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Статья посвящена проблемам формирования государственной по-
литики в области интеллектуальной собственности в условиях цифровой
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Государственная политика в области интеллектуальной собст-
венности, по нашему мнению, представляет собой комплекс взаимо-
связанных элементов. В число этих элементов мы полагаем необходи-
мым включить определение приоритетов названной политики, ее цели,
задачи, ресурсное обеспечение (кадровое, информационное, финансо-
вое, правовое, организационное и иное), систему органов управляюще-
го воздействия, наделение этих органов соответствующей компетен-
цией, организация и осуществление деятельности, контроль за дея-
тельностью, оценка эффективности политики, осуществление взаимо-
действия между системой управляющего воздействия и объектами
такого воздействия. Все перечисленные элементы находят свое выра-
жение в рамках общественных отношений, в целом называемых ин-
теллектуальной собственностью. Следует подчеркнуть, что в законо-
дательстве в настоящее время отсутствует легальное определение го-
сударственной политики вообще и государственной политики в облас-
ти интеллектуальной собственности, в частности. Поэтому мы считаем
целесообразным опереться в своих рассуждениях на понимание госу-
дарственной политики в области интеллектуальной собственности как
системы общественных отношений по поводу владения, пользования и
распоряжения интеллектуальными объектами.

Кроме того, государственную политику в области интеллекту-
альной собственности вполне можно рассматривать как систему взаи-
модействия государства и участников отношений по поводу интеллек-
туальной собственности.

Государственная политика в области интеллектуальной собствен-
ности представляет собой достаточно сложное явление, которое находит-
ся в постоянном динамическом развитии. Качество названной политики
оказывает значительное влияние на сущность правового обеспечения ин-
теллектуальной собственности и состояние правовой практики.

В условиях цифровизации экономики необходимо констатиро-
вать изменение государственной политики в области интеллектуаль-
ной собственности.

Интеллектуальная собственность возникла на таком этапе раз-
вития человечества, когда у него появилась необходимость выражать
свое творчество в виде создания материальных объектов.

Одним из видов интеллектуальной собственности можно было
бы назвать авторское право. Авторское право безусловно имеет свои
особенности хотя бы потому, что его предмет не овеществлён.
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На протяжении многих лет интеллектуальная собственность,
включая авторское право, развивалась, появлялись новые веществен-
ные носители. Главной задачей при этом стала необходимость закреп-
ления результатов творческого труда, продвижения его в гражданско-
правовом обороте, превращения в товар, обеспечения его правовой
охраны [1]. Иными словами, государственная политика в области ин-
теллектуальной собственности развивалась в социально-экономиче-
ских условиях конкретного общества, в системе идеологических коор-
динат этого общества.

Положение кардинально изменилось с появлением сети Интер-
нет, что побудило к тому, чтобы по-новому взглянуть на принципы и
строение государственной политики в области интеллектуальной собст-
венности. В частности, материальные носители объектов интеллекту-
альной собственности морально устаревали. Кроме того, на первый план
выдвинулись проблемы защиты авторских прав преподавателей, уче-
ных, иных участников отношений интеллектуальной собственности, что
особенно наглядно стало видно в условиях цифровизации экономики.

Приведем наиболее понятный в этом отношении пример. Дейст-
вующее российское законодательство предусматривает реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, что требует наличия
функционирования электронной информационно-образовательной сре-
ды, которая, в свою очередь, включает в себя такие составные части,
как электронные образовательные и информационные ресурсы, ин-
формационные и телекоммуникационные технологии, а также необхо-
димые технологические средства. Все это в совокупности позволяет
обучающимся осваивать образовательные программы независимо от
места их нахождения. В этих условиях понятны попытки законодателя
защитить права интеллектуальной собственности, в том числе права
авторов произведений.

Современное российское законодательство, к сожалению, без-
надёжно отстаёт от тех реалий, которые происходят в сфере функцио-
нирования интеллектуальной собственности. Если рассматривать интел-
лектуальную собственность как систему общественных отношений, то
логично сделать вывод: в настоящее время нуждаются в адекватном пра-
вовом обеспечении как правовой статус участников отношений, так и ста-
тус объектов интеллектуальной собственности. Не говоря уже о содержа-
нии этих отношений, о правах и обязанностях. Да, конечно, принятие 4
части Гражданского кодекса РФ существенно сказалось на состоянии
правового регулирования отношений интеллектуальной собственности,
обобщило действующее законодательство, систематизировало его, устра-
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нило некоторые пробелы. Но вопросы все же остались. Требуется разви-
тие специального блока законодательства об интеллектуальной собствен-
ности с учетом появления ее новых объектов, новых вызовов современно-
сти (введения легальной удаленной работы, функционирования экономи-
ки в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, появле-
нием новых информационных технологий, изменением способов и укла-
дов жизнедеятельности человека и др.) [4]. В этих условиях политика рос-
сийского государства должна быть направлена на создание таких норм
права, которые бы не столько зафиксировали сложившееся положение
дел, сколько смогли создать опережающее правовое обслуживание для
постоянно изменяющихся и находящихся в непрерывной динамике отно-
шений интеллектуальной собственности. Государство должно ясно де-
монстрировать участникам этих отношений своё отношение, свои поли-
тические приоритеты в сфере функционирования интеллектуальной соб-
ственности. И продемонстрировать свою позицию государство безуслов-
но должно в первую очередь именно правовыми средствами.

По нашему мнению, политика государства в области интеллек-
туальной собственности должна, с одной стороны, опираться на фун-
даментальные основы права собственности, а, с другой стороны, стре-
миться обогатить сферу интеллектуального права новым содержанием.
Так, например, система высшего образования во многом представлена
именно объектами интеллектуальной собственности, в том числе и
объектами авторского права. Преподаватели и научные сотрудники
ежедневно создают множество произведений науки, искусства, лите-
ратуры, компьютерные программы, презентации, аудиовизуальные
произведения, базы данных и иные объекты интеллектуального права.
Значительное место в общей массе этих объектов занимают прежде
всего произведения науки: диссертации, монографии, авторские лек-
ции и доклады, научные отчеты и статьи, конструкторская и опытная
документация, материалы для научных грантов и др.

По общему правилу, как это следует из международного опыта, право
интеллектуальной собственности распространяется не только на опублико-
ванные, но и на неопубликованные произведения, которые представлены в
форме, приемлемой для восприятия, в том числе и в электронной форме. В
современной вузовской системе стало обыкновением подавляющую часть
обучающего материала создавать и хранить в цифровой форме. В такой же
форме обучающая информация доводится и предоставляется в пользование
участникам учебного процесса. В этой связи постоянно возникают вопросы
на стыке трудового, гражданского и интеллектуального права:

1) являются ли созданные произведения объектами интеллекту-
альной собственности;
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2) кто из участников трудовых отношений (работодатель или
работник) является собственником объекта интеллектуального права,
если таковой появляется;

3) каким образом происходит использование объектов интел-
лектуальной собственности;

4) защищены ли права участников в процессе создания и ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности.

Следует подчеркнуть, что не всегда ответы на эти вопросы столь
очевидны. Особенно в условиях удаленной (дистанционной) работы [2].
Тем более, когда произведения созданы и существуют в цифровой фор-
ме. Статус этих произведений как объектов интеллектуальной собствен-
ности предопределяется наличием и состоянием программного обеспе-
чения, качеством технических средств и, что очень важно, наличием и
качеством локального правового регулирования [3, c. 11–15]. Конечно,
использование объектов интеллектуальной собственности должно
осуществляться в режиме законности [4]. Это в полной мере относится
и к произведениям, существующим в электронной форме. Совершенно
недопустимы случаи, когда объекты интеллектуального права в электрон-
ной форме широко используются обучающимися с нарушением норм
авторского права. На практике часто возникают ситуации, когда в учеб-
ном процессе появляется необходимость использования произведения
науки преподавателями, а также самими обучающимися. К сожалению, не
всегда работодатель способен обеспечить легитимный доступ к таким
произведениям (отсутствуют лицензионные договоры, договоры с биб-
лиотеками, издателями, разработчиками программных продуктов). Спор-
ным, с точки зрения авторского права, в настоящее время является право-
вой статус сайтов. Если признать сайты объектом интеллектуальной соб-
ственности, то использование таких сайтов и их информации логично
должно базироваться на соблюдении требований авторского права, а пра-
ва авторов, естественно, должны быть урегулированы и защищены.

В университетах успешно используются такие электронные образо-
вательные ресурсы как: Elibrary, Zoom, LMSMoodl, Znanium, Edu и т.д. Эти
ресурсы позволяют не только иметь доступ к электронным научным произ-
ведениям, но и проводить занятия, осуществлять консультации, организо-
вывать конференции, открытые занятия, встречи с профильными работода-
телями, но и в целом осуществлять учебный и воспитательный процесс.

В данном случае проблема заключается в том, что наличие лицен-
зионных договоров еще не является гарантией соблюдения прав авто-
ров. Можно иметь лицензионный договор или подписаться на обучаю-
щие ресурсы, но при этом не быть уверенным в том, что контент напол-
нен легитимно и при его формировании соблюдались авторские права.
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Актуальность формирования и реализации грамотной государ-
ственной политики в области интеллектуальной собственности осо-
бенно возрастает в условиях дистанционного обучения. Дело в том,
что дистанционное обучение представляет собой такую форму обуче-
ния, при которой участники образовательного процесса физически
отделены друг от друга не только в пространстве, но и во времени [5].
Эта разделенность не должна влиять на качество образовательного про-
цесса, а, наоборот, создать более комфортные условия для обучения.
Понятно, что в рамках дистанционного обучения также должно соблю-
даться законодательство в области интеллектуальной собственности.

Выводы
1. Государственная политика в области интеллектуальной соб-

ственности должна учитывать современные реалии и строиться на раз-
витом законодательстве об интеллектуальной собственности.

2. Электронное образовательное пространство – это простран-
ство, где соблюдаются нормы интеллектуального права.

3. Современное интеллектуальное законодательство должно учи-
тывать появление новых объектов интеллектуальной собственности.

4. Объективное повышение роли дистанционного обучения ста-
ло импульсом для развития локального правового регулирования в
системе высшего образования.

5. В вузах страны назрела необходимость разрабатывать и реа-
лизовывать обучающие курсы для повышения квалификации, а также
переподготовки преподавателей, научных сотрудников, студентов,
посвященные праву интеллектуальной собственности, управлению
результатами интеллектуальной деятельности, защите авторских прав,
патентному делу. Актуальность такого обучения значительно возрас-
тает в условиях цифровизации экономики и образования.
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В статье рассматриваются некоторые основания освобожде-
ния от юридической ответственности в Российской Федерации. Ана-
лизируются взгляды ученых-правоведов в различных областях права по
вопросам освобождения от юридической ответственности. Выделе-
ны два признака, характерных основаниям освобождения от любой
ответственности: фактический и нормативный.

Ключевые слова: юридическая ответственность, основания,
освобождение, закон, договор, преступление.

BASIS FOR EXEMPTION FROM LEGAL
LIABILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article discusses some of the grounds for exemption from legal
responsibility in the Russian Federation. The views of legal scholars in
various fields of law on issues of exemption from legal responsibility are
analyzed. Two features are highlighted that are characteristic of the
grounds for exemption from any liability: actual and normative.

Keywords: legal responsibility, grounds, release, law, contract, crime.

Целью освобождения от юридической ответственности является
недопущение осуждения в условиях, когда оно уже не является целе-
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сообразным. В этом проявляется социальная сущность анализируемого
института, ведь он используется не для устрашения других (хотя, в
определенной степени, такой эффект все равно достигается, но он не
является самоцелью института юридической ответственности).

Применение юридической ответственности, в первую очередь,
основывается на принципе справедливости. Это предполагает, что ме-
ра ответственности, применяемая к правонарушителю, должна соот-
ветствовать тяжести совершенного деяния и всем обстоятельствам,
при которых оно совершалось.

В связи с этим, у правоприменителя имеется достаточно боль-
шой арсенал средств для правового воздействия на правонарушителя и
одним из таких средств является как раз освобождение от ответствен-
ности. Иногда именно оно способно наиболее благотворным образом
повлиять на правонарушителя и его окружение, а также оказать обще-
превентивную функцию в криминологическом понимании.

Если обратиться к этимологии, то под «основаниями» принято
понимать причины, поводы, ставшие триггером для дальнейших дей-
ствий, детерминирующих их. Исходя из этого, основание освобожде-
ния от ответственности – это наличие определенных и достаточных
причин, условий, которые позволяют применить к лицу, совершивше-
му правонарушение, нормы об освобождении его от ответственности.

Вместе с тем, не все поддерживают такое определение. Г.Х. Сухору-
ков предлагает определять основания освобождения от ответственности
через понятие юридического факта или юридического состава [1].

И.Н. Тихоненко критикует данную позицию, отмечая, что ста-
новится неясной особенность оснований освобождения от ответствен-
ности, поскольку основания для наступления юридической ответст-
венности, равно как основания освобождения от нее – тоже факты [2].
Но нам такая критика не видится последовательной и содержательной,
поскольку действительно, и основания ответственности, и основания
освобождения от нее суть набор фактов, при наличии которых воз-
можно наступление либо не наступление определенных последствий и
событий. Такого же мнения придерживается и С.В. Розина [3].

Думается, что для более объективного подхода к определению
понятия оснований освобождения от юридической ответственности
необходимо для начала исследовать ее признаки.

Следует заметить, что существует разветвленная классификация
видов юридической ответственности, из которой вытекает большое
видовое разнообразие оснований освобождения от нее.

В Уголовном кодексе РФ, например, закрепляются особенности
освобождения лица от уголовной ответственности. Глава 11 УК РФ
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содержит пять таких оснований. Кроме этого, Особенная часть УК РФ
включает специальные основания освобождения от уголовной ответст-
венности в примечаниях к статьям, содержащим составы конкретных
преступлений (ст. 126, 205, 205.1, 205.3, 206, 208 УК РФ и др.).

В гражданском законодательстве отдельная глава с основаниями
освобождения от ответственности не выделяется. Такие основания
содержатся в рамках отдельных разрозненных статей. Например, в ч. 4
ст. 363, ч. 3 ст. 401, ч. 2 ст. 462, 1098 ГК РФ и многие другие.

Другие кодифицированные законодательные акты (ТК РФ, КоАП
РФ, НК РФ) также не выделяют основания освобождения от отраслевой
ответственности в отдельную главу, однако содержат статьи, в которых
конкретные нормы регламентируют основания освобождения от нее.

Стоит заметить, что нормы, предусматривающие освобождение
от ответственности, можно встретить и в других федеральных законах.
К примеру, в статье 57 ФЗ «О средствах массовой информации» содер-
жатся правила, в соответствии с которыми редакция, главный редактор
и журналист освобождаются от ответственности за распространение
ложных сведений [4].

Немало норм, регламентирующих освобождение от ответствен-
ности, содержится в Законе РФ «О защите прав потребителей» (ч. 4
ст. 13, ч. 5 ст. 14, ч. 3 ст. 35 и т.д.) [5].

При этом обратим внимание, что основания освобождения от
юридической ответственности, помимо прямого закрепления в тексте
закона, могут устанавливаться в договоре. Следовательно, существует
две группы оснований освобождения от ответственности: вытекающие
из норм закона и следующие из договора. Космическое и воздушное
право также предлагают основания для освобождения от соответст-
вующего вида ответственности.

Несомненно, каждая отрасль права накладывает сильнейший
отпечаток на перечень оснований, установленных для того, чтобы ли-
цо можно было освободить от ответственности, однако в общей теории
права также прорабатывается этот вопрос.

В отраслевом законодательстве, особенно это касается уголовно-
го права, вопрос оснований освобождения от ответственности прорабо-
тан очень хорошо. Вместе с тем, отсутствует законодательный акт, в
котором бы излагались нормы с общими основаниями освобождения от
юридической ответственности. В силу отсутствия таких законодатель-
ных установлений, общие основания, приемлемые для всех разновидно-
стей юридической ответственности, стали разрабатываться учеными.

По нашему мнению, невозможно все видовое многообразие со
спецификой правовых норм конкретной отрасли права, привести к
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единой системе оснований, просто в силу разности начал, скажем, граж-
данского и уголовного права. Думается, что усилия исследователей, пы-
тающихся найти универсальные основания для исключения юридической
ответственности – бессмысленны. Можно выделить только два признака,
характерных основаниям освобождения от любой ответственности:
фактический и нормативный.

Фактический предполагает, что соответствующее правонаруше-
ние имело место в действительности и лицо может быть привлечено к
соответствующему виду юридической ответственности, отсутствуют
основания для ее исключения.

Нормативный (некоторые авторы предлагают выделять право-
вой аспект, но он не включает договорные нормы) предполагает нали-
чие конкретной нормы, вытекающей из закона либо договора, в соот-
ветствии с которой при конкретных обстоятельствах лицо освобожда-
ется от бремени соответствующей юридической ответственности.

В свою очередь, только фактический аспект равно применим
для всех разновидностей ответственности, а нормативный, точнее, его
содержание, будет уникальным для каждой отрасли права.

В связи со сказанным, считаем целесообразным подробнее рас-
смотреть основания для освобождения от некоторых отраслевых видов
юридической ответственности, чтобы глубже понять реализацию этих
признаков.

Так, лучше всего, как мы уже отмечали, вопрос освобождения
от ответственности разработан в уголовном праве, где все исследуе-
мые основания делятся на два вида: общие и специальные. Общие пе-
речисляются в Главе 11 УК РФ, а специальный содержатся в примеча-
ниях к соответствующим статьям Особенной части УК РФ.

Так, на основании главы 11 УК РФ, выделяются такие общие
основания освобождения от уголовной ответственности:

– деятельное раскаяние (ст. 75);
– примирение с потерпевшим (ст. 76);
– возмещение ущерба (ст. 76.1);
– с назначением судебного штрафа (76.2);
– в связи с истечением сроков давности привлечения к уголов-

ной ответственности (ст. 78).
Кроме того, основаниями освобождения от уголовной ответст-

венности могут быть акт амнистии (ст. 84 УК РФ) и применение к не-
совершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия
(ст. 90 УК РФ).

Специальные основания освобождения от уголовной ответст-
венности преследуют и специальную цель – пресечь совершение пре-
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ступления, стимулировать преступника отказаться от преступной дея-
тельности, добровольно прекратить ее, способствовать предотвраще-
нию тяжелых общественно-опасных последствий [6].

Такая цель реализуется путем освобождения от ответственности за
уже совершенное преступление, если в деянии лица отсутствуют призна-
ки состава другого преступления. Как отмечают исследователи, такие
основания – это специальная разновидность деятельного раскаяния [7].

Например, в соответствии со ст. 126 УК РФ (похищение челове-
ка) лицо будет освобождено от уголовной ответственности за похище-
ние, если добровольно освободит похищенного.

На основании примечания 2 к ст. 205.1 УК РФ (содействие тер-
рористической деятельности), если лицо, совершившее такое преступ-
ление, своевременно сообщит правоохранительным органам о престу-
плении, которое оно финансировало или совершению которого содей-
ствовало, либо самостоятельно сделает все, чтобы предотвратить со-
вершение такого преступления, то оно освобождается от ответствен-
ности по ст. 205.1 УК РФ.

Теперь рассмотрим, какие основания для освобождения от от-
ветственности разработаны цивилистикой. –

О.А. Кузнецова предлагает выделять следующие основания:
– истечение срока давности, если сторона спора заявит об этом;
– малозначительность правонарушения;
– прощение долга;
– примирение с правонарушителем [8].
При этом автор справедливо указывает на несостоятельность

позиции, в соответствии с которой основанием освобождения от граж-
данско-правовой ответственности предлагается считать отсутствие
элемента состава правонарушения, какого-то признака, который уста-
навливается как основание для привлечения к ответственности. В та-
ком случае речь будет идти об исключении гражданско-правовой от-
ветственности, а не об освобождении от нее.

Вместе с тем, список, представленный автором, видится непол-
ным. Но, при этом даже анализ данной позиции позволяет провести
сравнение оснований освобождения от ответственности на примере
разных отраслей права.

Некоторые исследователи основания освобождения от гражданско-
правовой ответственности делят на материальные и процессуальные.

Очевидно, что основания освобождения от уголовной и граж-
данско-правовой ответственности совершенно разные. А те, что фор-
мально похожи (истечение срока давности) обладают существенной
спецификой. В уголовном праве при истечении срока давности при-
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влечения к уголовной ответственности привлекать к ней нельзя, а по
гражданскому законодательству ответственность возможна, если сто-
роны не возражают против этого.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что ос-
нованиями освобождения от юридической ответственности являются
основанные на нормах права или договора фактические обстоятельст-
ва, наличие которых позволяет освободить правонарушителя от необ-
ходимости претерпевать какие бы то ни было негативные последствия
правового характера от совершенного деяния.

Таким образом, подводя итог, следует констатировать, что не-
возможно дать единый исчерпывающий перечень оснований юридиче-
ской ответственности в силу того, что отрасли существующего сегодня
права разнообразны, построены на абсолютно разных началах и не
могут пронизываться единым институтом освобождения от ответст-
венности. Это подтверждается хотя бы тем, что даже основания при-
влечения к юридической ответственности в разных отраслях права
отличаются. В связи с этим попытки исследователей, пытающихся
привести общие признаки, безуспешны и нецелесообразны. Думается,
что все основания юридической ответственности можно свести только
к двум наиболее общим признакам, не раскрывающим их суть, но по-
зволяющим ее структурировать: фактическое основание и норматив-
ное. Любое освобождение от юридической ответственности возможно
только в том случае, когда было совершено правонарушение (фактиче-
ское основание), когда освобождение от него вытекает из правовых
норм либо договора (нормативное основание).
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Режим коммерческой тайны – это один из старейших методов
охраны интеллектуальной собственности. Несомненно, что мастеро-
вые древнего мира хранили в тайне секреты своего мастерства задолго
до возникновения понятия интеллектуальной собственности. Их про-
изводственные секреты не имели письменной формы, а были знаниями
и ноу-хау отдельных людей.

В настоящее время российское законодательство об охране сек-
ретов производства представляет собой совокупность норм, которые
содержатся в различных правовых актах, посвященных в целом регу-
лированию иных общественных отношений. Центральной из них явля-
ется часть IV ГК РФ, содержащая определение секрета производства
(ноу-хау), раскрывающая условия признания ее самостоятельным объ-
ектом правовой охраны и указывающая на основные юридические
средства защиты прав ее обладателя.

Не менее важное значение имеет в рассматриваемой сфере ряд
статей Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-Ф3 «О защите кон-
куренции», которые запрещают незаконное использование информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, определяют функции и права
государственных антимонопольных органов, содержат санкции, при-
меняемые к нарушителям правил добросовестной конкуренции и т.д.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» хотя и не
содержит специальных правил, посвященных охране секретов произ-
водства, но включает целый ряд норм, имеющих к ней непосредствен-
ное отношение.

Трудовой кодекс РФ допускает включение в трудовой договор
условий о неразглашении работником сведений, составляющих слу-
жебную или коммерческую тайну, ставших известными ему в связи с
исполнением своих должностных обязанностей (ст. 57 ТК РФ).

Налоговый кодекс РФ, Законы РФ «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ», «О таможенном тарифе» и др. содержат
специальные статьи, возлагающие на работников соответствующих ор-
ганов и организаций обязанность по неразглашению сведений, ставших
им известными в связи с выполнением служебных обязанностей и со-
ставляющих коммерческую тайну предприятий и организаций.

Законодательство о секретах производства призвано стимулиро-
вать развитие тех областей производства, где относительно слаба па-
тентная защита. Достаточно трудно, например, ввести патентную ох-
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рану секретов производственного процесса, и поэтому конкуренты
могут их тайно заимствовать и использовать. Однако относительно
просто защитить производственные секреты как коммерческую тайну,
и в таком случае конкуренты могут ими пользоваться, только если от-
кроют такой же способ производства самостоятельно [1].

Получение патента – процесс длительный и дорогостоящий. По-
этому компании не могут себе позволить патентовать любое рациона-
лизаторское предложение или нововведение. А режим коммерческой
тайны может обеспечивать охрану секретов производства и, следова-
тельно, стимулировать новаторские предложения, каждое из которых
относительно мало, чтобы стать объектом патентования, но их сово-
купность становится уже весьма ценной. Многие виды таких предло-
жений в принципе не патентоспособны, поскольку не несут в себе но-
визны изобретения. В качестве примера возьмем списки клиентов. Ре-
жим коммерческой тайны в этом случае может быть единственным
способом охраны, содержащейся в них информации.

Гражданский кодекс РФ определяет секрет производства как
сведения любого характера (производственные, технические, эконо-
мические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления
профессиональной деятельности, имеющие действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и обладатель таких сведений прини-
мает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том
числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

Отвечая всем признакам, свойственным интеллектуальной соб-
ственности, и будучи одним из ее объектов, секрет производства обла-
дает рядом специфических особенностей.

Прежде всего следует отметить, что в ее основе лежит фактиче-
ская монополия определенного лица на некоторую совокупность зна-
ний. Правовые средства, которыми располагает обладатель секрета
производства, хотя и предоставляют ему известные возможности для
ограждения его интересов, являются менее эффективными, чем те,
которые имеются в распоряжении владельцев иных объектов интел-
лектуальной собственности. Поэтому, прежде всего от самого право-
обладателя, от полноты и результативности принимаемых им мер по
сохранению его фактической монополии на знание зависит жизнен-
ность его права на секрет производства.

Важной особенностью секрета производства является ее наи-
большая универсальность среди других объектов интеллектуальной
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собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами,
товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собствен-
ности закон понимает вполне определенные результаты интеллекту-
альной деятельности, то под понятие секрет производства могут быть
подведены самые разнообразные сведения, связанные с производст-
вом, технологической информацией, управлением, финансами и дру-
гой деятельностью предпринимателя. При этом секретом производства
могут быть объявлены вполне потенциально патентоспособные реше-
ния, которые правообладатель по каким-либо причинам не желает об-
народовать и патентовать в установленном порядке.

Вместе с тем возможности предпринимателей по отнесению
сведений, связанных с их деятельностью, к секрету производства не
безграничны. Любое государство вправе осуществлять контроль за
деятельностью предпринимателей, следить за своевременностью и
полнотой уплаты налогов, оценивать воздействие их деятельности на
окружающую среду и т.д.

Поэтому повсеместно законом, иными правовыми актами или
судебной практикой определяются сведения, которые не могут состав-
лять секрет производства.

Секрет производства как объект интеллектуальной собственно-
сти не требует официального признания ее охраноспособности, госу-
дарственной регистрации или выполнения каких-либо иных формаль-
ностей, а также уплаты государственных пошлин [2]. Это также имеет
значение в выборе данной формы охраны достигнутого результата
интеллектуальной деятельности среди имеющихся возможностей.

Специфической чертой секрета производства, выделяющей ее
среди других объектов интеллектуальной собственности, является не-
ограниченность срока ее охраны. Этот срок длится столько, сколько
данная информация отвечает условиям, изложенным в законе. Такое
положение значительно более благоприятно по сравнению с патентной
охраной, срок действия которой в большинстве стран истекает через
20 лет после даты подачи заявления или даже ранее, если патентооб-
ладатель перестает оплачивать пошлину за поддержание патента в си-
ле. С другой стороны, в отношении секрета производства существуют
реальные риски, поскольку сведения, составляющие секрет производ-
ства можно утратить в любое время либо ввиду неосторожности ее
обладателя, либо в результате «настырности» других лиц. Иными сло-
вами, право на секрет производства действует до тех пор, пока сохра-
няется фактическая монополия лица на информацию, которая ее обра-
зует, а также имеются предусмотренные законом условия ее охраны.
Это обстоятельство делает избрание данной формы охраны привлека-
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тельным для предпринимателей в тех случаях, когда их не удовлетво-
ряет принцип срочности патентной охраны.

Таковы основные особенности секрета производства как объек-
та интеллектуальной собственности. Их анализом, однако, характери-
стика секрета производства не ограничивается. Как и по отношению к
другим объектам интеллектуальной собственности, применительно к
секрету производства закон устанавливает ряд критериев охраноспо-
собности, которым она должна соответствовать, чтобы пользоваться
правовой охраной [3]. Особенностью рассматриваемого объекта ин-
теллектуальной собственности является то, что проверка охраноспо-
собности секрета производства осуществляется не в порядке специ-
альной предварительной процедуры, а только тогда, когда право на
секрет производства нарушается или оспаривается и требуется устано-
вить, существует ли оно вообще.

Российское законодательство предъявляет к секрету производ-
ства, следующие три требования.

Во-первых, информация должна иметь действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим
лицам. В соответствии с данным критерием из числа сведений, состав-
ляющих секрет производства, исключаются те, которые не представ-
ляют никакого интереса для окружающих, не могут быть использова-
ны третьими лицами для достижения своих целей и, которыеникто не
приобрел бы, если бы они были предложены к продаже. Кроме того, те
сведения, которые обладают действительной или потенциальной цен-
ностью, должны быть неизвестны третьим лицам. Под третьими лица-
ми в данном случае понимаются те лица, для которых эти сведения
представляют коммерческий интерес. Ими могут быть другие пред-
приниматели, конкурирующие с обладателем секрета производства,
его контрагенты по хозяйственным обязательствам, потребители его
продукции, работ и услуг и т.д. Известность сведений должностным
лицам и иным работникам органов и организаций, которым эти сведе-
ния стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанно-
стей и на которых лежит обязанность по сохранению их в тайне, не
препятствует признанию информации секретом производства.

Во-вторых, к информации, составляющей секрет производства,
не должно быть свободного доступа на законном основании. Если со-
ответствующая информация может быть получена законным образом
любым заинтересованным лицом, например, путем изучения открытых
данных, анализа образцов выпускаемой продукции, знакомства с пуб-
ликациями и т.п., она секретом производства не признается.
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В-третьих, чтобы информация считалась секретом производст-
ва, обладатель информации должен принять меры к охране ее конфи-
денциальности. Спектр этих мер весьма обширен. К ним могут быть
отнесены разнообразные меры технического, организационного и
юридического характера, которые направлены на то, чтобы оградить
информацию от несанкционированного доступа третьих лиц. При
этом, конечно, не требуется, чтобы обладатель информации принимал
все мыслимые средства для ее охраны. Важно, чтобы из его конкрет-
ных действий явно следовало желание сохранить определенные сведе-
ния в тайне от окружающих. Следует подчеркнуть, что при значимо-
сти всех названных выше условий охраноспособности секрета произ-
водства последнее из них является, пожалуй, решающим. Если, на-
пример, обладатель информации не позаботился о том, чтобы возло-
жить на конкретных лиц, будь то наемные работники или контрагенты,
обязанность по неразглашению известных им сведений, его шансы на
защиту нарушенных интересов крайне невелики.

Гражданский кодекс РФ не указывает на то, какие методы полу-
чения информации являются незаконными, но данный вопрос не пред-
ставляет особой сложности. К законным способам приобретения ин-
формации можно отнести:

1) публикации конкурентов и отчёты о процессах, полученные
обычными путями;

2) сведения, данные публично бывшими служащими конкурента;
3) обзоры рынков и доклады инженеров-консультантов;
4) финансовые отчёты;
5) устраиваемые конкурентами ярмарки и выставки, а также из-

даваемые ими брошюры;
6) анализ изделий конкурентов;
7) отчёты коммивояжёров и закупочных отделов;
8) попытки пригласить на работу специалистов, работающих у

конкурента, и последующий анализ заполненных ими вопросников;
К незаконным же способам относят:
1) вопросы, осторожно задаваемые специалистам конкурента на

специальных конгрессах;
2) непосредственное тайное наблюдение;
3) притворное предложение работы служащим конкурента без

намерения брать их на работу, с целью выведать у них информацию;
4) притворные переговоры с конкурентом якобы для приобре-

тения лицензии на один из патентов;
5) использование профессиональных шпионов для получения

информации;
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6) сманивание с работы служащих конкурента для получения
информации;

7) посягательство на собственность конкурента;
8) подкуп сотрудников закупочного отдела конкурента;
9) засылка агентов к служащим или специалистам конкурента;
10) подслушивание телефонных и прочих средств связи;
11) похищение документов, чертежей, технических образцов;
12. шантаж и различные способы давления.
Большинство из названных и подобных им действий запрещены зако-

нодательством и образуют составы административных или уголовных право-
нарушений. В тех случаях, когда специального запрета на использование не-
которых мер в действующем законодательстве не содержится, следует исхо-
дить из смысла правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию.

Следует отметить, что существует еще три очень важных способа
получения секрета производства, которые признаются законными: 1) не-
зависимое открытие, 2) обратный технический анализ, 3) добросовестное
приобретение. Все три способа считаются «честными видами коммерче-
ской практики» [4]. Рассмотрим указанные способы более подробно.

1.  Независимое открытие. Действующее российское законода-
тельство признает нарушением права на секрет производства не всякое
получение третьим лицом неизвестной ему ранее и ценной для него в
коммерческом отношении информации, а только завладение этой ин-
формацией с помощью незаконных методов. Ни в одной стране мира
секрет производства не имеет охраны от независимых открытий. Вве-
дение подобной охраны подорвало бы основы патентной системы, ко-
торая обеспечивает защиту прав патентообладателя от независимого
открытия в обмен на обнародование им закрытой информации и пере-
дачу ее в общественное пользование по истечении срока патентной охра-
ны. Обладатель незапатентованного производственного секрета рискует
его утратить в любой момент. Конкурент, который делает независимое
изобретение, может его засекретить как секрет производства, и в этом
случае возникают два обладателя одного и того же секрета. Секрет произ-
водства может быть утрачен также в совершенно законной ситуации, ко-
гда независимый ученый-исследователь приходит к таким же результатам
и публикует информацию о них в научной печати.

2. Обратный технический анализ, или «обратная инженерия», –
это процесс исследования, имеющегося в широкой продаже продукта с
целью обнаружения секретов его работы и/или того, как он сделан. В
международном праве интеллектуальной собственности не существует
защиты против такой «обратной инженерии». Когда продукт выпущен
в продажу, конкуренты могут его приобрести и поставить задачу сво-
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им инженерам изучить его, чтобы понять, как он сделан. Компания,
которая преуспеет в этом, свободна в использовании результатов «об-
ратной инженерии» в конкурентной борьбе с обладателем оригиналь-
ного секрета производства. Эта компания может в своем производстве
использовать полученный через «обратную инженерию» секрет, но
она не может его запатентовать, поскольку никто из ее работников не
является автором изобретения.

3. По российскому законодательству добросовестность третьего
лица, которое приобрело сведения, составляющие секрет производст-
ва, у лица, не имевшего права на их передачу, исключает применение к
такому лицу каких – либо санкций. Следует полагать, что добросове-
стным приобретатель сведений признается тогда, когда он не знал и не
должен был знать о том, что лицо, от которого получены эти сведения,
не имело права на их распространение. Указанный вопрос решается с
учетом конкретных обстоятельств каждого случая, в том числе в зависи-
мости от характера самих сведений, условий их приобретения и т.п. По-
видимому, для признания приобретателя недобросовестным недостаточно
проявления им простой неосторожности, а требуется умысел или по край-
ней мере грубая неосторожность. Кроме того, приобретателя сведений
защищает общегражданская презумпция добросовестности участников
гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Поэтому если недобросовест-
ность приобретателя сведений, составляющих коммерческую тайну, не
доказана в установленном законом порядке, он вправе свободно исполь-
зовать эти сведения в своей хозяйственной деятельности и не будет нести
никаких обязательств перед обладателем права на секрет производства.

Сущность права на секрет производства состоит в обеспечении
обладателю информации возможности ее засекречивать и требовать,
чтобы третьи лица воздерживались от использования незаконных ме-
тодов и средств получения данной информации.
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В статье проанализированы способы распоряжения правом
требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Деталь-
но рассматриваются особенности каждого способа распоряжения в
отечественной правоприменительной практике.
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FEATURES OF DISPOSING OF THE RIGHT TO CLAIM
SUBSIDIARY LIABILITY PROCEDURES IN THE BANKRUPTCY

The article analyzes the ways of disposing of the right to claim sub-
sidiary liability. The features of each method of disposal in domestic law
enforcement practice are considered in detail.

Keywords: bankruptcy, insolvency, subsidiary liability, methods of
disposal.

Введение. Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) была внесена Глава III.2, ко-
торая раскрывает вопросы ответственности контролирующих должни-
ка лиц [1].

Данная глава детально регламентирует вопросы привлечения к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Ме-
ханизм привлечения к субсидиарной ответственности позволяет вос-
становить баланс интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве,
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нарушенный неправомерными действиями контролирующих должника
лиц, в сторону конкурсных кредиторов. Учитывая значение данного
института, законодательством детально регламентированы положения,
регулирующие данные правоотношения, которые еще сильнее ужесто-
чают меры ответственности за нарушение Закона о банкротстве.

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пле-
нума от 21.12.2017 № 53 также предпринял попытку охарактеризовать
изменения и унифицировать судебную арбитражную практику по во-
просам, связанным с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве [2].

Законом о банкротстве детализируется порядок распределения ме-
жду кредиторами должника прав требований к контролирующему долж-
ника лицу. Кредиторы теперь, согласно действующему законодательству,
вправе выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к
субсидиарной ответственности, что позволяет обеспечить большую защи-
ту их законных требований и интересов в деле о банкротстве.

Исследование вопроса. Арбитражный управляющий обязан в те-
чение пяти дней со дня вынесения судебного акта о привлечении к
субсидиарной ответственности сообщить кредиторам о праве выбрать
способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиар-
ной ответственности. Указанное сообщение размещается арбитраж-
ным управляющим на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве [3].

Кредиторы, в чьих интересах лицо привлекается к субсидиарной
ответственности, имеют право в течение десяти дней направить арбит-
ражному управляющему заявление о выборе способа распоряжения
правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.
Законом о банкротстве предусмотрено несколько вариантов распоря-
жения указанным правом (рис. 1).

Рис. 1. Способы распоряжения правом требования
о привлечении к субсидиарной ответственности
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По прошествии двадцати дней со дня направления арбитражным
управляющим сообщения о праве выбора кредиторами способа распо-
ряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответст-
венности, он обязан направить в суд отчет о результатах выбора кре-
диторами способа распоряжения правом требования о привлечении к
субсидиарной ответственности, с указанием сведений о выбранном
каждым кредитором способе распоряжения, размере и об очередности
погашения его требования [1, 5].

Кредитор, не выбравший в указанный срок способ распоряже-
ния правом требования, считается выбравшим вариант продажи права
требования.

На основании отчета арбитражного управляющего арбитражный суд:
1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы

на кредиторов, выбравших способ уступки права требования, и выдает на
имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с
указанием размера и очередности погашения его требования;

2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о бан-
кротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.

Если сумма требований кредиторов, выбравших способ распо-
ряжения правом требования – взыскание задолженности, превышает
сумму требований кредиторов, выбравших способ – продажа права
требования, арбитражный управляющий осуществляет взыскание за-
долженности по требованию по привлечению к субсидиарной ответст-
венности в рамках дела о банкротстве. При этом не учитываются голо-
са кредиторов, заинтересованных по отношению к должнику или кон-
тролирующему должника лицу [5].

Если же превышает сумма требований кредиторов, выбравших спо-
соб распоряжения правом в виде продажи права требования, то арбитраж-
ный управляющий должен созвать собрание кредиторов для утверждения
порядка продажи оставшегося права требования о привлечении к субсиди-
арной ответственности. Кредиторы, выбравшие способ уступки права тре-
бования, на таком собрании кредиторов права голоса не имеют [6].

К кредитору, который выбрал способ, уступки права требования,
с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него
взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственно-
сти, равная размеру требования этого кредитора к должнику.

Такой переход не уменьшает размер требования этого кредитора
к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к ко-
торым может быть предъявлено требование в соответствии с дейст-
вующим законодательством [7].

В случае удовлетворения требования кредитора субсидиарным
ответчиком, в соответствующей сумме уменьшается размер требова-



26

ния этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение,
иным лицам, к которым может быть предъявлено требование.

Необходимо отметить, что вышеуказанное не применяется в де-
лах о банкротстве застройщиков, кредитных и финансовых организа-
ций [8]. В делах о банкротстве указанных организаций суммы по требо-
ваниям о привлечении к ответственности подлежат взысканию в рамках
дела о банкротстве либо права требования подлежат реализации.

Анализ и выводы. В настоящее время в российском праве не
сложилась достаточная арбитражная практика по применению поло-
жений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирую-
щих должника лиц при банкротстве для проведения качественного
анализа существующих способов распоряжения правом требования о
привлечении к субсидиарной ответственности, выявления их недос-
татков и преимуществ [3, 5, 7].

 По нашему мнению, введение в Закон о банкротстве положений
об ответственности контролирующих должника лиц, безусловно, явля-
ется положительной тенденцией, направленной на восстановление ба-
ланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, который до
недавнего времени склонялся в сторону должников.

Однако необходимо отметить, что из всех трех способов наиболее
перспективным и направленным на скорейшее удовлетворение требований
кредиторов, на наш взгляд, является вариант продажи права требования о
привлечении к субсидиарной ответственности, так как два других способа
предполагают обращение взыскания на имущество контролирующего
должника лица, что при отсутствии ликвидных активов у такого лица, его
недобросовестном поведении может быть сопряжено с трудностями и при-
ведет к искусственному затягиванию процесса банкротства.

Следует отметить, что продажа права требования, являясь на
наш взгляд наиболее перспективным вариантом, имеет серьезный не-
достаток в виде непроработанности механизма выявления имущества
контролирующего должника лица и доведения сведений о его имуще-
стве до участников торгов. То, каким имуществом обладает лицо, пра-
во требования к которому выставляется на продажу, играет первосте-
пенную роль в успешности продажи права такого требования.

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о
том, что действующий механизм распоряжения правом требования о
привлечении к субсидиарной ответственности не свободен от сущест-
венных недостатков, что обуславливает необходимость внесения соот-
ветствующих поправок в Закон о банкротстве, которые устранили бы
указанные пробелы в правовом регулировании данной сферы.
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В статье рассматриваются вопросы политической культуры в
России, анализируются причины, современное состояние и перспекти-
вы развития политической культуры. Исследуется политическая
культура России в контексте политической жизни страны. Основные
черты политической культуры рассматриваются во взаимосвязи с
практикой политики управления в России.

Ключевые слова: политическая культура, политическая идеоло-
гия, политическая жизнь, молодежь, государство, правовая культура.

THE CURRENT STATE OF POLITICAL CULTURE IN RUSSIA

The article examines the issues of political culture in Russia, ana-
lyzes the causes, current state and prospects for the development of political
culture. The political culture of Russia is investigated in the context of the
political life of the country. The main features of political culture are con-
sidered in conjunction with the practice of management policy in Russia.

Keywords: political culture, political ideology, political life, youth,
state, legal culture.

Рассматривая политическую культуру России, стоит обратить
внимание на то, что с точки зрения политики и географии наша страна
признается уникальным государством. Расположенная на пересечении
Европы и Азии, Россия не только оказалась местом столкновения двух
типов культур, но и впитала в себя основные их положения, что вре-
менами отражаются на современной действительности.

Российская политическая культура есть плод не столько пере-
плетения и взаимодействия азиатского и европейского типов культур,
сколько становится местом для их противоборства, что создает слож-
ности в становлении собственной политической культуры – европей-
ский тип, завязанный на господстве личности, и азиатский тип, осно-
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ванный на превосходстве государства, стремятся к единоличному гос-
подству в России и тем самым мешают нормальному развитию поли-
тической культуры.

Стоит отметить, что в настоящее время политическая культура
России меняет свое содержание и развивается под влиянием следую-
щих процессов:

– изменения в экономической, политической, социальной и ду-
ховной жизни, массовые переселения в Россию жителей ближайшего
зарубежья, вызывающие новые межэтнические, демографические об-
разования и передел территории;

– социальная структура общества постоянно меняется и стано-
вится более сложной. В ней постепенно появляются новые социальные
группы, применительно к российским реалиям – возрастает уровень
имущественного неравенства среди населения, что отражается на по-
литической жизни, возрастает роль вертикальных и горизонтальных
социальных «лифтов»;

– все происходящее переоценивается на основании уроков
прошлого и настоящего; большое внимание уделяется перспективам
будущего времени.

Отметим, что во многом развитие политической жизни России
зависит от политической культуры правящей элиты государства. Не-
смотря на то, что политическая культура (и вместе с тем общественно-
политическая жизнь) в России должны развиваться гармонично под
воздействием множества факторов, нельзя не признать, что культура и
жизнь правящей элиты на протяжении всего исторического развития
оказывала огромное воздействие на жизнь всего государства. И только
в последнее десятилетие молодое поколение стало проявлять негатив-
ную реакцию на реформы – возможно, отчасти из-за того, что они за-
трагивают уровень жизни не только их, но и их родителей и детей.

В то же время, как отмечают исследователи, вопрос политиче-
ской и правовой культуры правящей верхушки довольно сложен и
многогранен [1]. Кроме того, на протяжении длительного времени эти
вопросы считались малозначительными и практически не рассматри-
вались, что отразилось на современном состоянии политической куль-
туры (и, соответственно, жизни) на территории всей страны.

Отметим, что затруднения вызваны по меньшей мере следую-
щими причинами:

– нравственным обвалом всего российского общества, прежде
всего затронувшим элитарные слои политики, экономики, науки, иных
общественных сфер;
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– отсутствием нормально выстроенных, целостных политиче-
ских концепций, непредсказуемостью действий со стороны политиков,
экономистов, представителей научных слоев, образования и здраво-
охранения, которая усиливает конфликтность общества и его напря-
женность;

– явной необходимостью изменения всего общества, заклю-
чающейся как минимум в изменении проявления прав и свобод лично-
сти, верховенства закона и его нормального функционирования. Как
можно заметить, в России со многими законодательными нормами
возникает проблема применения;

– тем, что на политическую авансцену выходят представители
разных профессий, которых объединяет одно – неосведомленность в
вопросах, связанных с теоретическими основами политики и права, а
также с теорией возникновения государства и права, элит, культурой
политики, права и т.д.

Стоит отметить, что все эти недостатки как вместе, так и по от-
дельности создают сложности в формировании современной полити-
ческой культуры, и, соответственно, в выравнивании политической
жизни в стране. Особенно большое количество неприятностей создает
последний недостаток, поскольку при управлении страной верхушка
власти должна быть осведомлена о теоретических основах управления
и должна уметь применять их на практике. Однако действительность
показывает, что мало кто из правящей элиты России в настоящее вре-
мя соответствует этому критерию.

Исследователи ставят под вопрос существование правящей эли-
ты в России. Первая группа говорит о том, что истинной элиты нет,
вторая – о том, что она существует. Третьи же говорят, что правящая
элита присутствует, но отождествляется в России с высшим политиче-
ским классом и имеет свое внутреннее разделение [1].

В то же время исследователи отмечают, что политическая куль-
тура отдельно взятого государства взаимосвязана с типом политиче-
ского лидера, её возглавляющего. Чтобы обосновать эту взаимосвязь,
стоит прежде всего обратиться к исследованию типов политической
культуры.

Всего их три:
– патриархальный;
– подданнический;
– активистский.
Отметим, что в двух первых категориях, как правило, политиче-

ская культура не развита или вообще отсутствует как класс, поскольку
люди её избегают.
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Активистский тип политической культуры характерен для об-
щества с развитой политической системой – граждане активно участ-
вуют в политике, ориентируясь не только на те политические ценно-
сти, которые господствуют внутри государства – они могут придержи-
ваться и каких-либо иных идеологий.

На волне этого в российском научном сообществе последнее
время выделяют четвертый тип – культуру гражданственности, при
которой большая часть населения страны так или иначе участвует в
политике государства [3].

Стоит отметить, что политическая культура сейчас находится на
пути активного развития, поскольку молодое поколение страны нако-
нец стремится высказывать накопившееся недовольство – обилие ин-
формации, доступ к её мировым источникам наконец поставили лич-
ность на путь осмысления данных, которые он получает от социума, и
формирование на основе полученных данных собственного мнения.
Именно осознание человека как личности, сопротивление его общест-
венному мнению и направленность идти к лучшему, по нашему мне-
нию, стало частичной причиной изменений в политической жизни и
политической культуре в России.

В политической жизни страны на местных, региональных и госу-
дарственном уровнях активно участвует молодежь. Объяснить это можно
тем, что молодые люди в силу возраста имеют более критичное мышле-
ние, обращают внимание на действия правительства, поскольку это влия-
ет не столько на их родителей, сколько на их будущее и будущее их детей.

Впрочем, отчасти активность молодежных политических дви-
жений можно объяснить деятельностью партий, мероприятиями, на-
правленными на пробуждение инициативной молодежи.

При этом становится заметно, что в отдельных регионах моло-
дежь, невзирая на повышенный интерес к политическим событиям, не
имеет желания вступать в партии и организации и подчиняться какой-
то конкретной идеологии.

Рассматривая политическую культуру в контексте политической
жизни, хочется, прежде всего, обратить внимание на то, как на неё
влияет политический режим, существующий в государстве.

Рассматривая вопрос о политической культуре нашего государства, не
стоит отбрасывать в сторону её историческое прошлое. Страна на протяже-
нии длительного времени находилась под феодальным правлением, карди-
нальные реформы проводились последние три столетия феодализма, но на-
правлены они были не на выравнивание положения всех слоев населения.

О влиянии советской власти на политическое развитие России с
точки зрения внутренней политики также не приходится говорить по-
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ложительно – несмотря на наращивание внешнего потенциала на по-
литической арене и становлении СССР как одного из двух силовых
полюсов мира, внутренняя политика оставляла желать лучшего. Нега-
тивно стоит рассматривать, разумеется, не все политические реформы
советской власти – к примеру, от политики, направленной на повыше-
ние образованности, уровень жизни населения значительно вырос по
сравнению с тем, каким он был. Негативно для политической жизни
воспринимается прежде всего эпоха жесткой цензуры.

Современная политическая ситуация наталкивает на мысли о
том, что государство в данный момент находится на очередном пере-
путье в своем развитии, и от этого выбора зависит то, какой наша
страна будет через многие годы. Сложность в том, что современная
политическая культура России, несмотря на свою относительную мо-
нолитность, сталкивается с множеством противоречий [4].

Политическая жизнь привязана к политической культуре. Однако
политическая культура в России в данный момент находится в состоянии
падения – население не готово принимать участие в политических собы-
тиях и предпочитает высказывать свое мнение не в открытую, а между
собой. Соответственно часто информация, которая была бы полезна при
управлении страной, зачастую просто не доходит до населения.

Также можно выделить ещё одну отличительную особенность –
население страны имеет низкую правовую культуру, что сказывается
на политических решениях и мнении людей. Религия, отделенная от
государства законодательно, в действительности имеет огромное
влияние на примерно половину населения страны – часть граждан не
воспринимает государственные события вне религии.

Таким образом, политическая культура  очень важный вопрос
для современной российской истории и состояние национальной поли-
тической культуры нуждается в поддержке большей, чем есть сейчас, в
чем-то, подобно политике финансовой грамотности населения.
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В статье рассмотрены мошеннические деяния, связанные с
«обналичиванием» материнского капитала – инструмента финансо-
вой поддержки семей в Российской Федерации. Анализируются осо-
бенности исследуемой системы, перспективы ее развития.
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TO THE QUESTION OF THE STATE
OF MATERNAL CAPITAL FRAUD

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article examines the fraudulent acts associated with the «cash-
ing out» of maternity capital as an instrument of financial support for fami-
lies in the Russian Federation. The features of the system under study, the
prospects for its development are analyzed.

Keywords: crime, fraud, cashing, maternity (family) capital, subject,
fraudulent services, deception.

В настоящее время демографическая проблема в Российской
Федерации является одной из самых острых социальных проблем. В
Российской Федерации законодательно закреплен принцип государст-
венной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, что отра-
жено в ст. 38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей». Из этого можно сделать вывод, что
конституционно-правовыми нормами обязанность по обеспечению
прав детей возложена не только на родителей ребенка, но и на наше
государство.

mailto:sadyk765@mail.ru
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Рассмотрим одну из действенных мер государственной под-
держки семьи и повышения рождаемости – предоставление материн-
ского (семейного) капитала при рождении второго ребенка. Это закре-
плено Федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон
№ 256-ФЗ) [1] вступил в силу 1 января 2007 года, в ч. 3 ст. 7 которого
законодатель установил перечень допустимых направлений использо-
вания материнского (семейного) капитала, а именно:

 улучшение жилищных условий;
 получение образования ребенком (детьми);
 формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Такая жесткая законодательная регламентация использования

материнского капитала вызвала оживленные дискуссии среди получа-
телей, да и в обществе в целом. Такое закрепление перечня расходов
материнского капитала не учитывало текущие потребности. Научные и
общественные деятели предложили расширить установленный пере-
чень. Некоторые предложенные законопроекты были отклонены (о
направлении материнского капитала на покупку автомобиля, на лече-
ние и реабилитацию ребенка-инвалида, на предоставление младенцам
высокотехнологичной медицинской помощи). Такие законопроекты
как размещение материнского капитала на счете в банке для получения
дивидендов, оплата материнским капиталом образования не только
ребенка, матери, но и отца, поддержка семей, где рождается двойня-
тройня находятся в стадии рассмотрения. Надо отметить, что предло-
жения о направлении средств (части средств) материнского капитала
не только на оплату обучения, но и содержания ребенка в образователь-
ном учреждении уже рассмотрены и утверждены. Такая оплата касается
детского сада и любого образовательного учреждения, которое реализу-
ет основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния или основные образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования.

Многие вопросы, связанные с использованием материнского ка-
питала, не получили надлежащего научного обоснования и надлежа-
щей законодательной регламентации.

Также необходимо отметить, что в совершенствовании нужда-
ются и нормы, касающиеся определения субъекта, имеющего право на
дополнительные меры государственной поддержки.

Так, правом на дополнительные меры государственной под-
держки (ст. 3 Закона № 256-ФЗ) обладают:

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, ро-
дившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с
1 января 2007 года;
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 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, яв-
ляющийся единственным усыновителем второго или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу,
начиная с 1 января 2007 года;

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия граждан-
ства Российской Федерации в случае прекращения права на дополни-
тельные меры государственной поддержки женщины, родившей (усы-
новившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родитель-
ских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на получение материнского капитала, совер-
шения в отношении ребенка (детей) умышленного преступления;

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или уча-
щийся по очной форме обучения ребенок до достижения им 23-летнего
возраста, при прекращении права на дополнительные меры государст-
венной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся
единственным родителем (усыновителем) в установленных Федераль-
ным законом случаях.

Из вышеизложенного следует, что право на материнский (семей-
ный) капитал возникает первоначально у женщины (родившей или усы-
новившей детей), и только в случае прекращения права у неё (смерть,
лишение родительских прав) – это право возникает у других лиц.

Таким образом, право на материнский капитал зависит:
 от количества рождений (усыновлений) детей (второго или

последующих детей);
 от даты рождения (усыновления): «начиная с 1 января 2007 года»;
 от характера родительских отношений: кровного биологиче-

ского родства (отец, мать), либо социального отцовства и материнства
(усыновитель, отчим);

 от личности родителя (усыновителя) и др.
На законодательном языке право на материнский капитал зави-

сит только от количества рождений (усыновлений) детей, а не от фак-
тического количества живых детей. Таким образом, если женщина
родила двух детей, но один из них умер, при рождении второго ребен-
ка и истечении трех лет после его рождения она имеет право на полу-
чение материнского капитала. Такие случаи конечно исключение не-
жели правило. Получение материнского капитала не должно зависеть
от количества рождений детей. Подобные ситуации могут возникнуть
и при отмене усыновления (удочерения), если женщина уже получила
сертификат, а может, и реализовала это право. Логично было бы увя-
зать размер материнского капитала с количеством детей (чем больше
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детей, тем больше размер материнского капитала). В реалии сегодня –
чем больше детей, тем меньше сумма материнского капитала.

Требует уточнения ч. 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, согласно которой
«право женщин... прекращается в случаях смерти женщины, объявле-
ния ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в
связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в
связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки». Целесообразно включить в пере-
чень оснований и ограничение в родительских правах (ст. 64 СК РФ),
поскольку в силу ч. 1 ст. 65 СК РФ родительские права не могут осу-
ществляться вопреки интересам детей, так как обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей; при
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному раз-
витию. При этом исключить из текста слова «в отношении ребенка, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на до-
полнительные меры государственной поддержки», поскольку и лише-
ние родительских прав, и отмена усыновления в отношении любого
ребенка (а не только того, в отношении которого возникло право на
материнский капитал) негативно характеризует личность, свидетель-
ствует о ее склонности к ненадлежащему исполнению обязанностей
родителя (усыновителя) по отношению к детям [2].

В Послании к Федеральному Собранию В.В. Путин отметил, что
страна переживает сложный демографический период. Основная цель
управленческой команды – обеспечить стабильный прирост населения.
В поддержку материнства Владимир Путин предложил увеличить вы-
платы за рождение второго ребенка. Так, после появления на свет пер-
венца каждая молодая семья получит по 466 тысяч рублей, а выплаты за
рождение второго президент предложил увеличить еще на 150 тысяч.

Материнский (семейный) капитал в 2007 году был установлен в
размере 250 000 рублей и ежегодно индексируется с учетом инфляции:
в 2013 году – 408 960 рублей, с 1 января 2014 года – 429 408,5 рублей,
а в 2019 году – 453026 рублей. Следовательно, размер материнского
капитала значительно увеличился за двенадцать лет, а именно на 81,2 %,
что свидетельствует о заинтересованности государства в дальнейшем
обеспечении и поддержке нуждающихся семей. Данный фактор явля-
ется существенным стимулом к рождению детей для многих семей.



37

В то же время проблема распространения мошеннических дея-
ний при получении материнского капитала приобрела особую акту-
альность.

В целях оптимизации противодействия мошенничеству Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в 2012 был дополнен ше-
стью новыми статьями (159.1-159.6 УК РФ), предусматривающими ответ-
ственность за совершение мошенничества в различных сферах, в том чис-
ле за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ).

В статье 159.2 УК РФ написано: «Мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами,
путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных вы-
плат». Анализ статистических показателей свидетельствует о существен-
ных негативных количественных и качественных характеристиках, при-
сущих данному виду преступлений. В их числе можно выделить увеличе-
ние случаев мошенничества с материнским капиталом, совершенного
группой лиц с использованием изощренных схем; значительную террито-
риальную распространенность преступной деятельности групп; тесную
связь с коррумпированными представителями государственных органов
(сотрудниками Управления Пенсионного фонда Российской Федерации,
медицинских учреждений, загсов и др.) и т.д. При этом процесс расследо-
вания рассматриваемой категории преступлений в большинстве случаев
сводится к доказыванию виновности владельца сертификата и, соответст-
венно, полному игнорированию роли в преступной деятельности осталь-
ных участников преступной группы [1].

За период с 01.01.2012 по 31.12.2019 гг. в Республике Башкорто-
стан по статье 159 Мошенничество (УК РФ) вынесено 5610 решений [4].

Рис. 1. Решения судов в Республике Башкортостан
по статье 159 УК РФ за 2012–2019 гг.
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Усовершенствование механизма реализации закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в Республике Башкортостан привело к сни-
жению преступности по статье 159 УК РФ.

Но поражают масштабы мошеннических афер с материнским
капиталом. Практически каждый второй сертификат «обналичивается»
незаконным путем. Этой проблематике посвящено множество научных
статей, имеются достаточная теоретическая база, следственная и су-
дебная практика по делам о мошенничестве с материнским капиталом.

Владелец государственного сертификата, должен знать, что, со-
глашаясь принять участие в сомнительных схемах, идет на совершение
противоправного действия и может быть признан соучастником пре-
ступления по факту нецелевого использования государственных
средств и привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, в слу-
чае незаконного использования средств материнского капитала вся
сумма материнского капитала будет взыскана с семьи в пользу отделе-
ния пенсионного фонда, где сертификат был выдан [3].

В заключение важно отметить, что мошенники изобретают но-
вые схемы по обналичиванию материнского капитала, его получателю
во избежание нецелевого использования материнского капитала, необ-
ходимо тщательно изучить законные права и способы распоряжения
этими средствами и, при необходимости, обращаться с интересующи-
ми вопросами в Пенсионный фонд. Ведь риск возникновения правона-
рушений и привлечения к ответственности в результате обращения к
нелегальным фирмам очень велик.
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LAW AND ECONOMICS AS A PLATFORM FOR THE
DEVELOPMENT OF THE MODERN WORLD ECONOMY

This paper examines the trends of the economy, as well as its global-
ization and the forms in which the process of interweaving the economies of
different countries occurs.
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formatization.

На современное развитие мировой экономики влияет множество
факторов, определяющих ее развитие в 21 веке. К ним относятся:

1) глобализация экономической деятельности;
2) регионализация мировой экономики, ВЭД;
3) либерализация мировой экономики;
4) информатизация мировой экономики.
Все эти тенденции взаимосвязаны и в целом составляют очень

активную, сложную и противоречивую систему мировой экономики на
данном этапе. Каждый из них находится под влиянием исторических
традиций, национальных особенностей отдельных национальных эко-
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номик и всей международной экономической и политической ситуа-
ции. Проявления этих тенденций часто меняются, усложняют общую
ситуацию, полны противоречий, связанных с усилением международ-
ной конкуренции. Рассмотрим их подробнее.

Глобализация – это процесс интеграции и объединения миро-
вой экономики, политики и культуры. Воздействие глобализации на
мировое экономическое развитие носит объективный и систематиче-
ский характер и затрагивает все сферы общества. Основными послед-
ствиями являются расширение и углубление международных отноше-
ний в области производства, миграция капитала и производственных
ресурсов, инвестиции, обращение, поставки и продажи всей планеты, а
также стандартизация законодательства, экономических и технологи-
ческих процедур.

Глобализация оказала влияние на управление внешнеэкономи-
ческой деятельностью на межгосударственном, государственном и
региональном уровнях, а также на управление отдельными предпри-
ятиями (предприятием), что, в свою очередь, означает качественно
новый этап международного развития экономической жизни. Суть ее
заключается не только в расширении и углублении международного
уровня, но и в наличии производительных сил, которые не могут рабо-
тать в национальной экономике [1].

Они выходят за рамки экономических связей и отношений в на-
циональной экономике. Благодаря международному разделению труда,
экономическим связям и отношениям между различными странами
группа стран вышла на новый уровень. Таким образом, накопление
количественных изменений привело к переходу всей мировой эконо-
мики к новому качеству и установлению более интегрированной и
единой экономической системы. В результате мир стал более тесно
связанным и более зависимым от всех игроков мирового рынка. На
базе использования новейших информационных технологий, либера-
лизации и повышенной мобильности факторов производства, «тариф-
ном разоружении» и возрастающей роли нескольких международных
экономических организаций, регулирующих основные процессы меж-
дународной экономики, происходит глобальная финансовая и эконо-
мическая межпланетарная взаимозависимость и усиление роли не-
большого количества международных экономических организаций. К
ним относятся Всемирный банк, Всемирный валютный фонд, Органи-
зация Объединенных Наций и Всемирная торговая организация. Это
оказало определенное положительное влияние на развитие мировой
экономики. В принципе, в результате их деятельности реализуется
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большая свобода производства, товаров, услуг, интеллектуальной соб-
ственности и других элементов.

Интернационализация национальных экономик имеет две ос-
новные формы: интеграцию и транснационализацию. Форма интегра-
ции сначала представляет собой единство рынка, а затем – продукцию
нескольких стран, входящих в зону свободной торговли и предприни-
мательства, тем самым, предопределяя формирование единого эконо-
мического пространства. Содержание, предпосылка и цель экономиче-
ской интеграции заключаются в использовании преимуществ мировой
экономики для устранения тарифов, валютных и других препятствий и
расширения рынка сбыта. Создание интегрированного союза также
преследует цели внешней политики. Главное – создать благоприятную
внешнеэкономическую среду для экономических союзов. Во многих
регионах мира внешнеэкономическая деятельность приобрела важное
значение для содействия социально-экономическому развитию, рас-
ширения спроса на промышленные товары, стимулирования их конку-
рентоспособности, увеличения доходов, увеличения занятости населе-
ния и улучшения насыщения местного рынка дефицитными и высоко-
качественными товарами [2].

В транснациональной форме, посредством приобретения компа-
ний и создания предприятий в других странах, открытия филиалов в
пределах своих границ, производства продукции в рамках специализа-
ции и сотрудничества транснациональных компаний, а также использо-
вания более благоприятных условий в регионе и его инвестиционной
среде для реализации экономики различных стран используется процесс
переплетения. Спрос и предложение организованы транснациональны-
ми компаниями. Все потоки товаров и капитала проходят через трансна-
циональные компании и связанные с ними транснациональные банки.

Однако существует серьезное противоречие между финансовой
глобализацией, продвигаемой Международной валютной организаци-
ей и транснациональными банками, и возможностью регулирования
международных финансов, что может привести к катастрофическим
последствиям. Как и прежде, финансовая глобализация привела к ин-
фляционной тенденции в национальной денежно-кредитной политике
и подавила рост реального ВВП. Спекулятивные финансовые опера-
ции по-прежнему доминируют, что искажает использование капитала
и трудовых ресурсов. Этот процесс особенно ярко проявился в странах
«третьего мира», которые фактически лишили страны с переходной
экономикой независимой финансовой политики.

Еще одна важная тенденция экономического развития совре-
менного мира – экономическая интеграция и взаимодействие стран на
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региональном уровне. Когда отдельные группы стран создают различ-
ные интеграционные союзы и более или менее открывают свои внеш-
неэкономические связи, регионализация или микроглобализация ста-
новится сложным и многогранным процессом. Международные барье-
ры для потока товаров, услуг, рабочей силы, капитала, финансовых
ресурсов и прав интеллектуальной собственности постепенно ослаб-
ляются и устраняются. В результате сформировалось макрорегиональ-
ное пространство, увеличились социально-экономические альянсы.

В современной мировой экономике существуют три основные
региональные торгово-экономические группы, которые фактически
делят состояние Земли на три крупнейших экономических региона:

а) Западная Европа;
б) Северная Америка;
в) Азиатско-Тихоокеанский регион.
В этом экономическом треугольнике наиболее важными альян-

сами являются Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония.
Следует отметить, что региональные интеграционные профсою-

зы выступают против глобализации. По своему содержанию эти про-
цессы могут стать основой глобального объединения или стать пре-
пятствием на пути к полной глобализации.

Процесс регионализации затрагивает очень болезненные вопро-
сы, связанные с национальным суверенитетом. В конце концов, каж-
дый уровень интеграции означает, что страны-участницы теряют часть
своего экономического суверенитета и, следовательно, своего полити-
ческого суверенитета, который приносит пользу всей региональной
группе или наднациональному учреждению и дает право принимать
решения без согласия правительств стран-членов. Национальное госу-
дарство постепенно теряет способность эффективно использовать тра-
диционные меры макроконтроля (импортные барьеры, экспортные
субсидии, курсы национальной валюты, ставки рефинансирования
центрального банка) и вынуждено сосредоточить внимание на гло-
бальных тенденциях в своей экономической политике [3].

На современном этапе развития экономической деятельности
происходит процесс либерализации, который характеризуется гло-
бальной глобальной тенденцией, охватывающей все больше и больше
стран. Либерализация заключается в уменьшении или полном устра-
нении ограничений на международную торговлю, иностранные инве-
стиции и маршруты международных финансовых транзакций. Что ка-
сается степени либерализации мировой экономики, прогресс глобали-
зации зависит от ее общего уровня открытости. Глобализация и либе-
рализация – это два аспекта одного и того же процесса, и между ними
существует тесная связь. С одной стороны, глобализация позволила
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компаниям, банкам и инвестиционным фондам добиться большего
развития в международном производстве, торговле и финансовой дея-
тельности. Происходит слияние и поглощение транснациональных
компаний для расширения международной специализации и производ-
ственной кооперации. Эти процессы объективно требуют устранения
или ослабления препятствий на своем пути. С другой стороны, сама
либерализация создала благоприятные условия для дальнейшей глоба-
лизации и стимулировала ее расширение и углубление, потому что она
открыла пространство для действия механизмов свободной рыночной
торговли и конкуренции; правительство вмешивается в экономику в ее
административной форме, а правительство Непосредственный надзор
за страной снижается. Основная экономическая функция страны за-
ключается в создании и поддержании конкурентной среды путем при-
нятия экономического и гражданского законодательства, упрощения и
снижения затрат на создание новых частных предприятий, поддержки
малых и средних предприятий и повышения доступности и качества
процедур гражданского судопроизводства [4].

Внутренняя и внешняя экономическая либерализация – это
процесс взаимосвязи и взаимодействия. Либерализация внутренней
экономики включает приватизацию государственных предприятий в
рамках национальной экономики, свободное установление цен и дохо-
дов, расширение условий кредитования и процентных ставок. Либера-
лизация внешнеэкономической политики привела к глубоким и неиз-
бежным противоречиям различных политических, экономических и
социальных сил, промышленных и финансовых групп в экономиче-
ской сфере, а также в хозяйственной  сфере.

Несомненно, либерализация является одним из главных приорите-
тов современной мировой экономики. Преимущества одних компаний,
отраслей, секторов экономики и стран неизбежно приведут к убыткам для
других компаний. Баланс между выгодами и потерями от либерализации
постоянно меняется. Принять здесь четкую методику недопустимо.

Информатизация – одно из направлений современной экономи-
ки. Этому способствовало развитие современных информационных
технологий и глобальной компьютерной сети Интернет. Информатиза-
ция меняет общий облик и структуру мировой экономики, рынка тру-
да, направления бизнеса компаний и условия финансового рынка,
главным образом в развитых странах. Все финансовые (банковские,
биржевые) операции осуществляются в сети Интернет. В настоящее
время в сфере коммерческого рынка появилось новое явление – «элек-
тронная коммерция», которое включает операции купли-продажи ме-
жду компаниями в сфере потребительского рынка. Наконец, в совре-
менной мировой экономике сама информация становится все более и
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более важной – глобализированной, разнообразной и огромной по
масштабу и непрерывной во времени. Именно информация становится
первым звеном в детерминированной цепочке, далее – ожидания и
прогноз, которые влияют на направление финансовых потоков. Второе
звено – это распределение материальных ресурсов, затем – структура и
динамика хозяйствующих субъектов.

Глобализация не позволяет странам найти свое место в мире и
не может выполнять запланированные планы развития. Это привело к
усилению внутригосударственной конкуренции между регионами, а
богатые организации неохотно делятся ресурсами с более бедными.
Все это побудило многие государства к локализации, что коренным
образом изменило баланс сил внутри них. Есть много форм локализа-
ции. На смену однопартийной системе пришла многопартийная, повы-
силась степень свободы, в процессе управления также участвовали
общественные и неправительственные организации. Однако глобали-
зация и локализация не являются противоположными процессами, а,
наоборот, часто содействуют друг другу.

Успех экономического развития в 21 веке связан со способно-
стью преодолевать социальные проблемы и зависит от того, насколько
хорошо общество способно адаптироваться к новым мировым реалиям
и использовать их в интересах модернизации. Государство может иг-
рать важную роль в разумном влиянии на экономический процесс, а
возможности государства зависят от наличия соответствующих рыча-
гов власти. Имеется ввиду не детальное регулирование социально-
экономической жизни общества с его стороны, а создание необходи-
мых условий для успешного развития общественного производства. В
мире не существует нового экономического порядка, основанного на
принципе свободной экономики с соблюдением прав человека. Гло-
бальная несинхронность заставляет людей искать баланс и пытаться
установить геополитический баланс. Региональные группы демонст-
рируют тенденцию к социальной и экономической маргинализации в
различных частях мира. Очевидно, что по сравнению с предыдущими
заявлениями о новом мировом экономическом порядке современные
взгляды на вызовы экономической глобализации претерпели серьез-
ные изменения. Требуется более реалистичная оценка плюсов и мину-
сов этого процесса и увязки демократизации глобальной общественной
жизни с демократизацией международных отношений. Есть и другие
важные аргументы в пользу этого. Теперь тревогу бьют не только бед-
ные страны, но и представители богатых стран, которые чувствуют
себя уязвимыми для мировой экономической системы.
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Введение. Коррупцию принято определять, как злоупотребление
официальным лицом своим властным положением в целях получения
собственной выгоды. Слово «коррупция» происходит от лат. corruptio –
порча, разложение. В современном мире значение слова изменилось, но
его эмоциональная коннотация и моральная оценка осталась прежней.

С 1990-го года борьба с коррупцией стала первоочередной для
многих стран, так как она является препятствием для экономического
роста и общественного доверия. Коррупция стала эпидемией, охва-
тившей рабочий механизм бюрократии и социальную жизнь многих
стран. По словам Юрия Федотова, исполнительного директора Управ-
ления ООН по наркотикам и преступности, «коррупция – вор эконо-
мического и социального развития, крадущий возможность обычных
граждан развиваться и процветать» [1].

Такое явление как коррупция существует во всех отраслях, на
всех уровнях и в разных масштабах. И сфера образования, к сожале-
нию, не исключение.

Коррупция и образование. Образование – фундаментальное пра-
во человека и важнейший социальный лифт, позволяющий человеку не
только добиться поставленных перед собой целей, реализовать себя и
занять свою позицию в обществе, но и воспитать себя через приобще-
ние к богатству культуры разных эпох и регионов мира. Именно по-
этому коррупция в сфере образования настолько опасна и требует бди-
тельного внимания со стороны общества.

Равный доступ к образованию – ключевой фактор на пути к уве-
личению социальной мобильности. Принцип меритократии в образо-
вании предполагает поощрение учащихся по способностям и талантам,
а не по доходу семьи. Но до сих пор одним из препятствий к получе-
нию высшего образования, особенно в развивающихся странах являет-
ся взяточничество. Так коррупция в образовании выступает своеобраз-
ным дополнительным налогом, ложащимся еще одним бременем на
бедные семьи, и равенство в возможностях ставится под угрозу.

Коррупция по сферам. Hallak, Poisson и другие специалисты в
своих работах [2; 3] обозначили следующие основные уязвимые для
коррупции моменты в образовательной системе: 1) финансы и их тра-
та, 2) назначение и выделение специальных денежных пособий,
3) строительство образовательных корпусов и их ремонт, 4) покупка и
обеспечение учреждений оборудованием, мебелью и материалами,
5) написание учебных пособий, 6) назначение преподавателей и управ-
ление персоналом, 7) профессиональный уровень и поведение препо-
давателей, 8) экзаменация и выдача аттестатов и дипломов, 9) поступ-
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ление учащихся в образовательное учреждение, 10) аккредитация уч-
реждений, 11) выплата налогов и распоряжение собственностью.

Крупная коррупция и примеры. Коррупция крупного масштаба
это и 1) оказание бизнесом давления на формирование политики госу-
дарства или его региона в области образования, 2) перевод должност-
ными лицами средств на свои счета, 3) назначение политическими ли-
дерами на важные посты тех, кто не имеет должной квалификации или
опыта [3].

В 2000 году в восточноафриканской Малави после решения о
введении бесплатного начального образования, правительство взялось
за строительство школ. Справедливого и честного конкурса проведе-
но не было, контракты на строительство получили члены партии
большинства и «школы-призраки» так и не были построены [4].

В 2008 году Всемирный банк и другие крупные доноры пожерт-
вовали более 83 млн долларов Кении на развитие системы образова-
ния. В 2009 году стало известно, что деньги были растрачены. Кений-
ская комиссия по этике предъявила список из 40 чиновников, уличён-
ных в краже средств, однако их преследование оказалось невозмож-
ным: нужные документы «потерялись», свидетели либо отказыва-
лись выступать, либо вовсе исчезали. В 2011 году счётные органы
установили, что 54 млн ушло «не в те руки». Финансирование было
остановлено и правительство Кении было вынуждено возместить
потери деньгами налогоплательщиков [5].

Мелкая коррупция и примеры. Международные аналитики выде-
ляют также более мелкие формы коррупции [6]: принуждение студен-
тов покупать учебные материалы, написанные их учителями; намерен-
ное снижение эффективности преподавания в школе для повышения
спроса частного тьюторства; платное тьюторство взамен на положи-
тельную оценку; протекция учеников, чьи родители спонсируют шко-
лу; установление школами монополии в обеспечении студентов обе-
дами и школьной формой, ведущая к высоким ценам и низкому каче-
ству; неоплачиваемый труд учеников в школьных зданиях и на приле-
гающих территориях; присвоение руководителями школ госсредств,
выделяемых на зарплату «учителям-призракам» (учителям, которые
либо умерли, либо вообще на деле не существовали). Есть проблема и
«учеников-призраков» – завышение директорами количества учеников
для увеличения финансирования.

Коррупция и заработная плата. Одним из факторов, ведущим к
коррупции на низком уровне, принято считать бедность и низкий уро-
вень зарплаты служащих в этой сфере. Поэтому пересмотр величины
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вознаграждения работников образования многими положительно оце-
нивается как инструмент решения проблемы коррупции в целом [7].

Другой проблемой во многих развивающихся странах является
пропуск (absenteeism) учителями занятий. В Индии было решено обес-
печить школы камерами и обязать в начале и конце каждого учебного
дня делать фотоснимок преподавателя с учениками. Так пропуск сни-
зился с 42 до 22 процентов [1].

В 2005 году власти Индонезии повысили зарплату учителям на
50 %. Через три года учителя сообщили, что их удовлетворённость ра-
ботой повысилась, они перестали отвлекаться на дополнительный зара-
боток и стали испытывать меньше стресса [8]. Это в целом снизило про-
блему абсентеизма, однако это не оказало большего влияния на успе-
ваемость учащихся. Эксперты пришли к выводу, что повышение зарпла-
ты уменьшает коррупцию, но не решает абсолютно всех проблем.

Опыт Афганистана. В Афганистане проблема коррупции также
стоит остро. После 4-х десятилетий войны и разорения в стране, разви-
вавшейся до того на мусульманских ценностях честности и порядоч-
ности, стали нормой обман и мздоимство.

В отчёте [9], опубликованном афганской антикоррупционной
комиссией (MEC), указываются следующие проблемы: 1) 75 % выпу-
скников педагогических вузов не могут найти работу, так как учителей
назначают либо по чьей-либо протекции, либо через взятку; 2) учителя
сами платят руководителям школ для сохранения работы по достиже-
нии пенсионного возраста; 2) вынужденная покупка учащимися учеб-
ников, в то время как они должны выдаваться бесплатно; 3) инспекция
школ неэффективна; 4) во многих провинциях зарплаты выплачивают-
ся наличными, что также часто ведёт к злоупотреблениям на местах;
5) учебные программы перегружены и учителям часто не хватает нуж-
ных компетенций и учебного времени, что делает высоким риск при-
бегания учителей к нечестным методам небезвозмездной помощи уче-
никам на экзаменах; 6) количество учеников часто завышается школа-
ми для получения дополнительных госсредств.

Афганская комиссия предложила следующие рекомендации:
1) основать независимый орган для контроля качества образования;
2) основать независимый орган для назначения учителей; 3) сократить
размер учебной программы; 4) сократить штат министерства, чтобы
повысить эффективность управления и контроля; и 5) усилить кон-
троль над соблюдением закона и поощрять обращение в правоохрани-
тельные органы.

Законодательные инициативы. Коррупция в образовании также
насущная проблема и для Южной Африки [10]. Наиболее коррумпиро-
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ванными оказались директора школ. Жалобы те же: нечистое управле-
ние финансами, присвоение государственных денег, отсутствие отчёт-
ности перед родителями и местными отделами образования. Страдает
от этого нищее население, для которого коррупция становится допол-
нительным финансовым бременем. Кроме того, истощается государст-
венная казна, ухудшается качество и сама ценность образования. В
ответ на эту проблему правительство разработало ряд законов, в кото-
рых были конкретизированы обязанности директоров и членов мест-
ных правительственных органов, ужесточилась их ответственность и
усилилась подотчётность. В дополнение к этому расширился круг
полномочий и финансовых инспекторов (accounting officer). А каждый
человек, узнавший о правонарушении, стал обязанным сообщать о
факте правонарушения в соответствующие органы.

Ирак [1] отменил статью 136b Уголовного кодекса, который по-
зволял министрам защищать своих сотрудников от преследования по
делу о коррупции. Несмотря на то, что это изменение имело общий
характер, оно сказалось в первую очередь на образовании, как на са-
мом большом гражданском секторе. Наравне с этим шагом власти
Ирака развили и расширили законодательство в вопросах взяточниче-
ства, растраты государственных средств, препятствия правосудию,
создали законы, защищающие честный конкурс для подрядчиков.
Также Ирак подписал меморандум с Программой развития ООН, по-
зволяющий последней оказывать помощь антикоррупционным орга-
нам страны и содействовать в расследовании преступлений. Для
улучшения отчётности, прозрачности и эффективности в Ираке была
учреждена должность генерального инспектора, призванного контро-
лировать деятельность государственных структур.

Родительский комитет и гражданские сообщества. Немецкие
эксперты предложили [7] увеличить роль как внутренних, так и неза-
висимых, внешних по отношению к сфере образования финансовых
органов, на уровне местного сообщества и наделить их полномочиями,
властью и необходимыми ресурсами по выявлению коррупции и на-
ложению санкций. К примеру, данная группа аналитиков советует уве-
личить роль родителей и гражданских групп по принятию решений по
таким вопросам, как назначение учителей, продление контрактов, уп-
равление денежными средствами. Такая практика позволит увеличить
осведомлённость о феномене коррупции и внутри самой образователь-
ной среды, и среди широкого населения, а также поощрит людей от-
стаивать свои права и озвучивать свои интересы.

Например, в Ираке, для борьбы с коррупцией были созданы неза-
висимые контрольные органы как в чисто финансовой сфере (FBSA –
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Federal Board of Supreme Audit), так и в управлении – при школах за-
работал общий совет преподавателей и родителей (SMC – School Man-
agement Committee, PTA – Parents Teacher Associations), призванный
координировать весь образовательный процесс от управления и пла-
нирования и до составления бюджета и распоряжения финансами.

Вовлечённость родителей повлияла на сокращение коррупции и
в Индонезии [5]. В начале учебного года представители родительского
комитета встречаются с администрацией школы, составляют совмест-
но бюджет. Администрация же со своей стороны представляет в тече-
ние года подробный отчёт о всех расходах. Другим решением управ-
ленческой задачи стало заключение с преподавателями лишь кратко-
срочных контрактов. Получение высоких академических результатов и
положительных отзывов родительского комитета становились усло-
виями для их продления.

В своих работах зарубежные эксперты предлагают и другие
проекты вовлечения гражданского общества в обсуждение проблем,
принятие решений по контролю и должному использованию государ-
ственных денег [2].

Информационные технологии. Для преодоления коррупции за-
падные учёные предлагают сделать прозрачной процедуру назначения
кадров и приёма студентов, а также назначения и использования де-
нежных выплат [3]. Автоматизация и диджитализация могут значи-
тельно повлиять на открытость, а также сократить очное взаимодейст-
вие граждан с бюрократией, тем самым искоренив взяточничество.

Программа развития ООН (UNDP) в своём отчёте также делает
упор на важности IT-технологий в борьбе с коррупцией [1]. Их приме-
нение может помочь в регистрации учителей и оплате их труда, в учё-
те и отслеживании успеваемости студентов, в прозрачности экзамена-
ции. Эти системы собирают и анализируют информацию, исключают
человеческий фактор в принятии решений, значительно влияя на за-
конность и справедливость образовательного процесса.

Одним из примеров решения проблемы объективности управле-
ния преподавательскими кадрами является западноафриканская Гам-
бия [6]. Власти в содружестве со Всемирным банком создали Инфор-
мационную систему управления образованием (EMIS), которая неза-
висимо ведёт и обновляет ранжированный банк учителей с учётом
опыта, знания иностранных языков, специализации и других факторов,
помогающих беспристрастно оценить компетентность каждого учите-
ля, тем самым повлияв на открытость и прозрачность процесса трудо-
устройства. Подобные информационные системы существуют во мно-
гих странах и обслуживают многие другие сферы учебного процесса,
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такие как учёт успеваемости учащихся, обработка, хранение, передача
и анализ данных, обмен информацией с другими ведомствами и реше-
ние управленческих задач.

Другим решением проблемы неэффективного использования
денежных средств в образовании стало применение «формулы финан-
сирования» (Funding Formula). Эта формула с учётом разных данных,
таких как количество учеников, их возраст, уровень благосостояния
региона, определяет объём средств, необходимый для конкретной
школы. Так финансирование становится объективным, прозрачным и
справедливым. Одной из стран, принявшей такой подход и успешно с
ним работающей, является Эквадор [4].

Поставка и снабжение. До 2003 года Ирак пользовался услуга-
ми лишь одного издательства и одной фирмы-поставщика. Это приве-
ло к монополии на рынке учебных материалов, высоким ценам и низ-
кому качеству. После создания проекта по решению этой проблемы
совместно со Всемирным банком удалось открыть рынок для состяза-
тельства разных компаний, разделив также контракты между типогра-
фиями и поставщиками бумаги. Подобные шаги были предприняты и в
сфере строительства и ремонта. Благодаря реформам удалось привлечь
небольшие местные фирмы и в общей сложности сэкономить около
9 млн долларов [1].

В плане обеспечения учащихся учебными материалами в Ираке
было решено дать доступ к их электронным версиям. Так с одной сто-
роны сокращается возможность коррупции в поставке учебников, с
другой стороны открывается доступ к образованию тем, кому по ка-
ким-либо причинам нелегко посещать школу.

Для борьбы с проблемой поставки и обеспечения школ товара-
ми и услугами немецкие эксперты советуют [7] государствам отдать на
приватизацию или передать часть бизнеса частным фирмам в таких
сферах как школьное питание, транспортная система, строительство и
ремонт зданий. Конкуренция фирм поощрит их быть более эффектив-
ными и ориентированными на потребителя.

Экзамены. Также поделились своим опытом и румынские экс-
перты [11]. В своей работе авторы проанализировали последствия уси-
лий, направленных на искоренение мошенничества в получении оце-
нок, в частности за выпускной школьный экзамен. Антикоррупцион-
ная кампания состояла из двух компонентов: 1) ужесточение наказания
за взяточничество (как для предлагающего, так и принимающего взят-
ку); 2) введение CCTV-мониторинга центров по сдаче экзаменов. На-
чиная с 2011 года наказание для учителя состояло в увольнении и уг-
розе тюремного заключения, учащийся же удалялся с экзамена и ка-
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кое-то время не допускался к пересдаче. Меры оказались эффективны:
уже в 2011 году рейтинг резко упал, а к 2012 году средняя оценка по-
низилась почти на половину. Молдова, имея похожую с румынской
систему образования, ввела подобные меры и получила схожие ре-
зультаты. Эксперты в своей статье пришли к выводу, что угроза нака-
зания и видеонаблюдение в их взаимодействии приводят к нужному
результату, усиливая эффект друг друга.

Поступление в вуз. Оказалась частой практика, когда популяр-
ные репетиторы, готовящие выпускников школ ко вступительным эк-
заменам, оказываются членами самой приёмной комиссии и плата за
их образовательные услуги становятся своеобразной взяткой для по-
ступления [4].

Проблему коррупции при поступлении в вуз успешно решили в
Азербайджане [8]. Конкурс отделили от университетов, создав отдель-
ный орган. Эта комиссия независимо контролирует и управляет всту-
пительными экзаменами, ранжированием студентов и их зачислением
во все университеты страны.

Общественная реакция и СМИ. По подсчётам разных учёных,
сфера образования – либо самый большой, либо второй по величине
гражданский сектор. По причине высокого процента населения, задей-
ствованного в нём, коррупция в этой сфере становится политической
повесткой дня. К сожалению, самых строгих законов и правовых регу-
ляторов не всегда достаточно для предотвращения коррупции, поэтому
активное проявление гражданами несогласия и недовольства сущест-
вующим положением может быть инструментом, способным изменить
ситуацию. Осенью прошлого 2019-го года прошли студенческие про-
тесты в 17 городах Колумбии, включая её столицу Боготу [12]. В де-
монстрациях приняли участие как студенты государственных, так и
частных вузов. Бок о бок со студентами в марше в знак солидарности
шли родители и преподаватели. Это стало одним из способов противо-
стояния беззаконию через привлечение внимания общественности и
власти предержащих.

Также в улучшении ситуации по вопросу коррупции вообще и в
образовании в частности важную роль выполняют семинары, круглые
столы, социальные рекламы, распространяемые через каналы СМИ, раз-
дача брошюр, активизм в социальных сетях и журналистские репортажи и
расследования. Одним из успешных примеров является «Eradicate corrup-
tion ineducation» – кампания, развернувшаяся в Мали ассоциацией «Jour-
nalists Against Corruption». Кампания стала причиной создания более от-
крытой системы оценивания студентов и запустила другие проекты по
прозрачности образовательного процесса в школе [1].
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Этика и воспитание. Коррупция является воплощением внут-
реннего кризиса общества и одних законов  и инструментов принуж-
дения для её искоренения недостаточно.

Многие согласны, что проблемы должны решаться через поиск их
внутренних причин и через непосредственное обращение к их истокам.
Коррупция далеко не всегда обусловлена нуждой или бедностью, но
часто – моральной несостоятельностью коррупционеров. Нравственные
раны населения, правовое невежество должны искореняться через вос-
питание гражданской ответственности и покорности закону. В вопросах
морали может быть полезной и деятельность традиционных церквей.

Образование, как мы указывали выше, формирует культуру че-
ловека. И чрезвычайно неблагоприятно, если сама эта система кор-
румпирована. Чтобы бороться с обсуждаемым социальным недугом
желательно, чтобы не только система образования была свободна от
него, но и включала внутри себя профилактику коррупции.

Так в сентябре 2012 года в Тиране в рамках проекта по искоре-
нению коррупции в Албании (PACA) при поддержке Совета Европы
было выпущено пособие-руководство для учителей «Education
against corruption» [13]. В нём предлагаются планы уроков с детьми
для профилактики коррупции. Цель – познакомить учеников с корруп-
цией и её формами, показать какой она несёт ущерб, и почему ей нет
места в современном обществе. Подобную программу разработала
Иракская «Commission of Integrity» [1]. В свою очередь Независимая ко-
миссия против коррупции (Гонконгская комиссия, ICAC) разработала
расширенные образовательные программы, как для молодёжи, так и госу-
дарственных служащих, бизнес организаций и простого населения [14].
Определённые усилия в этом направлении предприняли и власти Ин-
донезии [15]. Выпустила свои рекомендации и Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (OECD) [16]. Введение темы корруп-
ции в учебные программы учебных заведений всех уровней рекомендо-
вала и ООН в 13-й статье Конвенции ООН против коррупции (принята
резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.).

Коррупция в образовании опасна также тем, что многие дети и
подростки, встречаясь с ней, привыкают к ней, начинают считать её
нормой, с таким настроем взрослеют и затем строят свою взрослую
жизнь без веры в честность, порядочность и бескорыстие. Не говоря
уже о том, что образование как средство социальной мобильности пе-
рестаёт работать и подрывает возможность продвижения к успеху для
способных и талантливых.

Для борьбы с обсуждаемой проблемой Евросоюз учредил «Все-
европейскую платформу по этике, прозрачности и честности в образо-
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вании» (ETINED) [3]. Специалисты из 50 стран-членов ЕС в сотрудни-
честве с другими международными организациями и ведомствами уст-
раивают дискуссии, семинары и круглые столы для обмена опытом и
информацией и совместного поиска решений проблемы коррупции.

Хелена Маликяр, председатель MEC (Афганистан), отмечает в
свою очередь, что «для развития и выполнения национальной страте-
гии по восстановлению честности и этических ценностей нужна кон-
солидация всего общества от правительства до школ, семей, мечетей и
медиа. Без этого успех невозможен» [9].

Одним из факторов, минимизирующих коррупцию и продви-
гающих честность и нравственную дисциплину в преподавательской
среде, является принятие профессионального кодекса поведения. В
каждом штате США составлен свой такой кодекс и его нарушение мо-
жет повлечь потерю учителем лицензии[8]. Однако наказание за несо-
блюдение профессиональной этики эффективно работает лишь в тан-
деме с другими мерами и санкциями.

Заключение. Коррупция – болезнь, охватившая все органы соци-
ального организма, и исцеления можно достичь лишь комплексным
лечением, направляя усилия и на правовую сторону, и на финансовую
сферу, и привлекая гражданское общество. «Главное же, – подчёрки-
вает Хелен Маликяр, – для того чтобы добиться успеха в борьбе с кор-
рупцией, параллельно с реформами и уголовным преследованием, мы
должны сфокусироваться на честности, как ключевой социальной доб-
родетели» [9].
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This article presents the consequences of the influence of corruption
on the effectiveness of our country's economic development. The article also
examines the main ways to reduce the influence of corruption.

Keywords: corruption, budget, tax.

Коррупция, очевидно, стала одним из самых распространенных
негативных феноменов в современной России. Это социальное явление
встречается в самых разных отраслях жизнедеятельности людей и осо-
бенно сильное влияние оказывает на экономику страны.

Коррупция ограничивает развитие рыночных отношений, не по-
зволяет вести конкуренцию с соблюдением основных принципов доб-
росовестного экономического соперничества, снижается платёжеспо-
собность граждан и организаций, следовательно – рост производства
страны в целом падает. Кроме того, широко распространенная корруп-
ция оказывает инфляционное давление на экономику и создает необ-
ходимость увеличения налоговой нагрузки на существующие пред-
приятия и ведет к снижению экономической активности [1].

В данной статье под коррупцией будут пониматься такие дейст-
вия должностных лиц, которые используют свое положение на службе
в корыстных целях для получения определенной выгоды.

Пока что не существует единого мнения о том, насколько силь-
ное влияние на экономику должно оказывать государство. Одни спе-
циалисты считают, что влияние должно быть минимальным. Ни для
кого не секрет, что взятки в стране были, и скорее всего, ещё будут.
Первое решение этой проблемы – укрепление законодательных норм,
касающихся незаконных действий должностных лиц и контроля за их
соблюдением. Второе решение – применение методов институцио-
нальной психологии при модернизации институтов средств массовой
информации путем организации и проведения информационной поли-
тики по контрпропаганде непомерного обогащения, безудержного по-
требления, вещизма и ложных представлений о жизненном успехе [2].
Для осознания важности проблемы, нужно упомянуть, какие матери-
альные последствия влечёт коррупция.

1. При расширении сектора неформальной экономики, сокраща-
ется бюджет и налоговые поступления государства, теряется государ-
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ственный контроль за функционированием экономики. По разным
оценкам, сегодня более 40 % экономики находится в «тени». Масшта-
бы и распространение коррупции уже в какой-то мере объясняются
просчетами в экономической и регуляторной политике конца 80-х го-
дов прошлого века, которые, по сути, могут заключаться в так называе-
мом «теневом» капитале, легализации и проникновении криминальных
элементов в частный бизнес [1]. Несвоевременное урегулирование во-
просов налогообложения, принципов получения прибыли и т.д. создали
слабую, непродуманную правовую базу.

2. Еще одним негативным последствием является нарушение
конкуренции на рынке. Оно заключается в том, что в наше время в
преимуществе оказывается не тот, кто этого заслуживает, а тот, кто
нелегально получил определенную выгоду или «связи». Таким обра-
зом рыночная конкуренция становится совершенно бесмыссленной,
как следствие – снижается эффективность работы рынка.

3. Ограничивается появление частных собственников из-за нару-
шений, связанных с приватизацией. Довольно часто это связано с непра-
вомерным использованием должностными лицами своих полномочий.

4. Неэффективное использование средств бюджета при реализа-
ции национальных, муниципальных программ. Чрезвычайно критиче-
ское положение создается во время экономических кризисов. Как ре-
зультат – резко ухудшается благосостояние граждан.

5. Потребители страдают из-за повышения цен на товары и ус-
луги под воздействием «дополнительных» расходов.

6. Страдают не только потребители, но и предприниматели. Они
оказываются незащищёнными от монополии.

7. Участники рынка перестают верить в силу власти по контро-
лю за соблюдением рыночных правил. В бизнес перестают поступать
инвестиции, сохраняются спады в производстве.

8. Коррупционный рост, который в нашей стране иногда дости-
гает невероятных масштабов, влияет на эффективность работы, а точ-
нее на её снижение, как итог – негативное влияние на всю экономику
целиком.

Коррупция в различных сферах государственной и обществен-
ной жизни представляет серьезную опасность, в результате чего под-
рывает доверие людей к правительству, усугубляет политическое и
экономическое неравенство, порождает организованную преступность,
ставит под угрозу национальную безопасность страны и порождает
снижение экономики в целом [3].
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Для полного представления о влиянии коррупционных действий
на экономику важно изучить и базовые структуры государственной
системы, без которых тяжело представить существование государства.

Первая структура – государственный бюджет. Его исполнение
реализуется благодаря налогам, которые взимаются с предпринимате-
лей и обычного населения. Люди, которые ответственно платят нало-
ги, должны владеть информацией об эффективности использования
бюджета государства и его справедливом распределении. Поэтому
важно поднимать вопрос о прозрачности исполнения бюджета и де-
тальных отчётов реализации бюджетных средств.

Из-за коррупции завышаются издержки, которые влекут за со-
бой и повышение цен на товары и услуги для потребителей. Как след-
ствие – увеличиваются расходы населения, при сохранении уровня
заработных плат, за счёт чего падает уровень жизни населения, осо-
бенно экономически уязвимых категорий граждан.

Следующей базовой структурой можно выделить государствен-
ные целевые программы. Они позволяют соблюдать справедливое рас-
пределение финансов государства в целом и отдельных его субъектов.
При этом решаются наиболее острые социально-экономические про-
блемы, касающиеся населения и его благосостояния.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
коррупционное влияние в Российской Федерации негативно сказыва-
ется как на отдельных индивидах экономических процессов, так и на
функционировании всей экономики в целом. Существует два основ-
ных направления, в которых следует работать для эффективного пре-
одоления этой социально-экономической проблемы: улучшение зако-
нодательства и усиление контроля в области коррупционных процес-
сов, а также – изменение менталитета и психологического отношения
населения к коррупции.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Статья посвящена вопросам актуализации использования в Ар-
битражных судах Российской Федерации цифровых технологий и ав-
томатизированных систем. Использование автоматизированных
систем и автоматизация процессов судебного и общего делопроизвод-
ства становятся обязательными элементами судопроизводства в
России. Активизация использования в ходе арбитражного судопроиз-
водства современных технологий дает возможность повысить «от-
крытость» информации о деятельности судов, доступа к судебным
актам, аккумулировать и систематизировать сбор и обработку ин-
формации для судебной статистки, а также минимизировать судеб-
ные издержки лиц, участвующих в судопроизводстве.

Ключевые слова: автоматизированные системы, цифровые техно-
логии, арбитражные суды, арбитраж, системы видео-конференц-связи.

UPDATING THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY
IN ARBITRAL TRIBUNALS

This article is devoted to the application of digital technologies and
automated systems in Arbitration courts of the Russian Federation. The use
of automated systems and automation of judicial and General record-
keeping processes are becoming mandatory elements of legal proceedings
in Russia. Activation of application of modern technologies in arbitration
proceedings gives the chance to increase «openness» of information on
activity of courts, access to judicial acts, to accumulate and systematize
collecting and processing of information for judicial statistics, and also to
minimize court costs of the persons participating in legal proceedings.

Keywords: computerized, digital technology, arbitral tribunals, arbi-
tration, systems of videoconferencing Vasilyeva words: computerized, digi-
tal technology, arbitral tribunals, arbitration, system video conferencing.



60

Необходимость применения современных цифровых технологий
в различных сферах жизнедеятельности общества в России было отме-
чено еще в 2002 году, что было обусловлено низким уровнем развития
инфраструктуры доступа населения страны к информации о деятель-
ности органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления. Решением данной проблемы стало принятие и реализация Фе-
деральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 го-
ды)». Стало необходимым не только перевод информации о деятель-
ности государственных органов и процесса предоставления тех или
иных государственных услуг в электронный вид, но и создание специ-
альной системы, обеспечивающей доступность граждан и организаций
страны к данной информации.

Путем систематизации различных источников по практике при-
менения современных цифровых технологий в Арбитражных судах
Российской Федерации можно выделить следующие основные этапы,
данного процесса.

1. Внедрение в 2004 году автоматизированной информационной
системы «Судопроизводство», которая позволяет автоматизировать
процесс судебного делопроизводства, сбор и обработку судебной ста-
тистики. Система может быть модифицирована с учетом потребности
того или иного суда.

2. Разработка в 2007 году автоматизированной информационной
системы для информационно-справочных киосков, позволяющая посе-
тителям арбитражных судов получить доступ к информации о суде,
графике судебных заседаний, принятых судебных актах и иной подоб-
ной информации.

3. С 1 апреля 2010 года введена в эксплуатацию автоматизиро-
ванная система «Банк решений арбитражных судов», которая дает дос-
туп любого заинтересованной пользователя к судебным актам, приня-
тым арбитражными судами. Кроме того, в этом же году в арбитражных
судах стали применять новый информационный ресурс: «Карточка
арбитражных дел» – раскрывающий, полную информацию обо всех
делах, рассматриваемые арбитражными судами.

Начиная с 2010 года Президиум Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации, приступил к видеотрансляции судебных заседаний.

4. В 2011 году в практику арбитражных судов был введен в дей-
ствие сервис «Мой арбитр» дающий, возможность подачи исковых заяв-
лений и иных документов в электронном виде, а также отслеживать в
режиме онлайн информации о результатах рассматриваемых дел.
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Вопросы применения современных технологий в сфере арбит-
ражного судопроизводства в системе нормативно-правового регулиро-
вания рассматриваются в следующих нормативных документах.

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации». Согласно данному документу на законодательном уровне была
закреплена «возможность проведения судебных заседаний в арбит-
ражных судах РФ с помощью систем видеоконференц-связи» [2].
Практика применения «видеоконференц-связи» при проведении су-
дебных заседаний в арбитражных судах России свидетельствует об
эффективности применения современных технологий, но при этом
возникает множество вопросов по использованию такой процедуры.

2. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда России
от 17.02.2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федера-
ции» (п.п. 23–28). Принятие данного документа, позволило решить ряд
проблемных моментов, возникавших при организации и проведении
судебных заседаний с применением систем видео-конференц-связи.

Вопросы и проблемы применения современных технологий в
сфере судопроизводства активно обсуждаются юридическим сообще-
ством на различных площадках. Особое внимание уделяется правово-
му статусу «новых технологий», а также внедрению высоких техноло-
гий в юридическую деятельность, например, при разрешения споров. В
конце 2014 г. крупнейшее западное интернет издание о современных
технологиях «TechCrunch» отмечает «бум в сфере разработки про-
граммного обеспечения, используемых в рамках предоставления юри-
дических услуг» [5]. В сфере права и юридической профессии появля-
ется специальный термин для обозначения высоких технологий –
«legaltechnology» («лигалтех»). Согласно данным Forbes [6], в феврале
2015 года насчитывалось более ста «лигалтех» – стартапов, но при
этом юридическое сообщество достаточно консервативно относится к
инновациям и не спешит активно внедрять их в свою деятельность.

Основными тенденциями развития в области применения циф-
ровых технологий в юриспруденции являются: определение правового
статуса «криптовалют»; перспективы использования искусственного
интеллекта. Наиболее эффективным и перспективным «лигалтех» на
российском рынке юридических услуг, по оценкам специалистов явля-
ется электронная система для рассмотрения споров в арбитраже Ар-
битражного центра при Институте современного арбитража. Данная
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система позволяет выстроить эффективную и оперативную процедуру
разрешения экономических споров, но для обеспечения высокого ка-
чества процедуры рассмотрения споров, необходима напряженная ра-
бота административного аппарата арбитражного учреждения. По оцен-
кам специалистов для соответствия международным стандартам адми-
нистрирования, сформированным ведущими иностранными арбитраж-
ными учреждениями, необходимо:

 привлечение дополнительных ресурсов, например, как это де-
лает Международный арбитражный суд в Париже(ICC) – привлекает к
работе более 40 сотрудников для повышения эффективности работы в
сфере администрирования процесса судопроизводства;

  автоматизация отдельных процессов, с использованием циф-
ровых технологий, позволяющий сократить расходы на привлечения
дополнительных трудовых ресурсов.

Обобщая международный опыт использования цифровых тех-
нологий в арбитражном судопроизводстве можно привести следующие
направления применения высоких технологий:

1) применение специальных внутренних программных продук-
тов – систем электронного документооборота, отражающих требова-
ния арбитражных учреждений, в частности в Арбитражном институте
Стокгольме (SCC);

2) создание онлайн-сервисов для сторон арбитража, позволяю-
щий подачу документов в арбитраж; подобную практику применяет
HKIAC в Гонконге.

Применение «единой электронной системы» для всех участни-
ков арбитража является наиболее эффективным механизмом как ис-
пользование технологических возможностей, так экономическую це-
лесообразность управления ресурсами арбитражных учреждений. Еди-
ная электронная система позволяет также синхронизировать данные,
аккумулировать в единую базу данных по рассматриваемым делам. В
системе необходимо указывать истца, ответчика и контактные данные
заявителя, а также загружать данные по делу (арбитражный иск с при-
ложениями). Кроме того, в данной системе вся информация структу-
рирована, и обеспечивается конфиденциальность всей представленной
сторонами информации, доступ к которым получают участники кон-
кретного судопроизводства.

 Активное применение цифровых технологий обусловило и ак-
тивизацию внедрения информационно-коммуникационных технологий
варбитражный процесс. В российской системе арбитражного процесса
в настоящее время происходят кардинальные процессы применения и
внедрения информационных технологий. Начиная от  судов различных
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округов, до Высшего Арбитражного суда, переходят на систему приме-
нения электронного судопроизводства, позволяющей: электронное рас-
пределение дел, обеспечивающее рациональное распределение дел; свое-
временное размещение судебных актов на сайте судов и т.д. Важным дос-
тижением цифровизации арбитражного процесса является внедрение
«электронных исковых заявлений», что значительно снижает риск про-
пуска срока исковой давности подачи исковых заявлений истцами.

Основной целью использования цифровых технологий в судеб-
ной системе является оптимизация затрат на подготовку документов и
иные судебные процедуры, а также обеспечение своевременности рас-
смотрения дел в условиях активизации процессов информатизации
общества, в том числе и в сфере информирования общественности о
деятельности российских судов, расширения возникновения и распро-
странения практики применения широкого спектра услуг и средств
связи, а также информационных и коммуникационных технологий в
судебной системе России.

Таким образом, можно отметить, что применение цифровых
технологий в арбитраже, а также активное внедрение электронного
судопроизводства оптимизирует работу российских судов, обеспечи-
вает своевременность рассмотрения дел в суде. Необходимость при-
менения современных технологий в судопроизводстве, заложены в
статье 445 Конституции Российской Федерации: «принцип публично-
сти судебного разбирательства через повышение степени транспарент-
ности, доступности и открытости правосудия, повышение доверия к
ней со стороны общества» [1]. Обеспечить возможность применения
цифровых технологий в российской системе судопроизводства воз-
можно путем глобальной информатизации судебной системы России, а
также переходом к электронному правосудию.

Существенным шагом в сфере применения цифровых техноло-
гий в судопроизводстве РФ является принятие в 2008 году Федераль-
ного закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации», раскры-
вающего юридические нормы обнародования информации (сведений)
о работе судебной системы. Кроме того, начиная с 1 июля 2010 года
суды различной юрисдикции российской судебной системы обязаны
размещать в сети Интернет тексты судебных актов, сведения о своей
деятельности и т.п.

Практика применения современных технологий в российском
судопроизводстве выявила ряд сложностей и проблем, в частности
неопределенность «статуса» электронных документов в ходе рассмот-
рения дел. В отличие от практики зарубежных стран в российском
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процессуальном законодательстве нет «конкретных критериев досто-
верности данных, полученных с помощью компьютера». Юридиче-
скую силу документам, переданным при помощи информационных
технологий, придает наличие «электронной подписи», наличие которо-
го требует необходимости приобретения электронного ключа, а также
наличие специального соответствующего оборудования.

Для эффективности применения современных технологий в су-
дебной системе необходимо обеспечение технических возможностей,
т.е. наличие автоматизированных информационных систем, дающих
возможность регистрации, обработки и хранения данных; соответствие
их законодательным нормам. Применение современных цифровых
технологий в практике арбитражных судов России позволяет выпол-
нение следующих судебных процедур:

Рис. 1. Судебные процедуры в рамках которых
применяются цифровые технологии в арбитражных судах

Активное применение современных цифровых технологий в
практике арбитражных судов привело к необходимости внесения из-
менений в саму систему судопроизводства, например, разработки спе-
циального электронного сервиса, позволяющего предоставление доку-
ментов в электронной форме, для получения прямого разрешения в
процессуальном законодательстве, для принятия данного документа
как доказательство в рамках рассматриваемого дела.

В целом современные цифровые технологии в судопроизводстве
Российской Федерации должны выполнять функции «инструментария»
для сокращения расходов участников арбитражного процесса; обеспечи-
вать своевременность исполнения отдельных судебных процедур, связан-
ных с рассмотрением дела в суде; проведения в режиме реального време-
ни совещания, семинаров и иных мероприятий. В то же время следует
отметить уточнения, что современные технологии не могут заменить
«технологии» принятия решения в современной судебной системе.
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В статье рассмотрены особенности уголовной ответственно-
сти и назначения наказания в отношении лиц, совершивших преступ-
ление, предусмотренное статьей 171.1 УК РФ – производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции. Рассмотрены объект, объективная сторона, субъект и
субъективная сторона анализируемого преступления.

Ключевые слова: уголовная ответственность, товары и про-
дукция без маркировки, объект преступления, субъект преступления,
квалификация преступления

FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY AND PUNISHMENT
FOR PERSONS WHO HAVE MADE, ACQUIRED, STORED,

TRANSPORTED OR SOLD UNMARKED GOODS AND PRODUCTS

This article discusses the features of criminal liability and sentencing
in relation to persons who have committed a crime under Article 171.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation-production, acquisition, storage,
transportation or sale of unmarked goods and products. The object, objective
side, subject and subjective side of the analyzed crime are considered.

Keywords: criminal liability, goods and products without marking, the
object of the crime, the subject of the crime, the qualification of the crime.

Статья 171.1 УК РФ устанавливает ответственность за произ-
водство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркирован-
ных товаров и продукции [1].

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О
маркировании товаров и продукции на территории Российской Феде-
рации знаками соответствия, защищенными от подделок» отмечено,
что маркирование устанавливается в целях охраны интересов и прав
потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и при-
влечения дополнительных средств в доходную часть федерального
бюджета. С 1 января 1997 г. введена обязательная маркировка алкоголь-
ной продукции, производимой на территории Российской Федерации,
подтверждающая легальность ее происхождения, а с 1 марта 1997 г. за-
прещена реализация ее без наличия специальной марки [2]. Админист-
ративная ответственность за продажу подакцизных товаров без марки-
ровки была установлена еще в 1996 году. Меры административного
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характера оказались недостаточно эффективными, и законодатель на-
деется, что установление уголовной ответственности будет способст-
вовать достижению поставленных целей.

 Объектом анализируемого преступления следует считать уста-
новленный порядок занятия предпринимательской деятельностью,
обеспечивающий легальное производство и последующий оборот то-
варов и продукции, контроль за поступлением акцизных платежей в
федеральный бюджет, а также поступлений от продажи марок акциз-
ного сбора, специальных марок (знаков соответствия) [3]. Хотя реали-
зация марок акцизного сбора и специальных марок (знаков соответст-
вия) имеет ярко выраженный фискальный характер, основным объек-
том следует считать порядок занятия предпринимательством, что под-
тверждает и сам законодатель, поместивший норму ст. 171.1 УК после
ст. 171 УК (незаконное предпринимательство). На основной объект
преступления указывает и предмет незаконного оборота, о котором
идет речь в ст. 171.1 УК, – товары и продукция. Объективная сторона
преступления включает производство, приобретение, хранение, пере-
возку товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке,
если такие действия совершены с целью их сбыта, либо сам сбыт. На-
званные действия являются криминально значимыми в случае совер-
шения их с товарами и продукцией, достигающими крупного размера
(ч. 1 ст. 171.1 УК). Остановимся на характеристике признаков объек-
тивной стороны преступления, описывающих само деяние. Эти при-
знаки имеют оценочный характер и подлежат грамматическому толко-
ванию, некоторые из них традиционно использовались при описании
других преступлений, в частности, помещенных в главе 22 (ст. 175),
24 (ст. 222) и 25 (ст. 228) действующего Уголовного кодекса.

 Под производством следует понимать деятельность по изготов-
лению (созданию) товаров и иной продукции, подлежащей в соответ-
ствии с законами и подзаконными актами обязательной маркировке
марками акцизного сбора или знаками соответствия (специальными
марками). Создание продукции или товаров может происходить в ус-
ловиях промышленного производства. Приобретение означает спосо-
бы, посредством которых лицо становится фактическим обладателем
товаров или продукции (покупка, получение в дар или в уплату долга,
в обмен на другие товары и вещи и т.д.). Хранение представляет собой
содержание товаров и продукции в приспособленных для этого местах
(базах, складах, других нежилых и жилых помещениях), позволяющих
обеспечить их сбережение. Перевозка – это перемещение товаров и
продукции из одного места в другое, доставка их по назначению. Сбыт
товаров или продукции характеризуется совершением действий, со-
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стоящих в любых способах возмездной или безвозмездной передачи,
отчуждении любым способом (продажа, дарение, обмен, передача в
уплату долга, возмещения причиненных лицом убытков и др.). Сбыт
представляет собой последний этап незаконного обороте товаров и
продукции, все предыдущие действия являются промежуточными
звеньями такого оборота.

 Преступление, совершенное в виде производства, приобрете-
ния, перевозки или сбыта, может быть продолжаемым. Юридически
значимыми для квалификации границами в этом случае будет размер
(стоимость товара или продукции) от крупного до особо крупного. На
наш взгляд, конструкция состава преступления не исключает возмож-
ности покушения, если оно складывается из нескольких последова-
тельно совершаемых однотипных действий. Преступление, совершае-
мое в виде хранения товаров или продукции, является длящимся. Со-
держащееся в законе указание на то, что предметами названных дейст-
вий являются товары и продукция, дает основание говорить, что в ко-
нечном итоге предполагается извлечение дохода (прибыли). Поэтому в
подавляющем большинстве случаев они (действия) будут иметь воз-
мездный характер.

Все перечисленные действия совершаются с товарами и про-
дукцией, которая подлежит обязательной маркировке марками акциз-
ного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защи-
щенными от подделок. Для того, чтобы установить, действия с какими
товарами и продукцией являются уголовно наказуемыми, следует об-
ращаться к нормативным документам. Постановлением Правительства
РФ "О маркировании товаров и продукции на территории Российской
Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок" уста-
новлено, что маркированию подлежат товары и продукция, произво-
димые на территории РФ, импортные, а также конфискованные тамо-
женными органами и реализуемые на потребительском рынке Россий-
ской Федерации. Этим Постановлением утвержден перечень первой
группы товаров и продукции, подлежащих обязательному маркирова-
нию знаками соответствия, защищенными от подделок.

В настоящее время маркированию марками акцизного сбора
подлежат товары, производящиеся и реализуемые на территории Рос-
сии, а также импортируемые в страну. Исключение составляют това-
ры, конфискованные или обращенные в собственность иным спосо-
бом, маркированные в другом порядке. К числу таких товаров отнесе-
на алкогольная продукция, табак и табачные изделия. Поскольку на-
званные товары представляют лишь часть подакцизных товаров, пере-
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чень которых периодически изменяется, можно предположить, что
число товаров, подвергающихся маркировке марками акцизного сбора,
будет также изменяться.

Действия, составляющие незаконный оборот товаров и продук-
ции, подлежащей обязательной маркировке марками акцизного сбора,
специальными марками или знаками соответствия, защищенными от
подделок, образуют преступление, если стоимость таких товаров дос-
тигает крупного размера. Крупным размером признается стоимость
немаркированных товаров и продукции, в двести раз превышающая
минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством
Российской Федерации на момент совершения преступления. Возмож-
ны сложности, связанные с определением фактической стоимости то-
варов и продукции. Как известно, существует оптовая цена товара и
отпускная (рыночная), по которой он реализуется торговыми предпри-
ятиями. На различных этапах незаконного оборота цена такой продук-
ции (товаров) различна. На этапе производства она может быть равна
себестоимости, на этапе реализации потребителям в розничной торго-
вой сети ее стоимость, точнее было бы сказать цена, должна опреде-
ляться закупочными ценами у товаропроизводителя либо посредника.
Представляется, что правоприменитель будет стремиться к определе-
нию стоимости товаров (продукции) исходя из сложившихся рыноч-
ных цен по месту ее реализации потребителям.

 Субъективная сторона преступления выражается в прямом
умысле. На это указывает специальная цель, с которой совершаются
действия, предусмотренные диспозицией статьи, а именно с целью
сбыта [4]. Сознанием лица, совершающего преступление, должна ох-
ватываться общественная опасность своих действий. Субъектом пре-
ступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста. В рассматриваемой норме УК РФ не содержится признаков,
которые указывали бы на специального субъекта преступления, что
представляется не совсем правильным.

Так, в постановлении говорится об ответственности должност-
ных лиц и руководителей организаций, индивидуальных предприни-
мателей. В Постановлении сказано, что ответственными за маркировку
алкогольной продукции специальной маркой являются организации –
производители этой продукции. Часть вторая ст. 171.1 УК содержит
следующие обстоятельства, отягчающие содеянное: совершение пре-
ступления организованной группой; неоднократно и в особо крупном
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размере. Первые два признака, отягчающие ответственность, не имеют
каких-либо отличительных черт применительно к рассматриваемому
преступлению. При их определении следует руководствоваться стать-
ями Общей части УК РФ.

Представляется, что в случае совершения преступления органи-
зованной группой не будет иметь значения, какие функции в рамках
содеянного выполняет лицо – является ли оно руководителем пред-
приятия либо непосредственно совершает одно или несколько дейст-
вий, указанных в диспозиции ст. 171.1 УК; кому принадлежит товар
или продукция на праве собственности.

Особо крупный размер будет иметь место, если стоимость това-
ра (продукции) в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты
труда, установленный законодательством Российской Федерации на
момент совершения преступления. Если умысел был направлен на со-
вершение противоправного оборота товаров (продукции) в особо круп-
ном размере, то неоднократности в смысле незаконного оборота в
крупном размере не будет. В случае маркировки товаров и продукции,
подлежащих обязательной маркировке, поддельными марками акциз-
ного сбора, а равно поддельными специальными марками или знаками
соответствия с последующим совершением действий, указанных в ст.
171.1 УК, можно говорить о совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст. 171.1 и ч. 2 ст. 327.1 УК.

 Хочется надеяться, что ст. 171.1 УК социально обусловлена и
сыграет важную, главным образом превентивную роль в упорядочении
оборота товаров и продукции, подлежащей обязательной маркировке
марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соот-
ветствия, защищенными от подделок.
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На сегодняшний день, учитывая условия пандемии, искусствен-
ный интеллект представляется важным инструментом для содействия
принятию экстренных скоординированных мер по борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Эффективность использования AI-техноло-
гий подтверждается многочисленными примерами мирового опыта,
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демонстрирующими показатели замедления, а также предотвращения
распространения вируса. Стоит отметить, что применение AI-техноло-
гий в период эпидемиологической ситуации не является произволь-
ным, а основывается на соблюдении таких принципов, как законность,
необходимость, временность, соразмерность, а также конфиденциаль-
ность и защита данных. Рассмотрим один из ключевых принципов ис-
пользования AI-технологий – принцип законности.

Исследуя феномен искусственного интеллекта с правовой точки
зрения, необходимо апеллировать к Федеральному закону от
24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального регулирования в целях создания необходимых условий
для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в
субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Мо-
скве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О
персональных данных» [1]. Данный закон установил эксперименталь-
ный правовой режим с 1 июля 2020 года в г. Москве в целях «создания
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искус-
ственного интеллекта».

В первую очередь, обратимся к понятию «искусственный интел-
лект», закрепленному в законе. Искусственный интеллект – комплекс
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее
заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллекту-
альной деятельности человека. Определение отражает характеристики
ИИ, имеющие принципиальное значение и позволяющие отграничить
AI-технологии от традиционных информационных систем.

Однако данная дефиниция вызывает определенные контровер-
сии, поскольку она имеет достаточно широкое толкование и потенци-
альный характер. Охватывая максимально большой круг деятельности
ИИ для будущего развития, законодатель тем самым не устанавливает
конкретизированный спектр возлагаемых на него функций; не опреде-
ляются свойства, на которых будут основываться технологии (суб-
стантивности или автономности); не уточняется, каким требованиям
должен соответствовать ИИ для его внедрения. Кроме того, отсутствие
дефиниции термина «самообучение» в российском законодательстве, в
целом, усложняет понимание данной категории.

Следует также проанализировать некоторые моменты, которые
представляются наиболее сомнительными и противоречивыми под
углом правомерности. Прежде всего, важно отметить, что ФЗ не про-
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писывает механизмы защиты человека от возможного нанесения
ущерба в результате применения технологий. Возникает вопрос, на
кого возлагается ответственность за нарушение прав человека и в ка-
кой орган обращаться в подобных ситуациях? Если предположить, что
ответственность будет нести участник экспериментального правового
режима, т.е. юридическое лицо или ИП, опять-таки имеет место колли-
зионный фактор. Действия юридических лиц всегда восходят к действи-
ям индивида или группы людей, действия же систем на основе искусст-
венного интеллекта не обязательно будут прямо восходить к действиям
человека. А согласно ст. 3 УК РФ применение уголовного закона по
аналогии не допускается [2], следовательно, переложение ответственно-
сти на разработчика технологии не представляется правомерным.

Второй пункт, на который стоит обратить внимание в рассмат-
риваемом законе, это использование участниками эксперимента мас-
сива обезличенных персональных данных. Закон устанавливает, что
обработка данных будет осуществляться на основании соглашении с
уполномоченным органом, и такое соглашение будет содержать меха-
низмы обеспечения конфиденциальности передаваемых данных и
безопасности их хранения. Также подчеркивается, что данные поло-
жения не ущемляют конституционных прав и свобод человека и обес-
печивают безопасность личности, общества и государства.

Вместе с тем, не детализируются методы ИИ, которые будут вне-
дряться и использоваться; порядок передачи собственниками получен-
ных изображений в результате фото – и видеонаблюдения; не конкрети-
зируется, как будут обеспечиваться персональность и конфиденциаль-
ность данных в контексте обезличивания и многие другие моменты.

Возникает множество вопросов, на которые закон не дает отве-
тов, что усиливает обеспокоенность населения, ведь оно должно быть
уверено в том, что участники эксперимента не будут злоупотреблять
своими полномочиями, должно выработаться некое «социальное дове-
рие» государству. Это особенно актуализируется после разработки
программы «Социальный мониторинг» в Москве для контроля над
гражданами, обязанными находиться на самоизоляции [3].

Безусловно, программа позволяет отслеживать рост заболеваемо-
сти и процентирует возникновение новых случаев заражения. Но наряду с
этим, на практике имеется множество случаев необоснованного привле-
чения граждан к административной ответственности ввиду некорректной
работы приложения. Ситуация усугубляется сомнениями граждан в со-
хранности их цифровых профилей, использовании данных исключитель-
но в целях обеспечения безопасности населения без утечки информации.
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Возвращаясь к внедрению технологий ИИ и резюмируя выше-
упомянутое, особенно важно, чтобы узаконенный экспериментальный
режим не привел к фатальным последствиям в виде электронно-
цифрового рабства и тотального, повсеместного оборудования техно-
логиями в будущем. Одной из целей проведения эксперимента являет-
ся «повышение эффективности государственного или муниципального
управления», что, несомненно упростит осуществление государством
контрольных полномочий. Но сохраняется ли при этом конституцион-
ное право человека на приватность, тайность частной жизни? Можно ли
говорить об учете таких релевантных критериев как соразмерность и
временность ограничений, когда речь идет об установлении подобной
ревизии? Есть ли вероятность, что государство тем самым не будет на-
рушать внутреннюю свободу человека и проникать в его эмоциональное
поле? Таким образом, очень важно определить границы властных дейст-
вий, не допустить своеволия, чтобы не только текстуально, но и в дейст-
вительности охранялись фундаментальные права человека.
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The article а comparative analysis of the implementation of the institu-
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Институт присяжных заседателей для российской правовой тра-
диции является уже известным механизмом и ведёт свою историю с
судебной реформы 1864 г. Особенностью его функционирования в
нашей стране является то, что он, в отличие от многих иностранных
государств, применяется исключительно в уголовном судопроизводст-
ве и закон не предусматривает возможности обращения к суду при-
сяжных в рамках гражданского судопроизводства. Однако на протя-
жении многих лет в кругах как юристов-теоретиков, так и практиков
не утихают дискуссии по вопросу внедрения института суда присяж-
ных в гражданский процесс. Всё вышеизложенное определяет непре-
ходящую на данном этапе развития отечественной правовой системы
актуальность заявленной темы исследования.

Нами преследовалась цель провести сравнительный анализ функ-
ционирования института присяжных заседателей в России с функцио-
нированием аналогичного института в зарубежных странах в рамках
гражданского судопроизводства для определения возможности приме-
нения данного института в рамках российского гражданского процесса.

В результате проведенного исследования были сформулированы
следующие выводы.
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Во-первых, следует отметить, что первое существенное разли-
чие в особенностях функционирования института суда присяжных в
нашей стране и зарубежных странах (для сравнения рассматривались
США, Великобритания и Германия) состоит в том, что данный инсти-
тут является для российской правовой мысли и традиции не столь при-
вычным, как для рассматриваемых иностранных государств. В частно-
сти, с судом присяжных заседателей Англия знакома с XII века [2], а
США как бывшая колония Великобритании при обретении независимо-
сти в XVIII веке сохранили этот институт, но были с ним знакомы и до
XVIII века [1], в то время как российская правовая традиция познакоми-
лась с этим институтом в 1864 году, однако после прихода к власти
большевиков в 1917 году он был забыт и возрожден только в конце
XXвека.

Во-вторых, институт суда присяжных в Англии и США изна-
чально применялся в том числе и в гражданском судопроизводстве,
что является еще одним отличием от российской правовой традиции
инкорпорации этого института в судопроизводство, так как для России
привычнее наблюдать функционирование этого института в рамках
уголовного процесса, что, однако, не исключало существование инсти-
тута народных заседателей, действовавших до 2004 года в рамках гра-
жданского судопроизводства.

В-третьих, в силу специфики исторического развития института
присяжных заседателей в рассматриваемых странах (Англии, США и
Германии) эти институты являются привычными, а сознание и мента-
литете граждан этих государств более традиционными, чем для жите-
лей нашей страны, многие поколения которых не были знакомы и не
имели возможности познакомиться с данным процессуально-правовым
институтом.

Логичным представляется вопрос: целесообразно ли в таком
случае внедрение суда присяжных в гражданский процесс? В проана-
лизированной научной публицистике последних лет не было выявлено
однозначного ответа на этот вопрос, а приводимые аргументы в пользу
нецелесообразности внедрения суда присяжных в гражданское судо-
производство преимущественно сводятся к следующему:

1) дороговизна обеспечения функционирования суда присяжных;
2) трудности, связанные с поиском и привлечением к участию в

отправлении правосудия в качестве присяжных лиц, не состоящих на
службе в правоохранительных органах, но обладающих достаточными
юридическими познаниями и высокой правовой культурой чтобы ра-
зобраться в сути рассматриваемого в конкретном судебном заседании
гражданского дела;
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3) сложности определения характера статуса вердикта присяж-
ных (его обязательность либо рекомендательный характер для суда).

Противники введения института суда присяжных в гражданский
процесс отмечают также, что это может быть возможно лишь при чет-
кой регламентации всех процессуальных вопросов, так или иначе свя-
занных с определением процессуального статуса и компетенции при-
сяжных заседателей в гражданском судопроизводстве, для чего в Рос-
сии пока не созданы условия [3].

Однако среди юристов-теоретиков и практиков есть и иная точ-
ка зрения, которая гласит что суд присяжных в гражданском судопро-
изводстве вполне уместен и будет способствовать более справедливо-
му разрешению гражданского дела. Сторонники данной точки зрения
утверждают, что распространение суда присяжных на гражданский
процесс будет способствовать повышению доверия к этому институту
со стороны населения, укреплению его роли в российской процессу-
ально-правовой традиции [2]. Кроме того, суд присяжных является,
бесспорно, демократическим институтом, предоставляющим гражда-
нам участвовать в отправлении правосудия, отвечающим требованиям
правового государства и отражающим структуру и разноликость об-
щества [1, 4, 5].

Таким образом, хочется отметить, что идея о внедрении суда
присяжных в гражданское производство представляется не лишенной
перспективы. Однако этому должна предшествовать немалая юриди-
ческая подготовка, включающая в себя определение круга дел, где суд
присяжных будет эффективен, выработка требований к лицам, нося-
щим статус присяжных (отдельного внимания заслуживает вопрос об
их юридической грамотности и о глубине их познаний в правовой
сфере), достижение оптимального баланса между назначением суда
присяжных и реальным местом, которое они смогут занять в граждан-
ском процессе. При этом новый суд присяжных в гражданском судо-
производстве не должен быть «судом кивал», как часто именовали суд
народных заседателей [2], достижение чего считается крайне непро-
стой задачей, требующей грамотной правовой регламентации обозна-
ченных выше вопросов.

На наш взгляд, в некоторых делах, касающихся брачно-семей-
ных отношений, наследственных споров, иными словами, не там, где
на первый план выходят экономические, предпринимательские, товар-
но-денежные и иные по большей частью имущественные аспекты гра-
жданских правоотношений (так как в силу своей специфики они тре-
буют очень серьезного и глубоко понимания сути правовых явлений,
механизмов, материально-правовых требований и притязаний), а где
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правовое поле тесно соприкасается с насущными житейскими пробле-
мами, моралью, семейным и нравственным благополучием, институт
суда присяжных сможет стать связующим звеном между возвышен-
ным для большинства граждан правом и судопроизводством и дейст-
вительностью, составляющей жизнь граждан нашей страны.
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Благодаря развитию компьютерных технологий и программиро-
вания в конце 20 века появились новые результаты интеллектуальной
деятельности, а именно мультимедийные продукты, ставшие неотъем-
лемой частью современной культуры социума.

На настоящем этапе функционирования общества имеется на-
сыщение всех сфер общественной жизни всеобщей компьютеризацией,
которая повлекла к таким явлениям как появление различных интер-
нет-сайтов, компьютерных игр, виртуальных музеев, педагогических
мультимедийных продуктов (планы-конспекты уроков с использова-
нием визуализации информации, составление информационных бро-
шюр с аудио- и видео-сопровождением, информационные библиотеки
и другие современные формы художественного творчества, являю-
щиеся новыми средствами коммуникации.

Несмотря на бесчисленное множество различных мультимедий-
ных продуктов, общественные отношения, которые возникают по по-
воду мультимедийных продуктов, в должной мере в системе россий-
ского права не урегулированы и существуют проблемы, которые тре-
буют незамедлительного решения на всех уровнях.

Дефиниция мультимедийного продукта только лишь упомина-
ется в ст. 1240 ГК РФ наряду с другими достаточно сложными объек-
тами, однако не определён особый режим его правовой охраны. Для
того чтобы в полной мере создавать, использовать и охранять резуль-
таты интеллектуальной деятельности, необходимо определить, что же
представляет собой понятие мультимедийного продукта.

В соответствии с новым словарем иностранных слов от 2020 го-
да, мультимедиа (от лат. multium, «много» + medium, «центр», «сосре-
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доточие») представляет собой совокупность следующих взаимосвя-
занных и обусловленных элементов [1, с. 77]:

1) наличие программных и аппаратных средств, которые обес-
печивают воспроизведение на экране видео- и аудиоинформации, по-
лученных разными методами и способами из различных источников
информации по различным каналам связи и используемых как в обра-
зовательной сфере при обучении, так и в компьютерных играх, для
создания базы данных справочного характера и др.;

2) различные виды средств массовой информации, которые ис-
пользуются в информационных и выразительных целях.

Дефиницией «мультимедиа» принято также обозначать различ-
ные средства передачи информации, к которым относят текст, звук,
изображение, анимация, а также информационная технология, которая
основана на совокупном использовании различных вышеперечислен-
ных видов информации.

Первые упоминания о мультимедийных продуктах появились в
1970 году и были применимы к книгам, журналам, рекламным телепе-
редачам, средствам массовой информации. В современности наиболее
распространено толкование мультимедиа с технической точки зрения.
Стоит отметить, что данная категория определяется как «особый вид
компьютерной технологии, объединяющий в себе как традиционную
статистическую визуальную информацию (текст, графику), так и ди-
намическую – речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.».

При этом под мультимедиа понимают также и как «программу
интерактивного типа для ЭВМ». Иначе говоря, мультимедиа – «это
средство обработки информации или компьютерная технология, кото-
рая определяется как сложное произведение» [2, с. 54].

Таким образом, по-нашему мнению, под мультимедийным про-
дуктом необходимо понимать выраженный в электронной (цифровой)
форме определенный объект авторских прав, содержащий в себе не-
сколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и с
помощью компьютерных устройств функционирует в процессе взаи-
модействия с пользователем. Несомненно, мультимедийные произве-
дения представляют собой такие же сложные и комплексные произве-
дения, как и аудиовизуальные.

К мультимедийным произведениям относится и такая их рас-
пространённая форма, как компьютерная презентация или же компью-
терная игра образовательного характера. К примеру программа – ЭВМ,
которая содержит в себе разработанный авторами набор кейсов с ви-
део- и аудиосопровождением по самым различным образовательным
темам, тематическим блокам или разделам. Они могут быть воспроиз-
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ведены как в простейшей форме с использованием мобильного уст-
ройства, так и полноценными компьютерными системами.

Для определения круга авторства продуктов мультимедиа обра-
тимся к процессу создания базовой разновидности исследуемого объ-
екта – компьютерной игры. Организаторами такого процесса, как пра-
вило, выступают компании-разработчики или же образовательные ор-
ганизации самых различных уровней. На первоначальном этапе со-
ставляется проект, в котором описывается концепция будущей игры.
Сценарист создаёт сценарий, на котором основывается сюжет.

Далее уже игра наполняется контентом, художники иллюстриру-
ют и визуализируют необходимую информацию, композиторы создают
музыкальные произведения, педагоги приводят кейсы в соответствие с
образовательными началами. В свою очередь программисты разрабаты-
вают компьютерные коды и претворяют в компьютерные программы,
чтобы объединить и соединить указанные результаты творческой дея-
тельности в единый объект. Каждый из перечисленных субъектов по-
своему является автором разрабатываемой образовательной игры.

В этой связи следует всех таких субъектов признать авторами
мультимедийного продукта в целом, установив тем самым так назы-
ваемое сборное авторство. Так как создание мультимедийного продук-
та является длительным процессом, над ним необходимо руководство
определенного организатора, на которого возлагаются также функции
формирования необходимой рабочей группы и финансирования такого
проекта. Таким образом, роль организатора мультимедийного продук-
та вполне аналогично роли продюсера в аудиовизуальном произведе-
нии, что позволяет приравнять их правовой статус.

Именно поэтому, по-нашему мнению, будет наиболее целесооб-
разным наделить организатора исключительным правом на мультиме-
дийный продукт. В правовой норме ст. 1259 ГК РФ объекты авторских
прав обозначены как произведения науки, литературы и искусства не-
зависимо от их достоинств и назначения произведения, а также спосо-
ба его выражения. При этом имеются определенные требования для
признания таковых результатов интеллектуальной деятельности объ-
ектом авторских прав каковыми являются:

– творческий характер (ст. 1257 ГК РФ);
– новизна – выражение в объективной форме, а именно в элек-

тронной (цифровой) форме.
Из этого предполагается сделать обоснованный вывод, что

мультимедийный продукт в значительной степени соответствует кри-
териям объекта авторских прав, и, таким образом, является произведе-
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нием, которое охраняется наравне с другими подобными результатами
интеллектуальной деятельности, указанными в п. 1 ст. 1259 ГК РФ.

В соответствии со всеми перечисленными доводами, мультиме-
дийный продукт необходимо рассматривать как объект авторских прав
и его следует внести в перечень охраняемых результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации, а именно в часть
1 статьи 1225 ГК РФ.
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The article is devoted to theoretical and practical issues of
guardianship and guardianship in the system of legal regulation of the
Russian Federation.
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В настоящее время в Российской Федерации проблема опеки и
попечительства является весьма актуальной, так как процент людей,
находящихся под опекой и попечительством очень велик. Перед на-
шим обществом стоят задачи обустройства детей и их обеспечение. В
процессе своевременного выявления детей, нуждающихся в государст-
венной помощи роль органов опеки и попечительства важна. Это свя-
зано с тем, что нестабильные социально-экономические отношения,
отсутствие информации, пропагандирующей семейные ценности, се-
мью как ячейку общества, приводят к росту неблагополучных семей,
которые нуждаются в опеке и попечительстве. К этой категории отно-
сят детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или оставшихся
без родительского попечения. В нашей стране данная категория яв-
ляется одной из самых незащищенных социальных групп.

Институт опеки и попечительства регулируется нормами как
гражданского, так и семейного права, что лишний раз доказывает бли-
зость данных отраслей права. Но, стоит подчеркнуть, что если Граж-
данский кодекс РФ определяет общие вопросы такие как: задачи и це-
ли института опеки и попечительства, сущность органов опеки и попе-
чительства, права и обязанности опекунов, назначение и прекращение
опеки и попечительства, то Семейный кодекс РФ уделяет внимание, в
первую очередь, опеке над несовершеннолетними, и он позволит
должным образом обозначить правовую природу опеки и попечитель-
ства, признав это институтом гражданского или семейного права.
Нужно четко и в полной мере разграничивать объем полномо-чий опе-
кунов и попечителей, так как данное разграничение позволит устра-
нить несоответствие в толковании этого вопроса, что безусловно улуч-
шит качество жизни как опекунов, попечителей, так и их подопечных.

1. Понятие, принципы, сущность и задачи опеки и попечи-
тельства.

На сегодняшний день опека и попечительство представляет со-
бой комплексный институт гражданского и семейного права, обеспе-
чивающий все виды охраны прав и законных интересов нуждающихся
в этом граждан с целью защиты их личных и имущественных прав.
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Правоотношения по опеке и попечительству начинаются с мо-
мента, когда устанавливается опека и попечительство, а заканчивается
их прекращением.

Сам порядок осуществления опеки регулируется ст. 32 Граж-
данского кодекса РФ, по которой опека устанавливается над двумя
категориями граждан:

 над малолетними (несовершеннолетними до 14 лет)
 гражданами, признанными судом недееспособными вследст-

вие психического расстройства.
Порядок осуществления попечительства санкционируется

ст. 33  Гражданского кодекса и оно осуществляется в отношении:
 несовершеннолетних (с 14 до 18 лет);
 граждан, ограниченных судом в недееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средст-
вами, азартными играми;

 дееспособных граждан, если они по состоянию здоровья не мо-
гут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности.

Общим для обоих институтов является то, что и опека, и попе-
чительство устанавливаются по отношению к недееспособным или не
полностью дееспособным гражданам в частности несовершеннолетних
при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении родителей
родительских прав, а также в случаях, когда несовершеннолетние ос-
тались без попечительства родителей. Опека и попечительство обеспе-
чивают защиту прав и интересов подопечных, а если речь идет о несо-
вершеннолетних – также и их воспитания.

Принципы опеки и попечительства:
 добровольности;
 обеспечения максимальной защиты;
 подконтрольности деятельности попечителей и органов опеки;
 попечительства посредством их надзорной функции.
 государственной поддержки лиц, осуществляющих деятель-

ность по защите прав и законных интересов подопечных, к которой
могут причисляться наделение таких лиц социальными льготами.

Сущность опеки и попечительства состоит в устройстве кон-
кретного лица, его судьбы и судьбы его имущества. Институт опеки и
попечительства представляет собой способ осуществления социальной
заботы, такую форму устройства лица, которая предполагает индиви-
дуальное оказание помощи.

Задачами института опеки и попечительства являются:
 защита прав и интересов граждан;
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 обеспечение государственной поддержки граждан, исполняю-
щих обязанности опекунов и попечителей;

 обеспечение исполнительными органами опеки и попечитель-
ства возможности их максимального функционирования;

 обеспечение установления опеки и попечительства в отноше-
нии нуждающихся лиц;

 обеспечение достойного уровня жизни граждан, находящихся
под опекой и попечительством.

Основания для прекращения опеки и попечительства указыва-
ются в ст. 40 Гражданского кодекса РФ:

 достижение 18 лет;
 признание судом полностью недееспособным совершеннолет-

него гражданина дееспособным в результате его выздоровления;
 достижение подопечным 14 лет – прекращение опеки и нас-

тупление попечительства;
 признание судом отмены ограничения дееспособности лица,

злоупотреблявшего спиртными напитками;
 нарушение условий назначения опекуна, попечителя предус-

мотренных в п. 2. ст. 35 ГК РФ;
 смерти подопечного или его опекуна.
2. Патронаж
В Гражданском кодексе предусмотрен институт попечительства

в форме патронажа. Данный институт применяется в отношении со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию
здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять обязанности.

Попечительство совершеннолетнего дееспособного гражданина
может быть назначен органом опеки и попечительства только с согла-
сия гражданина. Назначаемый попечитель должен соответствовать
всем качествам, установленным в законодательстве РФ, и назначаться
по месту жительства подопечного.

«Гражданин, над которым устанавливается патронаж, может са-
мостоятельно совершать любые сделки, поскольку он полностью дее-
способен», попечитель выступает лишь в качестве его помощника. Так,
например, совершение бытовых сделок, которые направлены на содер-
жание и удовлетворение бытовых потребностей, осуществляется его
попечителем с согласия подопечного. На эти цели используются доходы
подопечного, т.е. пенсии, пособия и др. Распоряжение имуществом, при-
надлежащему совершеннолетнему дееспособному подопечному, осу-
ществляется попечителем на основании договора поручения или дове-
рительного управления, заключенного подопечным. Для прекращения
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патронажа необходимо решение соответствующего органа опеки и по-
печительства (принятия акта главной местной администрации).

Заключение
В заключении можно сделать вывод, что институт опеки и по-

печительства – это специфический гражданско-правовой институт в
рамках общегосударственного масштаба. На сегодняшний день можно
сказать, что его назначение определяется в зависимости от того, какие
именно интересы и потребности подопечных лиц подлежат охране в
первоочередном порядке. Институт опеки и попечительства удовле-
творяет как интересы частного лица в самосохранении жизни, так и
общественным интересам.
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Статья посвящена систематизации особенностей документов,
регулирующих деятельность российских кредитных учреждений в
условиях международной стандартизации бухгалтерского учета и
отчетности в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности. Процесс реформирования российской системы
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО обуславливает необ-
ходимость и актуальность исследования МСФО как инструмента
формирования информации в условиях международной интеграции и
глобализации.

 Ключевые слова: банк, кредитные учреждения международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО), финансовая отчет-
ность, финансовые институты, филиал, Банк России.

FEATURES AND REGULATIONS GOVERNING
THE ACTIVITIES OF RUSSIAN BANKS IN THE

CONTEXT OF THE APPLICATION OF IFRS

The article is devoted to the systematization of the features of docu-
ments governing the activities of Russian credit institutions in the conditions
of international standardization of accounting and reporting in accordance
with international financial reporting standards. The process of reforming
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the Russian accounting system in accordance with IFRS makes the study of
IFRS a tool for generating information in the context of international inte-
gration and globalization necessary and relevant.

Keywords: bank, credit institutions international financial reporting stan-
dards (IFRS), financial statements, financial institutions, branch, Bank of Russia.

В нынешних условиях предоставляют повышенный спрос к кре-
дитным учреждениям, эксплуатацию банковскими организациями
структурой управления заемными средствами, в результате должен быть
обеспечен преодоленный путь к негативным явлениям в сфере банков и
воздействовать становлению международной системе экономики в це-
лом. Экономичная сущность кредита благодаря оказанию финансовых
ресурсов формирует условия, необходимые для экономики нормального
функционирование. Деятельность банка в Российской Федерации состо-
ит под четким регулированием законодательства, но также содержит
нормативно-правовую основу и находится в основном под коллизион-
ной нормой, то есть под правовой нормой, направленной на расшатыва-
ние банковской системы в целом. Только преодоление задач в банков-
ской сфере государство одобрит стимулирование развития банковской
системе в Российской Федерации.

Российская банковская система имеет двухуровневую структуру.
Центральный банк Российской Федерации относиться к первому уровню,
роль, функции и полномочия, которые его отличают от других банков.

В основном создается установка и методологическое постановлени
е законов исполнения, а также регистрация банковского обслуживания, ли
цензирование банковской деятельности, выпуск наличных денег (эмис-
сия), организация платежного оборота и надзор за всеми кредитными ор-
ганизациями, оформление кредитных организаций и иных банков, резерв-
ная политика и установления обязательных экономических нормати-
вов для них.

Центральный банк Российской Федерации занимает главное ме-
сто в банковской системе, благодаря своему функциональному предна-
значению.

Второй уровень включает прочие кредитные организации, к кото-
рым относятся: российские банки с зарубежным капиталом или же фи-
лиалы иностранных банков, а также банковская и небанковская кредитная
организация. Главный смысл кредитных учреждений – выполнение опе-
раций по кредиту в банках, расчетно-кассовых операций, а также субъек-
тов экономических отношений и обслуживание депозиту клиентом.
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Рис. 1. Структура банковской системы Российской Федерации

В группу сопоставимых элементов в Российской федерации
банковская система включает: банковское законодательство, инфра-
структура банка и кредитные учреждения. Кредитная организация –
это юридическое лицо, основной целью деятельности которой являет-

ся извлечение прибыли, на основании специального разрешения (ли-
цензии) Центрального банка России (Банка РФ). В соответствии с За-
коном о банках оно имеет право осуществлять банковские операции.

В целом банк – кредитная организация, имеющая исключитель-
ное право осуществлять банковские операции, такие как: привлечение
вкладов денежных средств физических и юридических лиц, размеще-
ние этих средств от своего имени и за свой счет при выполнении усло-
вий возвратности, срочности, платности, открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц.

На территории Российской Федерации регламент открытия и
деятельности филиалов и представительств иностранных банков уста-
новлен специальными законодательными актами. Банк России уста-
навливает ограничения на осуществление банковских операций для
филиалов и представительств иностранных банков. Банки, которые
находятся на территории РФ, не изолированы от внешней среды. Для
того чтобы выполнять свои экономические функции, требуется вы-
полнение услуг, которая банковская инфраструктура обеспечивается.
Эти значения (банковская инфраструктура) в последнее время сильно
растет. Под банковской инфраструктурой понимается совокупность
установлений, которые формируют нужные условия для того, чтобы
осуществлять банковскую деятельность и содействовать созданию
различных банковских услуг до их потребителей. К ним относятся:

 Система вкладов для страхования, которая гарантирует со-
хранность вкладов граждан находящиеся в банках, установленным
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законодательством норм, это осуществляет агентство, которое специ-
ально создало государство (АСВ – агентство по страхованию вкладов).

 Независимая платежная система, оказывает содействие при
осуществлении расчетов между организациями и банками, например,
платежная система SWIFT, а также платежные операции по пластико-
вым картам, например, VISA. MasterCard, AmericanExpress.

 Аудиторские организации, обеспечивают независимую про-
верку деятельности, как коммерческих банков, так и Центрального
банка РФ и подтверждают их финансовую отчетность.

 Консультационные и юридические организации, помогают
банкам в развитии их бизнеса, представляют интересы банков при
взаимодействии с клиентами и органами власти.

 Организации – поставщики информационно-технологических
решений, разрабатывают и предоставляют банкам современные бан-
ковские технологии, которые направлены на автоматизацию их биз-
нес-процессов и достижение достаточного уровня безопасности.

 Учебные организации, осуществляют подготовку и перепод-
готовку банковских специалистов, проводят различные семинары и
курсы повышения квалификации.

В России в настоящее время функционирует четырехуровневая
система нормативного регулирования бухгалтерского учета в банков-
ской сфере. Путем обобщения и систематизации нормативно-правовых
документов, регулирующих бухгалтерский учет деятельности банков-
ских учреждений можно составить табл. 1.

Таблица 1

Структура нормативного регулирования бухгалтерского учета
в кредитных организациях

Уровень норма-
тивно-правовых

документов

Характеристика
уровня

Состав нормативно-правовых документов
регулирующих деятельность кредитных

организаций в России
I. законодатель-
ный

Федеральные законы,
постановления, указы

Гражданский кодекс РФ, Указы Прези-
дента, Конституция РФ

II. нормативный Правила ведения
бухгалтерского учета

Положение Банка России «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» №
302-П от 26.03.2007 г.

III. методический Инструкции, указа-
ния, рекомендации по
бухгалтерскому учету

Учетная политика

IV. внутренний Учетная политика,
рабочие документы
по организации и
ведению учета

Устав, решения высшего и исполни-
тельного органа управления, требова-
ния внутреннего положения и инструк-
ция и т.д.
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К первому уровню относятся различные законодательные акты
и законы (это могут быть: Гражданский кодекс РФ, Указы Президента,
Конституция РФ), которые регулируют установление бухгалтерского
учета в учреждениях или в организациях.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ [2] занимает особое место на законодательном уровне. Дан-
ный документ регламентирует «единые методологические и правовые
основы формирования отчетности и ведения бухгалтерского учета
на территории Российской Федерации для всех юридических лиц».

Самым главным документом нормативного уровня для кредит-
ных учреждений является Положение Банка России «О правилах веде-
ния бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации» № 302-П от 26.03.2007 г. [5].

В методологическом уровне должны содержать документы ме-
тодологического указания для ведения учетов, в которых проводится
раскрытие различных механизмов, для определённого вида деятельно-
сти применения бухгалтерских приемов.

В системе внутреннего уровня являются документы организаций
(кредитной), в котором определяется положение об учетной политики.

В процессе разработки Учетной политики банков нужно учиты-
вать, с точки зрения бухгалтерского учета, чтобы любая операция бан-
ка была продуманна в организационно-техническом, технологическом
и правовом отношении.

Законные основания обычно делятся на внутренние и внешние.
Внешние – устанавливаются сводом нормативных и законода-

тельных актов, которые регулируют сферу банковской деятельности и
должны содержать их обобщение в применении к конкретным банков-
ским операциям.

Внутренние – должны содержать обобщение внутренних требо-
ваний (Устава, решений высшего и исполнительного органов управле-
ния, требований внутренних положений и инструкций и т.д.) примени-
тельно к конкретным банковским операциям.

Технологическое обоснование должно содержать подробные
описания предварительного, текущего и заключительного этапов каж-
дой из операций, а также порядок и сроки исполнения всех этапов и
особенности применения компьютерных систем. Только выстроенная
технология позволяет оптимизировать временные затраты на проведе-
ние этих операций.

Организационно-техническое обоснование позволяет дать под-
робные описания документооборота по операциям и позволяет опре-
делить сроки подготовки и передачи документов, с указанием ряда
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дополнительных параметров, таких как: должностное лицо, его пол-
номочия и ответственность, порядок и контроль за правильностью вы-
полнения операций. Должностные инструкция являются документами,
обеспечивающими организационно-техническую сферу.

Отражение в бухгалтерском учете каждой конкретной операции,
напрямую зависит от ее внешнего и внутреннего правового обеспече-
ния, от примененной технологии проведения операции и должно со-
держать подробное описание всех указанных обоснований.

Возникновение и развитие банковской системы приводит к на-
добности создания правового поля для данной сферы деятельности. В
развитых странах в сфере экономики складывается законодательство в
виде многообразных законов, инструкции и положения, которые регу-
лируют различные вопросы для того, чтобы осуществлять банковскую
деятельность.

Банковское законодательство – регулирует денежные отноше-
ния через совокупность гражданско-правовых норм, разработанных
для функционирования финансовых институтов, кредитно-финансо-
вых учреждениями. Деятельность кредитных организации находит
отражения в различных институтах общества: конституционное, адми-
нистративное, гражданское, уголовное, гражданско-процессуальное,
уголовно-процессуальное права. Банковская система в России следует
определенным правилам, прописанным во множестве законов. Дея-
тельность банковской системы России определяется в первую очередь
Конституцией Российской Федерации.

Статья 8 Конституции гарантирует «единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности» [1].

Статья 75 этого документа гласит: «Денежной единицей в Рос-
сийской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется
исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введе-
ние и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Цен-
трального банка Российской Федерации»

ЦБ обязан защищать и обеспечивать устойчивость националь-
ной валюты. Согласно статьи 83, по предложению президента России,
нижняя палата Государственной Думы путём голосования, утверждает
его в должности кандидатуру председателя Центрального банка или
отказывается от этого.
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Следующий ключевой нормативно-правовой акт, регулирую-
щий банковскую деятельность – ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации». Он регламентирует статус учреждения, его руково-
дящие элементы, функции и обязанности. Правовой статус Банка Рос-
сии является уникальным, так как не относится ни к одной из ветвей
власти, это обособленный публично-правовой институт. Имущество
банка является собственностью Российской Федерации, однако он не
отвечает по обязательствам государства и наоборот. Высшей структу-
рой кредитной системы страны выступает Банк России. Закон о Банке
России определяет правовое положение Банка России.

Функции Центрального банка заключаются в следующем: мо-
нопольный выпуск национальной валюты – рубля, разработка и реали-
зация совместно с правительством денежно-кредитной политики, ус-
тановка правил расчётов на территории страны, также он является
кредитором последней инстанции, управляет золотовалютным резер-
вом, ведает разрешением на осуществление банковской деятельности,
осуществляет надзор за банками, осуществляет валютный контроль,
определяет правила отчётности для кредитных учреждений и т.д. Для
работников финансовой сферы ключевой акт – это ФЗ «О банках и
банковской деятельности «от 02.12.1990 [3]. Закон регламентирует
требования к участникам банковского рынка, определяет их правовую
основу, требования к капиталу, механизмы создания и ликвидации,
контроля со стороны ЦБ, гарантирует сохранность банковской тайны,
заявляет о свободе банковского рынка, описывает межбанковские от-
ношения, права вкладчиков и т.д.

Также, банковская деятельность регулируется Гражданским и
Налоговым кодексами, законом «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», и множеством других законов и подзаконных актов,
которыми образована система банковского права России. Коммерче-
ские банки (КБ) открываются и регистрируются в соответствии с зако-
ном о ЦБ и о банковской деятельности, а также инструкции ЦБ № 49
от 27.09.1996 [3] года c изменениями и дополнениями.

Процесс применения МСФО как инструмент формирования ин-
формации о деятельности российских банков, процесс, протекающий
со своими особенностями и сложностями. Данный процесс в России
могло быть осуществлено только постепенно и в модифицированном и
адаптивном виде, т.е. путем сочетания исторически сложившихся и
наработанных отечественной системой, механизмов формирования
информации, преимущественно через российскую систему бухгалтер-
ского учета и положений МСФО. МСФО являются одним их наиболее
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признанных распространенных инструментов формирования и пред-
ставления информации в виде финансовой отчетности на международ-
ном уровне [9]. Постепенный переход российских банков на МСФО
было начато в 2004 году и зафиксировано в Стратегии развития бан-
ковского сектора Российской Федерации [4] и в нормативно-правовых
документах (Письмо № 181-Т «Методические рекомендации «О по-
рядке составления и представления кредитными организациями фи-
нансовой отчетности». Документ носить рекомендательный характер,
но стал началом процесса реформирования бухгалтерского учета в
области банковской деятельности.

В настоящее время преимущественно все финансовые институ-
ты уже работают с использованием МСФО как инструмент формиро-
вания информации об их деятельности, при этом формируют отчет-
ность по МСФО на базе финансовой отчетности, сформированной по
российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) или ведут парал-
лельный учет, в результате которого формируется как отчетность по
МСФО, так и по РПБУ [9].

Начиная с 2010 года в системе нормативно-правового регулиро-
вания бухгалтерского учета нормы формирования консолидированной
финансовой отчетности, компилированы с принципа МСФО, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой
отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ. В статье 1 п. 2 федерального за-
кона дано следующее определение: «консолидированная финансовая
отчетность – это систематизированная информация, отражающая фи-
нансовое положение, финансовые результаты деятельности и измене-
ния, которая вместе с другими организациями и иностранными орга-
низациями в соответствии с МСФО, определяется как группа». Данное
положение закона, заложило начало «законодательных основ и прида-
ния правового статуса МСФО в системе нормативно-правового регу-
лирования России» [8].

Для достижения прозрачности деятельности финансовых инсти-
тутов, а также повышения эффективности их деятельности, необходи-
мым стало развитие и совершенствования механизмов и инструментов,
как самого процесса формирования информации, так и выстраивания
системы управления и использования данной информации. Одним из
основных таких инструментов в международной практике стали меж-
дународные стандарты финансовой отчетности – продукт процесса
международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности.
Необходимость самого процесса стандартизации было обусловлено
расширением деятельности национальных финансовых институтов и
появлением транснациональных кредитных учреждений.
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Статья посвящена вопросам изучения и анализа функций бухгал-
терского учета и степени их проявления в управленческом учете. Функ-
циональный подход к бухгалтерскому учету позволяет глубоко проник-
нуть в его сущность, а также раскрыть содержание и назначение.

Ключевые слова: контроль, управление, информационное
обеспечение, управленческий учет, функции бухгалтерского учета.

ACCOUNTING FUNCTIONS AND THEIR
DEVELOPMENT IN MANAGEMENT ACCOUNTING

The article is devoted to the study and analysis of accounting func-
tions and the degree of their manifestation in management accounting. A
functional approach to accounting allows you to deeply penetrate into its
essence, as well as reveal its content and purpose.

Keywords: control, management, information support, management
accounting, accounting functions.

Функциональный подход к бухгалтерскому учету позволяет глубоко
проникнуть в его сущность, а также раскрыть содержание и назначение. В
настоящее время вопрос о функциях, несмотря на отсутствие фундаменталь-
ных разработок в этом направлении, становится все более дискуссионным.

Одна группа ученых (П.С. Безруких и др., Б.И. Валуев) рассмат-
ривают функции бухгалтерского учета как функции, выполняемые бух-
галтерским аппаратом, без каких-либо пояснений 1. Своеобразна трак-
товка функций учета у В.Ф. Новодворского. Он считает, что бухгалтер-
ский учет в системе управления выполняет следующие функции:

1) формирование потока информации о кругообороте средств
предприятия и выявление результатов его деятельности;

2) формирование информации о хозрасчетных взаимоотноше-
ниях между предприятиями и организациями, а также внутри предпри-
ятия и соблюдение режима экономии;

3) государственная регламентация отражаемых хозяйственных
операций;
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4) контроль состояния средств и их источников.
Несмотря на кажущуюся конкретность содержания, перечис-

ленные функции бухгалтерского учета весьма сузили сферу информа-
ционного обеспечения и контроля. Что же касается государственной
регламентации хозяйственных операций, то ее отнесение к функциям
бухгалтерского учета весьма сомнительно.

Ряд экономистов, признавая информационную функцию учета, дис-
кутируют по поводу его контрольной функции (Л.Г. Евланов, А.Н. Кузь-
минский и др.). Так, А.Н. Кузьминский 2, признавая учет как одну из
общих функций управления, отрицает контрольную функцию бухгал-
терского учета. Кроме того, он считает, что бухгалтерскому учету при-
сущи такие функции, как подготовка учетных решений и разработка
проектов управленческого решения.

Рассматривая функции учета в качестве главных в деятельности
учетно-аналитических служб предприятий, Г.Г. Кирейцев выделяет
внутренние и внешние функции бухгалтерского учета, подчеркивая,
что внутренние представляют собой систему взаимосвязанных дей-
ствий в использовании метода учета, систему учета взаимопереходов и
взаимодополнений отдельных его приемов в реальных учетных дейст-
виях. Он также предлагает следующие внешние функции учета: научно-
познавательную; обеспечения необходимой информацией систем уп-
равления; контроля за выполнением плана, соблюдением пропорций
общественного воспроизводства, мерой труда и мерой потребления, со-
блюдением законности совершения хозяйственных и финансовых опе-
раций, выполнением хозрасчетных заданий, обязательств по коллектив-
ному подряду, за соответствием величины расходов на производство
установленным лимитам, нормам и нормативам, сметам и сметно-
финансовым расчетам; воспитательную; прогностическую; правовой
защиты субъектов хозяйствования; учетного регулирования 3.

Идея внутренних и внешних функций учета имеет место также у
В.Ф. Палия и Я.В. Соколова, которые при определении бухгалтерского
учета выделяют такие его составные 4: цель бухгалтерского учета –
управление хозяйственными процессами; его содержание – информация о
фактах хозяйственной деятельности; его рабочая функция – наблюде-
ние, измерение, классификация, обобщение и передача информации.
Цель лежит вне бухгалтерского учета, она задается ему. Содержание
бухгалтерского учета составляет предмет его теории, а рабочая функ-
ция обслуживает его практику. В свое время французские ученые
(Э. Леоте и А. Гильбо), предполагая наличие внутренних и внешних
функций, выдвинули доктрину трех функций учета:
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1) счетоводной, связанной с разработкой специальной логики, с
классификацией объектов и т.д.;

2) социальной, сопоставляющей, как сказали бы мы, классовые
интересы;

3) экономической, позволяющей с помощью учетной информа-
ции осуществлять управление хозяйственными процессами.

Если принять тезис о разделении функций на внутренние и
внешние, то в настоящей статье анализируются внешние функции бух-
галтерского учета и степень их проявления в управленческом учете.

Недостаточная разработка методологии управленческого учета
порождает пестроту взглядов на функции управленческого учета. Од-
ни экономисты (Р. Делапорт) ограничиваются только перечислением
функций, выделяя при этом: 1) статистические; 2) экономические;
3) финансовые; 4) юридические; 5) бюджетные; 6) управленческие;
7) контрольные; 8) исторические; 9) регистрационные (описательные);
10) сигнализационные; 11) сравнительные (аналитические). Другие
(З. Каплан), сводя их к минимуму и поясняя содержание, отмечают,
что основными функциями управленческого учета являются: обеспе-
чение всех уровней управления данными, необходимыми для принятия
управленческих решений по планированию и контролю; выработка
информации, служащей средством коммуникации внутри предпри-
ятия. Информация, подготавливаемая в системе управленческого уче-
та, базируется на финансовой информации, вместе с тем она более де-
тализирована и, кроме того, не обязательно выражена в денежной
оценке. Третьи (Я.В. Соколов) увязывают функции учета с конкрет-
ными его разделами и выделяют следующие функции управленческого
учета: 1) планирование и координирование будущего развития пред-
приятия; 2) оперативное управление; 3) оперативный контроль и оцен-
ка результатов работы предприятия. Трем функциям соответствуют
три раздела управленческого учета: 1) учет затрат; 2) оперативный
аналитический учет; 3) центры ответственности.

Остановимся детальнее на анализе функций с целью их выра-
ботки для бухгалтерского учета и конкретизации проявления в управ-
ленческом учете.

Информация, формируемая в результате сбора и обработки
учетных данных, образует информационную систему бухгалтерского
учета. Получаемую информацию целесообразно рассматривать в двух
направлениях. Первое из них связано с удовлетворением информаци-
онной потребности, вызванной осуществлением бухгалтерского учета
как самостоятельной функции управления. Исходя из этого, вполне
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закономерно определить учет как систему наблюдения, измерения,
регистрации, обработки и передачи аппарату управления информации
о хозяйственной деятельности. Более того, можно утверждать, что
учет должен не фиксировать все полностью, а поставлять информаци-
онно-ориентированные данные (Ю.Я. Литвин) 5. Второе направление
вызвано необходимостью обслуживать информацией другие функции
управления: планирование, контроль, анализ и т.д. При этом учет «поль-
зуется услугами» других функций (планирования, нормирования, анали-
за и т. д.), в чем также находит свое выражение его взаимосвязь с ними.

Как функция управления производством, учет руководствуется
и принципами управления, что не противоречит пониманию его как
составного звена системы управления, а, наоборот, еще раз подчерки-
вает связь учета с другими функциями.

Вместе с тем, сфера процесса управления шире сферы бухгалтер-
ского учета и если длябухгалтерии управление – цель, то для управле-
ния бухгалтерский учет – средство. Характерная черта управления –
действовать, а счетоводства – освещать и направлять, чтобы действовать
наиболее правильно и рационально. В данном случае исследуется ин-
формационный аспект бухгалтерского учета. По своему содержанию
одна и та же информация образует несколько потоков, различающихся
между собой аналитичностью, оперативностью, точностью.

Бухгалтерская информация сама по себе зачастую не может слу-
жить базой для принятия обоснованных управленческих решений и по-
этому необходима аналитическая обработка. Важнейшим направлением
в решении этой проблемы является интеграция учета и экономического
анализа в единую информационную систему. Такая система представля-
ет собой процесс объединения на основе предметной, функциональной и
методологической автономии учета и экономического анализа с целью
обеспечения всех уровней управления более качественной информацией
обратной связи, необходимой для принятия оптимальных управленче-
ских решений 6. Применительно к хозяйственной деятельности пред-
приятий целесообразность интеграции учета и экономического анализа
определяется следующими требованиями:

1) необходимостью предоставления информации в виде, наибо-
лее пригодном для принятия обоснованных управленческих решений;

2) повышением оперативности принятия управленческих решений;
3) потребностью осуществления одного из основных принципов

современного управления – управления по отклонениям с тем, чтобы
субъект управления имел возможность реагировать не только на яв-
ные, но и на скрытые отклонения от заданных параметров;
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4) стремлением автоматизировать принятие стандартных управ-
ленческих решений, направленных на оперативное регулирование
производственно-финансовой деятельности;

5) необходимостью точно и объективно определять результаты
внутрихозяйственного расчета с тем, чтобы на итоговые показатели
работы отдельных центров ответственности относились только те от-
клонения, которые зависят от качества их работы за отчетный период.

Таким образом, в результате интеграции учета и анализа про-
дуктом бухгалтерии становится учетно-аналитическая информация.

Для принятия решений используется не вся совокупность имею-
щихся данных, сведений, отражающих различные факты, связанные с
функционированием управляемого объекта. По нашему мнению, под сис-
темой информационного обеспечения следует понимать совокупность
потребителей и создателей информации, информационных потоков, со-
держащих необходимую информацию, учитывающую объективные ин-
формационные потребности потребителей, а также специализированные
информационные подразделения, обеспечивающие информационную
связь (сбор, обработка, хранение, поиск, отбор и предоставление инфор-
мации) между потребителями и источниками информации. Информаци-
онное обеспечение – это процесс удовлетворения информационных за-
просов, который состоит из непрерывной подготовки и выдачи информа-
ции потребителям в соответствии с их объективными потребностями.
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В статье описана история распространения современной ме-
тодологии учета в мире, как важнейший результат, а отчасти и ин-
струмент, глобализации. Рассмотрены особенности ее введения в
России, основным толчком для чего стали преобразования Петра I.

Ключевые слова: Петр I, двойная бухгалтерия, визуализация,
преобразование государственного управления, дуальные счета, балан-
совая триада, приказ, учетная книга, отчетная ведомость, регламент.

THE ROLE OF ACCOUNTING IN GLOBALIZATION:
A HISTORICAL ASPECT

The paper describes the history of the spread of modern accounting
methodology in the world, as the most important result, and partly a tool, of
globalization. The features of its introduction in Russia are considered, the
main impetus for which were the transformations of Peter the Great.

Keywords: Peter I, double–entry bookkeeping, visualization, trans-
formation of public administration, dual accounts, balance sheet triad, order,
ledger, reporting sheet, regulations.

Бухгалтерский учет часто называют международным языком
бизнеса [1, с. 267]. Это связано с универсальностью современной ме-
тодологии, терминологии, визуализации данных в учетных системах и
отчетности. Как отмечает С.А. Самусенко, истоки происхождения
применяемой сегодня методологии учета все еще обсуждаются уче-
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ными [2], ведутся также дебаты и о полном перечне ее составляющих.
По мнению М.И. Кутера, главы научной школы, в которой основное
внимание уделяется изучению памятников учетной практики, сохра-
нившихся в государственных архивах городов Генуя, Флоренция и
Прато, относящейся к периоду зарождения применяемой в современ-
ном мире системы учета [3, с. 46], основу двойной бухгалтерии со-
ставляют три ключевых элемента: дуальные (двусторонние) счета,
двойная запись и балансовая триада (баланс счета, баланс результатов,
баланс всех счетов системы) [4, с. 84].

Распространение по всему миру двойная бухгалтерия получила
из Италии. Там, как известно из результатов исследований М.И. Куте-
ра, уже в XIV в. она применялась в компании Франческо ди Марко
Датини (Francesco Datini, 1335–1410 гг.) – знаменитого купца-банкира
из Прато [5]. Но ее распространение в мире большинство авторов свя-
зывают с опубликованием в этой стране в 1494 г. трактата «О счетах и
записях» Л. Пачоли (Luca Pacioli, 1445–1517), в котором автор изло-
жил правила двойной бухгалтерии.

Процесс внедрения новой методологии учета в других странах про-
исходил достаточно длительное время. Одной из характеристик ее продви-
жения в разных странах, по мнению Я.В. Соколова (1938–2010), является
промежуток времени между выходом первой печатной книги и первого
специального издания по бухгалтерскому учету [6, с. 231]. Данные об этом
представлены в табл. 1, которая дополнена еще одной характеристикой раз-
вития учета, предложенная в работе W. Motyka, сравнившего количество
изданных на национальном языке книг по бухгалтерскому учету за период с
выхода трактата Л. Пачоли в 1494 году по 1700 г. [7, с. 55].

Таблица 1

Развитие бухгалтерского учета в европейских странах до 1700 г.

Страна

Год издания пер-
вой книги по

двойной бухгал-
терии

Количество лет
между выходом
первой печатной

книги и первой книги
по учету

Количество изданных
на национальном

языке книг по бухгал-
терскому учету

с 1494 по 1700 гг.
Италия 1494 23 43
Германия/Австрия 1531 55 47
Нидерланды 1543 66 85
Англия 1543 69 82
Испания 1590 49 8
Франция 1676 69 31

Составлено авторами: [6, с. 231, 7, с. 55].



103

В табл. 1 наглядно показано, что в разных странах знакомство с
современной методологией учета через специальную литературу заня-
ло разный период времени: от 23 летв Италии до 69 лет в Англии и
Франции. При этом количество книг, изданных за первые два столетия
после выхода в Италии первого труда по двойной бухгалтерии, раз-
нится: в Испании за это время увидели свет всего 8 книг по учету, в то
время как в Нидерландах их появилось 85. Для сравнения следует
уточнить, что в России в обозначенный период не было издано ни од-
ной книги по бухгалтерскому учету. Первая книга по двойной бухгал-
терии появилась в России лишь спустя 220 лет после издания первого
печатного труда в стране [6, с. 231]. Она называлась «Ключ купечест-
ва» и была издана в 1768 г. Это был перевод работы 1689 г. английско-
го автора Джона Хавкинсана [8; 9, с. 161]. В России период был более
длительный, чем в Швеции, где на это ушел 151 год, и в Дании –
178 лет. Большее количество лет, чем в нашей стране, по данным
Я.В. Соколова, этот процесс занял только в Португалии – 263 года
[6, с. 231]. Причина такого долгого пути к появлению в России книг по
двойной бухгалтерии связана с тем, что до принятия новой методоло-
гии учета во всей ее комплексности, российским бухгалтерам при-
шлось сделать дополнительные шаги, пройденные в других странах
задолго до этого.

Главной особенностью бухгалтерского учета в России до
XVIIIв. было то, что записи в учетных книгах осуществлялись сплош-
ным текстом в форме заметок описательного характера. В них не при-
менялись приемы табличного представления и позиционного располо-
жения учетных записей [9, с. 26]. Кроме того, цифры в тексте записы-
вались старославянскими буквами, что делало их визуально не отли-
чимыми от прочих данных. По данным исследователей российского
учета, такой подход к организации учетных регистров использовался в
государственных органах (приказах), в монастырях, на Московской
бархатной фабрике и Воробьёвском зеркальном заводе и др. [9, с. 26].

Приемы табличного представления учетных записей начали
применять в России лишь при Петре I(годы жизни: 1672–1725, годы
правления: 1682–1725, единолично с 1696 г.). Это стало одним из важ-
нейших его преобразований российского учета. Использование таб-
личных форм было введено в России через нормативное регулирова-
ние – 09 января 1710 г. особым указом Петра I «Об учинении во всех
Приказах и Ратуше ведомости о доходах, и об отсылке оных к Губер-
наторам для составления общей ведомости», посвященном правилам
отчетности государственных учреждений и предписывающий форму
этих отчетов в нашей стране. Впервые была представлена табличная
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форма отчета, которую должны были заполнять на основе текущего
учета в приказах и городах (табл. 2).

Таблица 2

Сводная отчетная ведомость губернатора
Во взятии по окладу НедоборуГород Оклад 1705 1706 1707 1705 1706 1704

Составлено авторами: [10, c. 471]

Этот документ стал началом изменения сложившейся в России
практики оформления учетных записей сплошным текстом, в котором
отражалось более аналитическое представление данных. Следует по-
яснить, что в данной таблице под окладом понимается сумма налогов
или сборов, размер которых известен заранее, что позволяет говорить
о том, что в этой отчетной ведомости использовался метод сопостав-
ления данных о начисленных и полученных государственных доходах.
Данный метод не был новым для российской практики, его применяли
задолго до этого, но не в такой явной форме. Таким образом, можно
отметить, что в российском бухгалтерском учете несмотря на отсутст-
вие принятого в других странах табличного оформления учетных ре-
гистров, затрудняющего работу с учетными данными, применялись
достаточно сложные приемы учета.

На этом документе Петр I не остановился в преобразовании рос-
сийского учета. По подсчетам М.И. Сидоровой и Д.В. Назарова за
время его правления было принято 82 указа, регулирующих учетную
практику, что почти в три раза больше, чем за аналогичный предшест-
вующий период (1653–1688) [11, с. 16]. Самым значимым из них, по
мнению исследователей истории российского бухгалтерского учета,
стал Регламент управления Адмиралтейства и верфи [12, с. 525–607],
изданный 5 апреля 1722 г. В.В. Ковалев (1948–2020), основываясь на
том, что этот документ был распечатан отдельным изданием, назвал
его даже первой в России книгой по бухгалтерскому учету: «книгой, в
которой имели место отрывочные несистематизированные сведения и
рекомендации по ведению учета» [13, с. 101].

Новации Адмиралтейского регламента для российского учета,
по мнению Я.В. Соколова, состояли в следующем: а) появление тер-
минов «дебет» и «кредит», б) утверждение требования делать записи в
книгах на основании подтверждающих документов, в) введение новых
правил организации материального учета, основанного на линейном
методе в двухсторонних книгах [6, с. 226–227]. М.И. Сидорова и
Д.В. Назаров дополнили этот перечень еще одним важным нововведе-
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нием, появившимся в этом документе: введение табличных форм
учетных книг [11]. Таким образом, в Адмиралтейском регламенте
впервые в России было введено требование использования табличного
представления данных в учетных регистрах. Это дополнило ранее вве-
денное требование об использовании таблиц в отчетных формах, поя-
вившееся в описанном выше документе 1710 г.

Адмиралтейский регламент содержал много форм учетных ре-
гистров, но самым ярким примером, свидетельствующим о его связи с
западной учетной практикой, построенной на принципах двойной за-
писи, является форма книги учета прихода и расхода денежных
средств (табл. 3).

Таблица 3

Форма книги учета прихода и расхода денежных средств из образцов
(формуляров), приведенных в Адмиралтейском регламенте

Книга, которая будет ведена из приходной и расходной книги
для подачи месячных и годовых ведомостей в Коллегию

1 страница Дебет 1722 года Кредит
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Составлено авторами: [12, с. 605]

Приведенная в таблице 3 форма учетного регистра, по мнению
Д.А. Львовой, являлась образцом систематического регистра линейной
записи по учету денег [14, с. 79]. Согласно Адмиралтейскому регла-
менту записи в этой книге рекомендовалось располагать на двух сторо-
нах разворота листа; левая и правая стороны имели названия Дебет и
Кредит. Таким образом, в учетные регистры вводилась специальная
бухгалтерская терминология, а в организацию записей – дуальные (дву-
сторонние) счета, один из ключевых элементов двойной бухгалтерии.

Линейная запись присуща двойной бухгалтерии, но несмотря на
внешнее сходство с учетными регистрами этой системы учета,
Д.А. Львова обоснованно доказала, что Адмиралтейский регламент не
вводил в российскую практику современную методологию учета. Учет
денег, для которого предназначалась представленная в табл. 3 учетная
книга, рассматривался в ряду прочих ценностей, а сами деньги не при-
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нимались в качестве единого учетного измерителя. Учет материалов в
Адмиралтейском регламенте предписывалось вести в натуральных из-
мерителях, не было в этом документе и упоминания о балансе [14, с. 79].
На основе анализа перечня учетных регистров и учетной процедуры
Д.А. Львова обоснованно пришла к заключению о том, что система уче-
та, описанная в этом нормативном акте, была построена по принципам
простой бухгалтерии с элементами камерального учета [14, с. 80].

Несмотря на то, что Адмиралтейский регламент не вводил в россий-
скую практику двойную бухгалтерию, являющуюся в настоящее время об-
щепринятой учетной методологией, можно констатировать, что его появле-
ние существенно изменило российскую учетную практику и приблизило ее
развитие к принятию современных правил бухгалтерского учета.

Дальнейшее развитие российского учета происходило ускоренны-
ми темпами. Через 18 лет в российской экономической жизни появился
термин «баланс» в выпущенном в 1740 г. нормативном документе «Указ о
банкротах», в котором предписывалось его составление на основе данных
учетных книг [15, с. 92]. По мнению В.В. Ковалева, не следует принимать
это за введение отчетной формы – баланса, «скорее всего, рекомендация
«баланс чинить» означала подведение итога, т.е. выведение остатка по
счету «капитал» как разницы между имевшимся в наличии имуществом и
долгами; тем самым давалась характеристика состоятельности купца.
Иными словами, в данном случае понятия «баланс», «капитал», «состоя-
ние» в известном смысле синонимичны» [15, с. 92]. Можно сказать, что
таким образом в этом нормативном Указе о банкротах вводились состав-
ляющие балансовой триады, входящей в один из трех ключевых элемен-
тов двойной бухгалтерии, обозначенных М.И. Кутером [4, с. 84]: баланс
счета, баланс результатов и возможно даже баланс системы счетов, но
последнее представляется дискуссионным.

Далее, как было отмечено выше, в 1768 г. в стране была издана
первая книга по двойной бухгалтерии, а в 1774–1786 г. по данным
проведенного Д.В. Назаровым и М.И. Сидоровой исследования в
дворцовом хозяйстве начали предпринимать попытки внедрения двой-
ной записи [9, с. 126]. Дворцовое хозяйство в то время включало в себя
обширные территории площадью более 2,6 млн десятин в восьми гу-
берниях России с более чем трехмиллионным крестьянским населени-
ем и управлялось централизованно Главной дворцовой канцелярией
[9, с. 129–130]. Соответственно уже в последней четвертиXVIIIв. в
российской практике учета стали использовать еще один ключевой
элемент двойной бухгалтерии – двойную запись. По мнению исследо-
вателей, можно ли считать, что уже применялась полная система
двойной бухгалтерии пока остается дискуссионным вопросом, реше-
ние которого зависит от перечня определяющих признаков [9, с. 153].
Если принимать во внимание перечисленные выше ключевые элемен-
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ты двойной бухгалтерии, указанные М.И. Кутером, то описанная
Д.В. Назаровым и М.И. Сидоровой организация учета дворцового хо-
зяйства, еще не отвечала всем характеристикам двойной бухгалтерии.
Дискуссионность вопроса объясняется необходимостью учитывать тот
факт, что дворцовое хозяйство являлось особого вида хозяйством,
имеющим свою специфику, отличающую его от частного коммерче-
ского предприятия, для учетной системы которого М.И. Кутер опреде-
лил перечень ключевых элементов или характеристик двойной бухгал-
терии. Но как бы не решился вопрос относительно учетной системы
этого хозяйства, исследователи уточняют, что двойная бухгалтерия
начала применяться в Русско-Американской компании – первой рос-
сийской акционерной компании с государственным участием, создан-
ной в конце XVIII в. [9, с. 155].

Таким образом, можно заключить, что к началу XIX в. Россия
присоединилась к мировому процессу использования двойной бухгал-
терии, началом распространения которой во всем мире стало опубли-
кование в XVв. первой книги, в которой описывались ее правила. Но
основным толчком для этого в нашей стране стало не издание книг по
бухгалтерскому учету, а изменение визуализации данных в учетных
регистрах и отчетности, через введение в учетную практику таблично-
го позиционирования данных, которое было осуществлено в процессе
государственных преобразований, осуществленных Петром I.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20–010–42004.
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В статье рассмотрены вопросы классификации и группировки
затрат по различным основаниям применительно к отрасли строи-
тельства. Описан действующий порядок постатейного учета произ-
водственных расходов, и уточнен, с учетом отраслевой специфики,
состав затрат применительно к деятельности подрядных строи-
тельных организаций.

Ключевые слова: строительство, группировка затрат, экономи-
ческий элемент, калькуляционная статья, накладные расходы.

COMPOSITION AND CLASSIFICATION OF COSTS FOR
PRODUCTION OF CONSTRUCTION WORKS

This article discusses the issues of classification and grouping of
costs on various grounds in relation to the construction industry. The
current procedure for the item-by-item accounting of production costs is
described, and the composition of costs in relation to the activities of
contracting construction organizations is specified, taking into account the
industry specifics.

Keywords: construction, cost grouping, economic element, cost
item, overhead

Методически обоснованная организация учета затрат в значи-
тельной степени зависит от правильной классификации производст-
венных затрат, поскольку это не только влияет на планирование и учет
затрат, но и способствует точнее анализировать, выявлять определен-
ные соотношения между отдельными видами затрат и исчислять сте-
пень их влияния на уровень себестоимости и рентабельности произ-
водства.

Общеизвестно, что планирование и калькулирование себестои-
мости продукции в отраслях строительства ведется в двух группиров-
ках: затраты по составу группируются в разрезе экономических эле-
ментов, а по назначению – в разрезе статей себестоимости.

При формировании расходов по обычным видам деятельности
согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» [1] должна быть обеспе-
чена их группировка по следующим элементам: материальные затра-

mailto:indirabaksan@mail.ru
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ты; затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды; амор-
тизация; прочие затраты.

Отметим, что группировка затрат в разрезе экономических эле-
ментов необходима для составления плана по себестоимости, для со-
поставления уровня плановых и фактических затрат, израсходованных
на производство всей продукции. Группировка по элементам показы-
вает, что именно израсходовано предприятием на выпуск той или иной
продукции. Она используются для составления сметы издержек произ-
водства и необходима, при планировании затрат, их анализе в разрезе
бригад, участков, центров ответственности и предприятия в целом.

Поэлементная группировка затрат имеет большое значение для
экономической характеристики производства, так как в различных
отраслях соотношение отдельных элементов затрат различно. Уровень
отраслевых затрат на предприятиях определяется уровнем организа-
ции производства, оснащенностью новой техникой, уровнем произво-
дительности труда.

Разные подходы к решению проблемы классификации затрат
проявляются при составлении действующих группировок, применяемых
на отечественных предприятиях и зарубежных фирмах (табл. 1). Как
показывают элементы, приведенные в табл. 1, в странах с развитой ры-
ночной экономикой по сравнению со странами СНГ затраты более раз-
укрупнены и можно более детально судить об их динамике и структуре.

Таблица 1

Сравнительная характеристика группировки затрат по элементам
Венгрия Республика Беларусь

1) расход материалов;
2) услуги материального характера от других
организаций;
3) амортизация основных средств;
4) расходы по заработной плате и отчислений
на социальное страхование;
5) услуги нематериального характера;
6) финансовые расходы.

1) материальные затраты (за вычетом
стоимости возвратных отходов);
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты

Канада Российская Федерация
1) заработная плата и гонорары;
2) материалы, малоценные предметы и топливо;
3) услуги со стороны;
4) арендная плата;
5) амортизационные отчисления
6) страховые платежи;
7) налоги;
8) коммунальные и связанные с ними расходы;
9) банковские расходы.

1) материальные затраты (за вычетом
стоимости возвратных отходов);
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты
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Если исходить из нашей практики, то в странах Запада из мате-
риальных затрат выделены услуги материального характера, из состава
прочих расходов выделены различные финансовые расходы, что, на
наш взгляд, является интересным для теории и практики отечественно-
го учета.

Исходя из технологии и специфики строительного производства
и на основе изучения состояния дел считаем целесообразным из эле-
мента «Прочие затраты» выделить в отдельную позицию налоги, сбо-
ры, платежи, а также различные финансовые расходы, например, от-
числения в резервный фонд, расходы на сертификацию продукции,
затраты по подготовке и переподготовке кадров и т.п., назвав их «фи-
нансовыми расходами».

В строительных организациях предлагаем применять следую-
щие элементы: материальные затраты; расходы на оплату труда; от-
числения на социальные нужды; амортизация; финансовые расходы;
налоги, сборы, платежи; прочие затраты.

 Предлагаемый перечень позволяет выделить виды затрат, по
значимости, обеспечивающее приближение к международным стан-
дартам учета и отчетности.

Для планирования, калькулирования и анализа себестоимости
продукции затраты группируют по калькуляционным статьям. От того,
насколько правильно определена группировка затрат, в значительной
степени зависит объективность и достоверность определения себе-
стоимости, качество планирования, учета и анализа производственных
затрат и прибыли.

Данная группировка служит основой установления цен пред-
приятием, используется как для характеристики структуры себестои-
мости, так и, что очень важно, дает возможность проанализировать
уровень расходов по каждой статье и вскрыть внутрихозяйственные
резервы снижения себестоимости.

Следует отметить, что в качестве критерия выделения в отдель-
ную калькуляционную статью затрат выступает в одном случае их
удельный вес, а в другом – их функциональный признак и принципы
отнесения отдельных видов расходов на себестоимость, а не экономи-
ческое содержание и целевое направление расходов.

Изучение действующей практики показывает, что строительные
организации в качестве типовой применяют группировку затрат на
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выполнение строительных работ по следующим калькуляционным
статьям затрат: «Материалы»; «Расходы на оплату труда рабочих»;
«Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и ме-
ханизмов»; «Накладные расходы».

Одной из отраслевых особенностей формирования себестоимо-
сти строительных работ является статья расходов на содержание и
эксплуатацию строительных машин и механизмов. В зависимости от
условий привлечения строительной техники расходы по содержанию
машин и механизмов подразделяются на три группы: расходы по со-
держанию и эксплуатации собственных машин и механизмов; по со-
держанию арендуемой техники, в том числе в порядке лизинга, в дру-
гих организациях без обслуживающего персонала; по оплате работ,
выполненных сторонними организациями [3].

 Указанные расходы включают в себя материальные и трудовые
затраты по эксплуатации машин и механизмов, их обслуживанию,
амортизационные отчисления, арендную плату за пользование маши-
нами и их ремонт.

Учет затрат по эксплуатации строительных машин ведется на
счете 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе групп или видов
однородных машин. Затраты, накапливающиеся на счете 25, ежеме-
сячно списываются в дебет счетов затрат тех производств, в которых
использовались машины и механизмы: Дебет 20 «Основное производ-
ство» Кредит 25 – стоимость работ, выполненных для основного про-
изводства; Дебет 23 «Вспомогательные производства» Кредит 25
«Общепроизводственные расходы» – стоимость работ, выполненных
для вспомогательных производств.

Другой отраслевой особенностью формирования себестоимости
в подрядных строительных организациях является статья «Накладные
расходы».

Накладными расходами в строительстве являются такие затра-
ты, которые по своей природе связаны с основными затратами или
вытекают из них, а также не могут быть в силу их общего характера
прямо отнесены на те или иные строительные работы или заказы по
счетам учета затрат производства. Поэтому накладные расходы пред-
варительно учитываются на накопительных счетах и периодически, в
порядке распределения, относятся на счета учета затрат и др. пропор-
ционально основной заработной плате или иным установленным изме-
рителям [3].
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К накладным расходам строительной организации относятся:
административно-управленческие расходы; расходы на содержание
общехозяйственного персонала, непосредственно не связанного с про-
изводственной деятельностью; амортизационные отчисления и расхо-
ды на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; рас-
ходы связанные с организацией охраны объекта строительства; расхо-
ды на спецодежду для работников строительства; расходы на органи-
зацию работ на строительных площадках; расходы по оплате инфор-
мационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие ана-
логичные расходы по назначению.

В строительстве в отличие от промышленности применяется ог-
раниченное количество калькуляционных статей, причем отдельные
укрупненные статьи включают расходы, которые имеют различное эко-
номическое содержание и назначение. Результаты проведенного иссле-
дования свидетельствуют о том, что широко применяемая в настоящее
время большинством строительных организаций номенклатура кальку-
ляционных статей затрат не соответствует современному уровню требо-
ваний управленческого персонала хозяйствующего субъекта.

В принятой классификации калькуляционных статей прежде
всего возражение вызывает то, что имеет место противопоставление
прямых и накладных расходов, не имеющее никаких теоретических
оснований, поскольку происходит смешение двух разных классифика-
ционных признаков, так как классификация затрат по способу включе-
ния затрат в себестоимость строительной продукции отождествляются
с классификацией по технико-экономическому признаку. Накладные
расходы отождествляются с косвенными, а основные с прямыми. Так,
например, расходы на содержание и эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов являются одновременно основными и косвенными.

Таким образом, к основным следует относить такие затраты, ко-
торые вызваны непосредственно технологическим процессом строи-
тельства, а к накладным – расходы на управление этим процессом и хо-
зяйственной деятельностью строительной организации. Данная группи-
ровка затрат является ключевой концепцией в бухгалтерском учете.

По нашему мнению, для отрасли строительства необходимо де-
тализировать номенклатуру калькуляционных статей и установить ее в
составе, представленном нами в табл. 2.
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Таблица 2

Рекомендуемая номенклатура статей затрат
для подрядных строительных организаций

Предлагаемая номенклатура статей затрат
1. Строительные конструкции и материалы.
2. Оборудование.
2.1. Оборудование, требующее монтажа.
2.2. Оборудование, не требующее монтажа.
3. Инструменты и инвентарь.
4. Топливо и энергия.
5. Строительные работы, выполненные субподрядчиками.
6. Расходы на проектно-изыскательские работы.
7. Стоимость работ по устранению брака и переделкам некачественно выполненных
строительных работ.
8. Расходы на аренду и эксплуатацию строительных машин и механизмов.
9. Сумма начисленной амортизации.
10. Заработная плата основных строительных рабочих.
11. Отчисления на социальные нужды.
12. Арендные платежи за землю.
13. Административно-хозяйственные расходы.
14. Расходы, связанные с обслуживанием работников строительства.
15. Расходы, связанные с оплатой услуг инжиниринговых организаций.
16. Расходы, связанные с содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений.
17. Содержание средства пожарной безопасности, а также сторожевой охраны.
18. Общехозяйственные расходы.
19. Затраты строительной организации на сдачу и оформление законченного строительства.
20. Прочие расходы.

Традиционная номенклатура статей затрат
1. Материалы.
2. Расходы на оплату труда рабочих.
3. Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов.
4. Накладные расходы

Отметим, что для определения себестоимости продукции и по-
лученной прибыли издержки группируются по статьям применительно
к соответствующему методу учета затрат на производство и калькули-
рования. При этом различают затраты входящие и истекшие. Входя-
щие затраты – это приобретенные и имеющиеся в наличии ресурсы,
использование которых должно принести доход в будущем, а если эти
ресурсы в течение отчетного периода израсходованы для получения
доходов и потеряли способность приносить доход в будущем, то они
считаются истекшими.

По характеру зависимости от объема производства затраты под-
разделяются на переменные и постоянные. Сущность этой классифи-
кации заключается в том, что различные виды затрат по-разному реа-
гируют на изменение объема производства.

Некоторые авторы предлагают затраты в зависимости от объема
производства назвать «условно-переменные» и «условно-постоянные», так
как деление на переменные и постоянные расходы в определенной мере
условно, и переменные расходы на единицу продукции меняются под влия-
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нием организационно-технических мероприятий, величина постоянных
расходов – при существенном изменении объемов производства.

К переменным расходам можно отнести расход материалов,
конструкции и деталей, основную зарплату производственных рабо-
чих. К условно-переменным расходам относятся расходы по содержа-
нию и эксплуатации строительных машин и механизмов, транспорт-
ных средств и др. Ели взять амортизационные отчисления на оборудо-
вание и транспортные средства в отраслях, где они начисляются рав-
ными долями за равные промежутки времени, то они являются посто-
янными, а если определяются пропорционально количеству вырабаты-
ваемой продукции, то переменными.

К числу постоянных расходов в строительстве можно отнести
заработную плату административно-управленческого и обслуживаю-
щего персонала, арендную плату, амортизацию зданий, сооружений,
расходы на подготовку кадров, расход топлива и энергии на отопление
и освещение и др.

По периодичности возникновения производственные затраты
включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они
относятся, независимо от времени их возникновения. С этой целью
производственные затраты подразделяются на текущие и единовре-
менные – затраты, производимые однократно или периодично.

К текущим затратам относятся расходы, постоянно имеющие
место и связанные непосредственно с процессом выполнения работ:
стоимость использованных материалов, расходы по оплате труда ра-
ботников и другие аналогичные расходы. Расходы, производимые
строительной организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, относятся к единовременным.

Исходя из потребности управления предприятием по характеру
охвата планом, производственные затраты делятся на планируемые и
непланируемые. Суть данной классификации заключается в том, что
планируемые затраты рассчитаны на определенный объем производст-
ва СМР в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, ли-
митами и сметами, которые включаются в плановую себестоимость
выполняемых работ. Непланируемые затраты возникают в процессе
производственной деятельности предприятий и отражаются только в
фактической себестоимости выполняемых работ.

По способу включения в себестоимость расходы подразделяются
на прямые и косвенные. Состав прямых и косвенных расходов не может
быть определен однозначно, так как соотношение их строго индивиду-
ально для каждого конкретного производства. Нельзя не заметить, что
чем больше удельный вес прямых производственных затрат, тем точнее
исчисляется себестоимость. Существуют пути приближения к реальным
условиям распределения затрат между объектами калькуляции: совер-
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шенствование базы и способов расчетов коэффициентов распределения,
сокращение периода их распределения и др.

Что касается вопроса выбора базы распределения косвенных
расходов, то существует две точки зрения. Первая из них обосновыва-
ет использование единой базы распределения, а вторая – дифференци-
рованных баз распределения. Как показывает опыт функционирования
промышленных предприятий, в управленческом учете косвенные рас-
ходы подвергаются подробному расчленению на группы однородных
затрат, и каждая группа списывается на себестоимость продукции
дифференцированно, пропорционально своей индивидуальной базе
распределения.

Вышеизложенное свидетельствует о разнонаправленности целей
группировки затрат в системе бухгалтерского учета. Широкое приме-
нение их в отечественной учетной практике позволит менеджерам
принимать обоснованные решения по регулированию и управлению
производством.
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Статья посвящена тем вызовам, которые цифровая экономика
бросает образованию в сфере бухгалтерского учета. В работе рас-
сматриваются вопросы формирования новых компетенций у учетного
работника на основе анализа современных исследований о системе
образования, проведенных в различных странах и сопоставления полу-
ченных результатов с оценкой цифровых навыков выпускников рос-
сийских вузов. На основе анализа были сформулированы основные за-
дачи, которые стоят перед образованием в сфере учета и аудита, с
тем чтобы выпускники вузов могли соответствовать требованиям
новой цифровой экономики.

Ключевые слова: бухгалтерское образование, информа-
ционные технологии, цифровые компетенции, профессиональное суж-
дение.

THE OBJECTIVES OF ACCOUNTING
EDUCATION IN THE DIGITAL ECONOMY

This article focuses on the challenges the digital economy poses to
accounting education. The paper examines the formation of new competen-
cies in an accounting worker based on an analysis of modern research on
the education system conducted in various countries and a comparison of
the results obtained with the assessment of digital skills of graduates of
Russian universities. Based on the analysis, the main tasks facing education
in the field of accounting and auditing were formulated so that graduates of
these programs could meet the requirements of the new digital economy.

Keywords: accounting education, information technology, digital
competencies, professional judgment.

В современных условиях, когда происходит глубокая цифрови-
зация всех сфер жизни и, как следствие, полная трансформация биз-
нес-процессов, с особой остротой встает вопрос, насколько современ-
ные специалисты в области учёта смогут адаптироваться к новым ус-
ловиям и занять достойную нишу на рынке труда. Большую роль в
этом должно сыграть образование. Именно в процессе обучения буду-
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щие учетные работники должны получить все необходимые компетен-
ции. Поэтому во всём мире огромное внимание уделяется вопросам
изменений в образовательном процессе, и первоочередными задачами
является определение:

- какие профессиональные компетенции должны получать бу-
дущие учетные работники,

- какие навыки необходимо давать современным студентам,
- совершенствование каких общих навыков будет наиболее

важно для успешности современного выпускника,
- какие методические подходы должны быть реализованы в со-

временном учебном процесс,
- и наиболее злободневный вопрос, адаптация образования к огра-

ничениям, возникшим в результате глобальной пандемии Covid-19.
Можно выделить следующие актуальные результаты исследова-

ния. В первую очередь авторами рассматривается необходимость вне-
сения в современную подготовку профессионалов бухгалтерского уче-
та и аудита новых курсов, которые будут развивать цифровые навы-
ки. Прежде всего, это развитие навыков работы с большими данными
и умений применения технологических способов анализа данных. По-
добного мнения придерживаются источники из развитых стран. Инте-
ресным представляется опыт двух образовательных организаций США
по обновлению их курсов по подготовке профессионалов бухгалтер-
ского учета и аудита с учетом современных требований к навыкам.
Речь идет об интеграции в учебные программы минимального уровня
технологий и навыков работы с большими данными и анализа данных
через внедрение Стандарта A7 (теперь Стандарт A5) AACSB (Associa-
tion to Advance Collegiate Schools of Business), Ассоциации по разви-
тию университетских бизнес-школ. Эта Ассоциация была основана в
1916 г. и ее аккредитация является эталоном качества бизнес-школы [1].

Однако, как показывает исследование, проведенное в Северной
Каролине, реализация данного стандарта, хотя является крайне эффек-
тивным инструментом для изменений программ бухгалтерского учета
и аудита, но может вызвать проблемы, поскольку реализация этих
стандартов сильно зависит от финансовых возможностей университе-
та, самой большой проблемой, в данном случае, может оказаться не-
хватка средств и соответствующих преподавателей [2].

С другой стороны, много места в зарубежных исследованияху-
деляется обсуждению таких вопросов как реализация академических
исследований в рамках учебных программ по бухгалтерскому учёту и
аудиту. Исследования, проведенные различными специалистами, пока-
зывают, что именно данный тип работы со студентами позволяет фор-
мировать у них навыки профессионального суждения и быстрой адап-
тивности к меняющимся условиям жизни и работы. Basil P. Tucker и
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Raef Lawson пишут, что разработчики программ EMBA (Executive
MBA), дорогих и элитных программ обучения бизнес-профессионалов
с опытом работы, осознали важность включения академических иссле-
дований для достижения успешных результатов обучения. Исследова-
ния среди участников Executive MBA в Австралии и Северной Амери-
ке показали высокую эффективного академических исследований для
развития профессиональных навыков [3]. Однако в этой области выде-
ляют и наличие серьезных проблем. Например, Angus Duff, Phil
Hancock и Neil Marriott. пишут, что основными заинтересованными
сторонами в модели разработки учебных программ по профессиональ-
ному бухгалтерскому учету, чаще всего до сих пор, являются профес-
сиональные бухгалтерские ассоциации и работодатели, в то время как
институты, академии и научная среда слабо влияют на данные про-
граммы [4].

Стоит отметить, что в Российской Федерации, в настоящее вре-
мя тоже существует такая проблема, когда как приоритетным рассмат-
ривается мнение бизнес-сообщества. Как показывает опыт Австралии
и Северной Америки, это уже пройденный ими этап, по результатам
которого они пришли к выводам, что доминирование мнения бизнес-
среды обедняет учебные программы.

Исследователи из развивающихся стран больше внимания уде-
ляют непосредственно профессиональным вопросам. В первую оче-
редь формированию профессионального суждения у будущих бухгал-
теров и аудиторов [5]. Причём нужно отметить, что для развивающих-
ся стран характерно рассмотрение вопросов критического мышления и
профессионального суждения именно в контексте традиционных про-
фессиональных подходов [6], в то время как в американских журналах
эти проблемы рассматриваются в тренде больших данных. Так, напри-
мер, исследования, проведенные в Денверском университете, показы-
вает, что в настоящее время студенты, получая задачи анализа данных
испытывают состояние неопределенности и двусмысленности [7].

Таким образом по результатам анализа современных исследова-
ний становится очевидным, что простое включение в процесс обуче-
ния специальных курсов, развивающих цифровые навыки, не является
исчерпывающей задачей. Серьезной проблемой является грамотное
применение студентами полученных новых цифровых компетенций
для решения профессиональных вопросов. Кроме того, еще ряд иссле-
дований показали, что значительные трудности, которые возникают на
современном этапе, связаны с совершенствованием коммуникативных
межличностных навыков общения [8]. Данные современных исследо-
ваний свидетельствуют, что цифровизация общества делает эти вопро-
сы достаточно актуальными. Избыточные увлечение технологически-
ми программами и курсами снижает способность к эффективной ком-
муникации в профессиональной среде у будущих профессионалов.
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Для того, чтобы оценить, как обстоят дела в цифровых компе-
тенциях в российском бухгалтерском образовании было проведено
самостоятельное исследование: был организован опрос студентов и
выпускников учетных специальностей ведущих вузов России с целью
установления наличия или отсутствия цифровых компетенций, выра-
ботанных в процессе обучения, и соответствия между степенью владе-
ния ими и востребованностью дынных навыков потенциальными рабо-
тодателями. Исследование проводилось в два этапа. Первый этап –
оценка степени владения рассматриваемыми навыками и ожиданий
востребованности этих умений работодателями. Второй этап – оценка
реальной востребованности работодателями цифровых современных
навыков соискателей.

В опросе участвовали студенты последнего года обучения по спе-
циальности «Бухгалтерский учет», а также выпускники, закончившие вуз
не более двух лет назад. Для второго этапа отбирались те, кто уже пытал-
ся искать работу по специальности, имел опыт собеседований с работода-
телями и познакомился с перечнем их требований. После анализа учеб-
ных программ вузов Москвы и Санкт-Петербурга были отобраны универ-
ситеты, в которых осуществляется подготовка бухгалтеров. Затем случай-
ным образом отобраны студенты и выпускники этих вузов для анкетиро-
вания. Таким образом был образован массив наблюдения.

В качестве навыков в программе опроса рассматривались: базо-
вые навыки ведения учета; знание и владение профессиональными
бухгалтерскими программами; навыки ведения управленческого учета;
владение современным анализом данных; навыки программирования;
знание и использование облачных технологий.

После анализа результатов первого анкетирования было уста-
новлено, что по 10-балльной шкале участники опроса оценили свой
уровень подготовки в среднем на 7,5 баллов. При этом почти все полу-
ченные в вузах навыки оценивались ими выше 7 баллов, лишь навыки
программирования были оценены как 5 из 10. То есть выпускники в
целом удовлетворены своей подготовкой, высоко себя позиционируют,
в том числе в части цифровых навыков, и ожидают востребованности
их квалификации на рынке труда.

Второе анкетирование проводилось только с теми, кто участво-
вал в собеседованиях при приеме на работу. Выяснилось, что основ-
ные профессиональные навыки, востребованные работодателем, это
ведение бухгалтерского и управленческого учета, владение специаль-
ными профессиональными программами, уровень подготовки специа-
листов адекватен спросу по этим компетенциям. Общецифровые ком-
петенции, такие как навыки программирования, анализа массовых
данных, облачных технологий, как правило, не интересовали работо-
дателей совсем  (рис. 1).
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Рис. 1. Цифровые компетенции выпускников учетных специальностей

Таким образом, по результатам анализа исследований в области
профессионального обучения и сопоставления их с полученными ре-
зультатами анкетирования можно сформулировать задачи для эффек-
тивного изменения процесса обучения в сфере бухгалтерского учета и
аудита в условиях цифровизации экономики.

На современном этапе важнейшими задачами для профессио-
нального обучения является:

 формирование новых навыков, внедрение в процесс образова-
ния специальных курсов и программ, формирующих технологичных
навыки у обучающихся. Данные опросов бизнес-сообщества и резуль-
таты академических исследований в данном случае совпадают. При-
оритетными направлениями должны быть технологии сбора и анализа
больших данных. Однако нужно отметить, что в профессиональной
среде также присутствует мнение о значимости цифровых технологий
блокчейн, в то время как нет данных о широком внедрении ее изуче-
ния в учебных процесс;

 одновременно, опыт мировых ведущих учебных заведений
свидетельствует, что процесс обучения должен гармонично включать в
себя как получение профессиональных компетенций, так и проведение
серьезных научных исследований обучающимися по профессиональ-
ной тематике. В противном случае у обучающихся происходит суже-
ние профессиональных возможностей, в первую очередь в сфере при-
менения профессионального суждения. Но также проблемы возникают
и непосредственно в тех вопросах, которые касаются использования
новых цифровых навыков. Поскольку их использование тоже предпо-
лагает наличие самостоятельного ответственного суждения о том, ка-
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кие именно данные должны быть использованы из всего массива дос-
тупных, а также какие именно методы их анализа могут быть реле-
вантны для конкретных профессиональных задач;

 при формировании профессиональных программ мнение биз-
нес-сообщества не может рассматриваться как приоритетное, должен
существовать конструктивный диалог, тем более, что современных
работодателей, как выяснилось, пока не очень волнует отсутствие у
выпускника вуза цифровых навыков. Однако образовательная среда не
может не отвечать на современные вызовы и должна смотреть в буду-
щее, которое заметно проявилось в современных условиях глобальной
пандемии;

 особое внимание должно быть уделено коммуникативным на-
выкам, мало того коммуникативные навыки и навыки межличностного
общения должны формироваться как для привычных способов комму-
никации, так и для взаимодействия с использованием новых цифровых
инструментов.
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В статье исследуется одна из важнейших проблем применения
приемов управленческого учета в рамках использования Плана счетов
бухгалтерского учета.
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MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES USING
THE CHART OF ACCOUNTS

The article examines one of the most important problems of applying
management accounting techniques in the framework of using the Account-
ing Chart of Accounts.

Keywords: Management Accounting, Cost Management, Calcula-
tion, Cost, Chart of Accounts, Costs, Cost Allocation.

Традиционно систему бухгалтерского учета в России рассматри-
вают в первую очередь через применение Плана счетов [1], поэтому его
использование при формировании информации, вовлечение управленче-
ского учета в единую систему информационного обеспечения управле-
ния предприятием является актуальным. Возникает вопрос, возможно ли
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в рамках официально законодательно утвержденного Министерством
финансов РФ Плана счетов от 31.10.2000 № 94-н, организовать форми-
рование информации в рамках управленческого учета или необходимо
разработать и применять отдельную систему счетов, используемую
только для целей внутреннего управленческого учета.

Применение Плана счетов бухгалтерского учета для целей
управленческого учет дает возможность расширить информационное
обеспечение организации учета затрат и калькулирвания себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) предприятия. Как отмечал Р. де Рувер,
«начиная с XIV–XV вв. венецианские торговцы время от времени кро-
ме положенных бухгалтерских книг, заполняемых служащими, сами
вели секретные книги, чтобы отразить самые конфиденциальные опе-
рации (касающиеся чаще всего движения капитала и величины общей
прибыли)» [2].

В рамках рассмотрения возможности применения единого Плана
счетов для формирования информации для управленческого учета, ре-
шается вопрос и о взаимодействии двух подсистем бухгалтерского уче-
та: финансового и управленческого, поскольку на начальных этапах и в
дальнейшем финансовый учет выступает существенным источником
входящей, исходной информации для управленческого учета.

Одним из задач, решаемых с помощью применения системы
управленческого учета является установление степени детализации
плана счетов, которая зависит от «детальных расширений» собираемой
информации, и разработка системы с заданной глубиной, а также выбор
методов и способов учета затрат и формирования финансовых результа-
тов деятельности предприятия, адекватно отражающих особенности осу-
ществления производственных процессов и согласованных с целями
управления предприятия, т.е. формирование учетной политики.

На примере учетных и отчетных данных российского предпри-
ятия рассмотрим выделяемые в теории варианты, способы организа-
ции взаимодействия финансового учета и управленческого учета, т.е.
организации управленческого учета с использованием Плана счетов.

В результате принятия в 2000 году Плана счетов, утвержденный
МФ РФ, в теории рядом ученых были даны различные рекомендации
по его использованию для целей управленческого учета. Новый план
счетов дает возможность российским предприятиям применения по
своему усмотрению «свободных» счетов бухгалтерского учета, не
имеющих наименование. В частности, согласно разделу 3 «Затраты на
производство» Плана счетов бухгалтерского учета, выделена группа
«свободных счетов» (20–29), которые по мнению, специалистов могут
быть использованы для своих нужд, например, применения различных
группировок расходов (по статьям калькуляции, местам возникнове-
ния затрат, центрам ответственности или иному признаку, не рассмат-
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риваемый в рамках финансового учета, но используемый в управлен-
ческом учета для формирования информации).

Кроме того, в соответствии с инструкцией по применению Пла-
на счетов бухгалтерского учета, для целей управленческого учета для
формирования информации затрат с их группировкой по экономиче-
ской себестоимости могут быть использованы счета с 30 по 39.

Ряд российских ученых в своих работах приводят рекомендации
и предлагают различные способы применения Плана счетов для целей
управленческого учета, в частности, это В.Ф. Палий [3], С.А. Николае-
ва [4], В.Б. Ивашкевич [5], Вахрушина М.А. [6] и другие. Путем обоб-
щения можно выделить два варианта, способа организации управлен-
ческого учета с применением Плана счетов, утвержденным МФ РФ:
1) интегральный, 2) автономный вариант.

При первом варианте счета финансового и управленческого
учета формируются в рамках единого Плана счетов на уровне отраже-
нии затрат на производство с использованием свободных счетов с 30–
31, без детализации информации с использованием калькуляционного
учета. Данный вариант, по мнению различных специалистов, приме-
ним на любом предприятии, и не требует сложных механизмов фор-
мирования информации. Кроме того, он наиболее прост в применении
и позволяет группировать информации для управленческого учета,
существенно не усложняя учетный процесс.

Но механизмы его применения и информация, формируемая в ре-
зультате применения, недостаточны для предприятий, которые ставят
перед управленческим учетом стратегические цели и задачи. Данный
способ применения единого Плана счетов для финансового и управлен-
ческого учета представляет собой интегрированную систему учета на
предприятии, который обеспечивает системность учетного процесса,
предполагает единство принципов отражения учетной информации,
взаимосвязь регистров учета и внутренней отчетности, обеспечение в
необходимых случаях согласования данных управленческого учета с
показателями финансового учета и отчетности, формирование единой
учетной политики финансового и управленческого учета.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» (ПБУ) 10/99 расходы по обычным видам деятельно-
сти, т.е. по тем из них, по которым реализация продукции отражается
через счет 90 «Продажи», формируются по элементам и для данных
целей можно использовать свободные счета раздела 3 Плана счетов:

 30 «Материальные затраты»;
 31 «Затраты на оплату труда»;
 32 «Отчисления на социальные нужды»;
 33 «Амортизация»;
 34 «Прочие затраты»;
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 37 «Отражение общих затрат».
Согласно учетным данным российского предприятия по счетам

с 30 по 34 можно сформулировать следующую информацию (см. табл. 1).

Таблица 1

Затраты российского предприятия по экономическим элементам

Сумма, тыс. руб.
Структура затрат,

доля в себестоимо-
сти продукции, %Элемент затрат

прошлый
год

отчетный
год

прошлый
год

отчет-
ный год

Счет управлен-
ческого учета

Материальные
затраты

12147320,65 16089876,85 64,87 67,47 30 «Материаль-
ные затраты»

Затраты на
оплату труда

4596534,11 5520485,5 24,56 23,15 31 «Затраты на
оплату труда»

Отчисления на
социальные
нужды

1378960,24 1656146,66 7,36 6,94 32 «Отчисления
на социальные
нужды»

Амортизация 462166,32 436258,09 2,47 1,82 33 «Амортизация»
Прочие затраты 139262,84 145318,6 0,74 0,62 34 «Прочие зат-

раты»
ИТОГО 18724244,16 23848084,7 100 100 х

Группировка информации о затратах по экономическим элемен-
там дает возможность увидеть структуру себестоимости продукции
(работ, услуг) (рис. 1) с детализацией вида затрат, занимаемающего
наибольший удельный весь в данной структуре.

Рис. 1. Структура затрат предприятия по экономическим элементам

Учетная технология формирования информации на счетах при
применении интегрального способа, предполагает формирование ин-
формации о затратах по экономическим элементам на соответствую-
щих счетах в корреспонденции со счетами финансового учета. Ежеме-
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сячно счета по учету элементов затрат закрывают в дебет отражающе-
го счета 37 «Отражение общих затрат» (см. рис. 2).

Рис. 2. Учет затрат по экономическим элементам

Отраженные путем обобщения информация на счете 37 «Отра-
жение общих затрат» суммы распределяют между калькуляционными
счетами и записывают в дебет счетов 20 Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства», а также в дебет счета 44 «Расходы на про-
дажу» (см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение затрат, учтенных по экономическим элементам
Возможность практического применения первого способа в

рамках российского законодательства, регламентируется требованием
п. 8 ПБУ 10/99, в котором сказано, что «при формировании расходов
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по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группи-
ровка по элементам» [7]. Группировка затрат предприятия по эконо-
мическим элементам предписана нормами законодательства РФ и яв-
ляется единой вне зависимости от отрасли, в котором осуществляет
свою деятельность предприятие. Применение калькуляционного учета,
т.е. классификация затрат по статьям калькуляции, основывается на ре-
комендациях отраслевых инструкций, которые раскрывают информа-
цию о типовой номенклатуре рекомендуемой статьи затрат, и предпри-
ятия могут корректировать его под свои индивидуальные особенности.

Обобщая учетные и отчетные данные российского предприятия в
табл. 2, рассмотрим группировку затрат по статьям калькуляции и отра-
жение информации на счетах финансового учета: с 20 по 29 (см. рис. 3).

В табл. 2 представлено формирование информации после груп-
пировки затрат по экономическим элементам на основе данных пред-
приятия. Затраты, отраженные по счетам 30–39, являются информаци-
ей, применяемой для управленческих целей, своеобразным вычлене-
нием информации из системы финансовой учета для управленческих
целей. В ходе использования первого способа организации управлен-
ческого учета, т.е. интегрального варианта предполагается возращение
формирования информации в русло финансового учета путем обобще-
ния информации на счете 37 «Отражение общих затрат» (см. рис. 3).

Таким образом, общая схема применения интегрированного ва-
рианта в системе организации управленческого учета, предполагает,
что в рамках финансового учета происходит реорганизация информа-
ционной базы, с включением в него элементов, приемов, механизмов
формирования информации для принятия управленческих решений,
что обеспечивается в рамках единого плана счетов с учетом требова-
ний учетной политики, в рамках которых эти решения могут быть реа-
лизованы на практике. Предложенный вариант не потребует значи-
тельных дополнительных затрат, так как существующая на предпри-
ятии бухгалтерская служба кроме традиционной задачи формирования
внешней финансовой отчетности расширит востребованность имею-
щейся бухгалтерской информации на предприятии и улучшит качество
принимаемых управленческих решений.
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Таблица 2
Затраты предприятия по статьям калькуляции,

после распределения на производственные счета бухгалтерского учета
Сумма, тыс. руб.

Счета по учету
затрат

Статьи кальку-
ляции (типовая
номенклатура

статей)
прошлый

год
отчетный

год

Счета бухгалтер-
ского учета

Счета управ-
ленческого

учета

1 2 3 4 5 6
Сырье

(основное)
4808545,86 9257571,610 «Материалы»

60 «Расчеты с
поставщиками
и подрядчика-

ми»

Сырье
(вспомогатель-

ное)

6739701,53 6105147,7

30 «Матери-
альные затра-

ты»

70 «Расчеты с
персоналом по
оплате труда»

Заработная
плата

647617 989168 31 «Затраты на
оплату труда»

69 «Расчеты по
социальному

страхованию и
обеспечению»

Социальное
страхование

168380,42 261140,35

20 «Основное
производство»

32 «Отчисле-
ния на соци-

альные нужды»

Вода 56907,12 65215,1
Электроэнергия

(свет)
308582,31 398156,64

10 «Материа-
лы»

Газ (пар) 233583,83 263785,81

25 «Общепроиз-
водственные

расходы»

30 «Матери-
альные затра-

ты»

02 «Амортиза-
ция»;

70 «Расчеты с
персоналом по
оплате труда»

69 «Расчеты по
социальному

страхованию и
обеспечению»

Содержание
оборудования

1180159,92 1250211,7 33 «Амортиза-
ция»;

31 «Затраты на
оплату труда»
32 «Отчисле-
ния на соци-

альные нужды»

70 «Расчеты с
персоналом по
оплате труда»

69 «Расчеты по
социальному

страхованию и
обеспечению»

Ремонт 1000000 2000000 31 «Затраты на
оплату труда»
32 «Отчисле-
ния на соци-

альные нужды»

02 «Амортиза-
ция»;

70 «Расчеты с
персоналом по
оплате труда»

69 «Расчеты по
социальному

страхованию и
обеспечению»

Общезаводские
расходы

3441503,33 3112369,2 26 «Общехозяй-
ственные
расходы»

33 «Амортиза-
ция»;

31 «Затраты на
оплату труда»
32 «Отчисле-
ния на соци-

альные нужды»

76 «Расчеты с
разными деби-

торами и
кредиторами»
71 «Расчеты с
подотчетными

лицами» и
другие

Внутризавод-
ские расходы

139262,84 145318,6 34 «Прочие
затраты»

х Полная себе-
стоимость

18724244,1 23848084,7 х х
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Второй способ организации управленческого учета в экономи-
ческой литературе получил название автономный, поскольку предпо-
лагает обособление финансового и управленческого учета в самостоя-
тельные подсистемы, в том числе и при использовании Плана счетов:
каждая выступает замкнутой подсистемой. При этом в каждой учетной
подсистеме используются парные контрольные счета одного и того же
наименования, т.е. зеркальные счета или счета-экраны, через которые
осуществляется их взаимосвязь. Для этого счета 20–29 по учету затрат
на производство выделяют в самостоятельную систему счетов управ-
ленческого учета, отдельную от системы других синтетических счетов
бухгалтерского учета. К имеющимся счетам необходимо добавить
специальный отражающий счет 27 «Распределение общих затрат»,
зеркально противоположный счету 37 «Отражение общих затрат».

Как и в первом варианте, все расходы по обычным видам дея-
тельности в бухгалтерском учете группируются на счетах 30–34 по
элементам затрат. Ежемесячно эти счета закрываются в дебет счета 37
«Отражение общих затрат». Одновременно те же суммы расходов за-
писывают по кредиту другого отражающего счета, «Распределение
общих затрат», в корреспонденции со счетами 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводст-
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслужи-
вающие производства и хозяйства» (см. рис. 4).

Рис. 4. Счета управленческого учета

Второй вариант применения счетов управленческого учета
предназначен для больших и средних предприятий в целях создания
надежной систематизированной информации для управления текущи-
ми расходами и себестоимостью. Однако построение автономной сис-
темы управленческого учета делает необходимым создание новой
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службы, которая в ряде случаев неизбежно будет дублировать, парал-
лельно выполнять задачи внутренней финансовой бухгалтерии.

Наиболее приемлемым вариантом организации управленческого
учета для большинства российских предприятий является первый ва-
риант, так как он сопряжен с меньшими расходами, что обусловлено
отсутствием необходимости в создании новой службы для ведения
автономной системы управленческого учета. Для предприятий такого
масштаба в настоящее время рекомендуется применять интегрирован-
ный вариант, когда счета управленческого учета ведутся совместно со
счетами финансового учета.

На основе учетных и отчетных данных можно рассмотреть и
применение второго варианта организации управленческого учета, но
приемы распределения затрат при формировании информации для
управленческого учета являются коммерческой тайной, поэтому ни
одно предприятие их не раскрывает. Согласно данным табл. 2 можно
отметить, что для формирования информации после их группировки
по экономическим элементам, были применены подходы, используе-
мые на предприятии при составлении калькуляции.

Механизмы, используемые при распределении затрат для целей
управленческого учета, включают широкий спектр. Методология рас-
пределения затрат в управленческом учете, может отличаться от при-
меняемых приемов в рамках финансового учета, что и итоге может
привести к различиям сумм затрат, формируемых на счетах с 20–29
для целей финансового учета, и отдельных дублированных для целей
управленческого учета счетах с 20 по 29. Данные по статьям калькуля-
ции были сформированы с использованием положений смет затрат,
применяемых на предприятии и планируемых показателей внутренних
учетных регистров, составляемых на конкретных предприятиях с уче-
том специфических и индивидуальных особенностей (табл. 2).

Для применения второго варианта предполагается углубление и
обособление счетов управленческого учета. В момент обобщения ин-
формации на счете 37, параллельно осуществляется распределение
затрат на производственные счета с использованием счета 27 «Распре-
деление общих затрат». Основная идея второго варианта состоит в
осуществлении параллельного процесса распределения затрат по нор-
мам финансового учета и отдельно с применением приемов управлен-
ческого учета. Итог распределения оформляется на парных, зеркаль-
ных счетах по кодировке и наименованию счетов, применяемых со-
гласно официально утвержденному Плану счетов.

Финансовый учет регламентирует формирование информации
на производственных счетах с 20 по 29, но механизмы калькуляцион-
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ного учета не требуется раскрывать, тогда как для управленческого
учета, управление калькуляционным учетом и является целью его ор-
ганизации и применения на предприятии. Второй способ организации
управленческого учет, может быть расширен на уровне аналитическо-
го учета, применения других инструментов управленческого учета,
например, применения маржинального учета, бюджетирования и т.д.
На уровне аналитического учета информация может быть детализиро-
вана по видам производимой продукции (работ, услуг).

Рассмотренные способы организации управленческого учета с
использование Плана счетов, не являются исчерпывающими, они мо-
гут быть конкретизированы, расширены. Могут быть использованы
совершенно иные механизмы и приемы формирования информации
для управления производственной деятельностью предприятия. Круп-
ные российские предприятия могут организовать управленческий учет
без использования Плана счетов, утвержденный МФ РФ, путем разра-
ботки и применения индивидуально Плана счетов, учитывающий воз-
можность формирования информации не только в рамках финансового
учета, но и управленческого учета, со своей кодировкой и наименова-
нием. Это становиться необходимостью, поскольку система управлен-
ческого учета для таких предприятий является своеобразным ноу-хау,
системой используемой, для формирования конфиденциальной ин-
формации о деятельности внутри самой организации.
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в рамках концепции COSO, а также уточнены нормативные уровни
формирования системы внутреннего контроля организации, что по-
зволяет систематизировать принципы построения и нормативную
базу формирования системы внутреннего контроля организации.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, система внутреннего
контроля организации, концепция COSO.

CONDITIONS AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE ORGANIZATION

The article deals with the regulatory conditions and prerequisites for
the formation of the internal control system of the organization, the rela-
tionship of the internal control system of the organization within the con-
cept of COSO, and specifies the regulatory levels of formation of the inter-
nal control system of the organization, which allows to systematize the prin-
ciples of construction and the regulatory framework for the formation of the
internal control system of the organization.

Keywords: accounting, internal control system of organization,
COSO concept.

В современных условиях действия внешних шоков и рискоген-
ных факторов хозяйствования особое внимание уделяется развитию
управленческих инструментов, способных гибко реагировать на дина-
мику внешней среды с учетом внутренней системы контроля, нацелен-
ной на повышение финансовой устойчивости предприятия.

Система внутреннего контроля (СВК) выступает структурным
элементом системы управления предприятием, позволяющей дости-
гать целей, поставленных собственниками бизнеса с минимальными
затратами. Эффективная организация контроля и его функционирова-
ние на предприятии помогает не только выявлять недостатки и нару-
шения во всех производственных процессах, а также предупреждать
их и своевременно устранять.

Согласно концепции COSO, внутренний контроль – это процесс,
осуществляемый высшим органом предприятия и топ-менеджментом,
определяющим стратегическое управление и всеми другими сотрудни-
ками, в полной мере обеспечивающими достижение компанией по-
ставленных целей. При этом во главе угла ставится ответственность
руководителя предприятия за состояние контроля в организации с уче-
том следующих моментов [1]:
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 внутренний контроль – это процесс и средство достижения це-
ли, а не самоцель;

 внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управ-
ления;

 от внутреннего контроля владельцы и руководство предпри-
ятия могут ожидать только обоснованного уровня обеспечения дости-
жения поставленных целей, однако он не дает абсолютной гарантии
безошибочной работы;

 внутренний контроль обеспечивает достижение поставленной
цели или нескольких целей в смежных областях деятельности.

В модели COSO представлены и описаны пять взаимосвязанных
элементов внутреннего контроля: контрольная среда, оценка риска,
контрольные меры, информация и коммуникация, мониторинг.

В мае 2013 года Комитет спонсорских организаций Комиссии
Тредвея опубликовал обновленный вариант Концептуальных основ
внутреннего контроля (Internal Control – Integrated Framework). В об-
новленной версии Концепции дано более четкое описание компонен-
тов СВК для того, чтобы помочь предприятиям построить и внедрить
более эффективную СВК. Новая Концепция COSO была выпущена в
виде трех документов (рис. 1) [2].

Рис. 1. Содержание обновленного варианта
Концептуальных основ внутреннего контроля

Самым главным изменением стало то, что в новой Концепции
COSO сформулированы 17 основных принципов функционирования
системы внутреннего контроля для каждого ее элемента [3]. Данные
принципы должны обеспечить понимание требований к разработке и
внедрению эффективной системы внутреннего контроля, а также
оценке ее эффективности.

Система внутреннего контроля организации охватывает все
уровни управления организации и все сферы контроля: финансовый,
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операционный, нормативный и систему управления рисками. В табл. 1
представлены основные требования в части регулирования внутренне-
го контроля над финансовой отчетностью и активами публичной ком-
пании [4].

Таблица 1

Требования к системе внутреннего контроля
в рамках Объединенного Кодекса корпоративного управления

На сегодняшний день единая методология комплексного подхода
по вопросам организации и внедрения внутреннего контроля в экономи-
ческих субъектах отсутствует. До 2012 года законодательные органы
Российской Федерации (далее – РФ) обходили вопросы регламентации
внутреннего контроля стороной, ограничиваясь лишь отдельными упо-
минаниями в нормативно-правовых актах разного уровня, начиная с
Гражданского кодекса РФ, заканчивая правилами (стандартами) ауди-
торской деятельности и методическими рекомендациями.

С 1 января 2013 года Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный
закон № 402-ФЗ) официально возложил обязанности на экономические
субъекты осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни. Первая часть ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ гла-
сит: «Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внут-
ренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [5].

Данное требование не является чем-то совершенно новым для
предприятий. В бухгалтерском учете в соответствии с общепринятыми
принципами и требованиями должны осуществляться процедуры внут-
реннего контроля. Это касается и формирования учетной политики на
предприятии, методики процедур бухгалтерского учета, неотъемлемой
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частью которых является контроль [6]. Однако законодатель не учел, что
ответственность за процессный контроль на предприятии несет менедж-
мент, а не бухгалтер, который ответственен только за один процесс на
предприятии – организацию и ведение бухгалтерского учета [7].

При этом вторая часть статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ
касается непосредственно бухгалтерского учета, поскольку предписы-
вает экономическому субъекту, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность которого подлежит обязательному аудиту «…организовать и
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением
случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгал-
терского учета на себя)» [8].

Однако данный пункт предполагает исключение для предпри-
ятий, когда руководитель принимает на себя обязанности по ведению
бухгалтерского учета. В одних руках будет сконцентрировано и при-
нятие управленческих решений, и их отражение в учете и отчетности,
и за этим не предусмотрено никакого контроля. В данной ситуации
наоборот следует предусмотреть особую норму необходимости кон-
троля специально уполномоченным должностным лицом.

Развивая тему организации внутреннего контроля, Министерст-
во финансов РФ разработало документ «Информация для хозяйст-
вующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего
контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности» и направил ее всем заинтересованным субъектам
(Письмо Минфина РФ от 25.12.2013 г. № 07-04-15/57289). Поскольку в
Федеральном законе № 402-ФЗ отсутствуют практические рекоменда-
ции по организации и осуществлению экономическими субъектами
внутреннего контроля, для обобщения данной практики Министерство
финансов РФ подготовило документ № ПЗ-11/2013 «Организация и
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского уче-
та и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2015 № 576 «Об утверждении положения о признании междуна-
родных стандартов аудита подлежащими применению на территории
Российской Федерации» утверждены Международные стандарты ау-
дита, в частности МСА № 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации
и ее окружения». Основное предназначение стандарта заключается в
том, чтобы обеспечивать учет качества внутреннего контроля ауди-
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руемых лиц, способности системы внутреннего контроля предотвра-
тить существенные искажения финансовой отчетности.

Следует обратить внимание на то, что с понятием внутреннего
контроля связано и множество действующих нормативных актов не
только в области бухгалтерского учета. Согласно пункту 1 статьи 295
Гражданского Кодекса РФ «собственник имущества …осуществляет
контроль за использованием по назначению и сохранностью принад-
лежащего предприятию имущества…» [9].

В пункте 6 ст. 105.26 Налогового Кодекса РФ говорится о том,
что при налоговом мониторинге «в регламенте информационного
взаимодействия указываются порядок отражения организацией в реги-
страх бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов
налогообложения и налоговой базы, сведения о регистрах бухгалтер-
ского учета, об аналитических регистрах налогового учета, а также
информация о системе внутреннего контроля данной организации за
совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью ис-
числения (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) налогов, сборов, страховых взносов» [10].

Следует признать, что включение в Федеральный закон № 402-ФЗ
специальной статьи о внутреннем контроле в целом имеет положи-
тельное влияние, происходит формирование эффективного управлен-
ческого мышления о том, что такой контроль существует и должен
осуществляться в организации на постоянной основе [11].

Уровни нормативного регулирования внутреннего контроля: за-
конодательный, нормативный, методический (рис. 3).

Рис. 3. Уровни нормативного регулирования внутреннего контроля
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Таким образом нормативные условия и предпосылки формиро-
вания системы внутреннего контроля организации отражены в между-
народном и российском законодательстве. Для отечественных пред-
приятий Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от
29.07.2018) «О бухгалтерском учете». В дополнение к данному закону
Министерство финансов РФ выпустило информацию об организации и
осуществлении экономическим субъектом внутреннего контроля, в
котором более подробно излагается информация про элементы СВК,
документирование и организацию внутреннего контроля. Кроме ука-
занных нормативно-правовых актов регламентирует элементы СВК и
порядок их оценки МСА № 315 (пересмотренный) и иные федераль-
ные законы РФ.
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Анализ финансового состояния компаний включает в себя «базо-
вый набор» этапов: предварительная оценка (построение аналитического
баланса, проведение горизонтального и вертикального анализов), анализ
ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости,
анализ рентабельности, анализ деловой активности и анализ финансовой
несостоятельности (прогнозирование банкротства). Для каждого из этих
этапов предусмотрена система соответствующих показателей, исходя из
результатов расчета которых, складывается общая оценка о состоянии
предприятия, формируется целостный вывод и на основе этого уже при-
нимаются дальнейшие управленческие решения.

Авиационная отрасль имеет свою специфику в части финансо-
вого анализа. Например, то, что большое внимание в ней уделяется
характерным показателям операционной деятельности авиакомпаний.
Среди основных операционных показателей можно выделить такие,
как: пассажиропоток, пассажирооборот (фактический и предельный),
процент занятости кресел, количество выполненных рейсов, парк са-
молетов, налет авиапарка [1, c. 9]. Андреев А.В. предлагает также уде-
лить внимание таким индикаторам оценки эффективности бизнес-
процессов, как измерение персональной активности управленческих
работников, процента исправности оборудования в салонах самолетов,
количества жалоб клиентов, количества участников программы для
часто летающих пассажиров, а также показателям оперативной деятель-
ности по различным подразделениям компании и индикаторам, характе-
ризующим деятельность компании на различных целевых рынках авиапе-
ревозок – например, занимаемая доля рынка авиаперевозок, соотношение
собственной тарифной политики и конкурентнойи др. [2, c. 30]. Измене-
ние показателей операционной деятельности главным образом отража-
ется на таких финансовых показателях авиакомпаний, каквыручка,
показатели себестоимости и прибыль, как следствие. Для того, чтобы
увеличение показателей операционной деятельности приводило к рос-
ту экономического масштаба (потенциала) предприятия, и как резуль-
тат, к росту прибыли, необходимо следить, чтобы темп роста выручки
от этих изменений превышал темп роста активов компании, но, в то же
время, был ниже темпа роста затрат, которые будут увеличиваться в
связи с наращением объемов.

Для оценки ликвидности традиционноиспользуются коэффици-
енты текущей (Кт.л.), быстрой (Кб.л.) и абсолютной ликвидности
(Ка.л.), а также рассчитывается величина собственных оборотных
средств компании (СОС). Что касается коэффициентов, то для оценки
авиапредприятий рационально использовать все три, однако сравни-
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вать полученные значения необходимо именно со среднеотраслевыми,
так как нормативы по отрасли отличаются от общепринятых. Среднее
значение Ка.л. по авиакомпаниям довольно низкое(около 0,1) [3], что
обусловлено невысокой долей денежных средств (ДС) у авиапред-
приятий, по сравнению с огромной долей кредиторской задолженности
(КЗ). А вот отклонение средних значений показателей Кт.л. и Кб.л. по
данному виду деятельности от общих нормативов не особо велико, так
как в их случае происходит компенсация большого знаменателя в виде
КЗ весомым числителем (преимущественно за счет дебиторской за-
долженности).

Причина весомости средств в расчетах следующая. КЗ авиаком-
паний складывается из значительных сумм авансов полученным и КЗ
поставщикам и подрядчикам. Большое количество полученных авансов
объясняется спецификой отрасли воздушного транспорта – все пассажи-
ры оплачивают посадочные билеты заблаговременно, следовательно, у
авиакомпаний возникают обязательства перед пассажирами в счет пред-
стоящих перевозок. КЗ поставщикам и подрядчикам представлена в ос-
новном расчетами за горюче-смазочные материалы (ГСМ) и бортовое
питание. Также сюда входит часть обязательств (краткосрочные) по
аренде самолетов. Дебиторская задолженность (ДЗ) авиакомпаний пре-
имущественно складывается из ДЗ покупателям и заказчикам (расчеты
за ГСМ, расчеты с агентами по пассажирским и грузовым перевозкам) и
авансов выданных (оплата в счет будущих поставок ВС).

Что касается определения величины СОС авиапредприятий, то
здесь результат часто получается отрицательным из-за превышения
краткосрочных обязательств над оборотными активами компаний. От-
сюда можно сделать вывод, что большинство авиапредприятий приме-
няют агрессивную модель управления СОС, то есть финансирование
оборотных средств осуществляется только за счет краткосрочных обя-
зательств. Стоит отметить, это достаточно рисковый шаг. Ситуация,
когда СОС<0 может быть некритична, например, для торговых пред-
приятий, характеризующихся высокой оборачиваемостью запасов и
средств в расчетах, но не для капиталоемких отраслей, куда относится
авиация. Такое положение может приводить к возникновению ситуа-
ций кассовых разрывов, когда компании уже необходимо рассчиты-
ваться по своим обязательствам с кредиторами, в то время как средст-
ва от дебиторов еще не поступили.

В части анализа финансовой устойчивости, наиболее важными
показателями для анализа авиакомпаний выступают коэффициент
концентрации собственного капитала, коэффициент финансового ле-
вериджа, коэффициент покрытия инвестиций, доли дебиторской и
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кредиторской задолженностей в валюте баланса, а также коэффициент
соотношения дебиторско-кредиторской задолженности.

Выбор данных показателей в качестве ключевых объясняется
относительно небольшой долей собственного капитала (СК) в резуль-
тате наличия значительного количества обязательств у компаний, а
также весомыми статьями ДЗ и КЗ. Именно эти особенности обуслав-
ливают невысокие значения по отрасли коэффициента концентрации
собственного капитала и коэффициента покрытия инвестиций, и за-
вышенное – уровня финансового левериджа. Кстати, последний пока-
затель имеет в авиаотрасли наибольшее отклонение от общепринятых
нормативов среди всех индикаторов финансовой устойчивости (в
среднем он равен 2,1, приобщей норме 1–1,5) [3]. Однако, вероятнее
всего, его расчет для каждой компании производился по базовой фор-
муле, подразумевающей соотнесение величины всего заемного капи-
тала (ЗК) с собственным, а не его части – только долгосрочных обяза-
тельств. Таким образом, в расчете задействуется огромная величина
краткосрочной КЗ, присущая большинству авиакомпаний, которая, по
своей сути, является условно бесплатным источником финансирова-
ния. Поэтому для авиационной отрасли целесообразней определять
уровень финансового левериджа, учитывая в числителе только долго-
срочные обязательства, как предлагает В.В. Ковалев, во избежание
искажений полученного результата [4, с. 284].

Авторы статьи о методических подходах к оценке финансовой ус-
тойчивости авиапредприятия, Губенко А.В., Бабко А.Т., Ильиных И.А. и
Рябешкина А.М. предлагают осуществлять этот процесс с помощью
определения группы показателей ликвидности [5, c. 64]. При этом они
отмечают, что их расчет на основе данных бухгалтерского баланса
будет лишь обозначать «формируемый тренд в данной области финан-
сового состояния и потенциальную ликвидность авиапредприятия».
Главными недочетами такого механизма по поддержанию финансово-
го равновесия на основе показателей ликвидности являются «запазды-
вание во времени управляющих воздействий и существенные затраты,
которые могут возникнуть при управлении дебиторской и кредитор-
ской задолженностью». По мнению авторов, для минимизации риска
потери финансовой устойчивости компаниям необходимо использо-
вать резервы, созданные для сглаживания или исключения дефицита
ДС при сезонных колебаниях или в периоды модернизации самолетно-
го парка. Также на основе проведенного авторами анализа были выде-
лены ключевые показатели, отражающие процесс создания условий
для поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости
авиапредприятий. К ним относятся: коэффициент текущей ликвидно-
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сти, коэффициент финансовой независимости, показатель оборачивае-
мости оборотных активов, рентабельность продаж, удельный вес де-
нежных средств в выручке, коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами, долю краткосрочной банковской задол-
женности в имуществе. Их идентификация позволила разработать спе-
циальную модель расчета интегрального показателя финансовой ус-
тойчивости авиакомпании (Кф.у.):

Кф.у. = 0,2092К1 + 0,06220К2 + 0,1346К3 + 0,2691К4 +
+0,1620К5 + 0,06804К6 + 0,0950К7, где

• К1 – коэффициент текущей ликвидности;
• К2 – коэффициент финансовой независимости;
• К3 – показатель оборачиваемости оборотных активов;
• К4 – удельный вес денежных средств в выручке;
• К5 – рентабельность продаж;
• К6 – коэффициент обеспеченности СОС;
• К7 – доля краткосрочной банковской задолженности в имуществе.
Полученный результат Кф.у. соотносится с динамической гра-

дацией его уровней: 0–0,3 – банкротство, 0,3–0,35 – неустойчивое со-
стояние, 0,35–0,45 – состояние устойчивое, но намечаются тенденции
к снижению устойчивости, 0,45–1 – состояние устойчиво [5, c. 65].

Для анализа эффективности деятельности предприятий в основ-
ном используются показатели рентабельности активов (ROA), продаж
(ROS), собственного капитала (ROE) и инвестиций (ROI). Однако для
финансового анализа авиакомпаний опционально применять первые
три, так как полученные значения последнего искажаются из-за спе-
цифики отрасли. В расчете ROI в знаменателе показателя стоит раз-
ность стоимостей СК и краткосрочных обязательств. Последние, как
правило, занимают наибольшую долю в валюте баланса авиакомпаний
по причине весомости статьи КЗ. Таким образом, из-за того, что вели-
чина V раздела баланса превышения размера III, значение ROI получа-
ется отрицательным, что не дает возможности верно интерпретировать
полученный результат. Стоит также отметить, что рентабельность ин-
вестиций может быть со знаком минус и по другой причине, распро-
странённой среди российских авиаперевозчиков – собственный капи-
тал компании может быть отрицательным вследствие большой вели-
чины непокрытого убытка. Это в той же мере может повлиять и на
расчете ROЕ. В случае, если величина собственного капитала авиа-
компании положительна и определить его рентабельность все же воз-
можно, то стоит учитывать, что она может быть значительно выше
общего норматива по ней, так как у авиационных предприятий доля
чистых активов невелика из-за наличия большого количества обяза-
тельств. А вот ROA и ROS, напротив, характеризуются аномально
низкими значениями по данной отрасли, что связано с высоким уров-
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нем капиталоемкости деятельности авиапредприятий. Всё это в оче-
редной раз обуславливает необходимость ориентироваться именно на
среднеотраслевые значения показателей, учитывающие специфику
авиационного бизнеса. В дополнение к ключевым финансовым инди-
каторам рентабельности стоит отнести и такой специфический показа-
тель, как рентабельность рейсов, представляющий собой отношение
прибыли, полученной от перевозки, к затратам на нее [6].

Показатели рентабельности в сфере воздушных перевозок одни
из самых низких среди всех видов экономической деятельности. Это
объясняется тем, что данный вид бизнеса очень капиталоемкий и для
получения даже небольшой прибыли, авиакомпаниям приходится очень
много платить [7]. Однако, Соколов М.Ю., министр транспорта РФ, от-
мечает, что, несмотря на то, что рентабельность российских авиапере-
возчиков низкая сама по себе, тем не менее, она в 3 раза превышает
сводные мировые показатели (рентабельность международных компа-
ний колеблется в пределах 0,2–0,5 %, а российских – 1,2–1,5 %) [8]. Рен-
табельность компаний-авиаперевозчиков зависит от многих факторов:
от пассажиропотока, производительности труда, степени загрузки са-
молетного парка, цен на авиаперевозки, налогов и сборов, расходов на
авиатопливо и персонал, и др. Так как выручка авиакомпании склады-
вается преимущественно из стоимости авиабилетов и количества пере-
везённых пассажиров, которое, в свою очередь, зависит от количества
возможных посадочных мест в самолете, то в случае низкой занятости
кресел – рентабельность авиаперевозчика снижается, а если наоборот,
пассажирский спрос превышает наличие посадочных мест, то авиа-
компания теряет возможность увеличения своей выручки. Низкая за-
грузка самолетов встречается гораздо чаще, чем их перезагрузка. Таким
образом, повышение уровня занятости кресел выступает одним из спо-
собов увеличения рентабельности авиакомпаний. Второй способ – из-
менение тарифов на авиаперевозки. Стоимость авиабилета складыва-
ется из затрат на топливо, стоимости обслуживания пассажиров, бага-
жа и воздушных судов в аэропорту, стоимости ремонта и технического
обслуживания, страхования и лизинга, затрат на оплату труда, рекла-
му, комиссий и сборов и т. д. Бо́льшая часть из перечисленных расхо-
дов у авиакомпаний приходится на авиатопливо (в России это около
1/3 всех расходов), поэтому рост цен на него напрямую сказывается на
увеличении стоимости билета. Повышение рентабельности для авиа-
компаний является одной из важнейших задач, так как она позволяет
определить пороговый уровень загрузки рейсов, при котором перевоз-
чики будут получать прибыль. Это отражается не только на формиро-
вании тарифной политики, но и на определении резерва снижения се-
бестоимости и выявлении наиболее рентабельных маршрутов.

Также среди показателей эффективности стоит выделить пока-
затели эффективности использования основных фондов, так как они
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занимают довольно большую долю в активах авиакомпаний и от гра-
мотного управлениями ими зависит немалая часть успеха ведения дея-
тельности. В качестве ключевых показателей стоит выделить фондо-
отдачу и фондоемкость, так как они позволяют сделать вывод о том,
какова отдача от каждого рубля, вложенного в основные фонды, то
есть насколько эффективно компанией осуществляются вложения в
ОС. А вот расчет показателей износа, выбытия и обновления основных
средств для авиапредприятий не столь актуален. Специфика авиаот-
расли такова, что основные фонды авиакомпаний не только очень до-
рогостоящие, но также характеризуются длительным сроком службы –
у гражданских воздушных судов в среднем он составляет 25–30 лет
(однако есть и отдельные воздушные судна со сроком службы 70 лет).
При этом главная их особенность в том, что если соблюдать все требо-
вания эксплуатации и технического облуживания, то и 5-летний и
30-летний самолет будут обладать абсолютно идентичными летно-тех-
ническими и экономическими характеристиками, надежностью и безо-
пасностью полета [9]. Таким образом, основные средства в авиаотрас-
ли требуют более редкого обновления, у них меньший износ и т. д. Для
примера, у лидера российских авиакомпаний ПАО «Аэрофлот» за по-
следние 3 года значения коэффициентов обновления и выбытия основ-
ных средств не превосходили 0,1, коэффициент интенсивности обнов-
ления весь период превышал 2, а коэффициент износа колебался чуть
выше 0,5, что также не соответствует общепринятым нормативам.

Для определения эффективности использования оборотных ре-
сурсов предприятий обычно рассчитывают оборачиваемость таких
ресурсов, как оборотные активы, запасы, средства в расчетах (ДЗ, КЗ),
денежные средства, а также определяют коэффициент загрузки обо-
ротных средств (обратно пропорционален их оборачиваемости). При-
меняя данные показатели к оценке авиакомпаний, необходимо учиты-
вать, что так как авиация является капиталоёмкой отраслью, то оборо-
ты в ней будут довольно низкими. Для примера, в 2019 г. активы авиа-
предприятий характеризовались следующими средними значениями
оборачиваемости в днях: оборотные средства – 164 дня, запасы –
19 дней, дебиторская задолженность – 69 дней [3]. Все показатели
оборачиваемости для данного вида экономической деятельности пре-
вышают общепринятые, что свидетельствует о замедленных оборотах
активов в отрасли. Переходя к выбору ключевых показателей оборачи-
ваемости для авиапредприятий, стоит помнить о специфике отрасли.
Так, по мнению Луневой И.А., ключевыми будут период и скорость
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей и де-
нежных средств. С учетом того, что средства в расчетах занимают зна-
чительную долю в валюте баланса авиакомпаний, то следить за их
уровнем необходимо. Это позволит не просто минимизировать риск
невозврата денег, но и стимулировать их своевременное получение, а
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также исключить возможность возникновения ситуаций кассового раз-
рыва. Для осуществления контроля за ДЗ автор предлагает составлять
реестр «старения» счетов дебиторов, который подразумевает их ран-
жирование по убыванию величины задолженностей с учетом сроков
возникновения и, затем, проведение активной работы по возврату с
первыми 20–30 дебиторами (т. к. обычно их задолженность составляет
70–80 % от общей ДЗ). Что касается денежных средств, то Лунева И.А.
считает определение их оборачиваемости необходимым, так как в слу-
чае их нехватки авиакомпания не сможет эффективно функциониро-
вать, а их избыток будет указывать на нерациональное управление ДС
и негативно отражаться на развитии компании. Последнее связано с
тем, что денежные средства почти не приносят дохода, поэтому важно
минимизировать их свободные запасы. Для управления ДС в граждан-
ской авиации Лунева И.А. предлагает использовать модель Миллера –
Орра, а также ориентироваться в расчете их оптимальной суммы на
плановое количество рейсов, учитывая при этом фактор сезонности
[10, с. 82]. Что касается, расчета оборачиваемости запасов, то данный
показатель не играет столь существенной роли в финансовом анали-
зеавиапредприятий, так как часть, приходящаяся на эти оборотные
активы, у авиакомпаний обычно невелика.

Переходя к выбору ключевых показателей для оценки вероятно-
сти банкротства, стоит отметить, что существует огромное количество
применяемых для этого методик, предложенных как зарубежными, так
и российскими авторами. Самые популярные и наиболее часто исполь-
зуемые среди них – модели Бивера, Альтмана, Таффлера, Лиса, Честе-
ра, Колышкина, а также методика Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова и
российская методика прогнозирования банкротства, основанная на
методических положениях по оценке финансового состояния предпри-
ятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса от
12 августа 1994 г. № 31-р [11, c. 58]. Бородиным А.И., Пятановой В.И.
и Яшиным А. В. в 2019 г. был проведен обзор обширного множества
различных подходов к прогнозированию банкротства авиакомпаний, а
также выполнено собственное исследование состояний 47 авиапред-
приятий за 2010–2018 гг. с целью выявления ключевых факторов,
предсказывающих вероятность их банкротства. Авторами рассматри-
вались различные системы финансовых показателей рентабельности,
ликвидности, долга, а также использовались логит-модель и байесов-
ская квантильная регрессия. Итогом этого исследования стала модель,
дающая точность предсказания до 90 % и включающая в себе следую-
щие показатели: чистый доход, коэффициент быстрой ликвидности,
коэффициент загрузки, оборачиваемость активов и географическую при-
надлежность авиакомпании. Также в ходе анализа было установлено, что
учет в модели показателя загрузки судов повышает точность определения
по ней вероятности банкротства, а вот такие индикаторы, как колебания
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цен на нефть марки Brent, 3-х и 6-месячные ставки LIBOR оказались для
нее незначимы. Проведенное сравнение логит-модели и модели байесов-
ской квантильной регрессии применительно для оценки дефолта авиа-
предприятий показало, что последняя является более подходящей, так как
дает прогноз немного точнее (80 % против 77 %) [12, c. 440].

Отобранные с учетом выявленных особенностей деятельности
авиакомпаний ключевые показатели представлены согласно этапам
анализа в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые показатели, используемые
на этапах финансового анализа авиакомпаний

Этап анализа Показатели
1. Эффектив-

ность
– Рентабельность Рентабельность активов (ROA)

Рентабельность продаж (ROS)
Рентабельность СК (ROE)
Рентабельность рейсов

– Эффективность
основных средств

Фондоотдача
Фондоемкость

– Эффективность
оборотных средств
(оборачиваемость)

Период и скорость оборачиваемости ДЗ
Период и скорость оборачиваемости КЗ
Период и скорость оборачиваемости ДС

– Нефинансовые
показатели эффек-
тивности (показате-

ли операционной
деятельности)

Пассажиропоток
Пассажирооборот (фактический и предельный)
Процент занятости кресел
Количество выполненных рейсов
Парк самолетов
Налет авиапарка
Занимаемая доля рынка авиаперевозок
Индикаторы эффективности бизнес-про-
цессов

2. Ликвидность Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

3. Финансовая устойчивость Коэффициент концентрации собственного
капитала
Уровень финансового левериджа (Долго-
срочные обязательства / СК)
Коэффициент покрытия инвестиций
Доли ДЗ и КЗ в валюте баланса
Коэффициент соотношения ДЗ и КЗ
Интегральный показатель финансовой устойчи-
вости

4. Прогнозирование банкротства Модель прогнозирования (точность до 90%),
включающая в себе следующие показатели:
чистый доход, коэффициент быстрой лик-
видности, коэффициент загрузки самолетов,
оборачиваемость активов
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Таким образом, среди основных особенностей российских авиа-
компаний в части финансового анализа можно выделить следующие:

– в активах авиапредприятий преобладают внеоборотные сред-
ства (преимущественно за счет весомой доли в них дорогостоящих ОС
– около 80 % от суммарных активов);

– большая доля приходится на средства в расчетах (кратко-
срочные ДЗ и КЗ);

– у компаний относительно низкая величина СК по сравнению
с валютой баланса;

– часто встречающаяся ситуация отрицательных СОС (агрес-
сивная модель управления);

– авиаотрасль характеризуется низкими показателями оборачи-
ваемости и рентабельности (обусловлено капиталоемкостью);

– важность оценки динамики показателей операционной дея-
тельности авиакомпаний;

– необходимость сравнения всех полученных значений показа-
телей в ходе финансового анализа со среднеотраслевыми (так как они
учитывают отраслевую специфику).
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В современных условиях наблюдаются значительные изменения
в организации закупочных процедур и адаптация российского меха-
низма организации закупок к мировой практике. Необходимо отме-
тить, что мировой опыт во многом является основой для формирова-
ния сферы закупок в РФ. Одним из критериев эффективности деятель-
ности в сфере закупок является прозрачность проведения закупок, ко-
торая в условиях цифровой трансформации обеспечивается за счет их
перевода в электронную форму. Использование информационно-
телекоммуникационных технологий при осуществлении государствен-
ных закупок позволяет снизить финансовые, административные и вре-
менные издержки.

Рассматривая систему государственных закупок в России в кон-
тексте его развития и совершенствования необходимо использовать
положительный опыт и практику зарубежных стран. На наш взгляд,
представляет интерес процедура контроля над размещением и выпол-
нением госзаказа, существующая в Германии. Являясь членом Евро-
союза ФРГ обязана подчиняться европейскому законодательству о
госзакупках. При этом европейское законодательство, которое регули-
рует госузакупки заимствовало антимонопольное законодательство
Германии, в частности закон о недопустимости ограничения конку-
ренции, что соответствует основным требованиям европейской Кон-
ституции, где исполнение государственных заказов рассматривается
как принцип действия рыночной экономики. Довольно успешным но-
вовведением стала возможность подать иск в суд за ненадлежащие
итоги госзакупок. Решения, принимаемые апелляционной и судебной
инстанциями, которые контролируют исполнение системы госзакупок,
публикуются в различных источниках и служат для дальнейшего раз-
вития законности проведения госзакупок.

Рассмотрим условия нормативно-правового регулирования систе-
мы государственных закупок в России. Федеральный закон № 223–ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
предоставляет возможность компании-заказчику изменить договор в
части сроков, объемов и цен товаров, работ и услуг. В каких именно
случаях возможны какие-либо изменения, поставщик может узнать из
положения о закупках конкретного заказчика [1].

Как и по № 44–ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», жалобы на заказчиков по № 223–ФЗ рассматривает
Федеральная антимонопольная служба. Однако в этом случае следует
заранее из положения о закупке заказчика выяснить сроки подачи жалобы
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и иметь в виду, что комиссия по рассмотрению жалоб будет руководство-
ваться данным положением и Гражданским кодексом.

Правительство России своим распоряжением от 31 января 2019 г.
№ 117–р утвердило Концепцию повышения эффективности бюджет-
ных расходов в 2019–2024 гг., а с 1 июля 2019 года вступил в силу за-
кон, существенно упрощающий государственные закупки [2]. Законо-
проект был внесен в Государственную Думу Российской Федерации в
начале апреля и меньше чем за месяц он прошел три чтения и одобре-
ние в Совете Федераций. Многие положения закона вступили в силу с
1 июля 2019 года и с 1 октября 2019 года. Законом вносятся изменения
в статью 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [3]. Закон также отменил
необходимость публикации в единой информационной системе изве-
щений о том, что закупка осуществляется у единственного поставщи-
ка. Это относится, например, к закупкам коммунальных услуг и услуг
монополистов. Также заказчику теперь будет проще заключить кон-
тракт с таким поставщиком, поскольку исключается положение о не-
обходимости документально оформлять отчет о невозможности или
нецелесообразности проведения иных закупок. И в таком случае не
потребуется больше предоставлять цену контракта.

В обновленной ст. 16 Закона № 44–ФЗ было отменено требова-
ние о необходимости составления плана-графика на каждый год.
С 1 октября 2019 г. составляется только один план-график, утвержден-
ный на три года (на срок действия федеральных законов и законов
субъектов о бюджете). Увеличен также стоимостной размер так назы-
ваемых «коротких» аукционов, у которых срок подачи заявок состав-
ляет семь дней. Вместо трех миллионов рублей можно будет прово-
дить аукцион ценой в 300 миллионов рублей, а в строительстве – до
двух миллиардов рублей. При этом повышены требования для участ-
ников торгов в области строительства и капитального ремонта. Теперь
в подобных закупках будут вправе принимать участие только те ис-
полнители, которые обладают опытом в строительстве.

С 31 июля 2019 года вступили в силу изменения в законе «О кон-
трактной системе в сфере закупок» (44–ФЗ) «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
введенные Федеральным законом № 71–ФЗ от 01.05.2019 г. [4]:

1. Заказчикам не нужно больше размещать в единой информа-
ционной системе извещения об осуществлении любых закупок у един-
ственного поставщика (часть 3 ст. 93).

2. Обосновывать цену закупки и включать такое обоснование в
контракт нужно будет только при заключении контракта с единствен-
ным поставщиком в отдельных случаях, перечисленных в законе.
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3. Из закона исключены положения о проведении экспертизы
поставленных товаров.

Мониторинг проводится на основании ст. 97 44-ФЗ. В нормативах
указано, что заказы анализируют на постоянной основе, используя ин-
формацию из единой информационной системы (ЕИС). Порядок исполь-
зования единой информационной системы для проведения аналитических
процедур установлен с учетом общего порядка работы ЕИС. Все резуль-
таты мониторинга оформляются министерством финансов РФ в виде еже-
квартальной отчетности и годового сводного отчета (ПП РФ № 1193 от
03.11.2015). Отчет за IV квартал не формируют [5].

В сводном отчете дают оценку эффективности госзаказа. Его
ежегодно размещают в ЕИС и на сайте Минфина. По результатам мо-
ниторинга в 2019 году заказчиками в рамках проведения новых форм
закупок в электронной форме было размещено 113 172 извещений на
общую сумму 599 945 563 862 рублей [6].

По состоянию на 30.09.2020 г. (III кв. 2020 г.) в единой информаци-
онной системе в сфере закупок зарегистрировано 309 568 заказчиков, что
на 6 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 г. (291 858).

Из общего количества заказчиков, зарегистрированных в ЕИС
на 30.09.2020 г., закупки осуществляли 91567 заказчиков (30 %).

На рис. 1 представлены данные о количестве заказчиков, осуще-
ствлявших закупки в разрезе уровней заказчиков в III кв. 2020 г. Ана-
лиз представленных на рис.1 данных позволил установить, следующее:

 55 % являются муниципальными заказчиками;
 31 % являются заказчиками субъектов Российской Федерации;
 14 % являются федеральными заказчиками.


Рис. 1. Общее количество заказчиков, осуществивших закупки,
в разрезе уровней заказчиков в III квартале 2020 г., шт.
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Анализируемый период характеризуется ростом числа заказчи-
ков каждого уровня. Так на муниципальном уровне число заказчиков
увеличилось в 4 раза, на уровне субъектов федерации – в 15 раз.

Необходимо отметить, что на условия функционирования сферы
государственных закупок оказал влияние кризис, вызванный пандеми-
ей COVID-2019, который повысил ответственность системы госзаку-
пок, от эффективности функционирования которой во многом зависит
жизнь людей.

С 1 октября 2020 года приказ Минфина от 04.06.2018 № 126н,
устанавливающий требование о предоставлении заказчиками ценовых
преференций поставщикам, предлагающим к поставке «отечествен-
ную» продукцию [7] (т.е. продукцию, происходящую с территории
стран, входящих в ЕАЭС), претерпел небольшие изменения. Необхо-
димо отметить, что теперь заказчики обязаны предоставлять 20 % це-
новую преференцию, если ими закупаются товары, указанные в при-
ложении № 2 к Приказу № 126н, и финансирование такой закупки
осуществляется за счет средств, выделенных на финансирование на-
циональных проектов (программ). В приложение № 2 вошел достаточ-
но широкий перечень продукции: автомобили, различные машины и
оборудование, в том числе радиоэлектронная продукция. Указанные
виды товаров также включены и в приложение № 1 к Приказу № 126н,
при применении которого применяется 15 % ценовая преференция.
Чтобы не запутаться в размере применяемой преференции и исклю-
чить возможные споры с участниками закупки, целесообразно в доку-
ментации о закупке отдельно указывать ее размер (15 или 20 %). В
остальном действие и порядок применения Приказа № 126н остались
прежними. По-прежнему Приказ № 126н применяется различным об-
разом при проведении аукциона и при проведении иных конкурентных
процедур, а также не подлежит применению при осуществлении заку-
пок у единственного поставщика, в том числе осуществляемых заказ-
чиком вследствие признания ранее проведенных конкурентных проце-
дур несостоявшимися.

С 31 августа 2020 г. вступил в силу приказ Минздрава России от
15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и началь-
ной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок
медицинских изделий».

С 1 апреля 2021 г. Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ
(далее – Закон № 449-ФЗ) в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) вносятся изменения, в соответствии с которыми закупки по
п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ могут осуществляться заказчиками
через «Электронный магазин». Необходимо отметить, что в настоящее
время в законодательстве отсутствует понятие термина «Электронный
магазин», однако он достаточно часто используется заказчиками. Счи-
таем необходимым рассмотреть отдельные наиболее интересные мо-
менты, которые возникают в процессе изучения данного механизма
осуществления закупок и заслуживают внимания. К таким моментам
следует отнести:

 «Электронный магазин» позволяет осуществлять закупку
только товаров. Это следует из самой нормы, вводимой Законом №
449-ФЗ, а именно: «Закупка товара в случаях, предусмотренных п. 4 и
5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, может осуществляться в электронной
форме с использованием электронной площадки на сумму, не превы-
шающую трех миллионов рублей» (ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Та-
ким образом, закупка работ и услуг посредством данного механизма в
настоящее время законодателем не предусматривается;

 описание товара, предлагаемого к поставке участником (подп.
а п. 1 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) и описание объекта закупки заказ-
чиком (подп. в п. 3 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с ука-
занными нормами для осуществления такой закупки заказчику и по-
ставщику требуется указать «…наименование товара и его характери-
стики с использованием каталога товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ). При
этом возможность/невозможность указания дополнительных характе-
ристик при описании товара в ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ отсутствует.
Логично, что при отборе заявок участников (предварительных пред-
ложений) у оператора электронной площадки возникнут трудности
при сопоставлении такого товара с указанными дополнительными ха-
рактеристиками, которые у заказчика и участника вероятнее всего бу-
дут разниться. Необходимы изменения, позволяющие по факту сфор-
мировать вывод о возможности/невозможности указания дополни-
тельных характеристик при описании товара.

При осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную
ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, появляется обязанность размещения за-
казчиком в ЕИС:

 извещения (п. 3 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
 проекта контракта (п. 4 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ);
 обоснования цены контракта (ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
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Следует отметить, что такое нововведение относится только к
закупкам через «Электронный магазин» (в соответствии с ч. 12 ст. 93
Закона № 44-ФЗ). Внедрение электронных закупок затрудняет, но не
исключает полностью возможность коррупционных злоупотреблений
при проведении публичных закупок.

На основании проведенного исследования попробуем опреде-
лить основные проблемы, связанные с организацией контроля в сфере
государственных закупок. Из всех возможных процедур государствен-
ных закупок только процедура закупки от одного поставщика прово-
дится не на электронной торговой площадке, и, соответственно, дого-
вор государственной закупки, заключаемый по ее результатам в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством, не будет
подлежать размещению в реестре договоров в ЕИС.

Регламент формирования и направления органами исполнитель-
ной власти информации, подлежащей включению в перечень, утвер-
ждается Министерством финансов РФ. Рассмотрим порядок внесения
в реестр единственных поставщиков, указанный в п. 1 ст. 111.3 44–ФЗ.
Сведения о них вносятся в РЕП по 44–ФЗ после того, как правительст-
во, издав соответствующий акт, установило инвесторов для специаль-
ных инвестиционных контрактов, а также тех лиц, которые будут при-
влекаться для исполнения таких контрактов.

Для того чтобы исполнитель попал в реестр по 44–ФЗ, ему не-
обходимо выполнить ряд определенных требований: специнвесткон-
тракт заключается непосредственно РФ либо субъектом РФ (регион,
муниципалитет). Сумма предполагаемых инвестиций должна быть не
ниже трех миллиардов рублей.

Регламент формирования и направления органами исполнитель-
ной власти информации, подлежащей включению в перечень, утвер-
ждается Министерством финансов РФ.

По информации, содержащейся в ЕИС, можно четко отследить,
как трансформировались договорные взаимоотношения сторон в про-
цессе исполнения договора государственной закупки, как изменялись
условия соответствующего договора, повышалась ли цена, чем завер-
шилось его исполнение, что в настоящее время не представляется воз-
можным в отношении договора, заключаемого по результатам проце-
дуры закупки из одного источника.

Полагаем, что если процедура закупки от одного поставщика
проводится как следствие ранее не состоявшихся открытого конкурса,
электронного аукциона или запроса ценовых предложений, то и сам
договор государственной закупки по ее результатам должен быть раз-
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мещен именно в ЕИС для целей надлежащего контроля за его испол-
нением.

В этой связи полагаем, что принятие стандарта добросовестного
поведения членов комиссии по государственным закупкам на уровне
законодательного акта и требование от членов комиссии по государст-
венным закупкам неукоснительного следования данному стандарту
будут способствовать совершенствованию контроля.

Стандарт добросовестного поведения членов комиссии по госу-
дарственным закупкам должен предусматривать обязательства данных
лиц незамедлительно реагировать в форме извещения руководителя
заказчика (организатора) и председателя комиссии по государствен-
ным закупкам о всех возможных фактах, которые могут повлиять на
результат проводимой процедуры, например, сообщение информации
о допущенных нарушениях со стороны иных членов комиссии по го-
сударственным закупкам, о возникновении конфликта интересов, о
наличии любых известных родственных или свойственных связей ме-
жду членами комиссии и участниками процедуры государственной
закупки. В такого рода стандарт должно войти обязательство члена
комиссии заниматься постоянным самообразованием в сфере государ-
ственных закупок. Полагаем также возможным прохождение предва-
рительного тестирования для лиц, предлагаемых к включению в состав
комиссии по государственным закупкам.

Тестирование должно проводиться на предмет знания основных
правил проведения процедур государственных закупок, законодатель-
ства о борьбе с коррупцией, ответственности за нарушение законода-
тельства о государственных закупках. Такого рода тесты могут быть
разработаны на уровне уполномоченного государственного органа по
государственным закупкам

Для предупреждения коррупционных правонарушений полагаем
возможным также производить обязательную видео – и аудиофикса-
цию заседания комиссии по государственным закупкам, например,
если обсуждается вопрос о закупке товаров (работ, услуг) свыше како-
го-то определенного порога (например, при проведении открытых
конкурсов или электронных аукционов).

Результаты видео- и аудиофиксации заседания комиссии по го-
сударственным закупкам должны храниться в течение определенного
срока, в течение сроков хранения дела по процедуре госзакупки.

Принятие данных мер, по нашему мнению, позволит увеличить
степень открытости процесса осуществления госзакупок и снизить
коррупционные риски в данной сфере. Вместе с тем особое внимание
должно уделяться и моральной ответственности в данной области.
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В статье представлены основные цели и задачи государствен-
ного контроля в эффективности государственных программ, а так-
же рассмотрены предметы и объекты данного процесса, основные
понятия, включая систему аудита, с учетом его функционирования и
проведения.
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STATE CONTROL IN THE SYSTEM OF AUDIT
OF THE EFFECTIVENESS OF STATE PROGRAMS

This article presents the main goals and objectives of state control in
the effectiveness of state programs, as well as the objects and objects of this
process. The basic concepts are presented, including the audit system, tak-
ing into account its functioning and implementation.

Keyword. State program, efficiency, audit, implementation of state
programs, objects of audit.

Современное правительство использует множество инструмен-
тов для повышения качества жизни населения государства, одним из
которых является государственная программа. На данный момент в
России разработаны 44 государственные программы, основной целью
которых является их эффективная реализация. Данный процесс необ-
ходимо контролировать со стороны государства, а именно проводить
оценку по достижению поставленных целей и затраченных на это ре-
сурсов, что представляет собой систему аудита [1].
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Под аудитом эффективности реализации государственных про-
грамм принято считать оценку между затратами и полученным резуль-
татом, а также условия достижения целей, задач и показателей госу-
дарственных программ [2]. То есть аудит эффективности реализации
программ рассматривает соотношение общих результатов, насколько
они соответствуют заявленным целям, учитывая при этом перечень
затраченных ресурсов.

Основной целью аудита эффективности реализации государст-
венных программ является анализ и оценка использования основных
ресурсов – бюджетных средств государства на реализацию, какой-либо
государственной программы. Кроме того, целевое значение имеет и
разработка предложений по совершенствованию и повышению эффек-
тивности реализации государственных программ, направленных на
сокращение затрат [2].

Для достижения представленной цели, необходимо выполнение
задач, основными из которых являются [3]:

1) качественная и справедливая оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направленных на реализацию государст-
венных программ;

2) соотношение планируемого результата и конечных итогов по
реализации государственных программ;

3) выявление основных причин, ставших барьером по достиже-
нию планируемых результатов реализации государственных программ;

4) предложение рекомендаций, направленных на более эффек-
тивное использование бюджетных средств государства, выделяемых
на реализацию государственных программ.

Как в любом процессе, в системе аудита эффективности реали-
зации государственных программ выделяют предмет и объект. Рас-
смотрим каждый из них более подробно.

К предметам аудита эффективности реализации государствен-
ных программ можно отнести [4]:

1) государственная программа;
2) документы, содержащие сведения о государственной про-

грамме;
3) ресурсы, которые были использованы для реализации госу-

дарственной программы;
4) деятельность ответственных лиц в ходе реализации программы.
К ответственным лицам, причастным к реализации программы

можно отнести:
-заказчиков государственных программ;
-государственных заказчиков подпрограмм;
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-персонал, ответственный за выполнение отдельных мероприя-
тий в ходе реализации государственных программ.

К объектам аудита эффективности реализации государственных
программ можно отнести [4]:

1) заказчиков государственных программ;
2) государственных заказчиков подпрограмм;
3) персонал, ответственный за выполнение отдельных меро-

приятий в ходе реализации государственных программ.
Согласно статье 13 Федерального закона от 05.04.2013 N 41-ФЗ

(ред. от 29.05.2019) «О Счетной палате Российской Федерации» в
функционал счетной палаты входит достаточно широкий перечень
направлений, но в рамках заданной темы нас интересуют 2 пункта [4]

-экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Россий-
ской Федерации, экспертиза проектов федеральных законов, приводя-
щих к изменению доходов федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
государственных программ Российской Федерации;

-экспертиза международных договоров Российской Федерации,
документов стратегического планирования Российской Федерации, в
том числе государственных программ Российской Федерации, межго-
сударственных целевых программ, в которых участвует Российская
Федерация, и иных документов, затрагивающих вопросы формирова-
ния, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, а
также проблемы бюджетно-финансовой политики и совершенствова-
ния бюджетного процесса в Российской Федерации в пределах компе-
тенции Счетной палаты.

Данные функции отражают то, что счетная палата проводит ау-
дит эффективности реализации государственных программ, который
проводится для оценки качества по следующим характеристикам [5]:

1) соответствия хода и результатов их реализации заданным
требованиям;

2) обоснованности и соблюдения графиков выполнения отдель-
ных этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении;

3) соотношения результатов с затраченными федеральными ре-
сурсами.

Так как счетная палата осуществляет контрольные функции, на-
правленные на оценку эффективности реализации государственных
программ, ежегодно происходит планирование аудиторской деятель-
ности в данной области. Планирование контроля происходит на основе
требуемых реализации государственных программ на определенный
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период времени [5]. Аудит осуществляется на основе заданного плана,
путем проведения контрольных мероприятий.

Государственный финансовый контроль проходит в несколько эта-
пов, при этом временной период каждого этапа не определен и зависит от
особенностей объекта аудита и государственной программы [4].

Аудит эффективности бюджетных расходов на реализацию це-
левых программ предполагает анализ трех составляющих: экономич-
ности, результативности и продуктивности.

Таким образом, на сегодняшний день существует государствен-
ный контроль, направленный на повышение эффективности реализа-
ции государственных программ, с целью повышения качества жизни
населения. Государственный контроль осуществляется на разных ста-
диях государственной программы, но наиболее важной является ста-
дия ее реализации. Аудит отражает соотношение заявленных целей и
полученного результата в сравнении с затраченными средствами, то
есть, чем больше целей достигнуто, но при этом меньше затрачено
финансовых ресурсов, тем программа считается более эффективной.
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Макроэкономический вектор развития последних десятилетий
обусловлен тенденциями глобализации, в рамках которой проявляется
проблематика сложности прогнозирования снижения финансовой ус-
тойчивости компаний и возможного банкротства. Этот процесс вызван
как нестабильностью на мировом финансовом рынке, колебанием кур-
са валют, ростом инфляции, так и политическими факторами, к числу
которых можно отнести вводимые в отношении России экономические
санкции. Следует отдельно выделить и социальные факторы, вызван-
ные нестабильной эпидемиологической обстановкой, оказывающей
негативное влияние на экономическую жизнь. Всё это формирует вы-
сокую степень неопределенности в российской корпоративной среде,
вследствие чего повышаются и риски возникновения банкротства для
ряда экономических субъектов. Обозначенные положения обуславли-
вают актуальность выбранной темы исследования.

Ввиду вышеупомянутых причин, когда степень неопределенно-
сти велика как никогда ранее, российские компании особенно озабоче-
ны проблемой сложности оценки возможного снижения финансовой
устойчивости, а сохранение финансовой устойчивости компании пред-
ставляется чрезвычайно важным для широкого круга стейкхолдеров:
не только для самих владельцев бизнеса с точки зрения приносимых
доходов, но и для потенциальных инвесторов, работников организа-
ции, которые в случае признания компании банкротом могут потерять
работу, для банков-кредиторов и, разумеется, для государства с пози-
ции получения налогов и сборов в доходную часть государственного
бюджета [1].

Одними из наиболее эффективных методик оценивания финансовой
устойчивости компаний и анализа возможной потери финансовой устойчи-
вости являются многочисленные модели прогнозирования банкротства.
Существует огромное множество разнообразных российских и зарубежных
моделей прогнозирования финансовой несостоятельности компаний: среди
зарубежных наиболее известные – двух- и пятифакторная модель Альтмана,
модель Лиса, модель Таффлера, система показателей Бивера, модель
Спрингейта и другие; среди отечественных – рейтинговая модель В.В. Ко-
валева и О.Н. Волковой, модель О.П. Зайцевой, модель Г.В. Савицкой и т.д.
Основная задача данных моделей сводится к своевременному выявлению
угрозы возникновения банкротства, что позволит компаниям принять пра-
вильные управленческие решения для минимизации риска потери финансо-
вой устойчивости.

Стоит отметить, что все модели прогнозирования банкротства
можно разделить на две группы. Выделяют статистические MDA-
модели и logit-модели. Статистические модели опираются на данные
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финансовой отчетности организации и основываются на дискрими-
нантном анализе, сущность которого сводится к формированию весо-
вых значений финансовых коэффициентов для составления некоторого
уравнения (чаще всего используются Z-показатели), способного дать
оценку тому, угрожает ли компании банкротство или нет. Модели,
основанные на дискриминантном анализе, получили наибольшее рас-
пространение в мировой практике, к их числу можно отнести выше-
упомянутые методики Лиса, Альтмана, Таффлера и Спрингейта. Одна-
ко в ходе многочисленных исследований было определено, что для
российского бизнеса использование данных моделей прогнозирования
банкротства не всегда целесообразно, поскольку в большинстве случа-
ев зарубежные модели в российской среде дают неверный прогноз.
Исследователи в данной области считают, что для российского бизнеса
наиболее пригодными являются отечественные модели прогнозирова-
ния банкротства. Особенно хорошие прогнозы, согласно проводимым
исследованиям, дает модель Зайцевой О.П. и рейтинговая модель
оценки финансового состояния компаний по методике И.И. Мазуро-
вой, а также модель В.В. Ковалева и О.Н. Волковой [2].

Стоит отметить значимые различия в точности прогнозов в за-
висимости от отраслевой принадлежности компаний. Так, в строитель-
стве, сфере недвижимости, оптовой и розничной торговле прогнозиро-
вание банкротства как по зарубежным, так и по российским методикам
в большинстве случаев оказывается неудачным, что обуславливает
необходимость формирования новой модели, обладающей наибольшей
прогнозной силой именно для данных областей деятельности.

Необходимо отметить, что при апробации существующих MDA-
моделей на практике был выявлен ряд недостатков, влияющих на снижение
прогнозной точности. К числу таких недостатков можно отнести то, что
большинство подобных моделей были разработаны во второй половине
прошлого века, когда влияние разнообразных внешних факторов на бизнес
было не столь велико, а неопределенность, в которой работают компании,
была явно ниже, чем в современности. Данный факт обусловил необходи-
мость перехода на более современные инструменты прогнозирования бан-
кротства компаний, к числу которых относятся logit-модели, основанные на
построении уравнения логистической регрессии. Данные модели обладают
большей прогнозной силой, нежели MDA-модели, и наиболее применимы в
условиях быстро меняющейся среды и глобализации. Среди наиболее из-
вестных logit-моделей следует выделить модель Ольсона.

Модели логистической регрессии основываются на прогнозировании
возникновения некоторого события (в случае с данной темой исследования
под событием имеется в виду банкротство) путем его сравнения с логисти-
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ческой кривой. Данная регрессия выдает ответ в виде вероятности бинарно-
го события. Преимущества использования logit-моделей очевидны: высокая
точность результатов прогнозирования банкротства (в среднем 60–70 %
верных прогнозов [3]), отсутствие зон неопределенности (в отличие от
MDA-моделей), возможность строить нелинейные зависимости, определе-
ние количественной степени оценки риска.

Одним из преимуществ logit-анализа является то, что исследователь
имеет возможность построить модель нелинейной зависимости, таким об-
разом, для несостоятельных компаний – данный анализ снимает ограниче-
ние с условия подчинения дискриминантных переменных многомерному
нормальному закону распределения. Не возникает проблем с однозначной
интерпретацией результирующего показателя этой вероятности. В logit –
моделях отсутствуют «зоны неопределенности» и аналитик вправе само-
стоятельно устанавливать числовые характеристики порога [4].

Данная модель имеет вид:
,

где P – вероятность наступления банкротства в долях единицы (от 0 до 1);
e – основание натурального логарифма (2,71828);
Y-коэффициент – интегральный показатель, который вычисляется

в зависимости от разработанной модели.
Идея logit-моделей заключается в выявлении факторов, влияю-

щих на финансовое состояние компаний, чтобы на основе их значений
оценить вероятность банкротства. Логистическая регрессия предна-
значена для предсказания вероятности (Р) возникновения некоторого
события по значениям множества признаков. Логистическая функция
(Y) может принимать любые значения от минус бесконечности до
плюс бесконечности, вероятность (Р) ограничена диапазоном от 0 до 1.
Переменная (Y) отражает зависимость от некоторого наборафакторов
риска и является мерой вклада всех факторов риска, применяемых в
модели, ее называют logit и она имеет вид:

Y = β0 + β1*Х1+ β2*Х2 + β3*Х3 + …. + βn*Хn [6],
где β0 – «точка пересечения» вероятности (Р) с осью ординат;

β1, β2, β3 –коэффициенты регрессии для факторов риска;
Х1, Х2, Х3 – факторы риска.

Значения коэффициентов регрессии указывают на величину
вклада соответствующего фактора риска. Положительное значение
коэффициента регрессии означает, что данный фактор увеличивает
общий риск, отрицательное значение коэффициента говорит, что этот
фактор уменьшает риск. Большое значение коэффициента регрессии
означает, что данный фактор существенно влияет на совокупный риск,
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в то время как нулевое значение коэффициента регрессии означает
небольшое влияние на итоговый показатель логистической функции.

Интерпретация logit-моделей, как правило, выполняется исходя
из следующих интервалов: если P<0,5, значит, вероятность банкротст-
ва низкая. Если P>0,5, значит, вероятность банкротства средняя или
высокая. Чем ближе получившееся значение к единице, тем выше ве-
роятность банкротства; чем ближе значение к нулю, тем ничтожнее
риск возникновения финансовой несостоятельности.

Важно отметить, что интерпретация результатов в выбранных
зонах является весьма условной, поэтому интерпретировать получен-
ные результаты наиболее верно сможет только аналитик; пороговые
значения в logit-моделях не установлены.

Логистические модели начали активно разрабатываться и рос-
сийскими учеными, а именно В.Ю. Ждановым, О.А. Афанасьевой,
Т.К. Богдановой и Ю.А. Алексеевым.

Таким образом, в условиях глобализации, по мнению автора, исполь-
зование logit-моделей позволит прогнозировать возможное банкротство
компании наиболее точно и именно поэтому они представляют наибольший
интерес для ученых, поскольку они показывают высокие результаты.

Тем не менее стоит отметить, что большинство современных
ученых сходятся во мнении, что использование по отдельности только
лишь MDA-моделей или только лишь logit-моделей в условиях глобализа-
ции и активного влияния внешних факторов, которые зачастую не учитыва-
ются в тех или иных моделях, не слишком целесообразно на современном
этапе. Считается, что наилучший прогноз способны дать комплексные моде-
ли оценки вероятности банкротства компаний. Комплексные модели строятся
не рассмотрении как количественных, так и качественных составляющих.

Среди наиболее известных комплексных моделей прогнозиро-
вания банкротства следует выделить рейтинговые модели. Их суть
сводится к тому, что на основе различных коэффициентов и показате-
лей, отобранных в модель, формируется определенный рейтинг в бал-
лах. На основе данного рейтинга компанию включают в тот или иной
класс. Так, например, если компания относится к первому классу, ве-
роятность банкротства практически отсутствует, а финансовое состоя-
ние организации можно оценить, как устойчивое. Если же компания
попадает в пятый класс, вероятность банкротства чрезмерна велика, а
финансовое состояние компании можно считать кризисным. Среди
комплексных моделей в мире наибольшую популярность получила
модель Аргенти. Среди российских интегральных (рейтинговых) оце-
нок финансовой устойчивости компаний наибольшую популярность
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получила модель И.И. Мазуровой. Рассмотрим сущность данной моде-
ли на примере компании ООО «Лидер-Абсолют».

Таблица 1
Рейтинговая оценка финансовой устойчивости*

№
п/п Показатель

Фактиче-
ское зна-

чение
Класс Оценка

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 – 0 баллов
2 Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 IV

класс
9 баллов

3 Коэффициент текущей ликвидности 1,1 – 0 баллов
4 Коэффициент общей финансовой незави-

симости
0,09 – 0 баллов

5 Коэффициент финансовой независимости
в части формирования оборотных активов

0,09 V класс 3 балла

6 Коэффициент финансовой независимости
в части формирования запасов

2,2 I класс 13,5 бал-
лов

7 ИТОГО х х 25,5 бал-
лов

*составлено авторами
По результатам анализа финансовой устойчивости методом рей-

тинговой оценки можно утверждать, что итоговый балл компании со-
ответствует четвертому классу, что означает, что финансовое состоя-
ние организации можно оценить как неустойчивое. При анализе была
обнаружена слабость отдельных коэффициентов, поскольку организа-
ция обладает большим удельным весом заемных источников.

Методика проведения интегральной оценки устойчивости финансово-
го состояния компании И.И. Мазуровой сводится к следующему:

1. Рассчитываются необходимые коэффициенты на начало и на
конец отчетного года, а именно: коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидно-
сти, коэффициент общей финансовой независимости, коэффициент фи-
нансовой независимости в части формирования оборотных активов, ко-
эффициент финансовой независимости в части формирования запасов.

2. По получившимся фактическим значениям каждого из коэф-
фициентов выставляются баллы. Критериальные границы классности
предприятий представлены в табл. 2.

Таблица 2

Группировка предприятий по уровню показателей
финансовой устойчивости [1]

Коэф-
фициент I класс II класс III класс IV класс V

класс
Ка.л. 0,5 и выше 0,4 =16 0,3 =12 0,2 = 8 0,1 =4 < 0,1=0
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= 20 баллов баллов баллов баллов балла баллов
Кс.л. 1,5 и выше

= 18 баллов
1,4 =15
баллов

1,3 =12
баллов

1,2–1,1 = 9–
6 баллов

1,0 =3
балла

менее
1,0=

0 баллов
Кт.л. 3 и выше =

16,5 балла
2,9–2,7 =

15–12
баллов

2,6–2,4 =
10,5–7,5
балла

2,3–2,1 = 6–
3 балла

2 =1,5
балла

< 2 =
0 баллов

Кф.н. 0,6 и выше
= 17 баллов

0,59-0,54=
16,2–12,2

балла

0,53-0,48=
11,4–7,4
балла

0,47–0,41 =
6,6–1,8
балла

0,4=1
балл

< 0,4=
0 баллов

Кф.н.(ОА) 0,5 и выше
= 15 баллов

0,4=12
баллов

0,3=9 бал-
лов

0,2=6 бал-
лов

0,1 =3
балла

< 0,1 =
0 баллов

Кф.н.(запасы) 1 и выше =
13,5 балла

0,9 = 11
баллов

0,8=8,5
балла

0,7–0,6=
6,0-3,5
балла

0,5=1
балл

< 0,5 =
0 баллов

Итого 100 78 56 35 14

3. Суммируется итоговое количество баллов.
4. На основании характеристики финансовой устойчивости ор-

ганизаций, отнесенных к определенному классу, определяется финан-
совое состояние компании и возможное банкротство. Характеристика
представлена далее [5].

I класс: организации с высокой финансовой устойчивостью. Их
финансовое состояние позволяет быть уверенным в своевременном и
полном исполнении всех обязательств с достаточным запасом на воз-
можную ошибку в управлении.

II класс: организации с хорошим финансовым состоянием. Их
финансовая устойчивость в целом близка к оптимальной, но по от-
дельным коэффициентам допущено некоторое отставание. Риск воз-
никновения банкротства практически отсутствует.

III класс: организации, финансовое состояние которых можно
оценить как удовлетворительное. При анализе обнаружена слабость
отдельных коэффициентов. При взаимоотношениях с такими органи-
зациями вряд ли существует угроза потери самих средств, но выпол-
нение обязательств в срок представляется сомнительным; угроза веро-
ятного банкротства средняя.

IV класс: организации с неустойчивым финансовым состоянием. У
них неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность
находится на нижней границе допустимых значений. Они относятся к
организациям особого внимания, т.к. при взаимоотношениях с ними име-
ется определенный риск утраты средств; риск банкротства высокий.

V класс: организации с кризисным финансовым состоянием,
практически неплатежеспособные. Взаимоотношения с ними чрезвы-
чайно рискованные; риск банкротства чрезвычайно велик.

В результате исследования, были сделаны выводы, что в усло-
виях глобализации проблема вывода правильного метода прогнозиро-
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вания банкротства компаний набирает актуальность ввиду повышаю-
щейся степени неопределенности окружающей среды. По мнению ав-
торов, прогнозирование банкротства компаний в современности долж-
но основываться на комплексном подходе, представляющем собой
использование либо нескольких моделей прогнозирования банкротства
компаний вместе, либо прогнозирование на основе рейтинговых моде-
лей, обладающих наибольшей степенью прогнозной точности и наибо-
лее адекватно соответствующих российской экономической среде.
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CASH FLOW MANAGEMENT IN PURPOSE
OF INCREASING COMPANY VALUE

The article discusses the essence and value of determining the value
of the company, as well as the method of determining the value of the com-
pany by the method of discounting cash flows.

Keywords: company value, cash flow for the owner, free cash flow.

Стоимость хозяйствующего субъекта – та стоимость организа-
ции, по которой она может быть продана на рынке. Стоимость бизнеса
представляет собой то реальное богатство, которое принадлежит соб-
ственникам субъектов предпринимательской деятельности.

В сложившихся условиях неопределенности, постоянных кризи-
сов, политических войн стоит вопрос функционирования предприятий.

Увеличение стоимости компании и ее оптимизация остаются
весьма актуальными для исследования, в силу того, что любой собст-
венник создавая бизнес и вкладывая финансы, рассчитывает на полу-
чение прироста капитала, либо на дальнейшую продажу компании или
же ее развитие.

Именно поэтому собственник будет стремится к продаже своей
компании по более дорогой цене, покупатель или же инвестор также
будет обращать на стоимость компании предельное внимание.

К основным методам определения стоимости компаний относят:
– метод рыночной капитализации;
– метод дисконтированного денежного потока;
– метод мультипликаторов и коэффициентов;
– метод, основанный на расчете ЕVA;
– метод чистых активов [1].

Все факты хозяйственной деятельности экономических субъек-
тов связаны с поступлением или же расходованием денежных средств.

Движение денежных средств с точки зрения непрерывности,
эффективности и рациональности определяет развитие и стоимость
компании. Состав, структура и динамика денежных средств предпри-
ятия играют огромную и решающую роль в управлении предприятием.

Таким образом, совокупный эффект от движения денежных
средств предприятия проявляется в виде прироста стоимости компании.

Почему же именно денежные потоки эффективнее определяют
стоимость компании? На наш взгляд основными показателями, кото-
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рые характеризуют стоимость компании, успешность бизнеса и фи-
нансового состояния выступают прибыль и денежные средства.

Однако на наш взгляд основными достоинствами денежных по-
токов выступают то, что показатели прибыли бухгалтерской финансо-
вой отчётности могут быть подвержены манипуляциям. Показатели
денежных потоков менее подвержены манипуляции нежели показате-
ли прибыли.

Кроме этого денежные потоки дают возможность отражения не
только доходов, расходов и финансовых результатов от текущей дея-
тельности, но и всех остальных платежей по финансовой и инвестици-
онной деятельности.

Критерии оценки развития компании, которые представлены в
сфере бухгалтерского учета малоэффективны так как они ориентиро-
ваны на прошлое, а не на будущее, не позволяют оценить устойчи-
вость финансовых результатов и не демонстрируют, что происходит со
стоимостью предприятия на данный момент времени [2].

Управление финансово-хозяйственной деятельностью с помо-
щью денежных потоков может иметь разные цели.

Во-первых, если целью высшего руководства и менеджмента
выступает максимизация прибыли предприятия и предприятие не ве-
дет инвестиционной деятельности, то на первое место в управлении
денежными потоками выходит управление текущими денежными по-
токами.

Во-вторых, если приоритетной целью экономического субъекта
выступает обеспечение текущей платёжеспособности и осуществление
инвестиционной деятельности, то в управление включается и инвести-
ционная деятельность.

В-третьих, если целью менеджмента становится увеличение
стоимости компании, то основными предметами управления денеж-
ными потоками становятся наиболее существенные для оценочной
функции денежные потоки для владельцев капитала компании и сво-
бодные денежные потоки.

Наглядно управление денежными потоками предприятия в зави-
симости от поставленных целей представлена в табл. 1 [1].

Таблица 1
Соответствие видов денежных потоков поставленным целям

организации в различных ситуациях
Приоритетные цели
управления пред-
приятия

Увеличение
финансовых
результатов

Обеспечение надеж-
ности платежеспособ-
ности текущей дея-
тельности (при осуще-
ствлении инвестиций)

Оценка и рост стои-
мости компании

Адекватные виды
денежных потоков в
соответствии с

Текущий де-
нежный поток

Текущий денежный
поток, инвестиционный
денежный поток

Денежный поток для
собственников и
свободный денежный
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поставленной це-
лью

поток

Денежный поток представляет собой совокупность распреде-
ленных во времени объёмов притока и оттока денежных средств в
процессе осуществления текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности [3].

Денежный поток для собственников определяется как сальдо
всех притоков и оттоков денежных средств компании.

Определение стоимости капитала с помощью денежных потоков
содержится в методе дисконтирования денежных потоков.

Метод дисконтирования денежных потоков (DCF) основывается
на том, что стоимость компании определяется как приведенная сумма
всех ее будущих свободных денежных потоков от финансово-хозяйст-
венной деятельности.

Иначе говоря, стоимость компании – денежный поток, который
компания получит за последующие n лет и долгосрочную перспективу,
приведенный к настоящему промежутку времени.

При определении стоимости предприятия данным методом про-
водятся следующие расчеты:

1. Свободный денежный поток организации (FCFF) – свобод-
ный денежный поток представляет собой сумму денежных потоков по
текущей деятельности и по инвестиционной деятельности. Определя-
ется свободный денежный поток как:

FCFF = EBIT * (1 – T) + А – КИ – ΔОК,                     (1)
где EBIT – прибыль компании до уплаты процентов и налогов;

Т – налоговая ставка;
А – сумма амортизации;
КИ – капитальные издержки предприятия;
ΔОК – прирост оборотного капитала

2. Средневзвешенная стоимость компании определяется как:
WACC = Ке * Е/ (Е+D) + Кd * D/ (E+D) * (1-Т),            (2)

где WACC – средневзвешенная стоимость каптала,
Ке – стоимость собственных средств,
E – собственные средства,
D – заемные средства,
Кd – стоимость заемных средств,
T – налоговая ставка.

При определении оценки стоимости компании использование
денежных потоков имеет свои достоинства и недостатки.

К основным достоинствам применения метода дисконтирования
денежных потоков можно отнести то, что можно увеличить инвести-
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ционную привлекательность предприятия, имеется возможность найти
изменение доходности хозяйствующего субъекта.

Кроме этого применение данного метода участвует в перспекти-
ве развития предприятия.

К недостаткам мы бы отнесли то, что прогнозирование денеж-
ных потоков создает трудность прогноза на долгосрочное время, так
как экономическая ситуация меняется очень часто.

Разнообразие методов расчета ставки дисконтирования и ставки
капитализации тоже могут вызвать ошибочные данные.

На расчеты кроме этого могут повлиять и риски.
Таким образом, хоть метод дисконтирования денежных потоков

имеет свои плюсы и минусы, он очень широко применяется на практике.
Приток и отток денежных средств в хозяйствующих субъектах

зависит от внешних и внутренних факторов (рис. 1) [1].

Рис. 1. Влияние факторов на денежные потоки предприятий [2]

Поэтому для того чтобы более точно проводить оценку стоимо-
сти компании необходима эффективная система управления денежны-
ми потоками в организации.

Совокупность методов, способов, инструментов и приемов воз-
действия руководящих сотрудников предприятия на движение денеж-
ных потоков для достижения поставленных целей определяется как
политика управления денежными потоками [3].

Ценность компании – это то реальное богатство, которым обла-
дают владельцы. На рост ценности компании оказывает влияние ком-
плекс различных взаимообусловленных, взаимосвязанных и постоянно
изменяющихся факторов.

Любая операция в хозяйственной деятельности предприятия, а
также управленческое решение влечет за собой движение денежных
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средств. Денежные средства являются ограниченным ресурсом, в силу
чего их необходимо рационально распределять во времени и эффек-
тивно использовать.

Организация движения денежных средств с точки зрения непре-
рывности, рациональности и эффективности определяет развитие биз-
неса и результаты деятельности. Динамика движения денежных
средств формирует денежные потоки, которые играют ключевую роль
в управлении компании.

Более того, совокупный эффект от движения денежных средств
проявляется в виде роста стоимости компании

Распределенное во времени движения денежных потоков явля-
ется основой при оценке деятельности компании, рыночной стоимо-
сти, а также при планировании перспектив развития в будущем.

Методика расчета свободного денежного потока наглядно пока-
зывает, каким образом можно увеличивать стоимость компании.

Важнейшими инструментами роста стоимости компании являются:
– увеличение операционной прибыль EBIT;
– оптимизация налогообложения;
– оптимизация активов за счет эффективного их использования;
– рационализация капитальных вложений.

Величина свободного денежного потока важна как для кредито-
ров компании, так и для собственников. Она используется также при
анализе инвестиционных проектов, реализуемых и финансируемых за
счет средств владельцев компании.

В условиях конкуренции текущее финансовое положение мно-
гих предприятий крайне неустойчиво. Возникает необходимость опе-
ративного реагирования на отклонения от нормальной деятельности
предприятия.

Поэтому важным объектом анализа и управления должны стать
денежные потоки предприятия, при помощи которых можно достичь
устойчивой платежеспособности предприятия.

Денежные потоки – важный объект управления финансами органи-
зации. Низкая степень эффективности управления денежными потоками
приводит к негативным последствиям. Они отражаются на финансовых
результатах деятельности и предприятию необходимо оптимизировать
денежные потоки и внести изменения как в финансовую политику в це-
лом, так и в механизм управления денежными средствами.

На денежные потоки влияет совокупность внешних и внутрен-
них факторов, в зависимости от которых изменяются методы и цели
управления денежными потоками.
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Эффективное управление денежными потоками организации –
это обеспечение финансового равновесия и финансового излишка
(профицита) в процессе развития организации путем сбалансирования
объемов поступления и расходования денежных средств и их синхро-
низации во времени.

Важнейшей целью управления денежными потоками предпри-
ятия выступает поддержание оптимального денежного потока путем
сбалансированного притока и оттока денежных средств.

Для успешного управления денежными потоками в организаци-
ях должна эффективно функционировать система бухгалтерского уче-
та, планирования, анализа и контроля.

Поэтому процесс управления денежными потоками должен
осуществляться комплексно.

Таким образом, денежные потоки являются важным объектом
управления финансами и стоимостью предприятия.

Низкая степень эффективности управления денежными потока-
ми может привести к негативным последствиям, которые отражаются
на финансовых результатах деятельности и на оценке стоимости капи-
тала (компании). В таком случае предприятию необходимо оптимизи-
ровать денежные потоки и внести изменения как в финансовую поли-
тику в целом, так и в механизм управления денежными потоками ор-
ганизации.
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В статье рассмотрены изменения во внутреннем аудите, про-
исходящие под воздействием цифровой экономики. Уделено внимание
применению риск-ориентированного подхода к проведению внутренне-
го аудита, освещены вопросы влияния новых технологий, а также
отмечены перспективы развития внутреннего аудита в современных
условиях.
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TRANSFORMATION OF INTERNAL AUDIT
IN THE DIGITAL ECONOMY

This article discusses changes in internal audit that occur under the
influence of the digital economy. Attention is paid to the application of a
risk-based approach to internal audit, the impact of new technologies is
highlighted, and the prospects for the development of internal audit in mod-
ern conditions are highlighted.

Keywords: internal audit, digital economy, new technologies, digital
transformation.

В течение нескольких лет наблюдается растущий интерес к
цифровой экономике, разворачиваются оживленные дискуссии по по-
воду цифровых преобразований. Цифровая экономика развивается бы-
стрыми темпами во всем мире. Новейшие технологии внедряются в
жизнь с головокружительной скоростью и нарушают традиционные
представления об эффективном функционировании организации. Та-
кие перемены усложняют работу внутренних аудиторов, и приводят к
изменению набора услуг и технологий аудиторских проверок, к тесно-
му сотрудничеству бизнеса и службы внутреннего аудита (далее СВА).
Руководители внутреннего аудита должны в корне изменить образ
мышления, они вынуждены быть на шаг впереди, чтобы не отставать
от бизнеса. Кроме изменений, влияющих положительно, цифровые
технологии могут создать и новые проблемы для СВА. Во-первых, с

mailto:rfs-audit@hotmail.com


178

каждым годом объем данных, нуждающихся в обработке, растет, по-
являются новые области для проведения проверок аудиторов. По тому,
насколько внутренние аудиторы смогут справиться с такими объемами
данных, можно будет оценить продуктивность их работы. Возрастаю-
щие требования заинтересованных сторон становятся еще одной про-
блемой, которая усложняет задачи, поставленные перед внутренними
аудиторами. В связи с этим, СВА должна уметь быстро подстраиваться
под растущие ожидания. Появление новых технологий влечет за собой
изменение бизнес-процессов, что приводит к появлению новых бизнес-
рисков, превращаясь в проблему для СВА. Для качественного выпол-
нения своей работы внутренний аудитор должен знать, каким образом
можно проаудировать обновленные, технологически усложненные
процессы.

СВА должны добиваться хороших результатов, невзирая на ог-
ромное количество сложных и быстро изменяющихся бизнес-рисков.
В разрешении множества подобных проблем необходима цифровая
трансформация.

Цифровая трансформация представляет собой глубокое преоб-
разование продуктов, процессов, действий и стратегий внутри органи-
зации за счет использования современных цифровых технологий для
удовлетворения требований заинтересованных сторон.

Проблема цифровой трансформации внутреннего аудита встает
в один ряд с наиболее актуальными современными проблемами и соз-
дает множество дискуссионных вопросов. Прежде чем разобраться в
рассматриваемой проблеме, необходимо определить, что такое внут-
ренний аудит и в чем заключается его цель.

Внутренний аудит – это система контроля за соблюдением уста-
новленного порядка ведения бухгалтерского учета, надежности функ-
ционирования системы внутреннего контроля [1, с. 56].

Цель внутреннего аудита: «оценить и повысить эффективность про-
цессов управления рисками и контролем. Это обеспечивает членам советов
и высшего руководства уверенность в том, что они выполняют свои обя-
занности перед организацией и ее заинтересованными сторонами» [2].

За последние несколько лет риски, с которыми сталкиваются
организации, изменились и получили ускоренное развитие. На сего-
дняшний день СВА имеет дело с более трудными и взаимосвязанными
рисками. На основе Международных стандартов аудита был создан
риск-ориентированный подход при проведении внутреннего аудита.

«Внутренний аудит, основанный на оценке рисков – это ауди-
торский подход, основанный на определении профилей рисков пред-
приятий, формирование прогресса аудита в соответствии с профилем
риска бизнеса и распределение ресурсов аудита в соответствии с этим
профилем для повышения эффективности аудита» [2].
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Реализация риск-ориентированного подхода выполняется в три этапа:
Этап 1: оценка зрелости риска. На этом этапе административ-

ный персонал получает обзор в отношении оценки, управления и мо-
ниторинга рисков. Эта процедура является показателем надежности
риска для целей планирования аудита.

Этап 2: планирование периодического аудита. Аудит планиру-
ется на определенный период (обычно ежегодно), в ходе которого вы-
являются и устанавливаются приоритеты всех областей, в которых
совет директоров требует объективной гарантии. Сюда входят процес-
сы управления рисками, управление ключевыми рисками, а также ре-
гистрация рисков (результаты аудита) и отчетность по ним.

Во внутреннем аудите планированию нужно выделить особое
место. Обычно по запросу руководителя внутренние аудиторы подго-
тавливают и передают комитету по аудиту годовой план. То, насколь-
ко успешно проведено планирование определяется степенью выполне-
ния плана. В век цифровой экономики данный подход к планированию
становится менее эффективным. План аудита обязан быть не статич-
ным, а регулярно меняющимся и гибким исходя из сложившейся си-
туации, проверки необходимо осуществлять в тех областях, в которых
они нужны в данный момент. Прогнозирование должно стать основой
внутри аудиторской деятельности.

Этап 3: индивидуальные аудиторские задания. На этом этапе
выполняются индивидуальные задачи, основанные на оценке рисков,
для обеспечения уверенности в части структуры управления рисками:
например, по снижению отдельных рисков или групп рисков.

Внутренний аудит на основе рисков может быть более эффективны-
ми для организаций, поскольку он позволяет выявить области, в которых
могут возникнуть проблемы, что помогает быстрее решить проблему до
того, как будет нанесен какой-либо ущерб. Преимущества внутреннего ау-
дита, основанного на оценке рисков, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Преимущества риск-ориентированного подхода [6]

Преимущество Характеристика
Стратегические
выгоды

– позволяет легче адаптироваться к меняющимся условиям за счет
разработки последовательного и комплексного подхода к управле-
нию рисками;
– обеспечивает лучшее понимание рисков и управление ими

Преимущества,
связанные с
производитель-
ностью

– Позволяет минимизировать ошибки при определении рисков, а
также усовершенствовать существующее управление и внутренний
контроль для обеспечения наилучшей производительности;
– создает возможность принятия правильных решений при неожи-
данных запросах и проблемах, связанных с отклонениями от целей

Управление
неожиданными
событиями

Облегчает понимание рисков, ожидающих бизнес, и их реальные
последствия
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В 2013 году Международным Институтом внутренних аудито-
ров (The IIA) была разработана модель трех линий защиты, которая
улучшает понимание управления рисками и контроля за счет уточне-
ния ролей и обязанностей (табл. 2).

Таблица 2

Модель трех линий защиты
Линия защиты Характеристика

Первая линия защиты
(оперативное управле-
ние)

Первая линия защиты осуществляется руководителями среднего
и высшего звена, которые владеют и управляют рисками, а так-
же средствами контроля. Эта группа несет ответственность за
непосредственную оценку, контроль и снижение рисков

Вторая линия защиты
(функции внутреннего
контроля и надзора)

Вторая линия защиты охватывает несколько компонентов
внутреннего управления (соблюдение требований, управление
рисками, управление качеством, ИТ и другие отделы контро-
ля). Эта линия защиты контролирует и способствует внедре-
нию эффективных методов управления рисками. В зависимо-
сти от размера организации и отрасли, состав второй линии
может значительно различаться

Третья линия защи-
ты(внутренний аудит)

Третья линия защиты обеспечивает уверенность высшего
руководства и совета директоров в том, что усилия первой и
второй линий соответствуют ожиданиям. Внутренние аудиторы
проводят периодическую оценку механизмов контроля и обес-
печивают их правильную работу и их применимость к текущему
состоянию риска организации. Основное различие между этой
третьей линией защиты и первыми двумя линиями заключает-
ся в ее высоком уровне организационной независимости и
объективности

Стратегический риск считается одним из самых серьезных рис-
ков, с которыми сталкивается организация. Он находится в непосред-
ственной зависимости от того, какой стратегической позиции придер-
живаются внутренние аудиторы, и дает ли возможность данная пози-
ция им добиваться поставленных целей. Появление стратегического
риска возможно при несовпадении общей стратегии организации со
стратегией внутренних аудиторов. Обычно руководитель СВА спосо-
бен контролировать этот риск и управлять им с помощью корректи-
ровки Устава внутреннего аудита, взаимодействия с Советом директо-
ров и заинтересованными сторонами, а также за счет улучшения плана
внутреннего аудита и постоянной оценки рисков.

После того, как стратегические риски определены, руководите-
лю внутреннего аудита необходимо выяснить, имеет ли подразделение
внутреннего аудита необходимые знания и навыки для осуществления
аудиторских проверок.

По данным исследования компании PwC, «почти 80 % руководи-
телей служб внутреннего аудита отметили, что службам больше всего
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необходимо расширять или совершенствовать знания и навыки в облас-
ти современных технологий для удовлетворения своих потребностей в
будущем. Необходимы специалисты по управлению рисками, готовые
изучать новые технологии, обладающие широтой мышления и способ-
ностями для постоянной переквалификации и внедрения новых техно-
логий с учетом меняющихся рисков предприятия» [3]. То есть, внутрен-
ние аудиторы, обладающие обширными знаниями в отрасли и пони-
мающие бизнес, имеющие опыт работы и специализацию в разных об-
ластях – это уже не новизна, а неотъемлемое требование. СВА не смо-
жет сохранить свою значимость при появлении новых рисков и измене-
ниях в деловой среде, если не будет развивать и обучать своих специа-
листов. Роль профессиональных навыков внутренних аудиторов будет
расти из-за таких факторов, как развитие технологий и цифровых инно-
ваций, это связано с дальнейшими коренными переменами в бизнесе.

Внутренним аудиторам необходимо применять новые техноло-
гии в своей деятельности, а также нужно уметь заранее предвидеть
возможные риски, связанные с ними. Инструменты робототехники,
технология «блокчейн», дополненная реальность, искусственный ин-
теллект, беспилотные устройства уже начали преобразовывать работу
СВА и в скором времени полностью её изменят.

Блокчейн (от англ. Blockchain) – это тип распределенного реги-
стра, состоящий из цепочки блоков, для ведения постоянной и защи-
щенной от несанкционированного доступа записи транзакционных
данных. Блокчейн функционирует как децентрализованная база дан-
ных. После того, как данные будут введены в систему, изменить их
будет невозможно, то есть за счет ранее образованной цепочки блоков
происходит защита информации о предшествующих транзакциях. Бла-
годаря этой технологии можно защитить организацию от мошенниче-
ства, в том числе, от кражи её активов.

Интернет вещей (от англ. Internet of Things) – это система взаи-
мосвязанных вычислительных устройств, имеющих уникальные иден-
тификаторы и способных передавать данные по сети. Интернет вещей
объединяет между собой устройства, давая возможность контролиро-
вать их дистанционно.

Искусственный интеллект (от англ. Artificial Intelligence) – это
моделирование процессов человеческого интеллекта машинами (ком-
пьютерными системами). Эти процессы включают в себя понимание
языка, распознавание речи, обучение, визуальное восприятие, рассуж-
дение, решение проблем и др.

Роботизированная автоматизация процессов (от англ. Robotic
process automation) – это использование специализированных компью-
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терных программ (программных роботов) для автоматизации и стан-
дартизации воспроизводимых бизнес-процессов.

Беспилотные летательные аппараты (от англ. Unmanned aerial
vehicle) – летательные устройства, пилотирование которых произво-
дится бортовым компьютером автономно или оператором дистанци-
онно. Такие устройства, автономно сканируя штрих-коды, QR-коды и
другие ярлыки и передавая эти данные на онлайн-аудиторскую плат-
форму, позволят проводить проверки больших складов с запасами.

Дополненная реальность (от англ. Augmented Reality) – это до-
бавление интерактивных цифровых элементов (визуальной, графиче-
ской, звуковой информации) к реальной окружающей среде с помо-
щью компьютерной графики.

На основе рассмотренных выше технологий возникают новые
возможности для внутренних аудиторов. Уже сегодня они дополняют
или заменяют людей в решении ряда определенных задач. Но с откры-
вающимися возможностями появляются и новые риски, которыми
нужно уметь управлять. По экспертным прогнозам, в скором времени
традиционные способы проведения аудиторских проверок перестанут
использоваться, а применяемые на сегодняшний день навыки и инст-
рументы быстро устареют.

Рассматривая функции СВА в целом, работа внутренних ауди-
торов сводится к предоставлению отчета о результатах проверки с
подробным изложением её методологии и рекомендаций. Руководство
подготавливает план мероприятий по устранению нарушений и рис-
ков, а служба внутреннего аудита время от времени осуществляет про-
верку по реализации выданных ею рекомендаций.

Для лучшего функционирования организации модель внутренне-
го аудита должна выглядеть следующим образом: между службой внут-
реннего аудита и руководством организации происходит тесное взаимо-
действие. Используемый ранее официальный отчет сменяется постоян-
ным обменом информацией между руководством и СВА. Внутренние
аудиторы используют новые технологии для усиленного контроля и
ликвидации нарушений, обнаруженных в процессе аудиторских прове-
рок, осуществляется постоянный мониторинг ключевых рисков.

Таким образом, благодаря цифровой трансформации новых тех-
нологий и цифровых возможностей бизнес-процессы будут функцио-
нировать намного быстрее и гибче. Постоянные изменения, требую-
щие от бизнеса адаптации в цифровую эпоху, могут быть одной из
причин, по которой организации стараются осуществить необходимые
преобразования, чтобы оставаться конкурентоспособными.
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Цифровая трансформация внутреннего аудита фокусирует вни-
мание организации на требованиях заинтересованных сторон, позволя-
ет с помощью риск-ориентированного подхода своевременно предви-
деть и предотвратить риски, ускорить процессы внутреннего аудита, а
также уменьшить количество ошибок за счет введения новых техноло-
гий. Такие новые технологии как искусственный интеллект, блокчейн,
интернет вещей, роботизированная автоматизация процессов, беспи-
лотные летательные аппараты и дополненная реальность уже вносят
изменения в повседневную жизнь, поэтому внутренним аудиторам
нужно уметь ими пользоваться. Внутренним аудиторам необходимо
совершенствовать свои профессиональные навыки и знания в области
новых технологий. СВА должны уделять особое внимание прогнози-
рованию, кроме того, необходимо тесное взаимодействие руководства
организации и СВА для достижения цели организации.
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готовки отчетности в рамках концепции устойчивого развития, ко-
торые рекомендуется применять, а также влияние, которое оказы-
вает наличие такой отчетности на репутацию компании и социаль-
ную ответственность.
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ABOUT THE NEED FOR SOCIAL ACCOUNTING

The article is devoted to the need to introduce social accounting. The
main concepts, principles and stages of reporting within the framework of
the concept of sustainable development, which are recommended to be ap-
plied, are considered, as well as the impact that such reporting has on the
company's reputation and social responsibility.
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В эпоху развивающихся технологий и цифровизации для спе-
циалистов в области бухгалтерского учета стало недостаточно просто
достоверно и полно отражать информацию по бизнес операциям. Рас-
тут риски, связанные сустойчивым развитием всего общества, именно
поэтому специалисты в области внутреннего контроля и контроллинга,
специалисты по отражению информации о предприятии, бизнес анали-
тики, экономисты и менеджеры руководства обеспокоены развитием
собственной организации.

Чтобы воздействовать на среду, в которой функционируют,
компании пытаются привлекать инвестиции путем разработки и вне-
дрения новых принципов, понятий, показателей бухгалтерского учета.

В связи с этим наибольшую популярность получает концепция
устойчивого развития. Чтобы быть экономически эффективным пред-
приятием, получать прибыль, контролировать затраты, иметь возмож-
ность контролировать качество продукции, работ или услуг, получать
обратную связь от потребителей нужно быть надежной и привлека-
тельной компанией. Введение новых принципов учета становится во-
просом репутации, ведь от правильности отражения социально значи-
мых показателей зависит инвестиционный поток и конкурентоспособ-
ность (речь идет о публичном раскрытии информации, которую круп-
ные компании зачастую публикуют у себя на сайтах в специальных
разделах для всех пользователей).

Разработка новых правил требует качественного перехода к ним
и обучения менеджеров для обеспечения такого перехода, ведь чтобы
подготовить тип отчетности, требующий соответствующей квалифи-
кации, необходим персонал соответствующего уровня. Подготовка
отчетности согласно концепции устойчивого развития требует деталь-
ного раскрытия не только экономических, но также социальных и эко-
логических показателей. При этом не стоит забывать, что информация
должна быть направлена на круг заинтересованных пользователей и
обеспечивать подачу информации регулярно, в соответствии с прави-
лами [1].

Концепция устойчивого развития предполагает обновление тех-
нологий производства с целью модернизации энергосберегающей
функции экономики и увеличения эффективности труда. Для этого
любая экономическая политика должна принимать во внимание соци-
альную и экологическую составляющие. Построение отчетности, ос-
нованной на концепции устойчивого развития, требует соблюдения
основных принципов: устойчивое развитие, существенность, полнота,
ориентация на заинтересованные стороны [2].
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Одним из инновационных подходов к раскрытию информации
можно считать интегрированную отчетность, используемую корпора-
циями в качестве связующего звена между финансовой и управленче-
ской отчетностью. Она призвана предоставлять информацию пользо-
вателям для оценки способности компании создавать стоимость в дли-
тельном периоде. Интегрированную отчетность используют для под-
держания устойчивой среды и улучшения процесса принятия решений.

Одной из причин использования интегрированной отчетности
является обеспокоенность бизнеса экологической ситуацией. Помимо
того, что ресурсы сокращаются, а население растет, появляется про-
блема контроля и желание заинтересованных лиц изменить ситуацию.
Для этого необходима отчетность, которая показывала бы все бизнес-
операции с поправкой на изменения внешних факторов [3].

В связи с озабоченностью бизнеса социально-экологической си-
туацией ставится вопрос о социальной ответственности. Согласно оп-
ределению ассоциации менеджеров России, социальной ответственно-
стью является вклад частного сектора в развитие общества, реализуе-
мый с помощью социальных инвестиций. В свою очередь, социальные
инвестиции представляют собой все виды ресурсов, направленные на
реализацию социальных программ.

Основные принципы социальной ответственности заключаются
в следующем:

 производство качественных товаров и услуги;
 создание рабочих мест;
 выполнение требований законодательства;
 учет общественных ожиданий и этические нормы в процессе

деловой активности;
 выстраивание добросовестных и взаимовыгодных отношений

со всеми контрагентами.
Социальная отчетность, (она же «консолидированная отчет-

ность», «отчетность об устойчивом развитии», «экологическая отчет-
ность» и т.д.) способствует раскрытию информации о корпоративной
политике, улучшает имидж компании, помогает заинтересованным
контрагентам более эффективно анализировать и оценивать деятель-
ность компании и принимать инвестиционные решения. Такая отчет-
ность позволяет эффективнее использовать инструменты управления
бизнесом, способствует снижению рисков и улучшает прогнозирова-
ние бизнес-трендов.

Для крупных компаний мировое сообщество на данном этапе раз-
вития признает не только полное отражение экономической информа-
ции, но также необходимость раскрывать социальные и экологические
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показатели. Это делается для того, чтобы наиболее четко и полно выяв-
лять, и оценивать вклад в устойчивое развитие общества конкретных
компаний. Социальный учет формируется из совокупности информации
в областях экономики, этики, экологии, социальной среды.

В бухгалтерском учете наиболее важной является экологическая
составляющая, так как она позволяет оценить, в первую очередь, раз-
мер негативного влияния, ущерба окружающей среде. Так, в разрезе
экономических показателей раскрываются прямые воздействия: сюда
включаются источники капитала, трансферты, взаимодействия с по-
требителями и поставщиками.

В разрезе экологических показателей берется во внимание лю-
бое влияние на окружающую среду, в том числе источники сырья,
энергии, водных ресурсов. Огромное внимание уделяется негативному
воздействию: количеству отходов, различных выбросов и загрязнений,
соблюдению законодательства.

В разрезе социальных показателей руководство концентрирует-
ся на организации труда, обеспечении занятости, взаимосвязи сотруд-
ников с руководством, соответствующей охране труда и производст-
венной безопасности, обеспечении квалификации работников, соблю-
дении прав человека. Сюда же включается стратегическая составляю-
щая, соблюдение трудового законодательства, дисциплины, обеспече-
ние конкуренции, ответственности по отношению к потребителям.

Так, отчетность включает в себя сведения не только об органи-
зации, такие, как информация о руководстве, об организации, но также
информацию об экологической политике компании, ее отношении к
окружающей среде, о действиях, предпринятых для контроля экологи-
ческой обстановки, об экологических целях и планах [4].

Большинство российских компаний применяют принципы соци-
альной ответственности, но используют их не в интересах общества.
Несмотря на это, на социальные цели крупные компании расходуют до
17 % прибыли. В таких компаниях выделяют различные уровни соци-
альной ответственности [5]:

1) базовый (он же «обязательный»): включает в себя контроль
за своевременной выплатой заработной платы, налогов, соблюдение
законодательства и этики;

2) благотворительности: отвечает за адресные и стратегические
выплаты, которые повышают инвестиционную привлекательность
компании;

3) ответственности компании перед сотрудниками: включает
обеспечение пакета социальных услуг, создание системы пенсионных
выплат, обеспечение медицинского обслуживания, питания, отдыха,
обеспечение сотрудников жильем, переквалификация;
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4) социальных инвестиций: отвечает за долгосрочную полити-
ку компании в области социально-значимых задач;

5) венчурной филантропии: обеспечивает решение социальных
проблем с помощью партнерства и использования творческого подхода.

Социальный учет необходим именно потому что социальная по-
литика во многом определяет способность компании удержаться на
рынке, ведь именно соблюдение социальной ответственности и рас-
крытие экологических показателей повышает репутацию компании, и,
как следствие, повышает конкурентоспособность. Социальный учет
способствует повышению прозрачности социальной ответственности,
доступности всем заинтересованным пользователям, степени привле-
кательности компании, росту доверия к компании и созданию выгод-
ных условий функционирования [6].

Чтобы подготовить социальную отчетность необходимо соблю-
дать, в первую очередь, принципы бухгалтерского учета. Помимо
принципов бухгалтерского учета, внимание нужно уделить принци-
пам, принятым в связи с концепцией устойчивого развития (упомяну-
тые прежде в данной статье). Существует также ряд дополнительных
принципов [7]:

 прогнозной ценности: необходимо определить срок функцио-
нирования субъекта во временной перспективе;

 обратной связи: способствует устранению ошибок и коррек-
ции управленческих решений;

 содержательности: сущность информации важнее формы
представления;

 нейтральности: одинаковое отношение ко всем контрагентам;
 осмотрительности: выявление событий прошлого, которые

оказывают воздействие на настоящее (например, кредиторская задол-
женность).

Создание отчетности об устойчивом развитии происходит с по-
мощью четырех основных этапов.

1. Определение круга заинтересованных лиц, их запросов, по-
требностей. Разделение заинтересованных лиц по степени значимости
для компании. Определение условий для устойчивого развития и обес-
печение их создания.

2. Определение содержания отчета, информации, необходимой
для раскрытия. Определение показателей, основных используемых
терминов. Определение принципов.

3. Определение формата представления отчетности. Выделение
показателей устойчивого развития, раскрывающих социально-эколо-
гическую ориентацию компании. Разработка стратегии.
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4. Обеспечение соответствующего качества отчетности путем
соблюдения сформированных принципов. Отражение как положитель-
ных, так и негативных эффектов деятельности.

Если говорить о том, какое влияние оказывает ведение социаль-
ного учета в компании, то здесь, в первую очередь, стоит обратить
внимание на снижение рисков управления, связанных с репутацией
компании. В литературе много внимания уделяется тому, как измерить
репутацию, так как она представляет собой субъективную оценку кол-
лективом надежности фирмы. Предполагается, что репутация является
внешним отражением внутреннего устройства компании, ее деятель-
ности, оценки работы деятельности внешними экспертами. Следова-
тельно, репутация рассматривается как основа всех действий органи-
зации (таких, как предоставление качественного товара или услуги).

Поддержание хорошей репутации способствует минимизации
бизнес-рисков, так как помогает выдержать так называемые репутаци-
онные потрясения (репутация создается на протяжении длительного
периода, однако потеря ее возможна в очень короткие сроки).

Репутация, будучи интуитивно понятной привлекательной кон-
цепцией, на самом деле сложная организационная характеристика.
Самый популярный способ определения репутации – это рейтинговые
исследования и различные индексы репутации, которые входят в осно-
ву многих академических исследований. В частности, повысить индекс
репутации может такой показатель как «наличие отчетности об устой-
чивом развитии» [8].

В условиях коронавирусной пандемии также является важным
раскрытие показателей социальной составляющей. Социальный учет
оказывает влияние на методологию формирования показателей в сфере
трудового капитала [9].

Принцип осмотрительности, требуемый для соблюдения в рамках
концепции устойчивого развития, позволяет выделять не только положи-
тельные внешние воздействия, но и негативные воздействия. Пандемия
вызвала снижение экономической выгоды от решений, принятых в про-
шлом, а потому создался риск неопределенности. В связи с тем, что рас-
ходы растут, компании ищут способ по оптимизации затрат через сниже-
ние переменных расходов по операционной деятельности.

Отражение в социальной бухгалтерской отчетности информа-
ции позволяет лучше контролировать расходы на персонал, а потому
позволяет снизить риск прерывания активности предприятия. Соблю-
дение принципов концепции устойчивого развития и соответствующее
ведение учета способствует снижению риска неправильного отраже-
ния и завышения оценки доходов, которое зачастую вытекает в иска-
жение информации и принятие неправильного решения руководством.

Искажение информации, которое снижает ведение социального
учета, может вызвать снижение инвестиционной привлекательности,
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поэтому использование социального учета становится стратегически
важной целью [10].

Важным фактором влияния являются социальные инвестиции.
Осуществление любого социального проекта возможно только в усло-
виях своевременной адаптации компаний к изменениям в экономике.
Для обеспечения деятельности необходимы ресурсы, от наличия кото-
рых в конечном итоге зависит продуктивность и экономическая эф-
фективность организации.

Социальные инвестиции и партнерство способствуют созданию
стратегических целей и выводят управление на качественно иной уро-
вень, позволяя контролировать деловую активность. Сущность такой
стратегии сводится к акцентированию внимания на социальной со-
ставляющей – человеке. В результате стратегические задачи основы-
ваются на внимании к сотрудникам компании, к потребителям товаров
компании, к членам общества, которые являются потенциальными
инвесторами. Социальные показатели в таком случае приобретают
экономическое значение, что очень важно для развития компании [11].

Социальный эффект, который оказывает следование концепции
устойчивого развития, влияет на всех контрагентов компании. Показа-
телем социального эффекта и эффективности социального учета, соци-
альной политики является социальная эффективность [12].

Социальная эффективность, будучи особым состоянием разви-
тия и показателем культурных изменений, может быть, как внутрен-
ней, так и внешней. Внутренняя показывает изменения в среде компа-
нии, а именно отражение человеческого капитала, корпоративной
культуры, мотивации сотрудников и паттерны поведения. Внешняя же
является следствием функционирования организации и ее взаимодей-
ствия с контрагентами [13].

Социальная эффективность оценивается различными способами:
 как вклад компании в общественное развитие,
 как качество работы в компании, качество предоставления

услуг и товаров, результаты деятельности компании, последствия воз-
действия компании на окружающую среду,

 как удовлетворение всех контрагентов компании.
Таким образом, была рассмотрена необходимость внедрения со-

циального учета в практику российского бухгалтерского учета. Следо-
вание концепции устойчивого развития, ее принципам, этапам подго-
товки отчетности оказывает значительное влияние на репутацию ком-
пании и ее социальную ответственность. Так, социальный учет спо-
собствует повышению прозрачности социальной ответственности,
доступности всем заинтересованным пользователям, степени привле-
кательности компании, росту доверия к компании и созданию выгод-
ных условий функционирования.
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Налоговые проверки – это самый распространенный вид нало-
гового контроля. Всего существует 3 вида налоговых проверок:

1) Выездные налоговые проверки (далее – ВНП);
2) Камеральные налоговые проверки;
3) Проверка правильности и полноты исчисления налогов в свя-

зи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Самыми эффективными и применяемыми (с позиции выявления

должностными лицами налоговых органов (далее – НО) нарушений в
сфере налогового законодательства и доначисления налоговых плате-
жей) являются выездные налоговые проверки.

Выездная налоговая проверка – это не просто форма, мероприя-
тие налогового контроля органов исполнительной власти, уполномо-
ченных по контролю и надзору в области налогов и сборов, коим явля-
ется Федеральная налоговая служба Российской Федерации, а слажен-
ный механизм, инструмент, с помощью которого можно регулировать
уплату налогов и сборов в сфере предпринимательской деятельности.
Главными задачами выездных налоговых проверок являются: во-
первых, установление налоговым органом всех элементов налогооб-
ложения, во-вторых, проверка правильности определения суммы нало-
га налогоплательщиком. Целью выездных налоговых проверок являет-
ся контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах трех
субъектов налогового права: налогоплательщиком, плательщиком сбо-
ров, налоговым агентом. Основным правовым регламентирующим
документом, описывающим порядок и правила проведения выездных
налоговых проверок, является Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ).

Если сравнивать выездные и камеральные налоговые проверки,
то выездные проверки – это более углубленная форма налогового кон-
троля. Поэтому вполне логично, что в ходе проведения выездной про-
верки могут быть выявлены нарушения, которые не были обнаружены
в ходе камеральной. Все сказанное приводит к одному выводу – нало-
гоплательщик может быть проверен в ходе как камеральной, так и вы-
ездной налоговой проверки за один и тот же период.

Известно, что именно в рамках выездной налоговой проверки
выявляются нарушения, связанные со злоупотреблением налогопла-
тельщиком в сфере налогового законодательства, желание уклониться
от уплаты налогов (могут быть раскрыты различные схемы по имита-
ции наличия денежных средств на счете, предназначенных для оплаты
товара, работ, услуг, а также по движению денежных средств).

Непосредственно в результате ВНП происходят основные нало-
говые доначисления и выявляются основания, по итогам которых мо-
гут возбуждаться административные и уголовные дела по выявленным
налоговым нарушениям. Отличительной особенностью ВНП является
тот факт, при котором налоговые органы могут привлекать сотрудни-
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ков Органов внутренних дел для участия в проводимых налоговыми
органами выездных налоговых проверках. Данные полномочия ФНС
имеет в следующих случаях [1]:

1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необос-
нованном возмещении НДС, акциза (зачет или возврат иного налога) или
признаков необоснованного предъявления НДС, акциза к возмещению;

2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, попадаю-
щих под признаки совершения преступлений, предусмотренных
ст. 198–199.2 [2]:

− если после вынесения налоговым органом решения о проведении
ВНП налогоплательщиком предпринимаются действия, направленные на
уклонение от налогового контроля, на затруднение налогового контроля
либо иные действия, имеющие признаки активного противодействия про-
ведению ВНП («миграция» организации, смена учредителей и (или) руко-
водителей организации, реорганизации, ликвидации организации, т.д.).

− при обнаружении в ходе проведения предпроверочного ана-
лиза или налоговой проверки наличия в цепочке приобретения (реали-
зации) товаров (работ, услуг) «фирм-однодневок», используемых в
целях уклонения от уплаты налогов, в т.ч. зарегистрированных на но-
минальных руководителей/учредителей, зарегистрированным по уте-
ряны паспортам [3–7];

3) при обнаружении признаков неправомерных действий при
преднамеренном и фиктивном банкротстве налогоплательщика.

Что очень важно отметить, так это наличие регламента проведе-
ния ВНП – четкого порядка действий должностных лиц, НО в соответ-
ствии с которым любое отступление от указанных в регламенте предпи-
саний может поставить под сомнение законность результатов ВНП.

Сравнивая эффективность выездных налоговых проверок и ка-
меральных, можно обратиться к статистическим данным отчета 2-НК
за 2013–2013 гг. (табл. 1), из которых наглядно видна форма налогово-
го контроля, которая является наиболее эффективной.

Таблица 1

Количество КНП И ВНП и динамика собираемости налогов

Количество, единиц Дополнительно начислено
платежей, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
Камераль-
ные про-
верки

32 869 798 31 932 317 39 977 958 48 850 662 75 462 885 100 147 785

из них
выявивших
нарушения

1 963 474 1 948 816 2 254 513 Х X Х

Всего –
выездные
проверки
организа-
ций и физи-

35 757 30 662 26 043 286 900 999 265 747 491 349 010 334
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ческих лиц
из них:
выявившие
нарушения

35 314 30 346 25796 Х X Х

Источник: расчеты авторов на основе данных Федеральной на-
логовой службы. Электронный ресурс. Режим доступа: www.nalog.ru

По данным таблицы рассчитаем эффективность проведения
контрольных мероприятий налоговых органов по формуле:

проверокхпроведеннывсего
нарушениявыявившие,проверкиЭф  .

Несмотря на огромные различия в количестве проводимых про-
верок, заметно, что эффективность камеральных проверок за 2014 год
составляет всего 5,97 % (6,1 % за 2015 г., 5,64 % за 2016 г.), в то время
как по выездным проверкам данный показатель хоть и уменьшается,
но достигает значительной отметки в 98,76 % за 2013 год (98,99 % за
2014 год, 99,05 % за 2016 год). Заметное различие связано с тем, что в
ходе камеральной налоговой проверки налоговые органы имеют огра-
ниченные данные, позволяющие произвести расчет на основе значе-
ний, которые предоставляет налогоплательщик, а во время выездной
налоговой проверки налоговые органы имеют возможность изучать
большее количество документов.

Также, несмотря на увеличение доли камеральных проверок в
2016 году на 21 %, сильно разнятся показатели доначислений по про-
веркам в пользу выездных налоговых проверок (рис. 1). Разумеется,
снова необходимо брать во внимание и количество проводимых меро-
приятий налогового контроля.

Рис 1. Соотношение доначислений в налоговых проверках
за 2012–2014 гг.

www.nalog.ru
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В то же время, несмотря на ощутимое снижение доначислений
по выездным проверкам в 2016 году, соотношение доначислений раз-
нится более чем в 5 раз и это притом, что общее количество проводи-
мых выездных налоговых проверок, по которым выявлены нарушения,
составляют в 86 раз меньше за 2016 год, чем по проведенным каме-
ральных налоговым проверкам.

Выводы. Существует несколько форм налогового контроля – это
выездные и камеральные налоговые проверки. Выездная налоговая
проверка – это форма, слаженный механизм налогового контроля, на-
ходящийся в руках налоговых органов, в целях соблюдения налогово-
го законодательства налогоплательщиками. Должностные лица выезд-
ных отделов, проводящие выездную налоговую проверку, наделены
большими полномочиями при проведении проверки, нежели сотруд-
ники камеральных отделов. Самый яркий пример этого – привлечение
сотрудников Органов внутренних дел. Стоит выделить и статистиче-
ский аспект. Он показывает, что эффективность и общая сумма дона-
числений при выездных проверках в разы больше аналогичных пока-
зателей по камеральным мероприятиям.
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В статье проведено исследование организационно-методиче-
ских основ разработки учетной политики по МСФО для российских
предприятий сферы АПК, что особо актуально в условиях реформи-
рования системы бухгалтерского учета России. В статье проведено
систематизация положений международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) для разработки учетной политики с учетом
отраслевых особенностей АПК. Проведенное исследование дает воз-
можность расширить механизмы информационного обеспечения сис-
темы управления российскими предприятиями.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCORDANCE

WITH IFRS FOR RUSSIAN AGRIBUSINESS ENTERPRISES

The article is devoted to the study of organizational and methodo-
logical bases for developing accounting policies in accordance with IFRS
for Russian agricultural enterprises, which is particularly relevant in the
context of reforming the Russian accounting system in accordance with
IFRS. The article systematizes the provisions of international financial re-
porting standards (IFRS) for the development of accounting policies taking
into account the industry characteristics of the agro-industrial complex.
This research makes it possible to expand the mechanisms of information
support for the management system of Russian enterprises.

Keywords: financial statements, international financial reporting
standards (IFRS), biological assets, agribusiness, agriculture.

Агропромышленный комплекс России является одной из пере-
довых отраслей народного хозяйства страны, характеризующийся бы-
стрыми темпами развития и внедрением современных цифровых тех-
нологий. Данные процессы привели к необходимости расширения дея-
тельности российских предприятий в сфере сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями, а также необходимости получения иностранных
инвестиций. При этом для доступа к международным рынкам совре-
менных технологий производства и сбыта производимой сельскохо-
зяйственной продукции (работ, услуг), совместному сотрудничеству в
сфере применения высокопроизводительных сельскохозяйственных
технологий с зарубежными потенциальными партнерами, а также к
получению иностранных инвестиций в финансовых институтах необ-
ходимым становиться формирование информации «понятной» всем
участникам данных процессов.

Системой, формирующей информацию о деятельности пред-
приятия, выступает бухгалтерский учет, который формирует, предос-
тавляет и раскрывает соответствующую информацию в виде финансо-
вой отчетности. Кроме того, важнейшей тенденцией развития бухгал-
терского учета, соответствующей современным тенденциям является
активизация применения международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО) – общепризнанного унифицированного набора стан-
дартов, формирующих информацию о деятельности экономических
субъектов, понятных широкому пользователей.

Международные стандарты финансовой отчетности начиная с
2011 года стали частью системы документов, регулирующих бухгал-
терский учет в России, но при этом на практике возникают различные
категории сложностей и проблем в ходе формирования финансовой
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отчетности по МСФО российскими предприятиями. Кроме того, со-
гласно положениям МСФО – финансовая отчетность может быть
«признана соответствующей международным стандартам только в том
случае, если будет отвечать всем требованиям МСФО и их интерпре-
тациям» [1]. Активизация внедрения норм МСФО в учетную практику
способствует расширению механизмов информационного обеспечения
системы управления предприятием [2]. Потенциальные зарубежные
инвесторы с целью совместной деятельности, а также иностранные
финансовые институты для предоставления финансовых ресурсов тре-
буют от российских компаний подготовки и раскрытия информации о
своей деятельности в виде финансовую отчетность в формате МСФО –
системы, «понятной» широкому кругу пользователей.

В соответствии с российской практикой и нормам законодатель-
ства в области регулирования бухгалтерского учета в России все пред-
приятия, составляющие финансовую отчетность в соответствии с
МСФО условно можно разделить на две группы:

1) формирующие финансовую отчетность в соответствии с нор-
мами законодательства;

2) составляющие финансовую отчетность по МСФО на добро-
вольной основе.

Обязательность составления финансовой отчетности по МСФО
на территории РФ регламентирована ФЗ «О консолидированной фи-
нансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ, в соответствии с
положениями которого «к организациям первой группы относятся:

 кредитные, клиринговые и страховые организации (кроме
страховых медицинских организаций сферы ОМС);

 управляющие компании инвестиционных фондов, паевые ин-
вестиционных фондов и негосударственные пенсионных фондов;

 неправительственные пенсионные фонды (НПФ);
 федеральные государственные унитарные предприятия (вхо-

дящие в законодательно утверждаемый специальный список (утвер-
ждаемый распоряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2176-р);

 акционерные общества, ценные бумаги которыми владеет го-
сударство (список утверждается Правительством РФ);

 компании, собственники которых в уставе отразили обязан-
ность представления и публикации отчетности по нормам МСФО;

 формирующие консолидированную отчетность;
 иные фирмы, ценные бумаги которых обращаются на органи-

зованных торгах (вносятся в котировальный список)».
В состав второй группы входят предприятия, которые на добро-

вольной основе принимают решение по составлению и представлению
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финансовой отчетности по МСФО, для решения внутренних задач,
среди которых можно назвать:

 привлечение иностранных инвесторов и потенциальных парт-
неров;

 повышение степени информативности и прозрачности финан-
совой отчетности, расширение инструментов формирования информа-
ции о деятельности предприятия и т.д.

Количество компаний второй группы зависит от финансовых
возможностей, так как процесс составления и представления финансо-
вой отчетности по МСФО требует немалых затрат, например, соответ-
ствующее кадровое обеспечение или привлечение сторонних специа-
листов, применение специального программного обеспечения и т.д.

 В основном организации, переходящие к применению МСФО
для подготовки финансовой отчетности, преследуют следующие цели:
выход на международные рынки капиталов, первичное размещение
акций, получение кредита иностранного банка. Для многих предпри-
ятий переход на МСФО – составляющая проблемы внедрения или по-
вышения качества корпоративного управления в целом. Поэтому пол-
нота предоставляемых консультантом услуг является важным факто-
ром. Принимая решение формировать финансовую отчетность в фор-
мате МСФО российские организации должны быть готовы провести
большую подготовительную работу, которая включает организацион-
ные и методические преобразования в организации формирования фи-
нансовой отчетности.

Одним из важнейших компонентов формирования финансовой
отчетности по МСФО является наличие или разработка учетной поли-
тики для целей МСФО. При отсутствии на предприятии соответст-
вующей учетной политики, российские предприятия могут разработать
учетную политику для целей МСФО или включить в имеющуюся и
утвержденную учетную политику отдельный раздел, посвященный
формированию финансовой отчетности в рамках процесса трансфор-
мации или иного способа, в соответствии с МСФО.

В учетной политике по МСФО должны быть закреплены поря-
док отражения в отчетности сведений о финансовом положении в ком-
пании, о составе активов, обязательств и собственного капитала, при-
меняемых видов стоимости и т.д. Как отмечает Никитина Н.Н., «по
МСФО учетная политика, должна быть ориентирована на конечный
результат, т.е. подготовку и представление финансовой отчетности, а в
российской системе бухгалтерского учета учетная политика в основ-
ном предназначена для целей ведения бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля» [3]. По МСФО и требованиям российского законо-
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дательства в учетной политике должны найти отражение вопросы фор-
мирования информации и ведения бухгалтерского учета, выбираемые
предприятием из способов, допускаемых законодательством РФ и
нормативно-правовыми документами. В случае, когда в системе доку-
ментов, регулирующих бухгалтерский учет нет установленных спосо-
бов отражения того или иного факта хозяйственной деятельности,
предприятия самостоятельно разрабатывают и отражают в учетной
политике механизм отражения в бухгалтерском учета и отчетности.

По мнению Д. Ефременко, «разработка и внедрение учетной по-
литики по международным стандартам, основываясь на них, подразу-
мевает, тем не менее, свободу выбора и подготовки предприятием сво-
их правил учетной политики» [4]. Разработка учетной политики по
МСФО позволяет решать не только тактические цели и задачи по фор-
мированию финансовой отчетности, но и становится основой для бу-
дущего использования МСФО как инструмента формирования инфор-
мации о деятельности предприятия. Учетная политика по МСФО
должна разрабатываться на основе принципа ее соответствия положе-
ниям всех МСФО и Разъяснениям.

Подготовка учетной политики по МСФО для российских пред-
приятий осуществляется путем анализа применяемости положений
того или иного МСФО. В то же время может быть возможность в рам-
ках действующих МСФО учитывать отраслевые особенности, напри-
мер, для сельскохозяйственных предприятий положений МСФО (IAS)
41 «Сельское хозяйство». В случае если та или иная учетная или от-
четная ситуация, нестандартная операция или объект учета имеет ме-
сто быть в деятельности предприятия, руководство, отталкиваясь от
своего профессионального суждения, разрабатывает пункты, посвя-
щенные им в учетную политику [5].

Предприятия могут вносить изменения в учетную политику, в
рамках положений МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки» в случаях:

 если принят новый стандарт (МСФО) или внесены изменения
в существующий;

 добровольное изменение учетной политики, но при опреде-
ленной и обоснованной необходимости. В данном случае компании
могут принять решение о добровольном изменении учетной политики,
но сделать необходимо это ретроспективно.

 В целом разработка учетной политики для целей МСФО – это
поэтапный процесс, требующий подробного изучения широкого спек-
тра информации о деятельности предприятия. Учетная политика по
МСФО выступает механизмом, обеспечивающим возможность сопос-
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тавления информации, формируемой в виде финансовой отчетности из
периода в период, т.е. учетная политика применяется последовательно.
При разработке учетной политики по МСФО достаточно часто учет-
ным работникам необходимо основываться при принятии решений на
«профессиональное суждение». Согласно нормам международной
учетной практики и требованиям МСФО «учетная политика, должна
включать лишь те моменты, которые позволят пользователям разо-
браться в результатах финансово-хозяйственной деятельности и фи-
нансового положения компании».

Теоретической основой формирования учетной политики по
МСФО выступает МСФО (IAS) 1 «Представления финансовой отчет-
ности» [6], раскрывающий «существенные моментами учетной поли-
тики по МСФО».

Таким образом, разработка учетной политики по МСФО даст
возможность российским организациям провести подготовительную
работу по реализации решения формирования финансовой отчетности
по МСФО. Кроме рассмотренных факторов для формирования финан-
совой отчетности по МСФО, важнейшим фактором является возмож-
ность учета отраслевых особенностей. В составе МСФО сельскому
хозяйству посвящен отдельный стандарт МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство». Перед разработкой учетной политики и формированием
финансовой отчетности по МСФО для предприятий в сфере АПК, не-
обходимо на стадии проведения подготовительных работ изучить по-
ложения специализированного стандарта.

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» раскрывает особенности
информации по формированию стоимости «биологических активов» –
новая учетно-экономическая категория, формируемая в рамках сель-
скохозяйственного производства, связанная с основной деятельностью
предприятий АПК. Биологические активы выступают результатом
производства и переработки сельскохозяйственного производства, ко-
торый необходимо обособленно отражать в системе бухгалтерского
учета и отчетности.

Согласно положениям МСФО «биологические активы» являют-
ся значимым и важным показателем сельскохозяйственной деятельно-
сти, требующей обособленного выделения и отражения в финансовой
отчетности и раскрытия информации о них в пояснительной записке к
финансовой отчетности.

Учет положений МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» при приня-
тии решения российскими организациями, функционирующим в агро-
промышленном секторе, о формировании финансовой отчетности по
МСФО, обеспечивает возможность достоверно полно, объективно  выст-
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роить процесс формирования информации и ее отражения, необходимой
при управлении процессами трансформации биологических активов. Но, в
то же время, в системе нормативно-правового регулирования нет жестко-
го предписания, обязывающего сельскохозяйственные организации при-
менять положения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство».

При принятии решения о применении МСФО при формирова-
нии информации о деятельности предприятия аграрного сектора эко-
номики вопрос о целесообразности и необходимости применения по-
ложения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» не вызывает сомнений.

В целом если обобщить рассмотренные приемы и механизмы
трансформации для российских предприятий АПК на «добровольной
основе планирующих или уже формирующих финансовую отчетность
по МСФО можно выделить следующую схему (концептуальный под-
ход) к организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве (рис. 1):

Рис. 1. Схема (концептуальный подход) организации бухгалтерского
учета в сельском хозяйстве с применением МСФО

Реализация представленной на рис. 1 схемы с применением
МСФО при формировании финансовой отчетности может стать осно-
вой подготовки и представления информации о деятельности предпри-
ятия как для решения тактических, так и стратегических задач в сфере
управления предприятием и формирования грамотной политики в об-
ласти ведения учета и составления отчетности по МСФО.

Рассмотрим учетные ситуации, которые могут быть раскрыты в
рамках разработки отдельной учетной политики по МСФО или допол-
нения утвержденной учетной политики организации, путем включения
отдельного раздела, посвященного применению МСФО в сельскохо-
зяйственной деятельности. Согласно п. 13 МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство» «сельскохозяйственная продукция, полученная от биоло-
гических активов предприятия, должна оцениваться по справедливой
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стоимости за вычетом расходов на продажу, определяемых в момент
получения продукции» [7].

Расчет величины справедливой стоимости для оценки биологи-
ческих активов требует наличия информации о ценах, сформирован-
ных на «свободном рынке», что в российской практике не всегда воз-
можно. Подобная информация может быть получена экспертным пу-
тем с помощью данных специальных аналитических и информацион-
ных служб, например, органов государственной статистики, различных
министерств и ведомств, а также аналитических центров.

Например, в птицеводстве отражение в финансовой отчетности
внеоборотных активов по справедливой стоимости практически не-
возможно, из-за отсутствия информации о продаже или покупке соот-
ветствующих групп активов на рынках АПК. По положениям МСФО
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» в отчетности отражаются внеоборотные
биологические активы в размере фактически произведенных затрат по
их приобретению и выращиванию.

При формировании учетной политики по МСФО, необходимо
отразить нормы раскрытия информации о порядке начисления и расче-
та амортизации. Согласно МСФО, биологические активы могут быть
краткосрочными и долгосрочными. Положение МСФО (IAS) 2 «Запа-
сы», в котором указано, что «сельскохозяйственная продукция оцени-
вается по себестоимости», можно использовать при оценке готовой
сельскохозяйственной продукции, производимый в два этапа:

1) проведение дооценки всего остатка готовой продукции, кото-
рое необходимо исходя из того, что стоимость сырья заменятся на
справедливую стоимость;

2) корректировка, т.е. уценка до цены возможной продажи.
Для реализации положения МСФО в практике российских пред-

приятий необходимо рассмотреть вопрос о классификации биологиче-
ских активов по положениям МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» по
однородным группам, например, по экономическому содержанию.
Применение положения МСФО по классификации биологических ак-
тивов для предприятий АПК является своеобразной методологической
основой их признания и отражения в бухгалтерском учете и отчетно-
сти, в рамках практической реализации данной классификации биоло-
гические активы могут быть:

 основными – активы, которые могут давать сельскохозяйст-
венную продукцию в течение операционного цикла, который может
совпадать, либо не совпадать с периодом более 12 месяцев;
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 оборотными или текущими – активы, способные давать сель-
скохозяйственную продукцию в течение операционного цикла, который
как может совпадать, так и не совпадать с периодом менее 12 месяцев.

Кроме включения или разработки отдельной учетной политики
по МСФО, одним из приемов применения МСФО, т.е. создания усло-
вия, является дополнение рабочего плана счетов бухгалтерского учета
специальными счетами по учету долгосрочных и краткосрочных био-
логических активов, в соответствии с МСФО. Для реализации меро-
приятий по применению данного приема, необходимо внести измене-
ния в рабочий план счетов предприятий, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере АПК, например, путем дополнения рабочего плана
счетов следующими счетами:

 аналитические субсчета по счету 08 «Вложения внеобороные
активы»

 11 «Животные на выращивании и откорме»;
 12 «Долгосрочные биологические активы»;
 13 «Амортизация долгосрочных биологических активов»;
 аналитические субсчета к счету 20 «Основное производство»

для отражения затрат на производство;
 свободный счет 92 «Доходы и расходы от сельскохозяйствен-

ной деятельности» для отражения доходов и расходов от производст-
венной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Кроме дополнения рабочего плана счетов, для формирования фи-
нансовой отчетности по МСФО российским предприятиям необходимо
детализированное раскрытие долгосрочных и краткосрочных биологи-
ческих активов в отчете о финансовом положении (бухгалтерском ба-
лансе), а в отчете о финансовых результатах – отдельно раскрывать ста-
тью «Валовая прибыль от продажи биологического активов».

Основными стимулами принятия решения формировать финан-
совую отчетность в соответствии с МСФО для сельскохозяйственных
предприятий в России являются:

 участие компании в международных проектах;
 расширение сотрудничества с «потенциальными» иностран-

ными партнерами (поставщиками специализированного оборудования;
инвесторами для создания совместного бизнеса и т.д.);

 получение заемных средств в зарубежных кредитных учреж-
дениях и т.д.

Как справедливо отмечают Завьялова Т.В. и Булычева Т.В. «пе-
реход на МСФО способствует увеличению числа потенциальных инве-
сторов, что в свою очередь приведет к улучшению состояния экономи-
ки страны в целом» [5]. Вопрос о формировании финансовой отчетно-
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сти стандартных российских предприятий в сфере АПК по МСФО мо-
жет находится на стадии планирования, при этом рассмотренные эле-
менты процесса трансформации, разработки учетной политики для
МСФО и дополнения рабочего плана счетов носят рекомендательный
характер, на основе реализации которых можно сформулировать реко-
мендации для российских предприятий и провести подготовительную
работу по формированию финансовой отчетности по МСФО и разра-
ботать необходимые рабочие документы (дополнения к рабочему пла-
ну счетов, разработка учетной политики для целей МСФО и т.д.).

Статья публикуется при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект 18-010-00947 А
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Существует тесная взаимосвязь между градообразующим пред-
приятием (ГРОП) и социально-экономическим положением много-
профильного населенного пункт (МНП) в целом. В 2014 году в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 N 709 «О
критериях отнесения муниципальных образований Российской Феде-
рации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской Федерации (моногоро-
дов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономи-
ческого положения»1 было решено внести корректировки в основ-
ные критерии для определения монопрофильности населенного пунк-
та. Перечень моногородов был разделен  на три категории в зависимо-
сти от «риска ухудшения социально-экономических условий», где
первая (красная) и вторая (желтая) категории – это населенные пункты
со сложным и неустойчивым положением, а к третьей (зеленой) кате-
гории относятся населенные пункты со стабильной ситуацией. Если
внимательно изучить индикаторы отнесения МНП к одной из трех ка-
тегорий можно увидеть, что большинство критериев непосредственно
связаны с ГРОП. Рассмотрим их подробнее.

1. Статус градообразующего предприятия
По данным собранным Спарк из 470 градообразующих предпри-

ятий 78 являются ликвидированными, то есть в 40 процентах случаев
населенный пункт имеет только одно градообразующее предприятие.
Другими словами, порядка 20 монопрофильных населенных пунктов в
России не имеют ни одного градообразующего предприятия, то есть
население города лишилось главного источника дохода. Такие населён-
ные пункты автоматически попадают в красную зону – 1 категорию.

При банкротстве двух градообразующих предприятий в Иванов-
ский области местный бюджет теряет 0,02 % налоговых доходов, а
именно 11 004 и 61 885 тысяч рублей при ликвидации первого и второ-
го соответственно [1]. В Тайгинском городском округе более 30 % ме-
стного бюджета формируется за счет организаций железнодорожного
транспорта, то есть при упадке всего одного вида экономической дея-
тельности округ лишится финансирования почти вполовину2. Это сви-
детельствует о необходимости финансовой поддержки со стороны ме-
стного управления, а также страны в целом, потому что благосостоя-

1http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/
2http://government.ru/docs/19759/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/
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ние ГРОП не только влияет на отдельную область, но и на экономиче-
скую обстановку России.

2. Информация о планируемом высвобождении работников
градообразующего предприятия

Суммарно население всех монопрофильных населенных пунктов со-
ставляет почти 13 миллионов человек (9 % населения страны). По данным
Спарк численность работников на всех градообразующих предприятиях
составляет примерно 99 тыс человек. В табл. 1 представлены показатели
рынка труда в МНП за 2018 год. Мы видим, что 10 % занятого населения
подвержено риску потери рабочего места в связи с сокращениями из-за
нехватки ресурсов и ухудшения финансового состояния ГРОП.

Таблица 1

Рынок труда моногородов
Показатель По состоянию на 2018 год

Общее количество предприятий, соответствующих ОКВЭД, ед. 28415
Безработные, состоящие на учете в службе занятости в МНП,
тыс. чел.

87320

Планируется уволить в МНП, чел. 20126
Занятое население, чел. 322410

3. Уровень регистрируемой безработицы и процент занятого
населения на ГРОП

Считается, что в МНП безработица значительно выше, чем во
всех остальных населенных пунктах. По данным Минтруд России на
2018 года средний уровень регистрируемой безработицы в России оп-
ределен в 0,9 процента от численности экономически активного насе-
ления3. Конечно, мы учитываем, что статистика по учету безработных
людей основывается только на косвенных данных, точно определить
количество незанятого населения невозможно. С помощью данных,
собранных с государственной статистики, можно увидеть, что уровень
регистрируемой безработицы в городах составляет 1,79 %, 1,62 % и
1,12 % соответственно4. Все три показателя действительно выше, чем
по всей России (0,9). Это подтверждает факт экономической неста-
бильности МНП.

4. Конъектура рынка (благоприятная или нет)
С этим критерием не так все очевидно, как с предыдущим, ка-

ким способом оценивалась конъектура рынка остается неизвестным,
нет никаких принятых официальных критериев. Зачастую это оценоч-

3https://mintrud.gov.ru/
4https://rosstat.gov.ru/labour_costs

http://government.ru/docs/19759/
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ное суждение самого монопрофильного населенного пункта, которое
основывается на предыдущих трех пунктах.

5. Социологический опрос, в котором население оценивало со-
циально-экономическую ситуацию в муниципальном образование

Опрос был закрытым и узнать сейчас какие точно вопросы зада-
вались гражданам нельзя. Единственная информация была предостав-
лена новостными источником РБК из которого известно, что жителей
моногородов просили оценить социально-экономическое положение в
городе (нетерпимое, терпимое с трудом, терпимое, неблагоприятное,
благоприятное, затрудняюсь ответить), уровень безработицы (очень
высокий, высокий, средний, ниже среднего, низкий, затрудняюсь отве-
тить), материальное положение (живу очень богато, живу богато, живу
среднеобеспеченно, живу бедно, ниже черты бедности, затрудняюсь
ответить), уровень предпринимательской активности, отношение к
органом муниципальной власти, частота обращения в службу занято-
сти и их ожидания. По результатам, которые представило новостное
агентство, 60 % населения моногородов неудовлетворено социально-
экономическим положением в городе5.

Как мы видим, три из пяти критериев говорят о финансовом со-
стоянии, а также возможном развитии градообразующего предпри-
ятия. Остальные два критерия (4,5) непосредственно связанны с пер-
вым, то есть мы можем сделать вывод о том, что распределение на
категории, а именно социально-экономическое положение населенного
пункта, основывается на устойчивости градообразующего предприятия
и нефинансовых показателях монопрофильных населенных пунктов,
которые непосредственно связаны с деятельностью ГРОП.

Если говорить о возможных поддержках со стороны государст-
ва, то для наиболее проблемных городов существует единственное и
самое радикальное решение – переселение населения. Однако трудовая
миграция порождает другие проблемы.

Учитывая, что в России существует тенденция к сокращению
численности населения, особенно трудоспособного возраста, наиболее
простым решением будет перевод рабочей силы с менее производи-
тельных рабочих мест и регионов. Для второй категории городов воз-
можный вариант решения – этоиндустриализация [2]. На опыте других
стран реструктуризация заняла несколько десятилетий в самых пози-
тивных оценках [3]. Кроме того, для ее осуществления, которое займет
довольно длительный период, необходимы также большие объемы
федерального финансирования. Тем не менее, многие зарубежные го-
рода являются крупными городскими агломерациями. Они не страда-
ют от географической изоляции или сурового климата и не зависят от

5https://www.rbc.ru/economics/24/02/2016/56cdb2b69a7947557237c6c3
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одной отрасли (предприятия), как многие другие моногорода Рос-
сии. Однако МНП находящиеся в нефтегазодобывающих секторах по-
падают в зеленную зону и только выигрывают от территориального
расположения, основные преимущества заключатся в высоком ресурс-
ном потенциале и наличие территориально-производственных класте-
ров [4]. Менее устойчивые населенные пункты нуждаются в поддерж-
ке, например, важным является поддержка и развитие предпринима-
тельства. Это стратегия основана не на избавление, а на возрождении
моногородов, развитии предпринимательства, ориентированного на
инновации, что способствует долгосрочному росту экономики горо-
да [5]. Так как монопрофильные населенные пункты богаты ресурса-
ми, то переход к устойчивому и стабильному развитию возможен на
основе формирования рациональной системы и усиления значения
малых городов [6]. Для третьей категории городов принято не приме-
нять серьёзные меры, так как эти города способны справиться с кри-
зисной ситуацией самостоятельно [3].

Кроме перечисленных мер, которые следует применять к моно-
городам в зависимости от их категории, необходимо обратить внима-
ние на следующие рекомендации [7]:

 юридически закрепить статуса моногорода и градообразую-
щего предприятия;

 установить социальные гарантии и компенсации гражданам,
проживающим и работающим в моногородах;

 определить и законодательно закрепить функции органов ис-
полнительной власти Российской Федерации в целях улучшения соци-
ально-экономического положения моногородов.

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день большинство МНП находят в нестабильном социально-эко-
номическом положении. 94 населенных пункта на данный момент от-
носятся к первой категории, что говорит о неспособности к самостоя-
тельной стабилизации социально-экономического положения, 154 по-
падают в желтую зону, всего 71 населённый пункт (22 % от всех МНП)
социально-экономически стабилен.

Проведем финансовый анализ градообразующего предприятия
угольной промышленности г. Междуреченск, находящегося в Кемеров-
ской области, для подтверждения приведенных выводов. На сегодняшний
день населенный пункт имеет три градообразующих предприятия: филиал
ЗАО «Распадская угольная компания», ОАО «Междуречье», ОАО «Юж-
ный Кузбасс». ГРОП 1 специализируется на добыче угля и антрацита,
ГРОП 2 на добыче коксующегося угля открытым способом, ГРОП 3 – на
обогащении угля. В табл. 2 представлены основные финансовые показа-
тели ГРОП на 2019 год, а также налоговые выплаты в бюджет с учетом
того, что 48 % от всех сборов в региональный бюджет в I квартале 2019

www.rbc.ru/economics/24/02/2016/56cdb2b69a7947557237c6c3
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года приходится на налог на прибыль организаций. По этому виду налога
поступило 17,939 млрд рублей6. Можно предположить, что в год эта сум-
ма составила 71,756 млрд рублей, из которых почти 8 % (5,5 млрд рублей)
принадлежит трем градообразующим предприятиям. Стоит учесть еще
факт диверсификации экономики в Кемеровской области предприятия
угольной промышленности7 составляет 52 %. Мы можем сделать вывод,
что упадок всего одного предприятия отрасли приведет экономику облас-
ти в кризисное состояние.

Таблица 2
Основные финансовые показатели ГРОП8

Показатель, тыс. руб. ГРОП 1 ГРОП 2 ГРОП 3
Уставной капитал 2 731 197 1 444
Выручка от продажи 20 767 638 26 949 622 35 797 879
Чистая прибыль 9 722 539 9 781 337 4 933 799
Чистые активы 48 750 174 86 678 394 –1 610 625
Денежный поток 7 114 –646 –21 103
Налог на прибыль 1 154 080 2 994 555 1 266 033

Если посмотреть данные в динамики, можно увидеть, что ЗАО «Рас-
падская угольная компания» и ОАО «Междуречье» с каждым годом улуч-
шают свои показатели, а совокупный долг постепенно снижается. По срав-
нению с 2018 годом прирост составил 51 и 40 % соответственно.

В табл. 3 представлены основные финансовые показатели ГРОП
в сравнении со значениями по каждой отрасли (добыча угля и антра-
цита, добыча коксующегося угля, обогащение угля) в Кемеровской
области. Для всех 3 предприятий коэффициент концентрации собст-
венного капитала и рентабельность операций значительно превышает
показатель по области, что свидетельствует о высокой эффективности
использования активов. Все показатели либо превышают средний по-
казатель по области, либо находятся на уровне, это говорит на о том,
что эти предприятия являются лидерами на рынке в области и форми-
руют региональный бюджет.

Таблица 3

Основные финансовые показатели ГРОП в сравнении
со значениями по отрасли в Кемеровской области

6https://www.interfax-russia.ru/siberia/report/kemerovskaya-oblast-v-i-kvartale-
uvelichila-perechislenie-nalogov-v-byudzhety-rf-na-2
7https://tass.ru/ekonomika/4878953
8https://www.spark-interfax.ru/kemerovskaya-oblast-mezhdurechensk/ao-
mezhdureche-inn-4214000252-ogrn-1024201387902-
ca2e01e8dc284eeb9cafc48b41c8c0d3

www.interfax-russia.ru/siberia/report/kemerovskaya-oblast-v-i-kvartale-
www.spark-interfax.ru/kemerovskaya-oblast-mezhdurechensk/ao-
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Наименование
показателя

Зна-
чение

ГРОП 1

Добыча
угля в

области

Значе-
ние

ГРОП 2

Добыча
коксующегося
угля в области

Значе-ние
ГРОП 3

Обогаще-
ние угля в
области

Доля внеобо-
ротных активов
в активах

57 73,37 94 91,14 46,36 40,87

Коэффициент
концентрации
собственного
капитала (ав-
тономии), %

93 46,17 67 63,26 17,59 9,68

Коэффициент
быстрой лик-
видности

7 0,67 0 0,17 0,2 0,91

Коэффициент
концентрации
заемного
капитала, %

7 54,31 33 36,74 82,2 90,2

Оборачивае-
мость запасов
(дни)

8 131,69 41 54,11 47,07 50,33

Оборачивае-
мость средств в
расчетах (дни)

370 110,3 212 105,71 303,85 344,8

Рентабель-
ность активов
(по балансовой
прибыли)

23 4,18 9 9,28 4,56 3,3

Рентабель-
ность всех
операций (по
балансовой
прибыли)

58 5,38 47 26,81 9,67 7,39

Рентабель-
ность собст-
венного капи-
тала (по ба-
лансовой
прибыли)

26 9,61 16 16,54 27,28 39,17

Среднеотрас-
левой уровень
собственного
оборотного
капитала (в % к
выручке)

78 3.58 -112 -52.49 0,32 -0,82

Проанализировав финансовое и социально-экономическое по-
ложение монопрофильных населенных пунктов и их градообразующих
предприятий, можно сделать вывод, что решение проблем МНП долж-
но стать одной из первоочередных задач государства, от их устранения
зависит развитие и функционирование национальной экономик.
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TYPES OF OUTCOMING EVENTS TAX CONTROL

The article is devoted to the procedures used by employees of tax
authorities in the implementation of tax control.

Keywords: tax audit, agreement, tax code.

Выездная налоговая проверка состоит из обширного перечня
мероприятий налогового контроля, будь то решение на проведение
выездных налоговых проверок или сам процесс проверки налогопла-
тельщика. Но, прежде чем перейти к описанию основных мероприя-
тий, раскроем несколько немаловажных особенностей.

Во-первых, проводить проверку в отношении налогоплательщи-
ка имеет право только та налоговая инспекция, которая находится по
месту нахождения организации или месту жительства физического
лица (абз. 1 п. 2 ст. 89 НК РФ). Однако из этого положения есть 2 ис-
ключения:

1) проверка проводится по крупнейшему налогоплательщику;
2) проводится отдельная проверка филиала организации или ее

представительства;
Во-вторых, исходя из статьи 89 пункта 1 НК РФ, ВНП прово-

дится на территории или в помещении проверяемого лица. Однако
здесь тоже есть свое исключение. Если проверяемое лицо не в состоя-
нии предоставить должностным лицам, проводящим проверку поме-
щение, то налоговый орган имеет право провести проверку по месту
своего нахождения. Проведения ВНП на территории налогового орга-
на необходимо письменное заявление самого налогоплательщика либо
докладная записка руководителя проверяющей группы. Для составле-
ния записки нужно основание – посещение места нахождения прове-
ряемого лица.

В-третьих, проверяемый период и срок проведения проверки.
Проверяемый период составляет не более трех лет, предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении ВНП. Налоговые ор-
ганы не имеют права проверять два и более раза одинаковый период
по одному налогу. Но, как и в прошлых пунктах, существует ряд ис-
ключений, например: 1) проводится ВНП, связанная с реорганизацией,
ликвидацией налогоплательщика; 2) проводится повторная ВНП;
3) проводится общая ВНП организации и ее обособленных подразделений
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после того, как была проведена отдельная ВНП филиалов или представи-
тельств данной организации (это правило действует и наоборот).

Что касается срока проведения проверки, то он может состав-
лять максимум один год и три месяца, состоящий из 2 месяцев – срок
проведения ВНП + 4 месяца – максимальный срок продления (итого 6
месяцев) + 6 месяцев – общий срок приостановления ВНП (который
может быть продлен еще на 3 месяца в связи с получением информа-
ции от иностранных государственных органов – ст. 89 п. 9 пп. 2). Весь
процесс проверки можно представить в краткой схеме (рис. 1):

Рис. 1. Соответствие этапа и регламентирующего документа
при проведении выездной налоговой проверки

Наконец, перейдем к самой процедуре проведения выездной на-
логовой проверки.

Решение о проведении проверки – это основание для ее проведе-
ния. В нем указывается следующая информация: в отношении какого ли-
ца будет проведена проверка; предмет проверки; проверяемый период;
состав проверяющих (в том числе кто является руководителем прове-
ряющей группы). Выносит и утверждает (подписывает) решение руково-
дитель или заместитель налогового органа, уполномоченного проводить
проверку. Обязательным атрибутом решения является печать налогового
органа. Налоговые органы не обязаны заранее информировать Налогопла-
тельщика о проведении выездных налоговых проверок [1].

Руководитель проверяющей группы должен изучить материалы
предпроверочного анализа (отдел предпроверочного анализа передает
разработанные материалы, служебную записку по проверяемому лицу
в Отдел выездных проверок), сформировать перечень мероприятий
налогового контроля, необходимых для подтверждения предполагае-
мых налоговых правонарушений и сбора доказательной базы.

Проверка начинается со встречи с проверяющей группой и
предъявлением ими служебных удостоверений, решения о проведении
выездной налоговой проверки и вручения требования о предоставле-
нии документов в налоговый орган (лично или по почте), после чего
сотрудники налогового органа имеют право, а налогоплательщик обя-
зан обеспечить доступ на свою территорию или в помещение.
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Бывают случаи, когда проверяемое лицо не имеет возможности
предоставить проверяющим помещение для проведения выездной на-
логовой проверки. Тогда необходимо составить уведомление для нало-
говой инспекции, после чего ВНП может проводиться на территории
проверяющего налогового органа.

Во время самой процедуры проверки изучаются документы (на-
пример, оборотно-сальдовые ведомости, договора и т.д.), опрашивают
как самого налогоплательщика, так и других свидетелей (сотрудников
предприятия), имеющие большое значение для проверки. Согласно НК
РФ, налогоплательщик: 1) обязан выполнять законные требования со-
трудников налогового органа, 2) не имеет права (ему запрещается)
любыми действиями препятствовать законной деятельности инспекто-
ров при исполнении ими своих прямых обязанностей.

Для того чтобы сотрудникам налогового органа уложиться в
сроки проведения проверки, они имеют право приостанавливать и во-
зобновлять проведение выездной проверки (не более чем на 180 дней в
сумме), оформляя их соответствующими решениями.

По окончании проведения проверки проверяющие должностные
лица должны составить справку о проведенной проверке и вручить ее
налогоплательщику. На этом выездная налоговая проверка прекращается.

В случае безосновательного недопущения налоговиков на свою тер-
риторию, они в свою очередь составляют акт о воспрепятствовании [2].

Существует три формы истребования документов [3]:
− истребование документов у проверяемого налогоплательщика

в рамках статьи 93 НК РФ;
− истребование документов или информации о проверяемом

налогоплательщике (у контрагентов проверяемого лица) в рамках ста-
тьи 93.1 НК РФ;

− истребование документов или информации о проверяемом
налогоплательщике вне рамок проведения налоговой проверки.

При истребовании документов у проверяемого налогоплатель-
щика (ст. 93 НК РФ) должностные лица, осуществляющие выездную
проверку, выставляют проверяемому лицу требование о предоставле-
нии документов руководителю организации (или его представителю по
доверенности), а также уведомление для обеспечения возможности
ознакомления с оригиналами документов налогоплательщика должно-
стными лицами налогового органа.

Если проверяемое лицо уклоняется от их получения, то доку-
менты направляются по почте заказным письмом в адрес налогопла-
тельщика. Срок получения – по истечении шести дней с даты направ-
ления заказного письма. Документы, указанные в требовании, должны
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быть представлены в налоговый орган в течение 10 дней (20 дней для
консолидированной группы налогоплательщиков) в налоговый орган
со дня получения соответствующего требования. Представление доку-
ментов на бумажном носителе производится в виде заверенных прове-
ряемым лицом копий или в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Налогоплательщик, получивший требование и уведомление от
налогового органа, должен письменно уведомить (написать заявление,
ходатайство) проверяющих о том, что проверяемое лицо не может
представить указанные документы в срок с указанием причин неис-
полнения данного требования (уведомления), а также сообщает срок, в
течение которого он может представить необходимые документы. В
свою очередь, налоговый орган принимает решение о продлении срока
предоставления налогоплательщиком документов или о непродлении
данного срока, в течение 2 дней со дня получения заявления, ходатай-
ства. Решение принимается руководителем (заместителем руководите-
ля) налогового органа.

Вторым видом истребования является истребование документов
о налогоплательщике в рамках статьи 93.1 НК РФ. Налоговый орган
имеет право истребовать документы у других лиц – контрагентов, а
также у иных лиц, располагающих документами (информацией), ка-
сающихся деятельности проверяемого налогоплательщика. Такой про-
цесс истребования в юридической литературе часто называется
«встречной проверкой». Это не отдельная от выездной проверка, а ее
непосредственная составляющая. Должностному лицу, необходимые
документы, следует указывать: при проведении какого мероприятия
налогового контроля возникла обязанность по предоставлению доку-
ментов; какие конкретно документы и за какой период они запраши-
ваются; в какой срок их нужно представить; имеется ли предупрежде-
ние о привлечении к налоговой ответственности за неисполнение тре-
бования. Также, если известна конкретная сделка, заключенный дого-
вор или соглашение, то необходимо указать реквизиты данной сделки,
договора, соглашения, например, их номер, дату заключения.

В течение 5 дней после выставления поручения об истребовании
документов в налоговый орган по месту нахождения запрашиваемого
лица, указанный налоговый орган выставляет требование этому лицу с
приложением копии выставленного поручения налоговым органом
проверяемого лица. В такой же срок (5 дней) предоставляются доку-
менты в налоговый орган по месту своего учета лицом, получившим
требование и копию поручения об истребовании документов. Правила
по представлению документов в виде заверенных копий, а также о
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возможности отложения срока предоставления распространяются и на
«встречную проверку».

Третий вид истребования документов регулируется статьей 93.1
п. 2 НК РФ. Он характеризует ситуацию, когда требование о предос-
тавлении документов, полученное налогоплательщиком, никак не свя-
зано с проведением какого-либо вида налоговых проверок в отноше-
нии него самого или иного лица. Такое истребование налоговый орган
имеет право провести в случае заинтересованности им получения ин-
формации по конкретной сделке. Полученные документы (информа-
цию) сотрудники налогового органа могут использовать при любой
налоговой проверке. Например, если документы были истребованы в
рамках проведения предпроверочного анализа, а затем использованы в
выездной налоговой проверки. Правила по представлению документов
в виде заверенных копий, а также о возможности отложения срока
предоставления распространяются и на истребование документов (ин-
формации) о налогоплательщике вне рамок проведения налоговых
проверок.

Взаимосвязанным с истребованием документов мероприятием
налогового контроля является выемка документов (пп. 3 п. 1 ст. 31, 94
НК РФ) [4]. Налоговые органы имеют право производить выемку до-
кументов, если есть достаточные основания полагать, что истребуемые
документы не будут представлены и не представится возможность для
ознакомления с ними. К таким основаниям относятся:

− документация может быть уничтожена, сокрыта, изменена или
заменена;

− отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых
документов при проведении ВНП или в случае, если они не представ-
лены в срок.

Однако из анализа судебной практики можно выделить еще не-
сколько оснований:

− осуществление выемки для проведения экспертизы (Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 N 18120/10 по делу
N А67-20/10);

− осуществление выемки для использования подлинников доку-
ментов при проведении мероприятий налогового контроля (Постанов-
ление ФАС Уральского округа от 20.04.2012 N Ф09-3023/12 по делу
N А47-6405/2011).

Особое внимание нужно уделить ограничениям, которые суще-
ствуют в процессе проведения выемки. Среди них можно выделить:

1) Производство выемки документов и предметов не должно
происходить в ночное время (статья 94 пункт 2 НК РФ);
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2) Документы и предметы, не имеющие отношение к предмету
ВНП, не могут быть подвергнуты выемке (статья 94 пункт 5 НК РФ).

И, наконец, выделим все обязательные действия, совершаемые
должностными лицами налоговых органов при выемке:

1. Для начала проведения выемки необходимо вынести мотиви-
рованное постановление должностного лица налогового органа, кото-
рые осуществляют выездную налоговую проверку. Постановление в
обязательном порядке подписывается руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа (статья 94 пункт 1 НК РФ);

2. Выемка производится только при условии присутствия поня-
тых и непосредственно лиц, в отношении которых осуществляется
процедура выемки (статья 94 пункт 3 НК РФ);

3. Еще до начала проведения выемки, должностное лицо нало-
гового органа ее проводящее, предъявляет постановление о производ-
стве выемки, а также разъясняет присутствующим их права и обязан-
ности (статья 94 пункт 3 абзац 2 НК РФ);

4. Независимо от того, добровольно или принудительно произ-
водилась выемка документов и предметов, по ее итогам составляется
протокол (статья 94 пункт 6 НК РФ). Протокол прочитывается (дела-
ются необходимые исправления по замечаниям) и подписывается все-
ми участниками процедуры выемки.

Все изъятые документы и предметы обязательно перечисляются
и описываются в описи в протоколе выемки или в описях, которые
прилагаются к нему.

Как и любое мероприятие налогового контроля, выемка – это
очень сложная, последовательная, требующая предельного внимания
процедура, отступление от соблюдения правил которой, может поста-
вить под сомнение законность, а соответственно и полученные доказа-
тельства, в результате чего они могут быть не допущены к использо-
ванию [5].

Следующее мероприятие – это допрос свидетелей. Сотрудники
налоговых органов имеют право вызвать на допрос в качестве свиде-
теля любое физическое лицо, которое может обладать некой информа-
цией, имеющей важное значение для проведения выездной налоговой
проверки. Должностные лица налоговых органов сами определяют
может ли лицо обладать такой важной и необходимой информацией
для дела. Отказаться от дачи показаний свидетель по причине незна-
ния нужной информации не может. Очень важный момент – показания
свидетелей могут приниматься в качестве доказательств на суде толь-
ко тогда, когда будут правильно, надлежаще соблюдены и оформлены
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все процедуры допроса. Физические лица можно разделить на две
группы:

1) лица, имеющие право или, могут быть допрошены в качестве
свидетеля (несовершеннолетние дети, не достигшие возраста 14 лет [6];
глухие, слепые или глухонемые люди; психически нездоровые лица);

2) лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидете-
ля: аудиторы [7]; нотариусы [8]; адвокаты [9]; врачи [10]; священно-
служители [11].

Собственно, процесс допроса происходит в следующей после-
довательности: в самом начале должностным лицом, проводящим до-
прос, проверяются документы свидетеля, удостоверяющие его лич-
ность, а также возможность свидетеля участвовать в допросе («Лица,
которые не могут быть допрошены в качестве свидетеля»). Далее
должно быть выяснено, в состоянии ли лицо общаться, разъясняться
на русском языке. Также сам протокол должен быть составлен на рус-
ском языке. Если нет, то в таких случаях налоговый орган вправе при-
бегнуть к услугам переводчика (ст. 97 НК РФ). Следующее, что очень
важно сделать налоговикам – это предупредить свидетеля об ответст-
венности за отказ или уклонение от дачи показаний или за дачу заве-
домо ложных показаний, после чего обязательно сделать отметку в
протоколе допроса с подписью согласия свидетеля. В случае отсутст-
вия такой отметки протокол, скорее всего не будет учтен судом в каче-
стве доказательства. Затем наступаем сама процедура допроса с вопро-
сами и ответами. После завершения процедуры «вопрос-ответ» свиде-
тель прочитывает протокол и сверяет его со сведениями, указанными
им при ответе. Если он не согласен с содержанием протокола, должно-
стное лицо вносит в него изменения. В конечном итоге протокол под-
писывают обе стороны допроса.

В определенных случаях налоговые органы для осуществления
налогового контроля вправе привлечь эксперта (на договорной осно-
ве), если им недостаточно доказательств по ВНП или требуются спе-
циальные познания в определенной области деятельности (наука, про-
изводство, искусство и т.д.). Примером такой экспертизы может быть
установка подлинности документа, подписи или независимая оценка
рыночной стоимости объекта налогообложения. В постановлении ука-
зываются основания, в связи с которым назначается экспертиза;
Ф.И.О. эксперта и название организации, в которой проводится экс-
пертиза; вопросы, которые эксперт должен уточнить и материалы, пе-
редаваемые ему от налоговиков.

Эксперт имеет также свои права и обязанности, которые указа-
ны в ст. 95 НК РФ (в частности, п. 4, 5 и 8).
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В свою очередь эксперт обязан изложить итоги экспертизы в
письменном заключении, где указывает содержание, выводы и обосно-
ванные ответы на вопросы по проведенному мероприятию. Важный
момент для эксперта – он не имеет права разглашать информацию,
сведения, полученные им при проведении экспертизы (ст. 102 НК РФ).
Выдав заключение, эксперт может быть привлечен налоговым органом
к участию в рассмотрении материалов ВНП (ст. 101 п. 4, абз. 2).

Налогоплательщик как и эксперт имеет свои права [12]:
1) ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы (п.

6 ст. 95 НК РФ);
2) заявить отвод эксперту (пп. 1 п. 7 ст. 95 НК РФ);
3) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц

(пп. 2 п. 7 ст. 95 НК РФ);
4) предложить дополнительные вопросы эксперту (пп. 3 п. 7 ст.

95 НК РФ);
5) требовать, чтобы ему разъяснили его права (п. 6 ст. 95 НК

РФ);
6) присутствовать при производстве экспертизы и давать объяс-

нения эксперту. Однако обратите внимание на то, что сделать это
можно только с разрешения должностного лица налогового органа (пп.
4 п. 7 ст. 95 НК РФ);

7) ознакомиться с заключением эксперта или с сообщением экс-
перта о невозможности дать заключение (пп. 5 п. 7, п. 9 ст. 95 НК РФ);

8) дать свои объяснения по заключению эксперта (п. 9 ст. 95 НК РФ);
9) заявить возражение на заключение эксперта (п. 9 ст. 95 НК РФ);
10) просить о постановке дополнительных вопросов эксперту

(п. 9 ст. 95 НК РФ);
11) просить о назначении дополнительной или повторной экс-

пертизы (п. 9 ст. 95 НК РФ).
Чтобы налогоплательщик ознакомился с постановлением о на-

значении экспертизы и его правами налоговый инспектор должен со-
ставить протокол на русском языке. Налогоплательщик может внести
изменения в данный протокол, после чего он или его представитель
расписывается в нем. Суды очень строго относятся к правильному
оформлению протокола.

Налоговым кодексом также предусмотрены дополнительная
(проводится, если по итогам предыдущей экспертизы сведения оказа-
лись неполными или вовсе отсутствуют) и повторная (проводится, ес-
ли результаты, представленные экспертом, необоснованны или ее ито-
ги подлежат сомнению) экспертизы. Порядок назначения данных экс-
пертиз аналогичен первоначальной экспертизе.
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Согласно статье 82 НК РФ, налоговый контроль может быть
осуществлен посредством осмотра помещений и территорий. Проце-
дура осмотра регулируется статьей 92 НК РФ и делится на:

− осмотр в рамках выездной налоговой проверки:
Осмотр можно проводить только в случаях:
1) если осмотр производит только, то должностное лицо, кото-

рое проводит выездную налоговую проверку;
2) происходит осмотр территорий и (или) помещений налого-

плательщика, в отношении которого проводится проверка.
Выделяют пять важных моментов при проведении осмотра:
1) так как проведение осмотра является правом налогового ин-

спектора, то осмотр может и не проводиться. Следовательно, предва-
рительно согласовывать процедуру осмотра не обязательно, соответ-
ствующий документ не оформляется;

2) налоговые органы не обязаны извещать налогоплательщика
о намерении осуществить осмотр, однако, во время процедуры осмот-
ра вправе участвовать лицо или его представитель, в отношении кото-
рых осуществляется ВНП;

3) осмотр производится в присутствии двух понятых (физиче-
ских лиц, не заинтересованных в исходе дела) – их привлечение осу-
ществляется в соответствии со статьей 98 НК РФ. По итогам проведе-
ния осмотра его результаты могут использоваться в качестве доказа-
тельств о совершении налогового правонарушения. Следовательно,
если проведен осмотр и составлен протокол осмотра без присутствия
понятых, его результаты могут считаться полученными с нарушением
требований, установленных законодательством или являться вовсе
недопустимыми к доказательствам;

4) при проведении процедуры осмотра в нем имеют право уча-
ствовать специалисты, имеющие специальные знания, которые могут
позволить дать оценку или информацию в отношении объекта налого-
вого контроля;

5) по итогам осмотра составляется соответствующий протокол.
Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в процессе
проведения осмотра, и, при необходимости, в нем делаются соответст-
вующие исправления. В конце протокол подписывается всеми лицами,
участвовавшими в процессе проведения осмотра.

−осмотр вне рамок выездной налоговой проверки:
Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой

проверки допускается, если документы и предметы были получены
должностным лицом налогового органа в результате ранее произве-
денных действий по осуществлению налогового контроля или при со-
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гласии владельца этих предметов на проведение их осмотра. Осмотр
вне рамок выездной налоговой проверки производится в том же по-
рядке, что и осмотр в рамках выездной налоговой проверки [13].

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ налоговые
органы вправе проводить инвентаризацию принадлежащего налого-
плательщику имущества. Однако сам порядок проведения в НК РФ не
содержится.

Положение о порядке проведения инвентаризации имущества
налогоплательщика при налоговой проверке утверждено (далее – По-
ложение) Приказом Минфина РФ N 20н, МНС РФ N ГБ-3-04/39 от
10.03.1999.

Основными целями инвентаризации являются: выявление фак-
тического наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих
налогообложению; сопоставление фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете
обязательств (п. 1.5 Положения). Налоговые органы вправе привлекать
для проведения инвентаризации имущества налогоплательщика экс-
пертов, переводчиков и других специалистов.

Исходя из практики проведения ВНП, инвентаризацию налого-
вые органы проводят довольно редко. Однако, этот факт не лишает их
права проведения инвентаризации. В связи с этим, можно выделить
несколько этапов проведения инвентаризации [14]:

1) перед началом инвентаризации издается распоряжение руко-
водителя (заместителя начальника) налогового органа о проведении
инвентаризации имущества, в котором указываются: порядок и сроки
проведения, а также состав проверяющей инвентаризационной комис-
сии, уточняется перечень имущества, подлежащего инвентаризации
при ВНП;

2) инвентаризация имущества проводится в присутствии долж-
ностных лиц, материально ответственных лиц, а также работников
бухгалтерии проверяемого лица;

3) информация о фактическом наличии имущества фиксируются
в инвентаризационные описи или акты инвентаризации минимум в
двух экземплярах (п. 2.5 Положения);

4) инвентаризация имущества, которое использует в своей дея-
тельности индивидуальный предприниматель, производится по месту
осуществления им предпринимательской деятельности, а также место-
нахождению указанного имущества [15–17].

5) по итогам инвентаризации составляется ведомость ее резуль-
татов. Ведомость подписывается председателем комиссии.
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Результаты инвентаризации отражаются в акте документальной про-
верки, учитываемые при рассмотрении материалов налоговой проверки.

Как указано в статьях 96 и 97 НК РФ налоговые органы вправе
привлекать для участия в выездной налоговой проверке специалистов,
обладающих специальными знаниями и навыками, а также не заинте-
ресованных в исходе дела переводчиков. Функции и специальные зна-
ния, которыми должен обладать специалист очень схожи с функциями
и знаниями эксперта. Но есть одно очень важное различие – специа-
лист в отличие от эксперта не дает заключения после выполнения сво-
ей работы. Привлечение специалиста допускается лишь в той мере, в
какой собственных навыков, знаний, умений должностных лиц, осу-
ществляющих налоговый контроль, недостаточно [18–20].

При привлечении переводчика (ст. 97 НК РФ) можно выделить
два важных момента:

− переводчиком должно являться лицо, которое не заинтересо-
вано в исходе дела, а также оно обязано владеть тем языком, который
необходим для перевода. Сюда же можно отнести лиц, которые пони-
мают знаки, язык глухих и немых физических лиц;

− переводчик обязан явиться по требованию должностного ли-
ца, которое назначило переводчика для выполнения его работы и в
точности выполнить порученный ему перевод;

− в обязательном порядке в протоколе делается пометка о том,
что переводчик предупрежден об ответственности за отказ или уклоне-
ние от выполнения своих обязанностей либо заведомо ложный перевод.

Все вышеизложенные мероприятия налогового контроля зани-
мают важное место и активно используются сотрудниками налоговых
органов при осуществлении ими выездных налоговых проверок. Ис-
ключением может являться инвентаризация, которая задействуется не
так часто, как все остальные мероприятия. Все процедуры имеют важ-
нейшее значение при проведении ВНП, так как ненадлежащее их ис-
полнение может привести к неправильному результату.
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В текущих рыночных реалиях отводится большая роль аудитор-
ским компаниям, которые являются независимыми институтами, ока-
зывающими услуги по проверке финансовых отчетностей организаций
и гарантирующих их достоверность для пользователей аудиторских
заключений. Аудиторская деятельность в России эволюционирует, и ее
по праву стоит считать инфраструктурной отраслью всей экономики и
незаменимой частью системы финансового контроля, так как она явля-
ется неотъемлемым и наиболее перспективным механизмом осуществ-
ления координации хозяйственной деятельности субъектов бизнеса в
рыночных условиях. Однако, как и любая другая отрасль, аудит в рос-
сийской практике встречается с некоторыми проблемами и несовер-
шенствами. Работа ставит перед собой цель рассмотреть развитие тео-
рии аудита в трудах российских ученых, становление и эволюцию от-
расли аудита в Российской Федерации, описать основные тенденции в
ее регулировании и развитии, оценить ее текущее состояние, а также
показать ее значимость для российской экономики.

Теории аудита
В начале XX в. аудит представлял из себя только набор методи-

ческих разработок и практик в области проверки финансовой отчетно-
сти организаций. С наступлением эпохи цифровизации требовалось
совершенствование методик осуществления аудиторских проверок,
что повлекло за собой развитие научного интереса к этой сфере, и ау-
дит выделился в отдельную научную область всей экономической нау-
ки. Теорией аудита занимались такие зарубежные и отечественные
авторы, как Ф. Пикслей, Л. Дикси, Т. Рууд, Р. Монтгомери, М. Шерер,
Д. Кент, Я.В. Соколов, А.Д. Шермет, М.А. Азарская, В.Н. Ким,
В.Т. Чая, А.Е. Суглобов и др. На сегодняшний день выделяются три
основных теории аудита: теория адекватности, теория контроллинга и
теория консалтинга.

1. Теория адекватности предполагает проверку аудитором доку-
ментации о прошлых событиях в деятельности компании с целью под-
тверждения их достоверности (подтверждающий аудит) [1].

2. Теория контроллинга предполагает не просто подтверждение
фактов деятельности организаций в отчетных документах, а проверку
системы внутреннего контроля организации [2].

3. Теория консалтинга предполагает направленность аудита на
оценку стабильности и эффективности экономической деятельности
всей организации [3].
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Становление отрасли аудита в РФ
Аудит в современном его понимании получил развитие в России

в перестроечные времена, когда в стране был взят курс на реализацию
рыночных реформ. Рост количества субъектов бизнеса и становление
рыночных принципов уже в российской экономике обусловили необхо-
димость регламентации деятельности аудиторских компаний. В 1994 г.
вступил в силу Указ Президента РФ от 22.12.1993 г. № 2263 «Об ауди-
торской деятельности в Российской Федерации», который регламенти-
ровал аудиторскую деятельность на территории Российской Федерации
и утверждал ее «Временные правила», а регулирование осуществлялось
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ. В этот
период активно разрабатывались стандарты аудита, проводилась атте-
стация специалистов и лицензирование самой деятельности.

Вступление в силу Федерального закона № 119 обозначило
комплексное становление аудита в РФ с точки зрения законодательно-
го регулирования. В законе сформулированы положения относительно
контроля качества аудиторской деятельности и ее лицензирования,
требования к аудиторским организациям, их права и обязанности, ут-
верждены критерии прохождения обязательных аудиторских прове-
рок, установлена ответственность за несоблюдение законодательных
регламентов в области аудита [4]. Также Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.09.2002 № 696 были утверждены 34 стандарта аудитор-
ской деятельности.

С 2009 г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Он предполагал переход
регулятивных полномочий от государственных органов к организо-
ванным тогда саморегулируемым организациям аудиторов (СРО) [5].
Также Министерство финансов РФ на базе международных стандартов
утвердило федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД),
а система правил (стандартов) аудита в стране приобрела двухуровне-
вую структуру: ФСАД и стандарты саморегулируемых аудиторских
организаций.

В начале 2010-х гг. Государственная Дума РФ подготовила за-
конопроект, который регламентировал переход аудиторской деятель-
ности на Международные стандарты аудита (МСА), и окончательное
решение этого перехода было принято к концу 2014 г. Однако сущест-
вовал ряд сложностей, которые замедлили переход к международным
стандартам, особенно со стороны российских компаний: «перевод раз-
работанных стандартов на другие языки; сложное содержание стан-
дартов, а также их структуры; большой объем изменений в стандартах;
малым и средним аудиторским и бухгалтерским фирмам трудно при-
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менять МСА; компетентность российских специалистов» [6]. Поэтому,
следование МСА в России стало обязательным только лишь с начала
2018 г. Имплементация МСА в российскую практику определила сле-
дующий и на данный момент последний этап становления отрасли ау-
дита в РФ, который продолжается по сей день. Осуществление перехо-
да на МСА играет существенную роль в развитии российской эконо-
мики, поскольку их использование при аудиторских проверках делает
российские фирмы более привлекательными для иностранных инве-
сторов и обеспечивает приток капитала на российский рынок.

Состояние российского рынка аудиторских услуг и его проблемы
Роль аудиторской деятельности важна для современной россий-

ской экономики с той точки зрения, что она является единственным
инструментом предоставления независимого достоверного и эксперт-
ного мнения о финансовой деятельности компаний как для государст-
венных структур, так и для потенциальных инвесторов. В последние
годы наблюдается тенденция к снижению количества аудиторских
организаций. За последние 10 лет количество лиц, имеющих право на
осуществление аудиторской деятельности сократилось более чем на
четверть на российском рынке (6,1 тыс. в 2010, 4,5 тыс. в 2019) [7].
Безусловно, такой динамике в отрасли есть определенные причины.
Во-первых, ужесточение требований к самим аудиторским компаниям.
Имеется в виду ужесточение внешнего контроля, осуществляемого
Росфиннадзором и СРО аудиторов, за качеством оказания аудиторских
услуг. Обязательный переход к МСА показал неготовность ряда ауди-
торских организаций к внедрению международных стандартов ввиду
ряда сложностей, что повлекло за собой закрытие организаций и уход
с рынка. Еще одной причиной сокращения игроков на рынке аудитор-
ских услуг является возросшая конкуренция между аудиторскими ор-
ганизациями. Она стала обостряться ввиду смены вектора развития
законодательной базы в области аудита, предполагающего переход от
системы лицензирования аудиторских организаций к саморегулирова-
нию деятельности [8].

Снижение количества аудиторских компаний, безусловно, отри-
цательно влияет как на рынок аудиторских услуг, так и на экономику
страны в целом. Сначала мы сталкиваемся с ситуацией, когда доля
доходов в совокупных доходах всех аудиторских организаций у ком-
паний «Большой четверки» (Deloitte Touche Tohmatsu, Pricewaterhouse
Coopers, Ernst & Young, KPMG) в 2019 г. составляет 48,1 % [7]. В ре-
зультате, остальным аудиторским компаниям не удается конкуриро-
вать с «монополистами» и приходится довольствоваться не такими
высокими доходами. В итоге сокращение числа аудиторских компаний
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в последние годы является важной проблемой и особенностью разви-
тия отрасли, поскольку регулирующими органами делается большой
акцент на контроле качества аудиторской деятельности и строгому
следованию МСА, с чем справляются не все компании.

Также сложившаяся тенденция является своеобразным следст-
вием сокращения прироста клиентов аудиторских фирм в России. Ин-
тересным в этом смысле будет привести динамику количества клиен-
тов аудиторских компаний за последние 10 лет, которая представлена
в табл. 1.

Таблица 1

Клиенты аудиторских организаций,
бухгалтерская отчетность которых проаудирована [7]

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кли-
енты 87096 75569 70044 68380 67857 71841 74537 78087 78688 79528

Темпы роста количества клиентов заметно сокращаются за по-
следние три года. Связано это, в том числе и с тем, что доля компаний,
проводящих инициативный аудит, снизилась с 18,5 % в 2012 г. до
7,2 % в 2019 г. Подобные цифры говорят о снижении интереса к ауди-
торским проверкам со стороны компаний (субъектов малого предпри-
нимательства), не подходящих под критерии обязательного аудита.
Одновременно существуют определенные трудности с привлечением в
аудиторскую профессию молодых специалистов, которые могли бы
активнее способствовать внедрению в профессию новых цифровых
технологий [8]. Нельзя однозначно утверждать, что данная тенденция
как-то отрицательно влияет на развитие малого предпринимательства
в стране. Однако с уверенностью можно сказать, что у малых предпри-
ятий всегда есть необходимость в экспертной проверке их бухгалтер-
ской отчетности.

Безусловно, сложившиеся за последние годы тенденции разви-
тия отрасли аудита в России и особенности ее регулирования не могли
не сказаться на доходах аудиторских организаций и ценах предостав-
ляемых ими услуг. За последние 10 лет наблюдался рост доходов рын-
ка на 7,4 млрд. руб. или на 13 % [9]. Особенный скачок произошел в
2015-2017 гг. после событий 2014 года, которые повлекли за собой
кризисные времена в российской экономике. Однако проблема в том,
что такая положительная динамика роста доходов в аудиторской от-
расли рассматривается в номинальном выражении. К примеру, если
соотносить темпы инфляции в 2015 г. в России, которые составили
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12,9 %, с темпами роста доходов от аудиторской деятельности (4,4 %)
с учетом ее ценовых показателей в том же году, то реального роста
доходов, на самом деле, не наблюдалось [10].

Такая динамика бесспорно отрицательно сказывается на отдель-
ных аудиторских организациях, особенно мелких и средних. Важным
здесь становится вопрос усиливающейся конкуренции на российском
рынке аудиторских услуг, которая является следствием развития и
формирования нормативно-правовой базы в области регулирования
отрасли аудита в России. Согласно рейтингу 10 крупнейших аудитор-
ских организаций России по итогам 2019 г. только 4 из 10 крупнейших
аудиторских организаций по объему доходов являются российскими.
Дело в том, что отрасль аудита в российской практике достаточно мо-
лодая, поэтому большинство отечественных организаций заступали на
рынок, где существовала жесткая конкуренция с международными.
Более того, к российским аудиторским организациям высказывалось
недоверие как со стороны клиентов, так и со стороны международного
аудиторского сообщества ввиду отсутствия опыта работы с МСФО и
МСА, что стало возможным лишь с 2018 г. Поэтому, внедрение меж-
дународных стандартов аудита в российскую практику, а также ини-
циатива вступления ряда российских аудиторских организаций в меж-
дународные аудиторские сети (Panell Kerr Foster, RSM International,
Baker TillyInternational, BDO International) позволит им обрести дове-
рие со стороны клиентов, выйти на новый уровень дохода и подни-
маться на высокие позиции в рейтинге [11].

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем, стоящих
перед отраслью:

1. Отсутствие единой концепции развития аудиторской дея-
тельности в долгосрочной перспективе, а также необходимость допол-
нения нормативно-правовой базы в области регулирования аудитор-
ской деятельности, особенно в сфере интересов мелких и средних ау-
диторских организаций, и особенностей имплементации МСА в рос-
сийском контексте.

2. Тенденция к монополизации рынка со стороны компаний
«Большой четверки».

3. Неоднозначное и не полностью доверительное отношение,
особенно со стороны субъектов малого предпринимательства, к необ-
ходимости проведения аудита и, как следствие, снижение клиентской
базы аудиторской деятельности.

4. Отсутствие реального увеличения доходов аудиторских ор-
ганизаций.

Выводы
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Учитывая ряд проблем, с которыми отрасль столкнулась к 2020 г.,
стоит сказать, что она пребывает в определенной стагнации. С каждым
годом дополняется законодательство в области аудита, совершенству-
ется его методология и вводятся новые критерии контроля качества
аудиторской деятельности в соответствии с международными. Однако
наметившиеся несколько лет назад отрицательные тенденции на рынке
аудиторских услуг пока еще существуют, несмотря на все попытки
регулятивных в области аудита органов предотвратить их распростра-
нение. Поэтому вопрос реформирования деятельности отрасли все еще
стоит на переднем плане.
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Для эффективного управления предприятиями необходимо
своевременное обеспечение управляющей системы нужной информа-
цией. В статье проанализированы требования, предъявляемые к ин-
формации, определены основные из них. Изучены признаки, по кото-
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INFORMATION SUPPORT OF INTERNAL AUDIT

Effective enterprise management is the timely provision of the man-
agement system with the necessary information. The article analyzes the
requirements for information, identifies the main ones. The features by
which documents can be classified have been studied.

Keywords: Internal audit, document, information, classification, ef-
ficiency

Обязательным условием эффективного управления предпри-
ятиями является своевременное обеспечение управляющей системы
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необходимой информацией, включая информацию внутреннего ауди-
та. Сформированный в добровольном режиме и применяющий в своей
работе разные аспекты информационного поля организации, включая
конструкторские, технологические, экономические виды информации,
внутренний аудит представляет результаты своей работы высшему
звену управления предприятием.

В главную очередь внутренний аудит обеспечивает руководство
и собственников данными о его финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Эти сведения оказывают содействие формированию высокоэф-
фективной системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля и
препятствуют возникновению нарушений.

Организация структурно состоит из множества подразделений,
осуществляющих разные бизнес-процессы, начиная от снабженческой
деятельности и заканчивая инвестиционной. Каждый вид бизнес-про-
цессов обладает разветвленной информационной базой, охватываю-
щей показатели внутренней и внешней среды.

Информация, применяемая внутренними аудиторами, формиру-
ется в регистрах финансового, управленческого и налогового учета,
основанных на данных первичных учетных документов (рис. 1). Дан-
ное состояние вызвано тем, что в финансовых, управленческих и нало-
говых регистрах применимая информация систематизируется по раз-
ным причинам.

Рис. 1. Источники информации внутреннего аудита

На рис. 1 показана общая информационная основа внутреннего
аудита, где внутренние источники играют главную роль. Эти сведения
могут помочь получить сведения, необходимые для укрепления кон-
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кретных ресурсов, гарантирующие качество и постоянное положение
предприятия на рынке. Во-первых, данная информация, систематизи-
рует и синтезирует данные финансового учета по специфическим при-
знакам. И, во-вторых, расширяет и детализирует их, охватывая произ-
водственно-хозяйственную и финансовую деятельность. При этом
точками пересечения финансового, управленческого и налогового уче-
та являются установление размеров признания доходов и расходов,
определения себестоимости остатков незавершенного производства,
выпуска и остатков готовой продукции и себестоимости продаж и т.д.,
относящиеся к главным объектам внутреннего аудита.

Проанализировав требования к информации, выделяемые уче-
ными и практиками, нами определены следующие основные требова-
ния, предъявляемые к информации:

 своевременность;
полнота и регулярность;
достоверность;
ценность;
пригодность к использованию;
 сопоставимость.
Внутренняя информация представлена в организации в виде

сводных ведомостей, отчетов структурных подразделений, бюджетов
(смет) затрат, калькуляций себестоимости продукции, работ, услуг и,
конечно, первичной документацией.

Приступая к контролю, внутренний аудитор должен познако-
миться с правилами оформления первичных учетных документов. При
этом первичные документы подвергаются формальной проверке, так
как являются носителями финансовой и юридической информации.
Осуществляя первичное наблюдение и первичную регистрацию фак-
тов хозяйственной жизни, внутренние аудиторы подтверждают полно-
ту их отражения в учетных регистрах. Это необходимо для проверки
экономической обоснованности понесенных расходов, признания до-
ходов и т.д. Носителями юридической информации они становятся
потому, что содержат сведения о доказательности и законности со-
вершения фактов хозяйственной деятельности. Соответственно, доку-
менты можно группировать по следующим признакам (табл. 1).

Таблица 1

Классификации первичных учетных документов
№ Классификационный признак Документы
1 По степени регламентации  Отраслевые.

 Межведомственные.
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 Специализированные
2 По назначению  Организационно-распределительные.

 Оправдательные.
 Бухгалтерского оформления.
 Комбинированные

3 По порядку составления  Первичные.
 Сводные

4 По широте фактов хозяйствен-
ной деятельности

 Разовые.
 Накопительные

5 По месту составления  Внутренние.
 Внешние

6 По количеству учетных записей.  Однострочные.
 Многострочные

7 По характеру фактов хозяйст-
венной деятельности

 Кассовые.
 Банковские.
 Расчетные.
 Материальные

С целью определения релевантности данных, первичная учетная
документация анализируется с позиции экономической целесообраз-
ности и законности фактов хозяйственной жизни. В то же время нужно
проконтролировать полноту заполнения реквизитов, наличие и аргу-
ментированность подписей, лиц, отвечающих за оформление докумен-
тов, подтверждающих факты хозяйственной жизни. Документы, в ко-
торых обнаружены нарушения или вызывающие сомнение в их точно-
сти, экономическом и юридическом обосновании дублируются и при-
лагаются к отчету.

Для внутреннего аудита также важна классификация докумен-
тов по следующим признакам (табл. 2).

Таблица 2

Классификация документов
№ Классификационный признак Типы документов
1 По авторскому исполнению  Личные

 Служебные
2 По сроку исполнения  Срочные

 Несрочные
3 По подлинности составления  Подлинники

 Дубликаты

Классификация при осуществлении внутреннего аудита помога-
ет определить уровень ответственности за реализацию бюджетных
показателей или оценить достижения в их исполнении, сравнить так-
тику и стратегию организации и ее структурных подразделений. Осо-
бый интерес внутренний аудитор уделяет стоимостной оценке, иден-
тификации во времени, соотношению номенклатуре рабочего плана
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счетов всех фактов хозяйственной жизни, которые входят в область
задачи руководителя.

Документы, составленные аудитором к отчету руководству органи-
зации, называют рабочими. К ним относятся расчеты, аналитические про-
цедуры, группировочные ведомости показателей в разрезе признаков за-
дания, различного рода таблицы, графики и т.п. Как и при внешнем ауди-
те, рабочие документы можно подразделить на четыре типа: документы
сверки; документы непосредственной проверки; документы, подтвер-
ждающие достоверность информации; аналитические документы. Доку-
менты, по которым не выявлено нарушений или по которым не возникло
вопросов, записываются в рабочие документы аудитора общим пакетом с
указанием их номеров, наименований и даты составления.

Осуществление внутреннего аудита содержит в качестве обяза-
тельной процедуры изучение последовательности сбора и транспорти-
ровки данных, существенную роль играет документооборот.

С целью характеристики документооборота внутренний аудитор
использует следующую классификацию (табл. 3). По итогам контроля
составляется рабочий документ с указанием обнаруженных ошибок,
нарушений.

Таблица 3

Классификация информации
№ Классификационный признак Типы документов
1 Входящие Документы, поступающие извне
2 Исходящие Документы, отправленные в другие организации
3 Внутренние Созданные внутри организации

Таким образом, проведенное исследование показало, что для
эффективного управления предприятиями необходимо своевременное
обеспечение нужной информацией.
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ACCOUNTING OF MATERIAL
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This article is devoted to the changes in the organization of account-
ing of inventories from 2021. The work carried out a comparative analysis
of the composition of reserves in accordance with PBU 5/01 and FSBU
5/2019.
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Материально-производственные запасы являются важнейшей
частью оборотных активов предприятия и по своей классификации
представляют большое количество различных видов и наименований.
Поэтому их грамотный, систематизированный учет является гарантией
эффективного управления предприятием.
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С 2021 год при осуществлении операции с материально-произ-
водственными запасами организациям необходимо будет приме-
нять ФСБУ 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом Минфина
от 15.11.2019 № 180н [1]. Стандарт обязателен к применению для всех
компаний, кроме бюджетных организаций.

В соответствии с п. 47 ФСБУ 5/2019 компания вправе отражать
в бухгалтерской отчетности переход на новые правила учета запасов
одним из двух способов: перспективно и ретроспективно [1].

Если говорить о ретроспективном способе, то в отчетности за
2021 год нужно пересчитать входные данные. Корректировки произво-
дятся в межотчетный период, а разница между конечными данными в
отчетности за 2020 год и входными данными в отчетности за 2021 год
раскрывается в учетной политике. Отметим, что данный способ трудо-
емок в момент перехода, однако дает сопоставимые показатели на на-
чало и конец отчетного периода.

Для ретроспективного перехода рекомендуется провести тща-
тельную инвентаризацию всех ценностей, которые с 2021 года отно-
сятся к запасам. Она потребуется, чтобы привести их в соответствие с
новыми требованиями. Также необходимо будет пересмотреть но-
менклатуру вместе со складскими работниками, чтобы привести ее в
соответствие с общепринятым наименованием.

При применении перспективного способа входные показатели
на 1 января 2021 года пересчитывать не нужно. Это связанно с тем, что
новый стандарт применяется только в отношении фактов хозяйствен-
ной жизни, которые имели место после начала применения стандарта.
Все корректировки необходимо оформить бухгалтерской справке.

В любом из вариантов необходимо прописать в учетной поли-
тике правила перехода на новый порядок учета и особенности форми-
рования стоимости запасов.

При этом производится изменение в формулировке – «матери-
ально-производственные запасы» необходимо заменить на «запасы».
Согласно п. 3 ФСБУ 5/2019 под запасами понимают активы, которые
компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рам-
ках обычного операционного цикла [1]. Проведем сравнительный ана-
лиз состава запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ состава запасов

согласно ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019
Состав запасов по ПБУ 5/01 Состав запасов по ФСБУ 5/2019

Сырье, материалы, топливо, запасные части, ком-
плектующие изделия, покупные полуфабрикаты

Активы, используемые в каче-
стве сырья, материалов и т.п.
при производстве продукции Инструменты, инвентарь, специальная одежда, спецос-

настка (специальные приспособления, специальные
инструменты, специальное оборудование), тара и дру-
гие аналогичные объекты, используемые при производ-
стве, за исключением основных средств
Готовая продукция
Товары для перепродажи

Активы, предназначенные для
продажи

Недвижимость, приобретенная или созданная для
продажи в ходе обычной деятельности
Объекты интеллектуальной собственности, приобре-
тенные или созданные для продажи в ходе обычной
деятельности

Активы, используемые для
управленческих нужд органи-
зации

По желанию организации: учитывать в составе запасов
или сразу списывать в расходы текущего периода

– Незавершенное производство

Если говорить о малоценных материальных активах, в соответ-
ствии с п. 2 ПБУ 5/01 не было привязки к сроку полезного использова-
ния [2]. Соответственно, основные средства меньше лимита часто учи-
тывались на счете 10 «Материалы».

Сегодня при применении перспективного перехода на новые
правила пересчитывать стоимость активов нет необходимости. Однако
при использовании ретроспективного метода необходимо пересмот-
реть сальдо счета 10 и выделить те объекты, у которых изначальный
срок полезного использования превышал 12 месяцев или операцион-
ный цикл.

В то же время учет фактического наличия малоценных объектов
со сроком полезного использования больше 12 месяцев или превыше-
ние операционного цикла можно организовать двумя способами:

 необходимо предусмотреть счет за балансом в рабочем плане
счетов;

 в отдельном бухгалтерском регистре, который необходимо ут-
вердить в составе регистров.

В соответствии с п. 2 ФСБУ 5/2019 расходы, направленные на
управленческие нужды компания вправе списывать запасы в расходы от-
четного периода [1]. К таким можно отнести офисную бумагу, картрид-
жы, канцелярские и прочие принадлежности администрации юридическо-
го лица, которые не соответствуют признакам основного средства.
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В том случае если организация воспользуется этим правом, то
действия зависят от порядка перехода. При перспективном переходе
на новые правила ничего пересчитывать не нужно. При ретроспектив-
ном пересчете по состоянию на 31 декабря 2020 года пересчитывают
сальдо счета 10.

Однако единовременное списание запасов для управленческих
нужд в расходы для целей бухгалтерского учёта не освобождает ком-
панию от обязанности составлять акт в момент их выдачи сотрудни-
кам. Для целей налога на прибыль или упрощенной системы налогооб-
ложения материальные расходы необходимо подтвердить докумен-
тально. Для этого, согласно п. 2 ст. 272 НК РФ организация может со-
ставить акт о списании материалов [3]. В противном случае, стоимость
списанных материалов включать в состав расходов нельзя.

Таким образом, в учётную политику необходимо внести изме-
нения в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бух-
галтерскому учету 5/2019 «Запасы».
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Статья посвящена вопросам организации и моделирования
управленческого аудита затрат на производство продукции. Рас-
смотрена последовательность аудита затрат на производстве по
данным финансового и управленческого учета.

Ключевые слова: управленческий аудит, затраты, себестои-
мость, калькуляция, учет, предприятие, продукция.

ORGANIZATION AND MODELING OF MANAGEMENT
 AUDIT OF PRODUCTION COSTS

The article is devoted to the organization and modeling of manage-
ment audit of production costs. Considered the consistency of the audit of
production costs according to the data of financial and management ac-
counting.

Keywords: management audit, costs, prime cost, calculation, ac-
counting, enterprise, products.

Комплексная управленческая аудиторская проверка правиль-
ности и достоверности отнесения текущих затрат на производство и
реализацию продукции имеет большое значение, так как полная себе-
стоимость является одним из основных оценочных показателей, опре-
деляющих эффективность работы хозяйствующего субъекта. Измене-
ние количественной характеристики данного обобщающего показателя
оказывает прямое влияние на величину финансовых результатов, раз-
мер налоговых платежей, дивидендов, социальных выплат, формиро-
вания фондов развития организаций.

Сущностью управленческого аудита производственных затрат
является их системное исследование и оценка на микро- и макроуров-
нях, основанная на разложении информации в ее многообразных ас-
пектах на элементы и их изучении во всем многообразии причинно-
следственных связей и зависимостей.

Предмет управленческого аудита представляют элементы себе-
стоимости продукции, объекты – виды производственных затрат, ко-
торые в свою очередь детализируются по калькуляционным статьям и
контрольным точкам. Калькуляционные статьи затрат и контрольные
точки целесообразно определять в соответствии со спецификой пред-
приятия и действующим порядком управленческого учета по местам
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возникновения, центрам затрат и центрам ответственности. Контроль-
ные точки представляют собой частные показатели, являющиеся опор-
ной единицей в совокупности объектов и элементов аудита. Их коли-
чество не ограничено и зависит от степени детализации элементов.

Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции проводится в рамках производственного аудита, кото-
рый является составной частью управленческого аудита. По мнению
М.А. Сафохиной [1], производственный аудит является системообра-
зующим звеном в управлении предприятием, основой управленческой
информационной системы, важным элементом разработки научно
обоснованных планов и подготовки управленческих решений, инстру-
ментом оперативного контроля принятых решений, действенным сред-
ством предотвращения неэффективной хозяйственной деятельности и
выявления внутрихозяйственных резервов.

На особенности аудиторской проверки влияют особенности
учета затрат на производственных предприятиях. В зависимости от
вида продукции, ее сложности, типа и характера организации произ-
водства на промышленных предприятиях применяются следующие
основные методы учета и калькулирования фактической себестоимо-
сти продукции: нормативный, сопредельный, позаказный.

Если предприятие использует нормативный метод учета затрат,
то аудитор проверяет выполнение предприятием отраслевых нормати-
вов. Метод позволяет своевременно выявлять и устанавливать причи-
ны отклонения фактических расходов от действующих норм основных
затрат и смет расходов на обслуживание производства и управление. -
Действующими называются обусловленные технологическим процес-
сом нормы, по которым производятся отпуск сырья и материалов на
рабочие места и оплата выполненных работ. Отклонением от норм
считается как экономия, так и дополнительный расход сырья, материа-
лов, заработной платы и других производственных затрат.

Если предприятие использует сопредельный метод учета затрат,
то особое внимание при проверке аудитор уделяет учету и списанию
материалов и сырья. При этом методе затраты учитываются в каждом
цехе (переделе, фазе, стадии), включая, как правило, себестоимость
полуфабрикатов, изготовленных в предыдущем цехе. В связи c этим
себестоимость продукции каждого последующего цеха складывается
из произведенных им затрат и себестоимости полуфабрикатов.

При применении сопредельного метода должны быть использо-
ваны важнейшие элементы нормативного метода – систематическое
выявление отклонений фактических расходов от текущих норм (в от-
дельных отраслях – от плановой себестоимости), а также выявление
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изменений этих норм. В первичной документации и в оперативной
отчётности должен отражаться (за смену, сутки, декаду и т.д.) не толь-
ко фактический расход сырья, основных материалов, полуфабрикатов,
энергии и др., но и расход их по нормам или основанным на них про-
изводственным заданиям (рецептурам).

При позаказном методе объектом учета и калькулирования яв-
ляется отдельный производственный заказ, выдаваемый на заранее
определенное количество продукции (изделий). Фактическая себе-
стоимость изделий, изготовляемых по заказу, исчисляется после его
выполнения. Для ежемесячного определения фактической себестоимо-
сти продукции производственные заказы должны, как правило, при-
ниматься на такое количество единиц изделий, которое намечается
выпустить в течение месяца.

При позаказном методе затраты цехов учитываются по отдель-
ным заказам и статьям калькуляции, а затраты сырья, материалов, топ-
лива и энергии – по отдельным группам. По изделиям, на которые не
требуется составления развернутых отчетных калькуляций, учет затрат
может осуществляться только по статьям расходов без расшифровки
материалов по группам.

Методика и цели, преследуемые при проведении аудита, пред-
полагают проверку надёжности учетной информации; точности и пол-
ноты отражения отдельных элементов и статей затрат; выявления слу-
чаев нарушения достоверности общей калькуляции себестоимости
товарной продукции и результатов хозяйственной деятельности; со-
блюдения требований, вытекающих из специфики проверяемого хо-
зяйствующего субъекта.

Обязательной составляющей производственного управленче-
ского аудита является его планирование, принципы и значение которо-
го раскрыты в МCА 300 «Планирование аудита финансовой отчетно-
сти». В процессе планирования необходимо рассмотреть множество
аспектов для того, чтобы разработать и оформить документально об-
щую стратегию аудита производственных затрат, оценить предпола-
гаемый масштаб и порядок аудиторских действий, составить план ау-
дита, определить характер, временные рамки и объем запланирован-
ных аудиторских процедур.

Учитывая сложность и значение этих действий для повышения
эффективности аудита, по нашему мнению, необходим системный
подход к организации планирования. Такие выводы совпадают c точ-
кой зрения Н.Ю. Cлатецкой, которая считает такой подход планомер-
ным, документальным процессом накопления, анализа и подтвержде-
ния информации о целях и возможностях аудита в данных обстоятель-
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ствах, а также знаний об аэрируемом объекте, достаточных c позиций
разумной уверенности, для принятия своевременных решений. C на-
шей точки зрения системный подход в планировании производствен-
ного аудита позволит обеспечить взаимосвязь этапов его проведения и
весь комплекс работ, предполагаемых аудитором в целях качественно-
го достижения поставленной цели.

Основной этап аудита затрат на производство продукции преду-
сматривает проверку документального оформления затрат, организа-
цию управленческого учета во взаимосвязи c финансовым и налого-
вым учетом, контроль порядка нормирования, бюджетирования и пла-
нирования затрат.

Аудитору необходимо проверить, как сгруппированы расходы
на затратных счетах. Прямые расходы, связанные непосредственно c
выпуском продукции, которые можно отнести на конкретную единицу
готовой продукции, должны отражаться по дебету счета 20 «Основное
производство», а косвенные – предварительно учитываться на счетах
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные рас-
ходы», 28 «Брак в производстве» для дальнейшего распределения про-
порционально какому-либо показателю, закрепленному в приказе об
учетной политике. Суммы, отраженные по синтетическим счетам, про-
веряются путем сверки записей в первичной документации, бухгалтер-
ских регистрах, оборотно-cальдовых и сводных ведомостях, главной
книге в последовательности, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность аудита затрат на производстве
по данным финансового и управленческого учета

Кроме того, следует определить себестоимость работ, услуг
вспомогательных и обслуживающих производств. Во вспомогательных
производствах применяются практически те же методы учета затрат на
производство и способы калькулирования производственной себе-
стоимости, как и в основном производстве.

При этом прямые расходы, связанные непосредственно c выпус-
ком продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые мож-
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но отнести на конкретную единицу готовой продукции после прохож-
дения определенного цикла обработки в цехах вспомогательных про-
изводств, относятся в дебет счета 20 «Основное производство». Не-
поддающиеся непосредственному списанию затраты этих участков
распределяются на счета учета: прямых расходов основного производ-
ства (счёт 20), готовой продукции (счета 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)», 43 «Готовая продукция»), продаж (счёт 90 «Продажи»)
пропорционально установленному учетной политикой показателю.

Аудит затрат основного и вспомогательного производства пре-
дусматривает проверку правильности корреспонденции счетов, со-
блюдения порядка использования типовых проводок, соответствия
оборотов бухгалтерских регистров и главной книги по счетам. Резуль-
таты проверки оформляются рабочими документами аудита.

Следующим этапом аудиторской проверки является проверка
распределения затрат на обслуживание производства и управление.
При этом косвенные расходы, учитываемые на счетах 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», распреде-
ляются на счета основного производства. В соответствии c действую-
щими нормативными документами на счетах учета затрат может фор-
мироваться либо полная фактическая себестоимость продукции, либо
фактическая производственная себестоимость. Выбор того или иного
метода должен быть отражен в учетной политике организации.

Однако вне зависимости от того, что указано в учетной полити-
ке, организация должна в конце отчетного периода затраты, учитывае-
мые на счёте 25, распределить на счета 20, 23 «Вспомогательные про-
изводства». Аналогичным образом должны быть распределены затраты,
учитываемые на счёте 26. Однако если в учетной политике организации
сказано, что общехозяйственные расходы списываются непосредственно
на счета учета продаж, на счетах затрат формируется фактическая произ-
водственная себестоимость, то есть неполная себестоимость.

Сравнивая записи по счетам учета затрат в регистрах управлен-
ческого, финансового учета и главной книги, аудитор определяет соот-
ветствие и сопоставимость учетных записей, которые накапливаются в
рабочих документах аудитора.

При проверке правильности включения затрат в себестоимость
продукции необходимо установить обоснованность разграничения
источников возмещения различных расходов (за счёт себестоимости,
прибыли, фондов или резервов), достоверность отчетных показателей
себестоимости продукции, правильность распределения затрат между
незавершенным производством и готовой продукцией.

Для подтверждения обоснованности производственных затрат в
аудите используется выборочный метод. Проверка может быть преду-
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смотрена по всем затратам и по любому их элементу c распределением
их по местам возникновения, центрам затрат и центрам ответственно-
сти. Выявленные нерациональные затраты группируются в рабочем
документе аудитора c указанием документального подтверждения и
причин непризнания в составе производственных затрат.

Производственный управленческий аудит затрат на производст-
во продукции может осуществляться во взаимосвязи c налоговым ау-
дитом. Фактически налоговый аудит по методу проведения схож c
проверкой управленческого учета затрат. Исследование затрат предпо-
лагает их исследование по элементам затрат, местам возникновения,
центрам управления, центрам затрат, центрам ответственности, каль-
куляционным статьям в целях соблюдения норм налогового законода-
тельства в части их обоснованности.

В процессе аудиторской проверки должны быть получены доказа-
тельства, что понесённые предприятием производственные затраты эко-
номически оправданы. Проверке подвергаются первичные документы,
регистры налогового учета и налоговая отчётность. Результаты налогово-
го аудита обобщаются в рабочих документах, которые могут одновремен-
но содержать информацию управленческого и налогового учета. Форма
таких документов повышает аналогичность данных и способствует разра-
ботке рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

C нашей точки зрения, в основу разработки методики аудита
производственных затрат должны быть положены внутрифирменные
стандарты аудиторских фирм, которые обеспечивают общие подходы
аудиторов к проверяемому объекту и отвечают требованиям междуна-
родных стандартов.

По мнению Подольского В.И., внутрифирменные стандарты ау-
диторской деятельности, представляют собой документы, детализи-
рующие и регламентирующие единые требования к осуществлению и
оформлению аудиторских услуг [2].

C точки зрения Л.В. Сотниковой внутренние стандарты методи-
ки проведения аудиторских проверок по разделам и счетам управлен-
ческого учета входят в комплект внутренних стандартов аудиторской
фирмы. Такие статьи могут разрабатываться по каждому счету учета
затрат, предусмотренному Планом счетов бухгалтерского учета и
обеспечивающему формирование информации для конкретной статьи
финансовой (бухгалтерской) отчётности [3]. Аналогичной позиции
придерживается Д.Н. Письменная.

В разных условиях деятельности промышленных предприятий воз-
можны различные виды интеграции управления, которые должны быть
учтены при разработке внутрифирменных стандартов, а соответственно,
при формировании методики аудита конкретного аэрируемого объекта.
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Горизонтальная интеграция обеспечивает объединение разнородных функ-
ций (планирование, учет, контроль, анализ, регулирование) на одном уров-
не управления, а вертикальная интеграция позволяет совместить однород-
ные функции на разных уровнях управления (управленческий учет на уров-
не рабочего места, бригады, участка, цеха, предприятия).

В результате интеграции по горизонтали достигается согласова-
ние действий отдельных элементов (подсистем) системы c целью ре-
шения какой – либо управленческой проблемы или достижения одной
из целей управления. При вертикальной интеграции определенная
функция (например, учет) реализуется на разных уровнях управления,
но на базе одной и той же информации, подвергаемой агрегированию
(укрупнению).
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В статье рассмотрены вопросы определения нормативных за-
трат в системе «стандарт-кост». Установление стандартов (нор-
мативов) затрат – важнейшее условие не только повышения эффек-
тивности производственного процесса и качества работы, но и со-
вершенствования методов калькуляции себестоимости, планирования,
контроля и анализа затрат.
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FEATURES OF DETERMINING REGULATORY COSTS
IN THE SYSTEM «STANDARD-COST»

The article deals with the issues of determining the standard costs in
the «standard-cost» system. Establishment of standards (norms) of costs is
the most important condition not only for improving the efficiency of the
production process and quality of work, but also for improving the methods
of costing, planning, control and cost analysis.

Keywords: accounting, norms, standards, costs, control, analysis.

Важнейшее значение в осуществлении процесса принятия ре-
шений, а также планирования, регулирования и контроля имеет рацио-
нальная организация издержек производства. Метод учета фактиче-
ских затрат и калькулирование фактической себестоимости продук-
ции, как правило, является традиционным и наиболее распространен-
ным на отечественных предприятиях. Но он исключает возможность
оперативного контроля за использованием ресурсов, выявления и уст-
ранения причин перерасхода и недостатков в организации производст-
ва, нарушений технологических процессов, изыскания и мобилизации
внутрипроизводственных резервов. Это предопределяет ограничен-
ность использования данного варианта учета для принятия управлен-
ческих решений. Поэтому наиболее прогрессивными оказываются ва-
рианты учета нормативных затрат, особенно в условиях нынешней
конкуренции.

На многих предприятиях можно обнаружить недостатки в ис-
пользовании материальных и трудовых ресурсов, в организации про-
изводства, снабжении, нормировании. При выявлении отклонений, их
причин и виновников, заостряется внимание на том, где возникли не-
поладки и сколько можно потерять в каждом конкретном случае, а
самое главное, что можно сделать, чтобы таких потерь не было.

Наиболее эффективный способ управления затратами – регули-
ровать их на стадии возникновения. Установление стандартов (норма-
тивов) затрат – важнейшее условие не только повышения эффективно-
сти производственного процесса и качества работы, но и совершенст-
вования методов калькуляции себестоимости, планирования, контроля
и анализа затрат.
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Установленные нормативы (стандарты) должны быть предельно
точными, а также предоставлять информацию, которая может быть
использована при проверке фактически достигнутых результатов для
выявления тенденций деятельности предприятия. В.Э. Керимов отме-
чает, что система «Cтандарт-коcт» в зарубежной практике не регла-
ментирована нормативными актами, в cвязи c чем не имеет единой
методики установления стандартов и ведения учетных регистров [1].
К. Друри выделяет два подхода к определению стандартов. Согласно
первому, по фактическим данным прошлых периодов оценивается ис-
пользование труда и материалов. Во-вторых – нормы должны быть
установлены при помощи технического анализа [2]. При техническом
анализе каждая операция изучается подробно на основе точного учета
материалов, труда, оборудования, а также контрольного обследования
всех ее составляющих.

Перед установлением стандартов, как правило, должны быть
предприняты следующие шаги:

1) необходимо определить количество единиц каждого вида
продукции, которое предприятие намерено изготовить и продать (т.е.
спланировать объем деловой активности);

2) нужно решить, какие требования предприятие предъявляет к
своим стандартам или, иными словами, какие нормативы предприятие
намерено применять – базовые или текущие (идеальные, практически
достижимые или ожидаемые фактические);

3) следует рассчитать, какая часть общего объема ресурсов бу-
дет израсходована на единицу выпуска продукции;

4) необходимо определить стоимость использованных ресурсов.
Наиболее сложным этапом расчётов представляется определе-

ние объема деловой активности предприятия в предстоящем году. В
первую очередь это важно c точки зрения установления стандартов на
производственные и коммерческие накладные расходы. Выявление
взаимосвязи между уровнем объема производства и постоянными на-
кладными расходами необходимо при определении совокупных из-
держек производства. Решение о том, какой объем производства учи-
тывать при расчёте общих издержек на единицу продукции, часто име-
ет большее влияние на полученные результаты, чем решение о том,
какие методы подсчёта при этом использовать.

Использование «фактической производственной мощности» в
качестве базы для расчёта имеет один очевидный недостаток, заклю-
чающийся в том, что издержки производства на единицу продукции
находятся в зависимости от уровня производственной мощности. Кро-
ме того, использование этого показателя нецелесообразно в тех случа-
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ях, когда существует заранее определенный показатель постоянных
накладных расходов. Эти недостатки показателя «фактической произ-
водственной мощности» привели к возникновению показателя «нор-
мальной производственной мощности», позволяющего получать зара-
нее определенные уровни накладных расходов и избегать колебаний в
уровне издержек производства на единицу продукции при исчислении
себестоимости.

При определении понятия «нормативная производственная
мощность» существуют некоторые разногласия. Выделяют следующие
четыре основные значения «нормальной производственной мощно-
сти»: 1) теоретическая максимальная производственная мощность;
2) практически достижимая производственная мощность; 3) средняя
производственная мощность; 4) ожидаемая производственная мощность.

Первые два определения говорят о возможности предприятия
осуществлять производственную деятельность. Последние два отра-
жают прошлый опыт, будущие ожидания, возможности производства,
а также способность предприятия реализовывать свою продукцию.

По мнению Е.Ю. Вороновой наиболее применимым показате-
лем производственной мощности c точки зрения планирования и кон-
троля затрат является показатель, основанный на объеме производства,
рассчитанном исходя из объема продаж в отчетном периоде [3].

Подсчёт нормативных затрат основывается на двух основных
видах стандартов – базовых и текущих. Базовые стандарты представ-
ляют собой стандарты, которые не меняются в течение длительного
периода времени. «Главным преимуществом базовых нормативов яв-
ляется то, что они обеспечивают одну и ту же основу для сравнения c
фактическими, что позволяет выявлять общие тенденции развития», –
отмечает К. Друри [2]. Базовые стандарты подлежат увеличению или
уменьшению только в случае существенных изменений в производст-
венном процессе.

Серьёзной проблемой применения базовых стандартов является
определение объема деловой активности предприятия, на котором ос-
новано установление таких стандартов. Базовые стандарты могут за-
метно отличаться в зависимости от цикла деловой активности, имев-
шего место в момент их принятия. Кроме того, использование базовых
нормативов имеет два существенных недостатка: 1) в современных
быстроизменяющихся условиях такие нормативы перестают быть реа-
листичными; 2) результаты, получаемые при постоянном изменении
базовых стандартов в целях отражения текущих операций, не оправ-
дывают затраченных усилий.
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Поэтому, несмотря на то, что применение базовых стандартов в
целом ряде ситуаций дает вполне удовлетворительные результаты,
явно прослеживается тенденция к разработке и использованию на
предприятиях текущих нормативов.

При установлении текущих нормативов следует различать
внешние факторы, находящиеся вне прямого контроля со стороны ру-
ководства предприятия, и внутренние факторы, на которые руководи-
тели различного уровня могут тем или иным образом влиять и которые
необходимо учитывать при разработке стандартов.

Существует несколько классификаций текущих стандартов, со-
гласно одной из которых выделяют стандарты:

– идеальные;
– практически достижимые;
– ожидаемые фактические.

Стандарты, установленные на базе теоретической производст-
венной мощности, являются идеальными стандартами, так как они от-
ражают максимальную эффективность производства. Стандарты, ос-
нованные на практически достижимой производственной мощности и
учитывающие проблемы, которые могут возникнуть в конкретных си-
туациях, называются практически достижимыми в настоящее время. И,
наконец, стандарты, разрабатываемые c учетом ожидаемой фактиче-
ской производственной мощности, представляют собой ожидаемые
фактические стандарты.

Идеальные стандарты служат для поддержания качественно вы-
сокого уровня деятельности предприятия. Однако применение таких
очень жёстких нормативов может привести к результатам, обратным
ожидаемым. Они могут отрицательно влиять на мотивацию, поскольку
как работники, так и руководители, осознав, что достижение таких
нормативов практически невозможно, будут выполнять свою работу
хуже, чем при менее жёстких нормативах. Идеальные стандарты в
большинстве случаев остаются теоретическими и достаточно редко
применяются в практической деятельности.

На наш взгляд, представляется более целесообразным примене-
ние либо практически достижимых, либо ожидаемых фактических
стандартов. При этом следует отметить, что, несмотря на обстоятель-
ный анализ хозяйственных операций, при разработке стандартов могут
оставаться неучтенными различные операции непроизводительного
характера, которые в этом случае окажутся включенными в стандарты.
Поэтому такие нормативы не всегда являются абсолютно надежными
для оценки затрат. Однако по сравнению c идеальными нормативами
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они более применимы для планирования запасов и прогнозирования
денежных потоков, поскольку отражают вполне реальные данные.
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В статье рассматриваются основные задачи и методы рацио-
нального управления оборотными средствами как фундаментом не-
прерывности процесса деятельности любой организации. Целью ста-
тьи является исследование наиболее эффективных методов управле-
ния оборотными средствами в современных организациях, выявление
существующих проблем и разработка рекомендаций, направленных на
их решение.
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OBJECTIVES AND METHODS OF MANAGING
THE CURRENT FUNDS OF AN ORGANIZATION

The article discusses the main tasks and methods of rational man-
agement of working capital as the foundation for the continuity of the proc-
ess of activity of any organization. The purpose of the article is to study the
most effective methods of working capital management in modern organiza-
tions, to identify existing problems and develop recommendations aimed at
solving them.

Keywords: circulating assets, working capital, liquidity, models of
circulating assets management.

Оборотные средства являются одним из важнейших экономиче-
ских ресурсов любой организации и оказывают колоссальное влияние
на эффективность ее работы. Современная экономика создает условия,
при которых недостаточный рациональный подход к управлению обо-
ротными средствами приводит к неблагоприятным последствиям для
организации, происходит замораживание большей части средств орга-
низации, создается сверхнормативный запас товарных и материальных
ценностей, что, по итогу, приводит к сокращению их оборачиваемости.

Наличие достаточных объемов оборотных средств организации –
необходимая предпосылка для его эффективного функционирования в
условиях современной рыночной экономики.

Основу оборотных средств составляют средства, которые были
авансированы в товарные и материальные ценности. К ним мы можем
отнести производственные запасы, готовую товарную продукцию, сы-
рье для производства, основные ресурсы производства, приобретенные
полуфабрикаты, малоценные, быстроизнашивающиеся предметы,
стоимость тары, стоимость топлива, всех материальных ресурсов, не-
обходимых для обеспечения производства и иные ценности [1, с. 32].

Некоторая часть оборотных средств находится в процессе рас-
чётов, что означает, что покупатели еще имеют задолженность за при-
обретенные товары, либо товары были проданы в кредит. Как правило,
подобная задолженность возникает как следствие несоблюдения фи-
нансовой или платежной грамотности, либо неэффективной работы в
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сфере сохранности имущества организации. Предотвращение подоб-
ных ситуаций зависит от того, насколько пристально ведется контроль
работниками финансовых отделов.

Актуальность данной темы заключается в том, что оборотные
средства являются важнейшей составляющей имущества организации.
Их состояние и эффективность применения в производстве – одно из
основных условий эффективной деятельности организации. Современ-
ное состояние рыночной экономики «диктует» новые условия организа-
ции оборотных средств [2, с. 17]. Высокий уровень инфляции, задол-
женности клиентов и иные кризисные последствия создают необходи-
мость предприятиям изменять наработанную политику по управлению
оборотными средствами, искать новые каналы их пополнения, совер-
шенствовать методики их применения в производственном процессе.

Помимо этого, современная экономическая ситуация также ста-
вит организации в условия тотальной конкуренции, свободного цено-
образования, в некоторых случаях в рамки монополии и новых форм
существования экономических субъектов. Организациям необходимо
самостоятельно контролировать свои финансовые и товарные потоки.
Несомненно, и наличие, но и форма содержания имеющихся экономи-
ческих условий оказывает влияние на непрерывность и своевремен-
ность обеспечения всех производственных процессов. Комбинации
отдельных элементов оборотных средств могут создавать разные усло-
вия, зависящие от принадлежности организации к конкретной отрасли,
от формы хозяйствования, видов управления, длительности производ-
ственного и технологического процессов, условий поставок и сбыта
готовой продукции, способов и условий расчетов с поставщиками ре-
сурсов и клиентами.

Менеджмент в сфере оборотных активов как процесс увеличения
прибыли и повышения рентабельности организации, укрепление плате-
жеспособности и финансового баланса, рассматривается как следствие
совершенствования эффективности функционирования организации и
представляет собой комплекс мер по оптимизации ресурсов, финансо-
вой составляющей, социального, инновационного, технологического,
информационного, организационного и других компонентов рентабель-
ности организации. Наличие столь большого количества компонентов
подразумевает комплексный подход, который включает в себя диверси-
фикацию деятельности с учетом приоритетных направлений деятельно-
сти организации в условиях достаточно высокой конкуренции [3].

Цель управления оборотными активами предприятия заключа-
ется в оптимизации удовлетворения потребностей организации, в при-
обретении разного рода элементов оборотных активов, обеспечении
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соответствий их объемов объемам финансово-хозяйственной деятель-
ности, увеличении прибыли, а также минимизации издержек при до-
пустимых уровнях риска.

Из данной цели следуют задачи управления оборотными сред-
ствами:

– создание оптимальной структуры и формирование состава
оборотных средств с точки зрения наиболее эффективного функцио-
нирования организации;

– обеспечение соответствий объема привлекаемых капиталов
объему формируемых оборотных активов;

– минимизация издержек по формированию оборотных активов
из разнообразных источников;

– эффективное использование оборотных активов в процесс
финансово-хозяйственной деятельности организации и т.д.

Управление оборотными активами организации направлено на
обеспечение самостоятельного финансирования организации, эффек-
тивность их использования, определения общей необходимости в обо-
ротных активах и практики нормирования, оценке стоимости привле-
чения для формирования финансового потенциала организации и ее
развития в будущем, обеспечение соответствия темпов роста прибыли
и рентабельности темпам привлечения оборотных активов и объемам
продаж, достаточности средств, платежеспособности и ликвидности,
использование эффекта финансового рычага, обеспечение устойчивого
роста предприятия, оптимизацию движения денежных потоков, сни-
жения риска неплатежеспособности и другое.

В связи с тем, что оборотные средства включают и материаль-
ные, и денежные ресурсы, от их организации и корректности исполь-
зования зависит материальное производство и финансовая устойчи-
вость организации. Процесс организации и управления оборотными
средствами включает задачи по:

– определению состава и структуры оборотных средств;
– установлению потребностей организации в оборотных средствах;
– определению каналов формирования оборотных средств;
– распоряжению и маневрированию оборотными средствами;
– ответственности за сохранность и эффективность использова-

ния оборотных средств.
Методы управления оборотными средствами компании тради-

ционно подразделяют на три большие группы, которые в процессе
управления используются как компоненты, сочетаемые друг с другом:

– организационно-распорядительные методы;
– социально-психологические методы;
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– экономические методы.
Первая группа методов, в свою очередь, делится на организаци-

онные и распорядительные. Инструментами воздействия данной груп-
пы методов выступают проект, регламент и норма.

Среди инструментов воздействия распорядительных методов
находятся приказы, распоряжения, а также рекомендации и инструк-
ции – иными словами, нормативная составляющая процесса управле-
ния оборотными средствами.

Разновидности экономических методов управления оборотными
средствами – планирование, оценка, обеспечение и формирование оп-
тимальных цен на изготавливаемую продукцию. Последняя группа
методов играет основную роль в процессе управления оборотными
средствами организации. Она предоставляет собой некий математиче-
ский маркер и точную цель, которая используется для сравнения с по-
лученными ранее результатами.

Так или иначе, управление любым видом активов компании
сводится к управлению человеческим ресурсом. Это свидетельствует о
важности применения социальных и психологических методов воздей-
ствия в процессе управления оборотными средствами. К этой группе
методов относятся стимулирование или побуждение к действию и
внушение «правильности» действий.

В практике управления, а именно в планировании, учете, кон-
троле и анализе, оборотные активы классифицируются по следующим
признакам:

– в зависимости от функциональных ролей в процессе произ-
водства – оборотные производственные фонды (средства) и фонды
обращения;

– в зависимости от уровня контроля, планирования и управле-
ния – нормируемые оборотные средства и ненормируемые оборотные
средства.

Основываясь на вышеизложенном, можно проследить ком-
плексность и сложность процесса управления структурными компо-
нентами оборотных средств, включающих систему управления запаса-
ми с фиксированными, либо переменными запасами затрат, систему
управления нормами и нормативами, систему управления оборачивае-
мостью оборотных активов, систему управления своевременностью
выполнения планов и соблюдения тайминга производства, систему
управления заемными средствами, связанную с пополнением оборот-
ных средств, систему управления дебиторской задолженностью, сис-
тему управления оборачиваемостью кредиторской задолженности, а
также систему управления ценовой политикой и др. [2, с. 21].
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В системе мер, которые направлены на повышение эффективно-
сти работы организации и укрепление ее финансового благосостояния,
важное место выделяют вопросам рационального применения оборот-
ных средств в процессе производства. Проблемы по улучшению при-
менения оборотных активов в производстве стали еще более актуаль-
ными в условиях формирования рыночной экономики. Экономические
интересы организаций требуют полного включения в процесс управ-
ления оборотными средствами, полноценной ответственности за ре-
зультаты экономической, социальной и производственно-финансовой
деятельности.

В связи с тем, что финансовое положение компаний во многом
напрямую зависит от состояния оборотных средств и предполагает со-
измерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возме-
щение затрат собственными средствами, предприятия проявляют мак-
симальную заинтересованность в рациональном управлении своими
оборотными средствами, их движением с наиболее полной возможной
суммой для получения большего экономического эффекта [4, с. 74].

Эффективность применения оборотного капитала характеризу-
ется системой экономических показателей, в первую очередь, обора-
чиваемостью оборотных средств [5, с. 5]. Этот показатель зависит от
многочисленных факторов, условно разделяемых на внешние, влияю-
щих вне зависимости от интересов организации, и внутренние, на ко-
торые организация может и должна наиболее активно влиять.

Ускорение процесса использования оборотных средств позволя-
ет высвобождать значительные суммы, и таким образом, увеличивать
объёмы производства без привлечения дополнительных финансов, а
высвободившиеся финансы применять в соответствии с потребностя-
ми организации [2, с. 22]. Наиболее рациональной является структура
оборотных средств, при которой наибольшая их часть вкладывается в
товарно-материальные ценности, а наименьшая инвестируется в де-
нежные средства и дебиторские задолженности.

Процесс управления отдельными компонентами оборотных
средств определяется некоторыми отличительными особенностями, с
учетом которых в организации классифицируются методы управления
тремя основными видами оборотных активов, среди которых:

– средства, которые были вложены в товарные запасы;
– средства, отвлекаемые в дебиторские задолженности;
– денежные средства [6, с.75].

Определение подходов, этапов и методов к управлению деби-
торскими задолженностями, – проблема, не имеющая однозначного
решения и зависящая от специфики деятельности организации. В дан-
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ном случае под управлением денежными средствами как частью обо-
ротных средств подразумевается управление потоками денежных
средств с целью достижения того состояния, при котором в любой от-
дельный момент времени приток денег на счет организации в процессе
погашения дебиторских и прочих клиентских задолженностей компен-
сировал их отток, который напрямую связан с осуществлением текущих
платежей поставщикам, подрядчикам, сотрудникам, в бюджет и др.

На наш взгляд, современным организациям следует придержи-
ваться следующих принципов управления оборотными средствами:

– изначально формировать эффективный состав и структуру
оборотных средств;

– устанавливать потребность в оборотных активах и ее масштабы;
– выбирать источники финансирования оборотных средств, ос-

новываясь на специфике самой организации, целевой аудитории, а
также на особенностях производственного процесса;

– постоянно увеличивать эффективность использования обо-
ротных средств за счет непосредственного ускорения оборачиваемости
активов;

– обеспечивать сохранность оборотных активов, корректно об-
служивая все составляющие производственного процесса, отвечающие
за хранение и передачу ресурсов производства.

Первый принцип подразумевает, что организация должна иметь
оптимальные запасы средств для увеличения объемов производствен-
ного процесса и диверсификации производственной деятельности на
каждой стадии жизненного цикла производства. Для этого необходимо
формировать прогнозы, планировать и учитывать перспективы на
ближайшее будущее по развитию деятельности организации.

При этом нередко в организациях возникает ситуация, при ко-
торой производственные объемы оборотных средств превышают объ-
емы, необходимые для корректного функционирования организации. В
таком случае, методы сокращения производственных запасов сводятся
к их наиболее рациональному использованию, ликвидации сверхнор-
мативных запасов материалов, совершенствованию нормирования и
планирования пополнения оборотных средств, улучшению процесса
снабжения, в том числе путем установления четких договорных усло-
вий с поставщиками и посредством обеспечения их выполнения, наи-
более оптимального выбора поставщиков, а также налаженной логи-
стической службе.

Непосредственно в процессе разработки финансового плана ор-
ганизации рекомендуется проводить работы по обеспечению сбалан-
сированности потребностей в производстве и сбыте готовых товаров,
продуктов и услуг, а также по привлечению дополнительных оборот-
ных средств (инвестиций, займов, кредитов и др.). Впоследствии это
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приведет к получению максимальной экономической выгоды и обес-
печению полного и рационального использования отдельных видов
оборотных активов.

Можно сделать вывод, что российским компаниям следует
стремиться к оптимизации объема текущего финансирования оборот-
ных активов (текущих финансовых потребностей) с учетом формируе-
мого финансового цикла фирмы. Такая оптимизация позволит выяв-
лять и минимизировать реальную потребность компании в финансиро-
вании оборотных активов за счет собственного капитала и привлекае-
мых кредитных средств.

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что
для разработки наиболее эффективного механизма управления обо-
ротными средствами организации, необходимо создание программы
мероприятий по повышению эффективности их использования по сле-
дующим конкретным направлениям:

– по повышению уровня организации системы материально-
технического снабжения для непрерывного и эффективного обеспече-
ния финансово-хозяйственной деятельности материальными ресурсами;

– по сокращению продолжительности операционных циклов
посредством интенсификации производства, для чего необходимо ис-
пользование инновационных технологий, проведение механизации и
автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации;

– по повышению уровня производительности труда, более пол-
ного использования производственных мощностей организации, тру-
довых, материальных ресурсов и др.;

– по применению перспективных форм рефинансирования де-
биторской задолженности, эффективных форм регулирования средне-
го остатка денежных активов, созданию четких систем контроля за
движением дебиторских задолженностей и денежных средств.

Таким образом, механизм управления оборотными средствами
организации представляет собой часть ее общей финансовой страте-
гии, заключающейся в формировании необходимого объема и состава
оборотных средств, рационализации и оптимизации структуры источ-
ников их финансирования. Управление оборотными средствами – это
непрерывный процесс, при котором каждая организация стремится как
можно сильнее, но без нанесения вреда для своей операционной дея-
тельности и минимизации рисков сократить период обращения денеж-
ных средств, то есть сократить финансовый цикл, так как это ведет к
повышению прибыли и уменьшению необходимости в привлечении
внешних источников финансирования финансово-хозяйственной дея-
тельности организации.
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CURRENT FUNDS OF AN ORGANIZATION: CONCEPT,
STRUCTURE, CLASSIFICATION AND FORMATION PROCESS

The article discusses some theoretical issues of topic: the concept,
essence, classification and the process of forming the working capital of the
enterprise. The research examines the foundations of this phenomenon, its
features, various approaches to determining the working capital of an en-
terprise in a modern market economy.

Keywords: working equipment of an organization, circulating as-
sets, production fund, aggregate social product.

Оборотные средства представляют собой фонд денежных
средств организации, который предназначается для формирования ее
оборотного капитала и оборотных активов. Основной целью оборот-
ных средств является обеспечение комплексного, системного и расши-
ренного производства и обращения.

Таким образом, оборотные средства являются совокупностью
оборотных производственных фондов и фондов обращения в денеж-
ном выражении. Эти компоненты оборотных средств по-разному об-
служивают процесс воспроизводства: первые являются частью сферы
производства, а вторые – частью сферы обращения.

Оборотные средства, совместно с основными средствами и ра-
бочей силой предприятия, являются одним из важнейших факторов
производства. Недостаточная обеспеченность организации оборотны-
ми средствами напрямую влияет на эффективность ее деятельности и
приводит к ухудшению финансового положения предприятия [1, с. 17].

Повышение эффективности хозяйствования напрямую зависит
от улучшения качества управления оборотными средствами, с помо-
щью которых осуществляется процесс движения совокупного общест-
венного продукта. Качество управления оборотными средствами, ос-
новываясь на корректной организации движения оборотных средств,
оказывает колоссальное влияние на итоги хозяйственной деятельности
предприятия. Так, нормирование оборотных средств выступает одним
из наиболее важных звеньев управления ими.

Оборотные активы организации традиционно делятся на две
большие группы – основные и оборотные фонды, что является следст-
вием разного их участия в процессе производства потребительной
стоимости товара и различного перенесения своей стоимости на гото-
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вые продукты. Отсюда и различия в воспроизводстве основных и обо-
ротных фондов.

В отличие от основных фондов, оборотные фонды организации
по своему происхождению (включая сырьё, основные и вспомогатель-
ные ресурсы и др.) полностью потребляемы каждым производствен-
ным циклом (входят в состав новых изготовляемых товаров или спо-
собствуют самому процессу труда) и полностью переносят свою стои-
мость на готовый продукт. После завершения процесса реализации
товаров или услуг, эта стоимость возмещается в виде полученной вы-
ручки, что позволяет возобновлять запасы предметов труда и продол-
жать все процессы производства [1, с. 29].

Сущность оборотных средств организации довольно сложно
трактовать: на данный момент экономическая наука предлагает много-
численные концепции и подходы к расшифровке данной экономиче-
ской категории. Выделяют три основных подхода трактовки оборот-
ных средств предприятия, определяющих их сущность, исходя из их
вида, концепта оборота или использования в основной деятельности
организации.

Традиционный подход к трактовке оборотных средств. С точки
зрения данного подхода оборотные средства представляют собой часть
капитала, комплексность денежных средств, авансированных для фор-
мирования и применения оборотных производственных фондов и фон-
дов обращения. Сущность оборотных средств здесь приравнивается к
понятию «оборотный капитал». Такие понятия как «оборотные средст-
ва», «оборотные фонды», «оборотный капитал» в данном подходе ис-
пользуются в качестве синонимов [3, с. 115].

Циклический подход к трактовке понятия оборотных средств.
Оборотные средства в данном подходе рассматриваются как возобнов-
ляемые активы, которые необходимы для текущей экономической дея-
тельности организации и требуют регулярного пополнения или возоб-
новления в течение каждого последующего производственного цикла.
Экономическая сущность оборотных средств здесь подразумевает во-
зобновляемость в течение хозяйственного цикла производства товара
или услуги.

Учетный подход к трактовке понятия оборотных средств. Обо-
ротные средства данным подходом рассматриваются как активы, кото-
рые отражаются в разделе бухгалтерского баланса согласно данным
бухгалтерского учета. Нивелируется разница между оборотными
«фондами» и «средствами». Оборотные средства используются, слу-
жат, либо погашаются в течение 12 месяцев. При этом использование
оборотных средств является одномоментным.
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При организации оборотных средств существует очень важная
закономерность, представляющая собой необходимость обеспечения
непрерывного процесса производства и обращения, а также кругообо-
рота средств. С целью обеспечения непрерывности в организации обо-
ротных средств, они должны систематически функционировать в каж-
дой из трех стадий их кругооборота [3, с. 116].

Организация в процессе применения оборотных средств полу-
чает экономическую выгоду в виде получения прибыли в результате
проведенной хозяйственной деятельности. Организация должна стре-
миться систематически обеспечивать эффективное распределение обо-
ротных средств во всех стадиях кругооборота.

Фазы кругооборота оборотных средств: предприятие вкладывает
денежные средства в материальные и иные ценности, которые необхо-
димы в производственном процессе. В результате производственного
процесса оборотные средства преобразуются в готовые товары или ус-
луги. Готовая продукция переходит на стадию реализации организацией
за денежные средства. Цикл на этом замыкается и повторяется вновь.

Непрерывность данного процесса на любой его стадии требует
наличия оборотных средств, которые, в свою очередь, систематически
и непрерывно находятся в движении – в обороте.

При этом скорость оборота и перераспределение оборотных
средств напрямую оказывает влияние на эффективность их использо-
вания. Таким образом, реализация мер, направленных на возрастание
эффективности применения оборотных средств, все время учитывает
принцип достаточности. Данный принцип подразумевает следующее: в
случае, если весь объем оборотных средства предприятия состоит ис-
ключительно из денежных средств, то производство невозможно и на
текущий момент не осуществляется.

Фактически, принцип достаточности отражает ресурсный по-
тенциал оборотных средств при условиях их объективной и постоян-
ной ограниченности. В связи с этим, как правило, наблюдаются три
состояния:

– организация имеет избыточные оборотные средства, не ис-
пользуемые в производстве, в результате чего происходит снижение
оборачиваемости, темпов производства;

– в организации образуется состояние дефицита оборотных
средств, когда имеющихся средств недостаточно для бесперебойного
производства, в результате чего происходит снижение производитель-
ности труда, что приводит к перерасходу ресурсов и повышению себе-
стоимости;
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– организация оптимально сформировала оборотные средства,
когда они имеются в корректном объеме, достаточном и необходимом
для непрерывного процесса производства [4].

Все имущество предприятия, как правило, подразделяется на
две составляющие: внеоборотные активы и оборотные активы, и фак-
тически – на основные и оборотные средства. Такая сепарация обу-
словлена существующими экономическими различиями между дан-
ными группами активов, которые возникают в процессе производства.
Оборотные активы, в отличие от основных, обладают следующими
особенностями:

1) оборотные активы обладают свойством потери своей нату-
ральной формы и потребительской стоимости;

2) возможен перенос полной стоимости оборотных активов на
готовый продукт, работу или услугу в течение одного производствен-
ного цикла;

3) возможно полное поступление в обращение или возмещение
стоимости оборотных активов в готовых продуктах, работе или услуге.

Управление оборотными средствами организации, как управле-
ние денежным фондом, включает ряд задач:

– определить оптимальный источник оборотных средств и их
структуру;

– определить направления использования оборотных средств
предприятия.

Существует традиционная классификация оборотных средств
предприятий. Оборотные средства предприятия классифицируются по:

– функциональной роли в процессе производства и включают
оборотные производственные фонды и фонды обращения;

– принципам организации контроля планирования и управле-
ния, включая нормируемые и ненормируемые средства;

– источникам формирования – сюда относятся собственные
средства предприятия, средства, приравненные к собственным, при-
влеченные средства и заемные средства;

– характеру использования – включают запасы, незавершенные
производства, планируемые расходы будущих периодов, готовую про-
дукцию, денежные средства, дебиторскую задолженность и иные активы;

– степени ликвидности, включая абсолютно ликвидные средст-
ва, быстро и медленно реализуемые средства;

– степени риска вложения капитала – с минимальными рисками
вложений, с малыми рисками вложений, со средним риском вложений,
а также с высокими рисками вложений [3, с. 117].

Далее рассмотрим структуру оборотных средств. Структура
оборотных средств предприятия является соотношением между от-
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дельными группами или элементами оборотных средств. Например, в
сфере производства доля оборотных производственных фондов со-
ставляет 80 %, а фондов обращения – 20 % [4].

Структура оборотных средств организации формируется в зави-
симости от отрасли, к которой она принадлежит, а также особенностей
организации производственного процесса на предприятии (условно,
внедрение логистических концепций сильно изменяет структуру обо-
ротных средств, условий снабжения и сбыта производства и от многих
иных факторов. К примеру, если основная деятельность компании за-
ключается в управлении недвижимостью и получении дохода от сдачи
ее в аренду, объемы оборотных активов в соотношении к валюте ба-
ланса компании будут минимальными [4]. Очевидно, что для таких
предприятий задачи по эффективному использованию оборотных ак-
тивов не столь важны и, скорее всего, менеджмент подобных органи-
заций не подразумевает разработанную систему эффективного управ-
ления оборотными активами. Несмотря на это, финансово-экономи-
ческое состояние производственных и торговых организаций во мно-
гом зависит от эффективного построения управления объемами запа-
сов и размерами дебиторской задолженности.

Далее целесообразно будет рассмотреть отдельные элементы
оборотных производственных фондов. Большая часть оборотных про-
изводственных фондов состоит из производственных запасов. Они
представляют собой запасы сырья и материалов, полуфабрикатов и
комплектующих элементов, топливных запасов, тары, хозяйственных
ресурсов, запчастей для ремонта, инструментов.

Сырье и основные материалы включают предметы труда, со-
ставляющие материальную базу изготовляемых продуктов. Сырьем
также является продукция сельского хозяйства и добывающих про-
мышленностей. Основные материалы – это продукция обрабатываю-
щих промышленностей.

Полуфабрикатами являются предметы труда, процесс изготов-
ления которых полностью начат и закончен в одном подразделении, но
которые подлежат дальнейшей обработке в других подразделениях той
же организации или могут быть реализованы вне подразделений.

Вспомогательные материалы, в отличие от сырья и покупных
полуфабрикатов, не формируют основное содержание изготовленного
продукта, а только содействуют выполнению технологических процес-
сов и производству товаров и услуг.

Совместно с производственными запасами оборотные произ-
водственные фонды состоят из средств в производстве, включающих
незаконченную продукцию и предстоящие расходы будущих перио-
дов. Незавершенное производство является предметом труда, вклю-
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ченным в производственный процесс, но не прошедшим все операции
обработки, предусмотренные технологическими процессами произ-
водства товаров или услуг.

Источники формирования оборотных средств отражаются в пас-
сиве бухгалтерского баланса. Все источники формирования оборотных
средств предприятия подразделяются на две группы – собственные
оборотные средства и привлеченные средства.

Размер собственных оборотных средств регулируется предпри-
ятием самостоятельно и включает минимальный размер запасов и фи-
нансов, который будет являться достаточным для нормального функ-
ционирования всех этапов производства и сбыта товаров и услуг, а
также своевременного расчета с контрагентами.

Собственные источники формирования оборотных средств
включают:

– уставной капитал;
– добавочные капиталы;
– резервные капиталы;
– фонды накоплений;
– резервные фонды;
– амортизационные отчисления;
– нераспределенную прибыль и др. [5, с. 187].

Собственные оборотные средства или рабочий капитал пред-
приятия являются важным показателем, и являются мерой величины,
на которую оборотные активы организации превышают ее кратко-
срочные планы по производству. В случае, если у организации возни-
кает временная дополнительная потребность в оборотных средствах,
ее покрывают заемными оборотными средствами. Чаще всего, заем-
ными источниками оборотных средств являются краткосрочные бан-
ковские кредиты и займы.

Привлеченные оборотные средства – средства, не принадлежащие
организации, полученные организацией со стороны, но временно ис-
пользующиеся в обороте. Привлеченные источники оборотных средств
включают кредиторскую задолженность организации поставщикам, за-
долженности по оплате труда перед работниками и т.д. [5, с. 169].

В процессе исследования оборотных средств предприятия также
важно обратить внимание на их оптимальную величину – такой уро-
вень оборотных средств, при котором, с одной стороны, полноценно
обеспечивается систематический процесс производства товаров и ус-
луг и их сбыта, а с другой стороны, не возникают дополнительные и
неоправданные издержки. При этом как и большие, так маленькие
оборотные средства организации, имеют свои плюсы и минусы.
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При большой величине оборотных средств положительными
факторами являются:

– возможность обеспечения систематического производствен-
ного процесса;

– наличие страховых запасов на случай сбоев в поставках;
– возможность получения более гибких условий у поставщиков,

возможность получения скидок и экономии на транспортных расходах;
– доступность повышения цен на произведённые товары и услуги

за счет заблаговременных покупок ресурсов по более низким ценам;
– возможность своевременно расплачиваться с поставщиками,

выплачивать налоги и пр.
Как было упомянуто выше, большие величины оборотных

средств также имеют и отрицательные черты:
– большие запасы подразумевают больший риск их порчи;
– происходит увеличение размера налогов на имущество;
– рост издержек на содержание запасов (оплата дополнитель-

ных складских площадей, заработная плата персонала);
– иммобилизация оборотных средств (они по факту «замороже-

ны, изъяты из оборота, не работают).
С другой стороны, и маленькая величина оборотных средств об-

ладает также и положительными, и отрицательными характеристика-
ми. Рассмотрим положительные:

– минимальный риск порчи запасов;
– сниженные издержки на содержание запасов (требуется

меньше складских помещений, средств на оплату труда персонала и
обслуживание техники);

– ускорена оборачиваемость оборотных средств.
Среди отрицательных аспектов маленькой величины оборотных

средств:
– высокий риск возникновения сбоев в производственных про-

цессах при несвоевременных поставках (в таком случае возрастает
вероятность, что на складе не окажется необходимого объема запасов);

– увеличенный риск несвоевременного расчета с поставщика-
ми, кредиторами, бюджетом по налогам [4].

Подводя итог, мы можем отметить, что оборотные средства – это со-
вокупность денежных и материальных средств, авансированных в средства
производственного процесса, которые однократно участвуют в производст-
ве и полностью переносят свою стоимость на готовые продукты, товары и
услуги. Оборотные средства позволяют производству быть непрерывным и
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обеспечивают ритмичность всех процессов, имеющих место в организации:
процессы снабжения, производства, – сбыта и финансирования.

Оборотные средства, несомненно, являются важнейшим компонен-
том хозяйственной деятельности, без них производство продукции и про-
дажа товаров и услуг конечным потребителям не представляется возмож-
ным. Это своеобразный опорный механизм предприятия, снабжающий все
составляющие процесса производства товаров и услуг. Эффективность обо-
ротных средств, а также эффективность их использования, оказывают ог-
ромное влияние на экономические показатели деятельности организации.

Рациональный подход к формированию и использованию обо-
ротных средств оказывает существенное влияние на ход производства,
на финансовые результаты и финансовое состояние предприятия, позво-
ляя тем самым достигнуть успехов с минимальными необходимыми в
текущих условиях размерами оборотных средств. Эффективность при-
менения оборотных средств характеризуется следующими показателя-
ми: коэффициентом оборачиваемости, коэффициентом оборачиваемости
в днях и коэффициентом загрузки производственного процесса.
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