточные воды (дождевые, талые, по-
ливомоечные) – воды, поступающие в водный объект с за-
грязненной застроенной территории по самостоятельной дож-
девой сети водоотведения в результате выпадения 
атмосферных осадков, полива и мойки территории. 

Подземные воды – воды, в том числе минеральные, на-
ходящиеся в подземных водных объектах. 

Поверхностный водоток – поверхностный водный объ-
ект с непрерывным движением вод. 

Поверхностный водоем – поверхностный водный объект, 
представляющий собой сосредоточение вод с замедленным 
водообменом в естественных или искусственных впадинах. 
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Пользование водным объектом (водопользование) – 
юридически обусловленная деятельность граждан и юридиче-
ских лиц, связанная с использованием водных объектов. 

Подтопление – повышение уровня подземных вод и ув-
лажнение зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйст-
венной деятельности человека на данной территории, измене-
нию физических и физико-химических свойств подземных 
вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, струк-
туры и продуктивности растительного покрова, трансформа-
ции мест обитания животных. 

Показатель качества функционирования – математи-
ческое ожидание характеристики качества функционирования 
системы в данный момент времени. Характеристика качества 
функционирования системы в оправдательном ее состоянии 
при выполнении данной задачи. 

Поле Земли магнитное – общеземное свойство, близкое 
свойству однородно намагниченной сферы (диполя). Ось маг-
нитного поля Земли направлена под углом 12° к оси вращения 
планеты. Имеются региональные магнитные аномалии раз-
личных знаков. Организмы четко реагируют на изменение 
напряженности магнитного поля, однако точки зрения спе-
циалистов на степень влияния поля Земли на окружающую 
среду неоднозначны. 

Поле Земли радиоволновое – высокочастотное электро-
магнитное поле, создаваемое радиостанциями и радиоизлуче-
нием планет и звезд. Взаимодействует с электромагнитными 
полями, создаваемыми живыми существами. Роль такого 
взаимодействия недостаточно ясна. 

Поле электромагнитное – слабое физическое поле, воз-
никающее на Земле в целом и регионально на ее поверхности, 
а также создаваемое живыми организмами (их клетками, тка-
нями и т. д.) Взаимодействие электромагнитных полей интен-
сивно изучается. Роль их в жизни природы велика, но недос-
таточно изучена. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – объем (количе-
ство) вещества за единицу времени, превышение которого 
ведет к неблагоприятным последствиям в окружающей при-
родной среде или опасно для здоровья человека (ведет к пре-
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вышению предельно допустимой концентрации (ПДК) в ок-
ружающей источник загрязнения среде). 

Предельно допустимая концентрация вещества в воде 
(ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода не-
пригодна для одного или нескольких видов водопользования. 

Предельно допустимый сброс – масса вещества в сточ-
ных водах, максимально допустимая к отведению с установ-
ленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу 
времени с целью обеспечения норм качества воды в кон-
трольном пункте. 

Распорядительная лицензия – специальное разрешение 
на распоряжение в установленном порядке правами пользова-
ния водными объектами. 

Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособно-
сти человека путем отдыха вне жилища – на лоне природы 
или во время туристической поездки, связанной с посещением 
интересных для образования мест, в том числе национальных 
парков, архитектурных памятников, музеев и т.п. 

Рекультивация – искусственное восстановление плодо-
родия почвы и растительного покрова после техногенного на-
рушения природы (открытыми горными разработками и т.п.). 

Репродуктивная способность объекта – способность 
воспроизводить основные элементы окружающей природной 
среды – атмосферный кислород, воду, почвенно-
растительный покров. 

Рециркуляция сточных вод – повторное возвращение 
сточных вод в процесс очистки и использования. 

Самоочищение воды – совокупность природных про-
цессов, направленных на восстановление экологического бла-
гополучия водных объектов. 

Самоочищающая способность водоемов, почвы и т. д. 
– ликвидация загрязнений абиотическими факторами среды в 
ходе жизнедеятельности природных организмов. Длитель-
ность самоочищения резко меняется в зависимости от геогра-
фического места; в маргинальных зонах и на Севере оно идет 
очень медленно. Для многих стойких загрязнителей самоочи-
стительная способность природы равна нулю. 
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Сброс предельно допустимый (ПДС) – масса вещества в 
сточных водах, максимально допустимая к отведению с уста-
новленным режимом в данном пункте водного объекта в еди-
ницу времени с целью обеспечения норм качества воды в 
контрольном пункте. ПДС устанавливается с учетом ПДК 
веществ в местах водопользования, ассимилирующей спо-
собности водного объекта и оптимального распределения 
массы сбрасываемых веществ между водопользователями, 
сбрасывающими сточные воды. 

Свойства вод – совокупность физических, химических, 
физико-химических, органолептических, биохимических и 
других свойств воды. 

Сообщество – система совместно живущих в пределах 
некоторого объема пространства автотрофных и гетеротроф-
ных организмов. Может рассматриваться отдельно сообщест-
во растений (фитоценоз) и сообщество животных (зооценоз). 

Состав воды – совокупность примесей в воде минераль-
ных и органических веществ в ионном, молекулярном, ком-
плексном, коллоидном и взвешенном состояниях, а также 
изотопный состав содержащихся в ней радионуклидов. 

Система – множество элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство. Исследование систем проводится в 
рамках системного подхода, основной процедурой в котором 
является построение обобщенной модели, отображающей 
взаимосвязи реальной ситуации. 

Система водоснабжения – комплекс сооружений, вклю-
чающих водозаборы, водоотводы, насосные станции, очист-
ные сооружения, водопроводную сеть и регулирующие резер-
вуары. 

Системы инженерной защиты территории от затопле-
ния и подтопления – гидротехнические сооружения различ-
ного назначения, объединенные в единую территориальную 
систему, обеспечивающую инженерную защиту территории 
от затопления и подтопления. 

Система водоотведения – комплекс инженерных соору-
жений предназначенных для сбора, отведения за пределы на-
селенных мест и промышленных предприятий сточных вод, 
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их очистка и обеззараживание. Система природная – про-
странственно ограниченная совокупность функционально 
взаимосвязанных живых организмов и окружающей среды, 
характеризующаяся определенными закономерностями энер-
гетического состояния, обмена и круговорота веществ. 

Створ начального разбавления – поперечное сечение 
потока, отстоящее от оголовка рассеивающего выпуска на 
величину длины зоны начального разбавления. 

Степень атмосферного увлажнения территорий (ко-
эффициент подземного стока) – доля атмосферных осадков, 
впитываемых почвой и питающих подземные воды данного 
района и территории. 

Сточные воды – воды, использованные на какие-либо 
нужды и при этом изменившие свои физические и химиче-
ские свойства и сбрасываемые в установленном порядке в 
водные объекты после их использования или поступившие с 
загрязненной территории. 

Среда, окружающая человека, природная – 1) сово-
купность естественных или измененных деятельностью лю-
дей абиотических и биотических факторов, оказывающих 
влияние на человека. Отличается от других составляющих, 
окружающих человека, свойством самоподдержания и само-
регулирования без корректирующего воздействия человека;  
2) часть природы, влияющая на человечество, его группы и 
отдельных людей (материально-энергетически, информаци-
онно-психически и социально-экономически); 3) комплекс 
абиотической и биотической сред, влияющий на человека и 
его хозяйство, сочетание природных природно-
антропогенных тел и явлений (факторов), оказывающих непо-
средственное и опосредствованное воздействие на человека 
(включая его здоровье) и естественно-ресурсные экономиче-
ские показатели функционирования народного хозяйства в 
настоящем и будущем. 

Тариф на воду – стоимость хозяйственных мероприятий 
по изучению, оценке, охране водных ресурсов, а также меро-
приятий для обеспечения потребностей в воде народного хо-
зяйства (регулирование и переброска стоков, создание, со-
держание и эксплуатация водохозяйственных систем, 
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благоустройство водных источников, забор, транспортировка 
и подготовка воды, ее распределение между потребителями и 
др.). Устанавливаются дифференцированно, способствуют 
внедрению безводных технологий производства. 

Токсичность воды – способность воды вызывать нару-
шения жизнедеятельности водных организмов за счет присут-
ствия в ней вредных веществ. 

Управление водными ресурсами – проведение специ-
альными государственными органами учета и распределения 
пользованием водными ресурсами, а также контроля за со-
блюдением норм и правил водопользования. 

Фоновая концентрация – рассчитываемая применитель-
но к данному источнику примесей в фоновом створе водного 
объекта при расчетных гидрологических условиях, учиты-
вающая влияние всех источников примесей, за исключением 
данного источника 

Экология – 1) часть биологии, изучающая отношения ор-
ганизма (особи, популяций, биогеноза и т. п.) и окружающей 
среды; включает экологию особей (аутэкология), популяций 
(популяционная экология, дэмэкология) и сообществ (синэко-
логия); 2) дисциплина, изучающая общие законы функциони-
рования экосистем различного иерархического уровня;  
3) комплексная наука, исследующая среду обитания живых 
существ (включая человека); 4) область знания, рассматри-
вающая некую совокупность предметов и явлений с точки 
зрения объекта (как правило, живого или с участием живого), 
принимаемого за центральный в этой совокупности. Изучение 
общих закономерностей взаимоотношений природы и обще-
ства выделяют в особое направление – экологию человека. 

Экологическое благополучие водного объекта – нор-
мальное воспроизведение основных звеньев экологической 
системы водного объекта. 

Элемент системы – часть системы, выполняющая опре-
деленные функции и не подлежащая расчленению на части 
при данной степени подробности рассматриваемой системы 
(детали, узлы, агрегаты, машины, простые системы). 

Эфтрофицирование (эфтрофикация, эфтрофия) вод – 
1) повышение биологической продуктивности водных объек-
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тов в результате накопления в воде биогенных элементов под 
действием антропогенных или естественных (природных) 
факторов; 2) антропогенное повышение биологической про-
дуктивности водных экосистем в результате обогащения их 
питательными веществами, поступающими в результате че-
ловеческой деятельности. 

Эффект выходной – полезный результат, полученный 
при эксплуатации системы за данный интервал времени. Ко-
личественная оценка выходного эффекта с учетом эксплуата-
ционных затрат в конкретной ситуации называется показате-
лем эффективности. 

Эффект – полное или частичное достижение определен-
ных экономических, технических, экологических и социаль-
ных целей. 
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