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лено необходимостью дальнейшей обшивки каркаса листовой сталью. 
Очевидно, что наличие большого количества сварных швов на лицевых 
поверхностях неизбежно ведѐт к повышению трудоѐмкости вследствие 
роста времени на их зачистку. Таким образом, решение вопроса о миними-
зации высоты валика сварного шва в этом случае весьма актуально. В ка-
честве решения возможно применение сварки в защитной газовой смеси на 
основе аргона. 

Проведѐн ряд экспериментов на образцах, представляющих собой 
элементы каркаса автобуса. В качестве образцов использовались отрезки 
трубы прямоугольного профиля поперечного сечения из стали 20, полу-
ченные с предприятия. Сварка осуществлялась со скоростью 24 м/час, вы-
летом электродной проволоки 12 мм и расходом защитного газа 10 л/мин. 
Анализ полученных результатов показал, что высота валика шва снижает-
ся с увеличением напряжения на дуге и снижением силы тока. При опре-
делѐнных значения параметров режима возможно получение швов без вы-
пуклости (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости ширины и высоты валика сварного шва и сечение об-
разца для определения геометрических параметров при сварке элемента карка-
са автобуса МАЗ (а-23 В; б- 23,5 В; в- 24 В; г- 25 В) 

 

Таким образом в процессе проведения экспериментов определены оп-
тимальные значения параметров режима сварки, что позволило снизить 
трудоѐмкость операции зачистки и привело к существенной экономии сва-
рочных и абразивных материалов. Актуальность проведѐнных исследова-
ний подтверждается актом внедрения.  
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В настоящее время ни одно предприятие уже не может обходиться без 

информационных технологий и соответственно без программного обеспе-

чения, которого на сегодняшний день имеется немалое количество в раз-

личных областях. Но, однако, его не имеется в достаточном количестве, 

чтобы удовлетворять всевозможные потребности пользователей. Поэтому 

нередко предприятия пользуются так называемым заказным программным 

обеспечением, которое разрабатывается не только привлекаемыми специа-

листами, но и при одновременном участии самого заказчика. Как правило, 

авторские права на разрабатываемое программное обеспечение принадле-

жит исполнителю. Но нельзя не отметить, что при разработке и внедрении 

сам заказчик несѐт немало затрат, которые как правило учитываются либо 

в составе текущих издержек, либо в составе расходов будущих периодов. 

Конечно, с целью увеличения капитализации предприятию заказчику вы-

годно было бы учитывать данные затраты в составе нематериальных акти-

вов. Однако претендовать на право интеллектуальной собственности про-

граммного обеспечения не приходиться в силу того, что заказчик не разра-

батывает программный код. Тогда встаѐт вопрос, как можно всѐ же капи-

тализировать понесѐнные заказчиком затраты, которые на самом деле име-

ли место при разработке и внедрении программного обеспечения, в коем 

он принимал непосредственное участие? Мне видится, что это всѐ же воз-

можно.  

Создание любого мало-мальски серьѐзного программного продукта 

происходит в несколько этапов, которые включают в себя обязательную 

постановку задачи и технический проект. Нередко в практике для состав-

ления технического задания и технического проекта заказчиком нанимает-

ся третье лицо, которое не является непосредственным создателем разра-

батываемого обеспечения. Причѐм стоимость подобных работ бывает, 

весьма не маленькая. И именно в разработке технического задания и тех-

нического проекта сам заказчик и принимает самое непосредственное уча-

стие. И мне думается, что именно в составе технического проекта и можно 

аккумулировать понесѐнные заказчиком затраты, потому как это также яв-

ляется результатом интеллектуальной деятельности.  

Одним из обязательных критериев отнесения объектов к нематери-

альным активам является возможность принесения ими экономической 
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выгоды. Возникает вопрос – «какую экономическую выгоду может прино-

сить разработанное самим потребителем техническое задание (проект)?». 

Я думаю, что всѐ же может, а именно: реализация права пользования дан-

ным техническим заданием (проектом) другим потребителям.  

Но при разработке программного обеспечения очень часто недооце-

нивается важность технического задания (проекта). Зачастую у нас эти 

этапы проектирования просто игнорируются. А ведь, например, в строи-

тельстве эти этапы не просто выделены как важные и обязательные, но да-

же проходят государственную техническую экспертизу. Таким образом, 

нельзя даже сделать реконструкцию в доме без технического проекта и 

разрешения на это властей. Ведь на самом деле, проект содержит не только 

требования, но и технические решения тех или иных задач. Ведь никто да-

же не будет оспаривать тот факт, что без грамотно составленного проекта 

можно построить удобный и функциональный дом. Но почему-то в сфере 

информационных технологий об этом частенько даже и не вспоминают. 

Ведь, на самом деле программист всего лишь кодирует в машинный язык и 

в алгоритмы не сами задачи, а именно их решения. А вот сами решения 

уже должны отражаться в техническом проекте. 

Учѐт самих же затрат обычно связан с рядом технических сложностей 

в силу того, что достаточно сложно дробить затраты на части. Т.е. если, 

например, оборудование Заказчика используется три часа в день и два раза 

в неделю, то в бухгалтерии вычленять из общей части месячного износа 

данного оборудования и проводить эти суммы износа разными проводками 

не так-то просто, особенно если количество единиц используемого обору-

дования более чем одно. То же самое можно сказать и о начислении зара-

ботной платы задействованных сотрудников. Причем в данном случае речь 

также идѐт ещѐ и о начислении налогов с фонда оплаты труда. Также сле-

дует отметить, что для оценки задействованности персонала, оборудова-

ния, и иных затрат Заказчика следует определить натуральные показатели 

(или комплекс показателей), исходя из которых по истечении отчѐтного 

периода можно было бы произвести расчѐт стоимости фактических затрат. 

Например, для расчѐта амортизационных отчислений и затрат на заработ-

ную плату целесообразно использовать фактически затраченное время. А 

для аренды помещений помимо времени также стоит учитывать площади 

задействованных помещений, и не исключено, что можно учесть также тот 

фактор, что помещения используются вроде бы 8 часов в сутки, однако пе-

риодом начисления амортизации у них чаще всего является не время ис-

пользования, а время нахождения в пользовании – т.е. не 8, а 24 часа в су-

тки. Те же нюансы можно спроецировать и на отопление, и на затраты по 

электроэнергии. Таким образом, в каждом конкретном случае следует под-

ходить индивидуально исходя из специфики структуры затрат у Заказчика. 
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Рис. 1. Зависимости геометрических параметров сварного шва от режимов 
сварки и состава защитной газовой смеси 

  

Также проведены исследования влияния состава защитной газовой 
смеси на геометрические параметры шва (рис.1 г). С помощью смесителя 
количество углекислого газа в смеси изменялось от 25 % до нуля, то есть, 
осуществлялась сварка в чистом Ar . Полученная зависимость свидетельст-
вует о наличии некоторого минимального значения высоты валика шва, 
после чего она вновь начинает расти. Это значение соответствует 13…15%

2CO  в смеси, что позволяет предположить, что при учѐте только требуемых 

геометрических параметров швов можно использовать смесь данного со-
става. 

Применение сварки в смеси с целью получения швов с минимальной 
высотой валика рассмотрено на примере производства каркаса автобуса 
МАЗ на ОАО ―Дзержинский экспериментально-механический завод‖. 
Особенностью изготовления данной конструкции является полная зачистка 
и удаление выпуклости всех швов на лицевых поверхностях. Это обуслов-
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В настоящее время на отечественных предприятиях сварка в смесях 

инертных и активных газов получает широкое распространение. Процесс 

сварки в углекислом газе не всегда обеспечивает требуемое формирование 

шва. Основная причина этого: короткие замыкания дугового промежутка, 

сопровождающиеся газодинамическими ударами потоков дуги по свароч-

ной ванне, и неравномерная частота переноса капель электродного метал-

ла. Швы имеют чешуйчатую форму поверхности и неудовлетворительный 

внешний вид. Одним из способов устранения этих особенностей является 

изменение состава защитной газовой атмосферы, что оказывает сущест-

венной влияние на процесс переноса электродного металла и геометриче-

ские параметры сварных швов. 

Проведѐнный обзор литературных источников показал, что, хотя 

сварка в смеси является весьма перспективным процессом и всѐ большее 

количество предприятий переходят на еѐ использование вместо сварки в 

углекислом газе, существует недостаточно сведений об еѐ особенностях. 

Результаты исследований проведѐнных авторами носят противоречивый 

характер. В реальных условиях производства переход на использование 

сварки в газовых смесях обеспечивает дополнительные возможности сни-

жения стоимости сварочных работ благодаря ряду факторов, среди кото-

рых следует обратить внимание на снижение разбрызгивания и связанное с 

ним уменьшение времени на зачистку швов примерно на 50 %. 

Известно, что сварка в смеси Ar + 2CO  позволяет получать швы с более 

благоприятными геометрическими характеристиками. Однако, проведѐн-

ный обзор литературы выявил недостаток сведений о зависимости геомет-

рических параметров сварных швов выполненных сваркой в смеси от зна-

чений параметров режима. 

Для определения параметров, наиболее существенно влияющих на 

геометрические характеристики сварного шва был проведѐн ряд экспери-

ментов по наплавке валиков на пластину. В процессе проведения экспери-

ментов изменялись значения таких параметров режима как сила сварочно-

го тока, напряжение на дуге и скорость сварки. По результатам экспери-

ментов построены соответствующие графические зависимости (рис. 1 а-в). 

При сварке использовалась смесь 82% Ar +18% 2CO  . 
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Следует отметить, что для вычленения подобных затрат, необходимо 

у Заказчика организовать учѐт использованного рабочего времени и ис-

пользуемых производственного оборудования и иных объектов собствен-

ности на разработку внедряемого программного обеспечения (информаци-

онной системы). Но, как мне видится, проще не выделять их в процессе 

начисления той же самой амортизации или заработной платы, а просто 

произвести расчѐт этих затрат, составить справку, и снять рассчитанную 

фактическую стоимость со счетов отнесения основных затрат задейство-

ванных ресурсов и понесѐнных Заказчиком затрат.  

Попробуем рассмотреть это на примере. Предположим, что у заказчи-

ка задействованы пять сотрудников. Также предположим, что у них оклад 

по 100 р. у каждого. Следовательно, общая сумма заработной платы соста-

вит 500 р. Фонд рабочего времени за месяц одного работника пусть со-

ставляет 176 часов. По актам первичного учѐта задействования персонала в 

разработке и проектировании внедряемого программного обеспечения об-

щее время пяти сотрудников составило 250 часов. При этом такое же ко-

личество времени были задействованы три компьютера Заказчика, месяч-

ная сумма амортизации которых составляет по 25 р. каждого. Общая про-

должительность их использования 85 часов. Для упрощения предположим, 

что все затраты, часть из которых задействована для разработки внедряе-

мого программного обеспечения относятся на счет 26. Таким образом, рас-

чѐт и проводки будут следующими: 

– общий фонд заработной платы составляет 5 х 100 = 500 р.; 

– относимый к разработке заработной платы составит 250 / (5 х 176) х 

500 = 0.284 х 500 = 142 р.; 

– общая амортизация используемого оборудования составляет 25 х 3 = 

75 р.; 

– вычленим амортизацию на разработку, соотнеся еѐ также с фондом 

рабочего времени: 85 / (3 х 176) х 500 = 0.161 х 75 = 12 р. 

Проводки будут следующими. 

Дт.26 – Кт.70 = 500 р. 

Дт.26 – Кт.69 = 500 х 34 % = 170 р. (ФСЗН) 

Дт.26 – Кт.76 = 500 х 0,6 % = 3 р. (страхование) 

Дт.26 – Кт.02 = 75 р. 

Дт.08 – Кт.26 = 142 + 34 %(142) + 0,6 %(142) = 142 + 48 + 1 = 191 р. 

(з/п и налоги) 

Дт.08 – Кт.26 = 12 р. (амортизация ОС) 

Таким образом, была рассмотрена проблематика учѐта затрат на раз-

работку внедряемого программного обеспечения у Заказчика при исполь-

зовании его собственных ресурсов и предложена методика определения и 

учѐта данных затрат посредством не дробления их в составе общих затрат, 

а вычленения, что позволяет упростить труд работников бухгалтерии.  




