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 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимо-

сти капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта; 

 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта, его эффектив-

ность определяется заново, с различной глубиной проработки; 

 учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период ре-

ализации проекта); 

 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию проекта. [2, c.14] 

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится в два этапа. 

Цель 1 этапа - агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание необходимых усло-

вий для поиска инвесторов. Если источник и условия финансирования уже известны, оценку коммерческой 

эффективности проекта можно не производить. 

2-й этап осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом этапе уточняется состав 

участников и определяется финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них. 

Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в проекте отдельных предприя-

тий-участников, эффективность инвестирования в акции таких акционерных предприятий. [4,c.102] Эконо-

мическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе обоснования и выбора 

возможных вариантов вложения средств в операции с реальными активами. При всех прочих благоприятных 

характеристиках проекта он никогда не будет принят к реализации, если не обеспечит: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров или услуг; 

 получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для пред-

приятия уровня; 

 окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для предприятия. 

Одной из основных причин возникновения специальных методов оценки инвестиционных проектов яв-

ляется неодинаковая ценность денежных средств во времени. Практически это означает, что рубль сего-

дняшний считается нетождественным рублю через год. Причина такого разного отношения к одной и той же 

денежной сумме даже не инфляция, хотя мысль о ней может возникнуть в первую очередь. Куда более фун-

даментальной причиной является то, что рубль, вложенный в любого рода коммерческие операции (включая 

и простое помещение его на депозит в банке), способен через год превратиться в большую сумму за счет 

полученного с его помощью дохода. 

Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки) будущей стоимости денег к их те-

кущей (современной стоимости). Процесс обратный дисконтированию, а именно, определение будущей 

стоимости, есть не что иное, как начисление сложных процентов на первоначально инвестируемую стои-

мость. 

Процессы начисления сложных процентов и дисконтирования являются столь же древними, как и сам 

процесс кредитования, и используются финансовыми институтами с незапамятных времен. 

Коэффициенты дисконтирования не требуется каждый раз считать отдельно, они приводятся в специаль-

ных таблицах (если невозможно применение специального программируемого калькулятора). [1, c.94] 
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Труд является определяющим видом человеческой деятельности, основным способом создания матери-

альных благ и духовных ценностей. Развитие общества в условиях постиндустриальной экономики во мно-

гом определяется существенными изменениями в процессах трудовой деятельности, в организации труда, в 

структуре занятости. Эти глубокие перемены ставят перед экономической наукой проблему эволюции со-

держания и характера труда. Проблема становления нового характера и содержания труда приобретает акту-

альность для экономики Беларуси в условиях перехода к инновационному пути развития. 
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Изучением новых подходов к понятию труд занимались многие авторы. Так, Ю.Е. Волков полагает, что 

сама сущность труда «понимается не совсем точно, ограниченно, что особенно явственно проявляется на 

современном этапе развития общества в сравнении с более ранними. Это требует серьезной корректировки 

традиционных представлений о сущности данного явления» [1]. В современной литературе труд определя-

ется как воздействие на природу с помощью орудий труда с целью создания потребительских стоимостей. 

Однако, как справедливо отмечает Ю.Е. Волков, в таком понимании труд  осуществляется лишь в производ-

ственной сфере общественной системы и составляет в общем объеме трудовой деятельности сравнительно 

небольшую долю, гораздо большую распространенность приобрели различные виды непроизводственного 

труда. Ю.Е. Волков предлагает и обосновывает такое определение труда, как «деятельность, необходимая 

для функционирования общества, признаваемая существующей социальной системой общественно-

полезной или, по крайней мере, социально-приемлемой, осуществляемая в рамках установленного социаль-

но-нормативного порядка и являющаяся для выполняющих ее людей источником получения средств к су-

ществованию и/или способом жизненного обустройства» [1]. В.Е. Золотухин, анализируя работу Ю.Е. Вол-

кова и предлагая некоторые принципиальные моменты понимания сущности труда, обращает внимание на 

парадоксальность феномена «труд», который «выступает одновременно и как вынужденная, и как творче-

ская, человекоориентированная деятельность» [2]. Он приходит к выводу, что «в зависимости от формы ре-

ализации и разрешения этого принципиального противоречия можно различать труд и его альтернативную 

форму, которую философы чаще всего квалифицируют как свободную деятельность. Там, где доминируют 

внутренние для человека цели деятельности, а внешние выступают подчиненными – реализуется свободная 

деятельность. Там же, где ведущую роль в процессе деятельности играют внешние для человека цели дея-

тельности, а внутренние лишь подчиненную - реализуется труд. Одна и та же деятельность в зависимости от 

социального контекста ее реализации может выступать и как труд, и как свободная деятельность» [2]. 

Т.Ю. Сидорина, рассматривая трансформацию содержания труда в контексте перехода общества к пост-

индустриальному этапу развития, отмечает, что производительность труда постоянно повышается благодаря 

научно-техническому прогрессу, что приведет к тому, что работа будет занимать меньше времени и человек 

будет стремиться получить работу, приносящую не только высокую оплату, но и полное удовлетворение. 

Труд приобретает более интеллектуальный и творческий характер. Т.Ю. Сидорина отмечает, что «в постин-

дустриальном обществе на передний план и по значению, и по вкладываемым и оборачивающимся финан-

совым средствам начинает выходить система образования» [5]. Подобного подхода придерживается и 

В.Л. Иноземцев, отмечая тот факт, что благодаря технологическому прогрессу для значительной части насе-

ления постиндустриальных стран достижение материального благосостояния не составляет труда. Меняется  

мотивационная система труда от фактора личной экономической заинтересованности к неэкономическим 

мотивам. Вместе с тем меняется сам характер труда, трансформируясь в  творчество. Основу формирования 

новой мотивационной системы В.Л. Иноземцев видит в  возрастающем уровне образованности современно-

го человека. «Умение работать с базами данных, объем и качество освоенной информации, способность ге-

нерировать новое знание становятся сегодня столь же важным источником социального признания и столь 

же необходимым условием включенности человека в состав доминирующих социальных групп, каким была 

в условиях индустриального общества собственность на средства производства и другие материальные бла-

га» [3]. 

По мнению большинства исследователей постиндустриального общества, тейлоровская система, вовле-

кающая работников в выполнение отдельных операций, уступает место более целостной деятельности, ко-

торая выражается, например, в более разнообразной, многооперационной деятельности, необходимости для 

работника быть знакомым со всеми этапами технологического процесса, ответственности небольшого кол-

лектива работников за создание конечного продукта или законченной части продукта [4]. По мнению И.В. 

Крылатовой, труд становится более творческим, свободным и автоматизированным. Однако в такой харак-

теристике труда, существует определенное противоречие. 

А.М. Шкуркин рассуждает об эволюционном противоречии труда, ставя на один полюс негэнтропийную 

функцию труда, которая заключается в обеднении содержания труда, снижении творчества для значитель-

ного числа людей, увеличении разнообразия  в труде за счет снижения разнообразия на уровне индивида в 

его творчестве и развитии личности вследствие разделения труда. Источником формирования другого, «по-

зитивного», полюса эволюционного противоречия труда, является инструментальная функция труда, стиму-

лирующая развитие личности за счет конкурентной борьбы индивидов  за включенность в определенные 

профессиональный ниши с точки зрения интеллектуальной значимости [7]. 

В современных исследованиях труда ведутся дискуссии по поводу вопроса существования труда в буду-

щем как такового. А.В. Шевчук, анализируя работы Х. Арендт, Ч. Хэнди, У. Бека, Дж. Рифкина, А. Горца, 

ставит в противоречие два подхода к трансформации трудового мира. Ряд ученых, по мнению А.В. Шевчу-

ка, придерживается мнения, что в условиях становления постиндустриального общества «нас ждет более 

квалифицированная интересная и творческая работа, преодоление отчуждения, и т.п. Однако в настоящий 

момент общество труда в полной мере начинает испытывать на себе парадоксальные  результаты своего 

функционирования: неустанный труд в конечном счете ведет к исчезновению труда как такового. Следствие 

научно-технического прогресса – стремительное повышение производительности труда, а потому – сниже-
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ние потребности в рабочей силе» [6]. А.В. Шевчук, отмечает,  что снижение количества работников будет 

происходить не только в промышленности и сельском хозяйстве, но и в сфере услуг и искусстве.  

Категория «труд» требует детального изучения применимо к современным реалиям постиндустриальной 

экономики. Большинство ученых сходятся во мнении, что на современном этапе труду присущи такие при-

знаки, как творчество, свобода, возрастающая интеллектуальная составляющая. Поиски однозначного по-

нимания содержания современного труда обуславливаются необходимостью строить эффективную полити-

ку в сфере трудовых отношений с целью повышения благосостояния экономики в целом.  
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Мировой кризис, разразившийся на фондовом рынке США и выразившийся в дефиците наличности, гло-

бальном снижении ликвидности и сворачивании кредитования, распространился и на страны Западной 

и Восточной Европы. Паническая распродажа российских ценных бумаг привела к обвальному снижению 

курса акций большинства компаний. Падение темпов роста мировой экономики повлекло за собой умень-

шение спроса на экспорт энергоносителей – главной экспортной специализации России. Кризис, поразив-

ший финансовую сферу, перекинулся на реальный сектор экономик стран. Последствия мирового экономи-

ческого кризиса в той или иной степени задевают все страны. 

Исключением не стала и наша страна, которая оказалась в не простом экономическом положении в нача-

ле 2015 года. Перед руководством страны и каждого отдельного субъекта хозяйствования стоит не лѐгкая 

задача по сохранению устойчивого развития. 

Снижение издержек, концентрация ресурсов на наиболее эффективных направлениях, улучшение орга-

низационной структуры производства, поиск новых возможностей, развитие альтернативных каналов про-

даж, выход из сомнительных операций, эффективное управление дебиторской задолженностью – это одни 

из ключевых действий руководителей предприятий. 

В этом плане энергосберегающие проекты являются важнейшим направлением инвестирования 

для предприятий в периоды экономических спадов, поскольку позволяют экономить ресурсы и выживать 

в конкурентной борьбе. Малая энергетика здесь стоит особняком. Наряду со снижением издержек 

на энергоносители для предприятия собственные источники энергии при продаже излишков 

в энергосистему позволяют получать дополнительную непрофильную выручку, обеспечивая ритмичный 

и прогнозируемый приток наличности и повышая текущую ликвидность [1, с. 113]. 

В условиях мирового кризиса тот, кто проводит активную энергетическую инвестиционную политику, 

в будущем получит хорошие дивиденды. На данном этапе экономике важно действовать оперативно. Вре-

мя – это уже не просто деньги, а очень большие деньги! 

Важнейшим аспектом экономического роста субъектов хозяйствования является повышение энергоэф-

фективности, снижение энергетической составляющей в структуре себестоимости для повышения конку-

рентоспособности и экспортной привлекательности продукции. 

Ликвидировать энергетический дефицит и обеспечить эффективное энергоснабжение могут повсемест-

ное создание мини-ТЭЦ – надежные, высокоэффективные и быстровозводимые источники энергии. Мини-

ТЭЦ (малая теплоэлектроцентраль) — теплосиловые установки, служащие для совместного производства 
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