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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Все современные организации независимо от их вида, организационно-право- 

вых форм и форм собственности ведут учет своего имущества, обязательств и 
результатов деятельности. 

Организация бухгалтерского учета как упорядоченной системы, позволяющей 
формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных процессах  
и финансовых результатах деятельности предприятия, необходимую и для опе-
ративного руководства и управления, а также для внешних пользователей, явля-
ется весьма непростой задачей. 

Современная теория и практика осуществления бухгалтерского учета посто-
янно развиваются. В экономической литературе описано достаточно много под-
ходов к организации бухгалтерского учета на предприятии. Однако многочис-
ленные изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве оставляют 
этот процесс незавершенным, заставляя практикующих бухгалтеров искать но-
вые, более эффективные способы учета информации. 

Данный сборник является результатом проводимых исследований в области 
актуальных проблем организации учета, анализа и аудита как на конкретных 
предприятиях, так и в отраслях деятельности. Много внимания уделяется обще-
теоретическим вопросам учета и контроля: теории бухгалтерского финансового 
и управленческого учета и отчетности, аудиторского контроля. Расширилась  
география авторов статей сборника. Теперь в сборник включены наиболее инте-
ресные решения в области организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
на современных предприятиях, предлагаемые преподавателями, аспирантами, 
магистрами, студентами вузов Красноярска и других городов, в том числе обсу-
жденные в рамках одноименной конференции. 

Надеемся, что этот опыт будет интересен и полезен, а предлагаемые решения 
позволят обеспечить должный уровень контроля за наличием и движением иму-
щества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в со-
ответствии с действующим законодательством и передовым опытом государст-
венного и корпоративного управления. 

В дальнейшем планируются регулярные публикации в рамках этого сборника 
по данным проблемам. 
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Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 вступило в силу 1 сентября 
2012 г., внесло существенные изменения в систему расчетов платы за пользование 
коммунальными услугами конечными потребителями – жителями многоквартирных 
домов. Ранее эта сфера деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ)  
и управляющих компаний регулировалась Постановлением Правительства РФ № 307.  
В связи с изменением законодательства, перед бухгалтерами обслуживающих органи-
заций жилищно-коммунальной сферы возникли некоторые трудности при расчете эле-
ментов платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Напомним, размер оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги поста-
тейно представлен в платежном документе (квитанции), который также претерпел из-
менения в связи с Постановлением Правительства РФ № 354. Платежный документ  
до 01.09.2012 (рассмотрим на примере ТСЖ «Правобережное») имел вид, представлен-
ный на рис. 1.  

Как видно в верхней таблице платежного документа (рис. 1), даны перечень предос-
тавленных услуг, объем потребления и цена за единицу измерения услуги, а также об-
щие суммы. В нижней таблице приведены справочные данные о потребленных услугах, 
учитываемых по индивидуальным приборам учета.  

Внешний вид и содержание платежного документа с 1 сентября 2012 г. значительно 
изменились (рис. 2). Теперь он состоит из 8 разделов: сведения о плательщике, сведения 
об исполнителе услуг и получателе платежа, расчет размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и коммунальные услуги, справочная информация, суммарный 
объем коммунальных услуг в доме, контактные данные, сведения о перерасчетах, сведе-
ния о рассрочках платежа (этот раздел включается в документ при наличии такой услу-
ги). Данные изменения в платежных документах продиктованы изменениями в правилах 
предоставления жилищно-коммунальных услуг обслуживающими организациями. 

К наиболее значимым изменениям в расчете платы за жилищно-коммунальные услу-
ги, внесенным Постановлением Правительства РФ № 354 можно отнести: 

‒ отмена ежегодной корректировки размера платы за отопление (отмена тринадца-
той квитанции); 

‒ обязанность исполнителя услуг предоставлять рассрочку на оплату услуг в опре-
деленных случаях; 

‒ отключение услуги в случае задолженности по ней более 3 месячных размеров, 
рассчитанных по нормативу; 
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‒ разделение каждой коммунальной услуги на две: одна – предоставляемая внутри 
квартиры, вторая – общедомовые нужды (ОДН); сумма ОДН может быть как положи-
тельной, так и отрицательной; 

‒ расчет общедомовых нужд (ОДН) согласно показаниям общедомовых приборов 
учета по новым формулам (исправлена ошибка в Постановлении Правительства 307, 
из-за которой суммарный расход во всех квартирах дома не был равен расходу по об-
щедомовому счетчику); 

‒ распределение общего объема ОДН по всем лицевым счетам пропорционально их 
площади или количеству жильцов (а не только по лицевым счетам со счетчиками про-
порционально их объемам, как это было в 307-м постановлении); 

‒ новые требования к квитанциям квартплаты, в том числе указание начисленных 
сумм по ОДН в отдельных строках; 

‒ расчет по среднемесячному расходу за последний год в случае непредоставления 
потребителем показаний квартирных счетчиков до 3 месяцев подряд. 

 

 
Рис. 1. Платежный документ старого образца 
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Рассмотрим наиболее важные с точки зрения учета изменения более подробно. 
 

 
 

Рис. 2. Платежный документ нового образца 
 
 

До сентября 2012 г. в домах, где присутствует общедомовой счетчик потребленной 
тепловой энергии, ежегодно весной проводился перерасчет и корректировка сумм, на-
численных жителям за отопление многоквартирного дома. Расхождение сумм начис-
ленных и уплаченных было вызвано круглогодичным взиманием установленной об-
служивающей организацией платы, рассчитанной по формуле 
 

Sum = Tм.кв · Plкв,          (1) 
 
где Sum – размер начисленной платы за потребленные услуги (в рублях); T – тариф, ус-
тановленный на оплату услуги с квадратного метра жилого помещения (в рублях); Pl – 
общая площадь жилого помещения (в квадратных метрах). Таким образом, жители 
многоквартирных домов круглогодично оплачивали одну и ту же сумму, исчисленную 
исходя из площади их жилого помещения. 

С сентября 2012 г. формула для расчета платы за отопление отдельно взятой кварти-
ры выглядит следующим образом: 
 

 Sum = С / Plдома · Plкв · Tгк,      (2) 
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где Sum – размер платы за отопление (в рублях); С – объем потребления, согласно  
общедомовому теплосчетчику; Plдома – жилая площадь дома (в квадратных метрах);  
Plкв – общая площадь жилого помещения; Tгк – тариф за гекакалорию. 

Таким образом, жителям начисление платы за отопление производится на основе 
данных общедомового теплосчетчика. В месяцы, когда отопление отсутствует, плата не 
начисляется. Поэтому необходимости в ежегодных корректировках нет.  

Что касается перерасходов воды, которые вычисляются по формуле 
 

Пер = Поко.с – Σ Покк.с – Σ норм,                      (3)  
 

где Пер – перерасход; Поко.с. – показания общедомового счетчика; Покк.с.– показания 
индивидуальных квартирных счетчиков; норм – начисление по нормативам для квартир 
без счетчиков. 

До 1 сентября 2012 г. за перерасход воды в доме по показаниям общедомового при-
бора учета платили лишь те собственники и наниматели, в квартирах которых были ус-
тановлены индивидуальные приборы учета. Теперь полученный из вычислений резуль-
тат будет распределяться на всех собственников и нанимателей, а также на нежилые 
помещения пропорционально занимаемой площади, вне зависимости от того, зарегист-
рирован кто-то в квартире или нет. 

Таким образом, даже если в квартире никто не зарегистрирован, собственнику квар-
тиры все равно придётся платить за коммунальные услуги на общедомовые нужды. У 
тех собственников, кто живёт в доме, в котором ещё нет коллективных приборов учёта, 
в этой графе будет указываться норматив потребления на общедомовые коммунальные 
нужды. 

Кроме того, отдельными строками теперь выделен объем ресурсов, потребленных на 
общедомовые нужды. Объем общедомовых нужд (ОДН) в общем случае складывается 
из двух составляющих: реального объема услуги на общие нужды дома за пределами 
квартир (в местах общего пользования, придомовой территории); а также объема, вы-
званного перерасходом (или недобором) внутри квартир, не имеющих индвидуальных 
приборов учета, расчет в которых происходит по нормативам, а не по индивидуальным 
приборам учета. 

Вторая составляющая используется только, если в некоторых или всех квартирах 
есть индивидуальные счетчики по услуге; если же во всех квартирах индивидуальные 
приборы учета отсутствуют, то вторая составляющая не применяется. Из-за наличия 
второй составляющей объем ОДН может быть не только положительным, но и отрица-
тельным (в случае, если в квартирах, не оборудованных приборами учета, реальный 
расход меньше нормативов). Положительный объем ОДН увеличивает квартплату 
жильцов, отрицательный объем, наоборот, уменьшает начисления по квартплате [2]. 

В случае наличия второй составляющей объем ОДН по воде, газу, электричеству 
рассчитывается по следующей формуле, которая верна для всех постановлений: 
 

Vодн = Vдом – Vсчет – Vнорм,      (4)  
 

где Vодн – объем общедомовых нужд (на все лицевые счета); Vдом – объем по общедо-
мовому счетчику; Vсчет – сумма объемов в квартирах по квартирным счетчикам; Vнорм – 
сумма нормативов в квартирах без счетчиков. 

При этом формула расчета ОДН, приходящихся на лицевой счет: 
 

Vодн · Si / Sобщ (при распределении согласно площади квартиры)              (5) 
 

Vодн · Ni / Nобщ (при распределении согласно количеству проживающих),           (6) 
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где Si – площадь помещения лицевого счета; Ni – количество проживающих в помеще-
нии лицевого счета. 

Что же касается ОДН по отоплению, то в случае, если в доме установлен хотя бы 
один квартирный теплосчетчик, то ОДН рассчитываются по приведенной выше общей 
формуле расчета ОДН. 

Если же в доме нет ни одного квартирного счетчика, то ОДН рассчитывается по 
формуле 

Vодн = Vдом · Sодн/ Sдом,      (7) 
 

где Vдом – объем услуг, потребленный домом; Sодн – площадь общего имущества дома; 
Sдом – общая площадь дома. 

Формула расчета ОДН, приходящихся на лицевой счет: 
 

Vодн · Si / Sобщ,           (8) 
 

где Sобщ – общая площадь дома. 
Распределение затрат на общедомовые нужды производится по всем лицевым сче-

там, пропорционально площади квартир собственников и нанимателей, если объем 
ОДН положителен, или количеству жильцов, если объем ОДН отрицателен. 

Последнее рассматриваемое нами важное изменение касается дебиторской задол-
женности ТСЖ и управляющих компаний. В связи с тем, что теперь обслуживающие 
организации имеют право ограничить или вовсе прекратить оказание некоторых услуг 
(кроме отопления и снабжения холодной водой) неплательщикам, чей долг за оплату 
услуг превысил 3 месячные нормативные нормы, дебиторская задолженность от жите-
лей многоквартирных домов может существенно снизиться. Тем самым значительно 
улучшится финансовое положение многих обслуживающих организаций. 

Таким образом, вступившее в силу 01.09.2012 Постановление Правительства РФ  
№ 354 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, от 27.08.2012  
№ 857), в значительной мере систематизировало область расчета платы за жилищно-
коммунальные услуги, введя жесткие методики и формулы расчета и начисления.  
Однако судить о том, привело ли это к положительной динамике в экономике жилищ-
ного хозяйства в целом, следует не ранее, чем через полгода, когда новая система окон-
чательно станет привычной и населению, и персоналу обслуживающих организаций,  
и заработает в полную силу. 
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Особое место в жизни любого экономического субъекта занимают расчеты. Расчеты 

постоянно формируют долги, поэтому носят постоянный характер и вызваны не только 
отсутствием денежных средств к моменту платежа или их избытком, но огромным же-
ланием часть своих средств оставить в обороте организации, чтобы вернуть их впо-
следствии дополнительной прибылью [2]. Важнейшими показателями, характеризую-
щими состояние расчетов экономического субъекта, являются размер дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также скорость ее обращения.  

Согласно экономической теории, оборотные активы могут быть обращены в денеж-
ные средства в течение одного производственного цикла, по окончании которого по-
требителю отгружается готовая продукция [1]. Однако это утверждение справедливо 
только при совпадении момента отгрузки готовой продукции и момента ее оплаты.  
В реальной ситуации эти моменты, как правило, не совпадают. Поэтому у экономиче-
ского субъекта возникает дебиторская задолженность, а денежные средства на его рас-
четный счет поступят по истечении определенного промежутка времени, равного про-
должительности финансового цикла. Также может не совпадать момент поступления на 
предприятие сырья и материалов и их оплаты, вследствие чего у предприятия возника-
ет кредиторская задолженность. Таким образом, несвоевременное погашение дебитор-
ской задолженности ведет к платежному кризису и росту кредиторской задолженности, 
что снижает финансовую устойчивость экономического субъекта.  

При отражении дебиторской и кредиторской задолженности необходимо соблюдать 
принцип консерватизма (осмотрительности), когда величина дебиторской задолженно-
сти не должна быть завышена и отражена в учете только после реализации, а величина 
кредиторской задолженности не должна быть занижена, и отражаться по мере возник-
новения обязательств. При нарушении данного принципа у экономического субъекта 
может возникнуть отклонение в сумме фактически полученной и отраженной в учете 
выручки предприятия, что может привести к нарушениям законодательства и исчисле-
нию налога на прибыль. Во избежание возникновения нарушений при учете дебитор-
ской задолженности, необходимо выделить следующие этапы ее оценки: 

– отражение дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета в момент 
возникновения, по исторической себестоимости, включающей стоимость товаров, ус-
луг, активов, переданных дебитору с учетом процентов; 

– отражение в балансе на дату его составления долгосрочной дебиторской задол-
женности по дисконтированной стоимости платежей. Текущая дебиторская задолжен-
ность в балансе должна отражаться по чистой стоимости реализации, т. е. с учетом ее 
сомнительности. Исходя из принципа осмотрительности, экономический субъект соз-
дает резерв сомнительных долгов для дебиторской задолженности покупателей за то-
вары и услуги, переданные им. В чистую стоимость реализации дебиторской задолжен-
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ности включается дебиторская задолженность по ее фактической себестоимости с уче-
том процентов, но за вычетом созданного резерва сомнительных долгов; 

– при списании с баланса дебиторской задолженности оценка производится по пер-
воначальной стоимости. 

Что касается кредиторской задолженности, то нарушение принципа консервативно-
сти может привести к возникновению отклонений при исчислении налогов и искаже-
нию производственной себестоимости, что, в свою очередь, приведет к искажению на-
логовой базы по налогу на прибыль. 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность часто связывают с торговым кредитом. 
Торговый кредит – это дебиторская задолженность, которую необходимо погасить.  
Поэтому каждому экономическому субъекту необходимо разрабатывать политику по-
гашения дебиторской задолженности, с учетом двойственности ее природы: с одной 
стороны, стремление простимулировать продажи и избрание тактики льготного торго-
вого кредита; с другой стороны, острое ощущение потребности в денежных средствах, 
которая требует ужесточения политики погашения [3].  

Для повышения эффективности управления и совершенствования учета и контроля 
расчетов экономическому субъекту целесообразно анализировать дебиторскую задол-
женность и оценивать ее рыночную стоимость. Оценка дебиторской задолженности 
обязательная процедура при оценке бизнеса, а дебиторская задолженность также может 
являться предметом отдельной оценки как самостоятельный актив. Однако при опреде-
лении рыночной стоимости дебиторской задолженности приходится анализировать 
большие массы исходных данных, что, несомненно, усложняет процесс оценки. Так, 
например, реестр дебиторов крупных предприятий часто включает 300–400 позиций, а 
иногда и более. В этих реестрах указывается только наименование дебиторов, сроки 
образования задолженности и ее балансовая стоимость.  

Дебиторская задолженность является активом с так называемой «убывающей полез-
ностью». При оценке таких активов необходимо учитывать их «внутреннюю фунда-
ментальную стоимость» в конкретный момент времени. Определив этот показатель, 
можно объективно судить о том, каким образом рынок относится к активам с убываю-
щей полезностью: либо он их переоценивает, либо недооценивает. Дебиторская задол-
женность представляет собой отвлечение из хозяйственного оборота собственных  
оборотных средств экономического субъекта, т. е. их иммобилизацию. Этот процесс 
сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Относительная значи-
мость этих потерь тем выше, чем выше темп инфляции. 

Кредиторская задолженность – это временно привлеченные экономическим субъек-
том денежные средства, подлежащие возврату юридическим или физическим лицам,  
у которых они были заимствованы. С одной стороны, кредиторская задолженность  
является элементом текущих пассивов, влияет на показатели, характеризующие финан-
совое состояние предприятия, в первую очередь на текущую платежеспособность  
и финансовую устойчивость. С другой стороны, кредиторская задолженность участвует 
в формировании общего объема финансовых ресурсов экономического субъекта, вы-
ступая источником финансирования его текущей деятельности. 

Процесс контроля и уровень управления кредиторской задолженности можно оха-
рактеризовать с помощью системы относительных показателей, основными из которых 
являются: 

– коэффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности; 
– коэффициент, характеризующий соотношение между кредиторской и дебиторской 

задолженностью; 
– коэффициент, характеризующий соотношение периодов погашения кредиторской 

и дебиторской задолженности. 
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В процессе функционирования экономического субъекта возможна как положитель-
ная, так и отрицательная динамика его кредиторской задолженности. В зависимости от 
ситуации такое изменение может рассматриваться как позитивная, так и негативная 
тенденция. Положительная динамика кредиторской задолженности может быть связана 
с действием следующих факторов: 1) увеличением объемов деятельности; 2) ростом 
доверия поставщиков и подрядчиков; 3) сужением возможности привлечения традици-
онных инструментов краткосрочного финансирования; 4) затруднением в сбыте произ-
водимой продукции и т. д.  

В этой связи необходим процесс контроля расчетов экономического субъекта, спо-
собствующий, с одной стороны, положительной динамике показателей платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости экономического субъекта, а с другой – использова-
нию кредиторской задолженности как источника формирования капитала предприятия. 
В рамках этого процесса контроля необходимо обеспечить, во-первых, баланс креди-
торской и дебиторской задолженности, а во-вторых, соответствие между длительно-
стью их оборота. Следовательно, процесс контроля, как важнейшего элемента управле-
ния, обеспечит возможность принятия эффективных управленческих решений и их ис-
пользование.  

Для эффективного контроля за величиной и состоянием дебиторской задолженности 
необходимо сформировать картотеку дебиторов, где отражаются такие показатели,  
как размеры, сроки возврата по отдельным долгам и средний срок возврата по всем де-
биторам.  

Целесообразно разбить всех дебиторов и кредиторов на группы.  
Деление кредиторов на группы проводится по критерию величины объёма задол-

женности: группа А – 75 % предоставляемых услуг; группа Б – 20 % предоставляемых 
услуг; группа С – 5 % предоставляемых услуг.  

Деление дебиторов на группы: группа 1 – дебиторы со сроком погашения, меньше 
среднего показателя; группа 2 – дебиторы со сроком погашения, примерно соответст-
вующим среднему показателю; группа 3 – дебиторы со сроком погашения, превышаю-
щим средний показатель.  

Далее проводится распределение сгруппированных по АВС признаку кредиторов по 
группам, согласно срокам погашения дебиторской задолженности. Сроки погашения 
дебиторской задолженности по группам 1, 2 и 3, также как и по кредиторской задол-
женности, должны устанавливаться непосредственно самой организацией или группой 
организаций. 

Таким образом, комплексное проведение предложенных мероприятий позволит на-
чать совершенствование процесса контроля и учета расчетов экономического субъекта. 
Данные действия будут направлены на отражение более полной и достоверной инфор-
мации в бухгалтерском учете результатов проведения расчетных операций, а также 
смогут повысить функцию оперативности процесса контроля за состоянием расчетов с 
дебиторами и кредиторами.  
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Современный период развития экономики все чаще приводит организации к измене-

нию формы собственности и реструктуризации своей финансово-экономической дея-
тельности (реорганизации бизнеса, прекращению какого-либо вида деятельности или 
ликвидации бизнеса в целом). В зависимости от реализуемой формы реорганизации ли-
бо ликвидации вносятся изменения в систему ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчётности, в методы раскрытия информации об изменениях, происходящих  
в ходе данных управленческих решений. Интерес к исследованию данной темы зако-
номерен. Потому что проблема прекращения деятельности юридического лица в по-
следние годы стала довольно распространенной, особенно в России.  

Деятельность юридических лиц прекращается по различным причинам. 
Классифицировать акты прекращений можно по двум критериям: в зависимости  

от органа, принявшего решение о прекращении деятельности субъекта, и в зависимости 
от наличия правопреемства. 

В зависимости от наличия правопреемства различают такие виды прекращения юри-
дических лиц, как реорганизация и ликвидация. 

Реорганизация – это прекращение деятельности юридического лица, сопровождаю-
щееся общим правопреемством. В результате реорганизации возникают одно либо не-
сколько новых юридических лиц, являющихся обязанными по отношениям, в которых 
участвовало прекратившее существование юридическое лицо [1]. 

Для отчетности ликвидируемой организации на первый план выходит достоверность 
представления финансового положения в бухгалтерском балансе путем уточнения оце-
нок статей отчетности. Информация о реорганизации должна обеспечить пользователей 
отчетности данными о проведенных в отчетном году изменениях в структуре юридиче-
ского лица или изменениях организационно-правовой формы. 

Данные формы реорганизации изложены в Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст. 57), и  
в Законах 14-ФЗ, 208-ФЗ и 161-ФЗ в виде исчерпывающего перечня, что не допускает 
возможности проведения реорганизации в иных формах.  

Реорганизация юридического лица проводится в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования. 

1. Слиянием обществ (ОАО, ЗАО, ООО) признается создание нового общества с пе-
редачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением 
существования последних. При слиянии предприятий, созданных форме ООО, ОАО 
или ЗАО, все права и обязанности каждого общества, участвовавшего в слиянии, пере-
ходят к обществу, которое возникает в результате слияния. 
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2. Присоединение представляет собой форму реорганизации, при которой возникает 
не новое юридическое лицо (таковым уже является общество, к которому осуществля-
ется присоединение), а изменяется статус (объем прав и обязанностей) юридического 
лица, к которому присоединились одно или несколько других обществ. Такая форма 
реорганизации присуща юридическим лицам любой организационно-правовой формы.  

3. Разделением хозяйственных обществ (ОАО, ЗАО, ООО) признается прекращение 
функционирования общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создан-
ным обществам. Общее собрание акционеров ОАО или участников ООО принимает 
решение о реорганизации в форме разделения, которое должно содержать информа-
цию, указанную в законодательных актах. При разделении реорганизуемого общества 
возникают, как минимум, два новых, каждое из которых подлежит государственной ре-
гистрации в установленном порядке. Выделением хозяйственного общества (ОАО, 
ЗАО, ООО) признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части 
прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения существования по-
следнего. Решение о реорганизации общества принимает общее собрание акционеров 
ОАО или участников ООО.  

4. Предприятие одной организационно-правовой формы может быть преобразовано 
в предприятие другой организационно-правовой формы. В частности, ОАО вправе пре-
образоваться в ООО или в производственный кооператив с соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, или в некоммерческое партнерство (см. таб-
лицу).  

 
Классификация видов реорганизации 

 

Создание новых или прекращение прежних юридических лиц Виды  
реорганизации Создание  

одного 
Создание  

нескольких 
Прекращение 

одного 
Прекращение 
нескольких 

Слияние  
организации 

+ – – + 

Присоединение  
организации 

– – + + 

Разделение  
организации 

– + + – 

Выделение  
организации 

+ + – – 

Преобразование 
организации 

+ – + – 

 
В некоторых случаях при реорганизации следует предварительно получить согласие 

государственных органов.  
Согласие указанного органа необходимо: 
 при слиянии или присоединении любых объединений (ассоциаций и союзов) ком-

мерческих организаций; 
 слиянии или присоединении коммерческих организаций, общая сумма активов ко-

торых составляет более 100 тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 
 разделении или выделении унитарных предприятий, стоимость активов которых 

превышает 50 тыс. МРОТ, если в результате появится хозяйствующий субъект, доля 
которого на рынке превысит 35 % . 

Реорганизация может быть добровольной и принудительной. 
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Обращают на себя внимание две особенности принудительной реорганизации:  
во-первых, она в отличие от добровольной, может быть осуществлена только в фор-

ме разделения либо выделения;  
во-вторых, она, в отличие от принудительной ликвидации, может быть произведена 

во внесудебном порядке, по решению уполномоченных государственных органов. 
Добровольная реорганизация осуществляется по решению самого юридического ли-

ца – его учредителей (участников) либо органа, обладающего соответствующими пол-
номочиями согласно учредительным документам. 

При реорганизации составляется разделительный баланс (в случаях разделения  
и выделения) или передаточный акт (в случаях слияния, преобразования и присое-
динения). 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участни-
ками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юриди-
ческих лиц, и предоставляются вместе с учредительными документами для государст-
венной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в уч-
редительные документы существующих юридических лиц. 

Некоторые аспекты составления разделительных балансов регламентированы Граж-
данским кодексом РФ и Приказом Министерства Финансов РФ от 19.06.2003 № 4774 
«Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществ-
лении реорганизации организаций». 

Заключительным этапом проведения реорганизации является составление заключи-
тельной отчетности. В нее входят те же формы, что и в годовую бухгалтерскую отчет-
ность.  

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении. Она составляется на основе данных бухгалтерского учета.  

Согласно ст.16 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском  
учете», выделяется ряд особенностей бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 последним отчетным годом для реорганизуемого юридического лица, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, является период с 1 января года, 
в котором произведена государственная регистрация последнего из возникших юриди-
ческих лиц, до даты государственной регистрации; 

 при реорганизации юридического лица в форме присоединения последним отчет-
ным годом является период с 1 января года, в котором внесена запись в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица, до даты её внесения; 

 реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации по-
следнего из возникших юридических лиц; 

 последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные  
о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения переда-
точного акта (разделительного баланса) до даты государственной регистрации послед-
него из возникших юридических лиц; 

 первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации юридическо-
го лица, за исключением организации государственного сектора, является период с да-
ты его государственной регистрации по 31 декабря года, в котором произошла реорга-
низация; 
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 порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации госу-
дарственного сектора, возникшей в результате реорганизации, устанавливается упол-
номоченным федеральным округом. 

С 1 января 2013 г. данная статья видоизменится. 
В соответствии с установленным порядком проведения реорганизации, все кредито-

ры должны быть письменно уведомлены о том, что в отношении юридического лица 
принято решение о реорганизации. Законом установлен 30-дневный срок, исчисляю-
щийся с даты принятия решения о реорганизации, для уведомления кредиторов [1]. 

Ликвидация – это прекращение деятельности экономического субъекта без перехода 
прав и обязанностей к ее правопреемнику. Ликвидация считается законченной, а орга-
низация, прекратившая существование, с момента их исключения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц [2]. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано: 
 по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, упол-

номоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением 
срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно 
создано; 

 по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 
закона; 

 вследствие признания несостоятельным (банкротом) юридического лица, являю-
щегося коммерческой организацией, если стоимость имущества такого юридического 
лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о лик-
видации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в 
уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ли-
квидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора). 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются дан-
ные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации 
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ли-
квидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридиче-
ского лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

По балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время выполнить обя-
зательства перед третьими лицами – акционерами, инвесторами, кредиторами, покупа-
телями – или ей угрожают финансовые затруднения. 

Далее по балансу определяют конечный финансовый результат работы организации 
в виде увеличения собственного капитала (чистых активов) за отчетный период, по ко-
торому судят о способности администрации сохранить и приумножить вверенные ей 
материальные и денежные ресурсы и который отражается в виде чистой прибыли в 
пассиве или убытка – в активе баланса [3]. 

Ликвидационные балансы отличаются от других главным образом оценкой своих 
статей (производимой по реализационной стоимости, в большинстве случаев более 
низкой, чем первоначальная балансовая стоимость). Некоторые статьи, обычные для 
отчетного баланса, в ликвидационном балансе могут отсутствовать, например статьи 
«Доходы будущих периодов», «Расходы будущих периодов». С другой стороны, в лик-
видационном балансе могут появиться такие статьи, которых раньше не было, напри-
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мер стоимость фирмы, стоимость патента, торговых знаков. Собственные капиталы хо-
зяйства в ликвидационном балансе иногда не указываются отдельной статьей, в частно-
сти, в тех случаях, когда с началом ликвидационного периода все собственные средства 
хозяйствующего субъекта перечисляются на специально открываемый счет «Ликвида-
ция», на котором в дальнейшем показываются разницы в оценке имущественных статей 
и расходы по ликвидации предприятия. 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» выделяется ряд особенностей: 

 отчетным годом для ликвидируемого юридического лица является период с 1 ян-
варя года, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена за-
пись о ликвидации, до даты внесения такой записи; 

 последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого юридического 
лица составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) либо арбитражным 
управляющим, если юридическое лицо ликвидируется вследствие признания его бан-
кротом; 

 последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на дату, предше-
ствующую дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи  
о ликвидации юридического лица; 

 последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе утвер-
жденного ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших 
место в период с даты утверждения ликвидационного баланса до даты внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридических лиц. 

Для отражения данных о прекращаемой деятельности используется ПБУ 16/02.  
В ПБУ 16/02 прописан иной способ: доходы и расходы показываются в отчете  

о прибылях и убытках, а движение денежных средств – в отчете о движении денежных 
средств. Для этого необходимо ввести в формы отчетности дополнительные графы 
«Продолжаемая деятельность» и «Прекращаемая деятельность». 

При применении ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» утвер-
жденного приказом Минфина от 2 июля 2002 г. № 66н, организация в годовой бухгал-
терской отчетности раскрывает следующую информацию: 

 дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности  
организации, если они известны или определимы; 

 стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или 
погашению в рамках прекращения деятельности; 

 суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также 
сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 

 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разре-
зе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного 
периода. 

Для урегулирования подобных обязательств в отношении величины либо срока  
исполнения, у которых существует неопределенность, организация образует резерв  
во вступительном балансе. 

Вступительный баланс отражает образование уставного капитала при создании 
предприятия, показывая состояние хозяйства обычно на начало года (какими сред-
ствами располагает, как они использованы, кому принадлежат, собственные или за-
емные) [1]. 

Признание этого резерва имеет следующие особенности: 



 18

1) при прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (пред-
приятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, 
относящихся к прекращаемой деятельности в результате заключения единой сделки, 
резерв признается в бухгалтерском учете только после заключения договора купли-
продажи; 

2) при прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения 
(исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств,  
относящихся к прекращаемой деятельности, а также путем отказа от ее продолжения, 
резерв образуется только в том случае, если ожидаемый срок исполнения обязательств, 
под которые планируется образовать резерв, приходится на период, следующий за от-
четным; 

3) резерв создается в сумме возникающих вследствие прекращения части деятельно-
сти затрат по увольнению работников, выплате штрафов, пени, неустоек за нарушение 
условий договоров и тому подобное и признается бухгалтерском учете по состоянию на 
конец отчетного года. 

Впервые информация о прекращении деятельности должна появиться в отчетности 
за тот период, в котором организация приняла решение прекратить данную деятель-
ность. 

Признание деятельности прекращаемой требует уточнения и отражается в бухгал-
терском балансе стоимости активов организации, относящихся к прекращаемой дея-
тельности, исходя из возможного снижения их стоимости. 
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Упрощенная система налогообложения (УСНО) – специальный налоговый режим, 

направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизне-
са, а также облегчения и упрощения ведения налогового и бухгалтерского учета. УСНО 
введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ (см. рисунок). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Изменения по УСНО 

 
Порядок исчисления налоговой базы установлен ст. 346.20 Налогового кодекса РФ, 

согласно которому вводятся следующие налоговые ставки по налогу, взимаемому  
в связи с применением упрощенной системы налогообложения: 

 6 %, если объектом налогообложения являются доходы; 
 15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов. Однако законами субъектов Российской Федерации могут быть уста-

3. Увеличение времени на смену объекта налогообложения 

6. Уточнение перечня вычетов для организаций с объек-
том «доходы» 

Порядок исчисления налоговой базы по УСНО 

5. Отмена расчета курсовой разницы 

2. Установление лимита доходов для УСНО 

1. Уведомление о переходе на УСНО 

4. Предоставление отчетности организациями, ушедши-
ми с УСНО посреди года 

7. Введение правил для патентной системы 
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новлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 % в зависимо-
сти от категорий налогоплательщиков. 

Рассмотрим ситуации, представленные на рисунке отдельно. 
1. Уведомление о переходе на УСНО. С октября 2012 г. переход на УСНО станет 

уведомительным. Вместо заявления в инспекцию подается уведомление. Это правило 
отражено в пп. 19 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ [1]. 

2. Установление лимита доходов для УСНО. Чтобы применять УСНО, в 2013 г. вы-
ручка за 9 мес. текущего года и внереализационные доходы суммарно не должны пре-
вышать 45 млн руб. Пороговое значение доходов организации, действующих по УСНО, 
оставлено прежним. Как в текущем, так и в следующем году спецрежим можно приме-
нять, если доходы за год не превысили 60 млн руб. Раньше суммарная остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов должна была укладываться в 
100 млн руб., но с 1 октября 2012 г. из расчета названного показателя будут исключены 
нематериальные активы, т. е. организация со следующего года сможет применять 
УСНО, если у нее на балансе числятся основные средства (по состоянию на 1 октября) 
не больше чем на 100 млн руб. [3].  

3. Увеличение времени на смену объекта налогообложения. Организации, перешед-
шие на УСНО, могут ежегодно менять объект налогообложения, выбирая между став-
ками 6 или 15 % с доходов, за вычетом расходов. Достаточно подать в свою инспекцию 
уведомление. Срок для уведомления теперь новый – до 31 декабря текущего года [2].  

4. Предоставление отчетности организаций, ушедших с УСНО посреди года. Если 
доходы превысят 60 млн руб. или организация перестанет отвечать требованиям 
УСНО, она перестанет работать по спецрежиму. Отказаться от УСНО придется с нача-
ла того квартала, когда произойдет нарушение. 

5. Отмена расчета курсовой разницы. Для кассового метода порядок учета разниц 
нигде не прописан, поэтому рекомендуется отражать доходы и расходы, связанные с 
колебанием курса валют, по аналогии с методом начисления. Учитывать доходы и рас-
ходы в виде курсовых разниц (положительных и отрицательных) больше не нужно [1].  

6. Уточнение перечня вычетов для организаций с объектом «доходы». В настоящее 
время организации, выбравшие объект «доходы», могут уменьшать сумму налога на 
страховые взносы в фонды и сумму выплаченных пособий. Со следующего года можно 
уменьшать налог на сумму пособий, выплаченных работникам строго за счет средств 
компании, т. е. за первые 3 дня временной нетрудоспособности самих сотрудников [3]. 

7. Введение правил для патентной системы: 
– бизнесмены смогут нанимать в среднем 15, а не 5 работников; 
– коммерсантам с патентами не нужно будет применять кассовую технику; 
– сократиться список видов деятельности, по которому выдаются патенты; 
– срок действия патента будет составлять от 1 до 12 мес., но ограничен календарным 

годом [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Раскрываются вопросы учета дебиторской и кредиторской задолженности в орга-

низации общественного питания. По материалам аудита проведен анализ дебитор-
ской и кредиторской задолженности ООО «Пилигрим» и разработаны рекомендации 
по совершенствованию учета дебиторской и кредиторской задолженности по мате-
риалам аудита. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, бух-
галтерский учет. 

 
В современном обществе дебиторская задолженность относится к высоколиквидным 

активам организаций, обладающим повышенным риском. Средства, поступающие от 
дебиторов, являются одним из основных источников доходов предприятий. Несвоевре-
менная оплата покупателями своих обязательств приводит к дефициту денежных 
средств, увеличивает потребность организации в оборотных активах для финансирова-
ния текущей деятельности, ухудшает финансовое состояние. Это, в свою очередь, при-
водит к необходимости изменения расчетных отношений между организацией и поку-
пателями, выработке рациональной политики предоставления кредитов и инкассации 
задолженностей. Чтобы решить эти проблемы, необходимо управлять дебиторской  
задолженностью.  

ООО «Пилигрим» относится к предприятиям общественного питания. Обществен-
ное питание – форма удовлетворения потребностей населения, которая производит, 
реализует готовую пищу и обслуживает потребителей. 

ООО «Пилигрим» имеет разнообразный состав контрагентов, проблема управления 
долгами для данного предприятия является значимой. Актуальными являются вопросы 
правильного и своевременного отражения в учете наличия дебиторской задолженности, 
своевременного отражения авансовых платежей, отслеживания сроков давности задол-
женности, списания задолженности и т. д.  

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность других организаций, 
работников и физических лиц данной организации. Под кредиторской задолженностью 
понимается задолженность данной организации другим организациям и лицам [3, с. 66]. 

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются по их видам. 
Дебиторская задолженность отражается на следующих счетах: 62 «Расчеты и поку-

пателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персо-
налом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Кредиторская  
задолженность отражается на таких счетах, как 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75, субсчет «По выплате дохо-
дов», 76, 79 [3, с. 66]. 

Для выявления состояния дебиторской и кредиторской задолженностей и в целях их 
оптимизации был проведен анализ финансового состояния и аудит учета этих задол-
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женностей. Данные процедуры позволили проанализировать договорные условия рас-
четов, потребность в денежных средствах и платежеспособность организации. 

По результатам проведенного анализа и аудита учета дебиторской и кредиторской 
задолженностей выявлены следующие недостатки: 

– не ведется аналитический учет по каждому виду расчетов; 
– отсутствует ведение учета авансовых платежей; 
– не ведется учет просроченных задолжностей. 
Для устранения выявленных недостатков предприятию было рекомендовано исполь-

зовать следующие разработанные регистры: 
регистр учета авансовых платежей; 
регистр учета дебиторской задолженности; 
регистр учета кредиторской задолженности; 
регистр учета задолженностей с истекшим сроком исковой давности. 
Для правильного и своевременного учета авансовых платежей в бухгалтерском учете 

предлагаем ввести регистр учета авансовых платежей, который представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Регистр учета авансовых платежей 

 

№ Дата Поставщик № догово-
ра 

Заказчик Платежно-
расчетный  
документ 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

Итого      

 
Представляем методику заполнения данного регистра. 
Регистр учета авансовых платежей рекомендуется вести каждый месяц. В верхней 

части данной ведомости указывается период, за который перечисляются авансовые 
платежи, а также наименование самой организации, ее ИНН, КПП и юридический  
адрес. В графе 2 данной ведомости следует указывать дату совершенной операции;  
в графе 3 – наименование поставщика, которому производят перечисление авансового 
платежа; в графу 4 вписывается номер договора, заключенного между организацией  
и поставщиком; в графе 5 указывается заказчик – физическое лицо, за которого произ-
веден расчет; в графе 6 указывается платежно-расчетный документ, по которому  
произведено перечисление; в графу 7 вписывается сумма перечисления авансового пла-
тежа.  

Регистр учета дебиторской задолженности позволит отследить отдельно расчеты по 
каждому покупателю или заказчику (табл. 2). 

Регистр учета дебиторской задолженности рекомендуется вести каждый месяц.  
В верхней части данной ведомости указывается период, за который ведется учет, а так-
же наименование самой организации, ее ИНН, КПП и юридический адрес. В графе 2 
указывается наименование покупателя (заказчика); в графе 3 данного регистра следует 
указывать дату образования задолженности; в графе 4 – задолженность на начало пе-
риода; в графу 5 вписывается дата отгруженной продукции или дату оказанных услуг;  
в графу 6 – сумма отгруженной продукции или дата оказанных услуг; в графе 7 следует 
указывать дату оплаты, а в графе 8 – сумму оплаты продукции или оказанных услуг;  
в графу 9 вносят задолженность на конец периода.  
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Таблица 2 
Регистр учета дебиторской задолженности 

 

Отгружено Оплачено № 
п/п 

Покупатель 
(заказчик) 

Дата обра-
зования за-
долженно-

сти 

Задолжен-
ность на 

начало пе-
риода 

Дата Сум-
ма 

Дата Сум-
ма 

Задолжен-
ность на 
конец пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

Итого:        
 

Оценивая применение регистра учета кредиторской задолженности, наблюдается та-
кое преимущество, как отслеживание образования кредиторской задолженности от-
дельно по каждому поставщику или подрядчику, персоналом организации, государст-
венным и внебюджетными фондами, налогам и сборам, учредителю, а также по предос-
тавленным займам (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Регистр учета кредиторской задолженности 
 

№ 
п/п 

Наименование Дата образова-
ния задолженно-

сти 

Задолженность  
на начало периода 

Сумма Задолженность  
на конец перио-

да 
1 2 3 4 5 6 

1 Поставщик  
(подрядчик) 

    

1.1      

1.2      

1.3      

2 Персонал  
организации 

    

3 Гос. и внебюд-
жетные фонды 

    

4 Налоги и сборы     
5 Учредитель     
6 Займы     

Итого     

 
Регистр учета кредиторской задолженности рекомендуется вести каждый месяц.  

В верхней части данной ведомости указывается период, за который ведется учет, а так-
же наименование самой организации, ее ИНН, КПП и юридический адрес. В графе 2 
указывается наименование задолжности; в графу 3 вписывается дата образования  
задолжности; в графе 4 указывается задолженность на начало периода; в графе 5 – 
сумма задолженности; в графе 6 – задолженность на конец периода. 

Регистр учета задолженностей с истекшим сроком исковой давности очень удобен 
для отслеживания суммы и времени просроченных задолженностей, также суммы воз-
врата по выставленной претензии (табл. 4). 
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Таблица 4 
Регистр учета задолженностей с истекшим сроком исковой давности 

 

№ Органи-
зация 

Номер  
и дата 

договора 

Номер  
и дата пре-

тензии 

Сумма 
по пре-
тензии 

Сумма 
возврата 

Сумма про-
сроченной за-
долженности 

Срок  
исковой 
давности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого:       

 
В данном рекомендуемом регистре указывается организация, по которой имеется 

просроченная задолженность (графа 2), в графе 3 необходимо указать номер и дату  
заключенного договора между организациями; в графе 4 – номер и дату предъяв-
ленной претензии данной организации; в графе 5 – сумму по предъявленной претен-
зии; в графе 6 указывается сумма возврата задолженности; в графе 7 – остаток просро-
ченной задолженности; в графе 8 – срок исковой давности.  

Таким образом, применение предложенных рекомендаций позволит улучшить  
состояние учета расчетов с дебиторами и кредиторами. Применяя рекомендуемые реги-
стры, бухгалтерия систематизирует работу по отслеживанию учета авансовых плате-
жей, аналитическому учету дебиторской и кредиторской задолженности и учету задол-
женности с истекшим сроком исковой давности. 
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Организация оплаты труда различных организаций во многом зависит от сферы дея-

тельности предприятия, его специфических особенностей и структуры. 
В связи с тем что строительство представляет собой возведение зданий и сооруже-

ний, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, реставрацию и рено-
вацию, у строительных организаций имеется своя специфика отражения в учете опера-
ций по оплате труда работникам организации. 

Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, про-
ектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, 
изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами 
по поводу производства таких работ. 

Результатом строительства является технологически законченный и документально 
оформленный объект строительства. Например, возведённое здание (сооружение) с 
внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и пол-
ным комплектом документации, предусмотренной законом. 

Все организации, занимающиеся строительной деятельностью, можно сгруппиро-
вать по формам общественного разделения труда в соответствии со специализацией на 
выполнение отдельных видов работ и функций: генподрядные (заключают контракты с 
заказчиками на законченные объекты или комплексы работ – прямые договора) и суб-
подрядные – работают по договорам с генподрядчиками, выполняют отдельные виды 
строительных работ; по видам выполняемых строительно-монтажных работ (СМР) 
(строительная организация по производству отделочных работ, общестроительных ра-
бот, возведению нулевых циклов и т.п.); по видам строительства (в зависимости от на-
значения строящихся объектов): промышленное (заводы, фабрики); транспортное (до-
роги, мосты, тоннели); гражданское (жилые дома, общественные здания); военное 
(объекты военного назначения); гидротехническое (плотины, дамбы, каналы, берегоук-
репительные сооружения и устройства, водохранилища); гидромелиоративное (систе-
мы орошения, осушения); по кооперации (строительные тресты, домостроительные 
комбинаты, проектно-строительные и промышленно-строительные объединения). 

Строительство, в отличие от промышленности и других отраслей народного хозяй-
ства, обладает рядом специфических особенностей, которые можно условно подразде-
лить на две группы. 

К первой группе относятся технико-экономические особенности (ТЭО), они опреде-
ляются техническими особенностями строительной продукции и строительного произ-
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водства. Особенности строительной продукции, по сравнению с продукцией других от-
раслей промышленности, выражаются в том, что строительная продукция неподвижна 
и территориально; многообразна; имеет большие размеры; многодетальна и сложна; 
материалоёмка и имеет большой вес; носит индивидуальный характер; капиталоёмкая; 
имеет длительный срок службы. Основные особенности строительного производства 
следующие: длительность производственного цикла; работа на открытом воздухе – 
влияние климатических и погодных условий; зависимость от местных условий; пере-
движной характер ведения работ; необходимость освоения вновь созданных производ-
ственных мощностей. 

Ко второй группе особенностей относятся организационно-экономические особен-
ности (ОЭО), которые определяются условиями застройки, принадлежностью и назна-
чением строящихся объектов, характером управления и организации строительства.  
К организационно-экономическим особенностям строительства можно отнести такие, 
как строительство на заказ; большое количество участников строительства; многообра-
зие хозяйственных связей строительства с другими отраслями народного хозяйства; 
степень освоенности застраиваемой территории; необходимость комплексного строи-
тельства; особенности отраслей, для которых сооружаются объекты. 

Перечисленные особенности обуславливают порядок протекания производственного 
процесса, ценообразования в строительстве и учета себестоимости строительных работ, 
а также достаточно сложную, обычно многоступенчатую, систему расчетов между  
участниками процесса строительства объекта недвижимости, в том числе по оплате 
труда [1]. 

В системе оплаты труда строительной организации имеется несколько различных 
подходов в зависимости от категории работников. Это связано с особенностями орга-
низации труда. 

В ходе проведенного исследования были изучены предлагаемые разными авторами 
способы классификации работников строительной организации. 

Например, Тришкина Н. А. всех работающих на предприятии разделяет на две груп-
пы [4, c. 221]: промышленно-производственный персонал и персонал непромышленных 
хозяйств и организаций. К промышленно-производственному персоналу (ППП) отно-
сятся работники, занятые в производстве и его обслуживании. Персонал непромыш-
ленных организаций, состоящих на балансе предприятия, составляют работники жи-
лищно-коммунальных хозяйств, подсобных сельскохозяйственных предприятий, дет-
ских садов и яслей, культурно-просветительных организаций, врачебно-санитарных 
учреждений, учебных заведений и курсов и т. п. 

Фролова Т. А. всех работников предприятия делит также на две группы [5]: про-
мышленно-производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием 
и непромышленный персонал, занятый, в основном, в социальной сфере деятельности 
предприятия. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал 
(ППП) подразделяется на четыре категории: рабочие, руководители, специалисты и 
технические исполнители (служащие).  

В зависимости от характера участия в производственном процессе рабочие, в свою 
очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и вспомогательных (обслу-
живающих технологический процесс).  

Соотношение работников по категориям характеризует структуру трудовых ресур-
сов предприятия. В зависимости от характера трудовой деятельности персонал пред-
приятия подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации.  
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Госкомсатом РФ ранее предлагались следующие группы работников в организациях, 
имеющих основной вид деятельности – строительство [3]: персонал, занятый на строи-
тельных и монтажных работах (персонал основной деятельности); персонал, занятый  
в подсобных производствах; персонал, занятый в других неосновных вилах деятель-
ности. 

Персонал, занятый на строительных и монтажных работах, ведет работы по строи-
тельству зданий и сооружений, монтажу оборудования, капитальному ремонту зданий 
и сооружений, изготовлению непосредственно на строительной площадке нестандарти-
зированного оборудования и  

К персоналу, занятому в подсобных производствах, относятся работники организа-
ционно обособленных подсобных производств и хозяйств: бетонного и растворного 
производства; производства железобетонных и бетонных изделий; блоков и строитель-
ных камней; кирпичного производства; карьеров по добыче и переработке камня, щеб-
ня, песка и др. 

К персоналу, занятому в других неосновных видах деятельности, относятся работни-
ки транспорта, состоящего на балансе организаций и обслуживающего основной вид их 
деятельности; занятые на капитальном ремонте зданий и сооружений непроизводст-
венного назначения, производимом хозяйственным способом; занятые на объектах 
соцкультбыта, состоящих на балансе организаций, имеющих основной вид деятельно-
сти – строительство. 

На основе перечисленных видов работ строительной организации была предложена 
следующая классификация (рис. 1). 

В ходе изучения статистических данных о заработной плате работников строитель-
ной отрасли была определена среднестатистическая доля оплаты труда этих категорий 
работников в фонде оплаты труда строительной организации (рис. 2).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация работников строительной организации 

Директора, 
заместители 
директора, 
экономисты, 
бухгалтера, 
юристы и т. д. 

Работники организаци-
онно обособленных 
подсобных производств 
и хозяйств:  
– бетонного и раствор-
ного производства;  
– производства желе-
зобетонных и бетонных 
изделии;   
– лесозаготовок и др. 

Уборщицы, ох-
ранники,  вахте-
ры, водители, 
работники сто-
ловой, медпунк-
та и т. д. 

Персонал, занятый 
подготовительными 
работами: проект-
ными, земельными 

и т. д. 

Персонал, занятый 
отделочными  

работами 

Персонал, занятый 
СМР 

Персонал строительной организации 
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тивно-

управлен-
ческий персо-
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во вспомогательном 

производстве 

Обслуживающий 
персонал 

Персонал, занятый 
основным видом  

деятельности 
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Наименьшую долю в фонде оплаты труда строительной организации занимает зара-
ботная плата обслуживающего персонала организации. 

Наибольший удельный вес в фонде оплаты труда строительных организаций состав-
ляет заработная плата персонала, занятого основным видом деятельности. Данная кате-
гория работников является наиболее значимой по объему получаемых сумм заработной 
платы для строительной организации, поэтому ей необходимо уделять наибольшее 
влияние при организации труда, бухгалтерском учете и аудите оплаты труда. 

 

20%

55%

20%

5%
Административно-
управленческий персонал

Персонал, занятый основным
видом деятельности

Персонал, занятый во
вспомогательном
производстве

Обслуживающий персонал

 
 

Рис. 2. Среднестатистическая доля заработной платы разных категорий работников  
в фонде оплаты труда строительной организации 

 
При этом было установлено, что для каждой категории работников характерны свои 

особенности в документальном оформлении учета труда, процедурах расчета и т. п. 
Например, при оплате труда административно-управленческого персонала исполь-

зуют должностные оклады, которые устанавливаются в соответствии с должностью и 
квалификацией работника согласно штатному расписанию. Размер заработной платы 
данной категории работников напрямую зависит от установленного оклада и отрабо-
танного времени. Помимо оклада, работникам административно-управленческого пер-
сонала также могут выплачиваться премии, выплаты в размере процентов от прибыли 
организации и другие вознаграждения. 

Оплата труда персонала, занятого основным видом деятельности (выполнением 
строительно-монтажных работ) во вспомогательном производстве, в строительной ор-
ганизации чаще всего осуществляется по сдельно-премиальной или аккордно- сдельной 
системе оплаты труда. Это связано с бригадной формой организации труда, которая 
чаще всего используется при выполнении данного вида работ. Формирование бригады 
происходит по принципам комплексности или профессионализма. Рабочими отдельных 
специальностей могут осуществляться и индивидуальные работы на строительных 
площадках, без привлечения бригадной формы организации труда.  

При сдельной системе оплаты труда размер заработной платы работников определя-
ется по объему выполненных строительно-монтажных работ и сдельной расценкой за 
единицу продукции. Сдельно-премиальная и сдельная формы оплаты труда в строи-
тельных организациях, как правило, применяются к набору и объемам работ, поручае-
мых рабочим на расчетный период, чаще всего – месяц. Наряд-задание на выполнение 
этих работ выписывается на аналогичный расчетный период. 

Аккордно-премиальная и аккордная системы оплаты труда используются при вы-
полнении крупных объемов работ, вплоть до завершения строительства объекта в це-
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лом. Расценки аккордных нарядов определяются согласно предварительно составлен-
ной калькуляции трудовых затрат, на основании расценок на весь комплекс работ и 
норм времени. 

Наряды на сдельную работу являются основными документами для учета выполнен-
ных работ, их качества и заработной платы, подлежащей начислению бригаде или от-
дельному рабочему. Данная форма документов, также как и ведомости учета выпол-
ненных работ, наряды-книжки и другие документы, характерные для строительных ор-
ганизаций, не предусмотрены среди утвержденных форм первичной документации, 
применяемых организациями для учета труда и его оплаты. Поэтому подрядные орга-
низации, должны разработать и утвердить формы применяемых документов самостоя-
тельно и закрепить их в учетной политике. 

В целях усиления контроля за расходованием средств на заработную плату наряды 
на вспомогательные работы составляются отдельно. При выдаче аккордного наряда-
задания в него включаются как основные, так и вспомогательные работы.  

Также отдельно составляются наряды на работы по исправлению брака в строитель-
стве и по переделкам выполненных работ. 

Для некоторых категорий работников, занятых выполнением строительно-монтаж-
ных работ, характерна также повременно-премиальная или повременная (тарифная) 
система оплаты труда. Заработок работника формируется исходя из количества отрабо-
танного времени и применяемых тарифных ставок квалификационных разрядов. 

Оплата труда обслуживающего персонала строительной организации осуществляет-
ся чаще всего с помощью должностных окладов, либо с помощью повременно-
премиальной или повременной системе оплаты труда. 

Учет использования рабочего времени осуществляется на основании табельного 
учета с применением табеля учета рабочего времени унифицированной формы № Т-13. 
Табель ведется либо по организации в целом, либо по отдельным ее структурным под-
разделениям. Табель применяется вместе с нарядами для учета рабочего времени и 
подсчета сумм месячной заработной платы членов бригады. Он используется также для 
расчета премий рабочим, работающим в бригаде по премиальной системе оплаты труда 
и распределения заработной платы по статьям расходов и шифрам работ.  

Строительные организации, выполняющие работы по договору подряда, при органи-
зации бухгалтерского учета должны руководствоваться требованиями, установленными 
положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» [2].  

В соответствии с данным документом подрядчик осуществляет учет затрат каждого 
объекта строительства с начала выполнения договора на строительство до времени его 
завершения и передачи заказчику-застройщику. До момента сдачи заказчику всего объ-
ема работ по объекту указанные затраты отражаются в составе незавершенного произ-
водства. У подрядных организаций учет таких затрат должен быть организован на счете 
20 «Основное производство» каждого заказчика и возводимого объекта. На данных 
аналитических счетах, открытых к счету 20 «Основное производство», отражаются 
прямые затраты подрядчика, непосредственно связанные с выполнением договора.  
В частности, в составе прямых затрат отражаются расходы, связанные с использовани-
ем труда сотрудников рабочих специальностей, непосредственно занятых выполнением 
строительно-монтажных работ и их обслуживанием. В бухгалтерском учете начисление 
оплаты труда таких сотрудников отражается следующей бухгалтерской записью: дебет 20 
кредит 70 – начислена сумма оплаты труда рабочим, занятым выполнением СМР.  

Прямые расходы на оплату труда рабочих в подрядных организациях распределяют-
ся в бухгалтерском учете по отдельным объектам строительства на основании соответ-
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ствующих первичных учетных документов, определяющих затраты труда: нарядов на 
сдельную работу, табелей учета использования рабочего времени. Распределение сумм 
оплаты труда, входящих в состав общепроизводственных и общехозяйственных затрат, 
осуществляется между всеми объектами строительства в соответствии с порядком, за-
крепленным в учетной политике организации.  

Необходимо отметить, что в подрядных организациях строительно-монтажные рабо-
ты могут осуществляться одновременно по нескольким объектам. При этом отдельные 
работники в течение расчетного периода могут выполнять работы на разных объектах. 
В соответствии с этим возникает необходимость оперативного учета количества от-
работанного времени каждого из задействованных работников по каждому из объек-
тов [1].  

Необходимость разделения работников строительной организации на вышепредло-
женные категории возникла из-за разных систем оплаты труда работников данного ви-
да организаций, документального оформления учета их труда и порядка осуществления 
расчетов по оплате труда. Данное разделение позволит наиболее эффективно произво-
дить расчеты по оплате труда, учитывая особенности деятельности строительной  
организации в целом и каждой категории работников в отдельности, проводить анализ 
систем оплаты труда каждой категории работников и выявлять проблемные места при 
расчете сумм заработной платы, что позволит в дальнейшем избежать ошибок. Также  
с помощью предложенного разделения работников строительной организации на кате-
гории возможно вести раздельный учет по каждой категории работников в соответст-
вии с особенностями характера их работы. 
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В системе воспроизводства безотносительно к его общественной форме, инвестици-

ям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения производствен-
ных ресурсов, а следовательно, и обеспечения определенных темпов экономического 
роста.  

Инвестиции – это вложения капитала субъекта во что-либо для увеличения впослед-
ствии своих доходов (см. рисунок) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды инвестиций 

Инвестиции 

интеллектуаль-
ные направлены 
на подготовку и 
переподготовку 
специалистов на 
курсах, передачу 
опыта, лицензий 
и нововведений, 
совместные науч-
ные разработки 

капиталообразую-
щие затраты на ка-
питальный ремонт, 
приобретение зе-
мельных участков 

прямые инвестиции, 
сделанные юридиче-
скими и физическими 
лицами, имеющими 
право на участие в 
управлении предпри-
ятием и полностью 
владеющими пред-
приятием или контро-
лирующими не менее 
10 % акций или  
акционерного капита-
ла предприятия 
 

портфельные, 
не дающие 
право вклад-
чикам влиять 
на работу 
фирм и ком-
паний, вкла-
дываемые в 
долгосрочные 
ценные бума-
ги, покупку 
акций 

 

реальные  
долгосроч-
ные вложе-
ния средств в 
отрасли ма-
териального 
производства 

финансо-
вые долго-
вые обяза-
тельства 
государства 

тезаврационные  
включают вложения  
в золото, серебро, 
другие драгоценные 
металлы, драгоцен-
ные камни и изделия 
из них, а также  
в предметы коллек-
ционного спроса 
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Необходимым звеном процесса является замена изношенных основных средств но-
выми. Вместе с тем расширение производства может осуществляться только за счет но-
вых вложений, направленных не только на создание новых производственных мощно-
стей, но и на совершенствование старой техники или технологий. Именно это и состав-
ляет экономический смысл инвестиций. 

Инвестиции рассматриваются как процесс, отражающий движение стоимости, и как 
экономическая категория – экономические отношения, связанные с движением стоимо-
сти, вложенной в основные фонды. 

Инвестиции – это откладывание денег на завтрашний день, чтобы иметь возмож-
ность больше получить в будущем. Одна из частей инвестиций – потребительские бла-
га, они откладываются в запас. Ресурсы, которые направляются на расширение произ-
водства – это уже другая часть инвестиций. 

Признаками инвестиций являются [6]: 
1) осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные цели; 
2) способность инвестиций приносить доход; 
3) целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инве-

стирования; 
4) определенный срок вложения средств; 
5) использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся в процессе 

осуществления спросом, предложением и ценой. 
Классификация видов инвестиций зависит от разных признаков (см. таблицу). 
По характеру формирования инвестиций в современной макроэкономике принято 

различать автономные и индуцированные инвестиции. 
Образование нового капитала независимо от нормы процента или уровня нацио-

нального дохода называется автономными инвестициями. 
Примером автономных инвестиций можно назвать инвестиции государственных или 

общественных организаций. Они связаны со строительством военных и гражданских 
сооружений, дорог и т. д. 

Образование нового капитала в результате увеличения уровня потребительских рас-
ходов попадает под индуцированные инвестиции. 

Первый толчок росту экономики дают автономные инвестиции, вызывая эффект 
мультипликации, а уже являясь результатом возросшего дохода, индуцированные ин-
вестиции приводят к его будущему росту. 

Было бы неправильно связывать рост национального дохода только с производст-
венными инвестициями. Несмотря на то, что они непосредственно определяют увели-
чение производственных мощностей и выпуска продукции, все-таки следует отметить, 
что на этот рост оказывают значительное, хотя и косвенное воздействие также и инве-
стиции в сферу нематериального производства, причем общемировая тенденция состо-
ит в том, что их значение в дальнейшем увеличении экономического потенциала воз-
растает. 

Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме де-
нежных средств. 

Есть расходы, связанные с основными средствами, которые четко разделяются на 
категории, относящиеся либо к капитальным затратам, либо к обычным производст-
венным расходам. 

К капитальным затратам обычно относятся [3]: 
1) дополнения (новые основные средства, которые увеличивают производственные 

мощности без замены существующего оборудования); 
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2) обновление или замена оборудования, приобретенного для замены тех же основ-
ных средств, приблизительно такой же мощности; 

3) усовершенствование или модернизация капитальных затрат, ведущие к фактиче-
ской замене или изменению основных средств. 

К производственным затратам относятся содержание и ремонт, амортизация, страхо-
вание, налоги, собственность. 

Инвестиции реализуются путем кредитования, прямых затрат денежных средств, по-
купки ценных бумаг. 

С финансовой точки зрения, целью анализа капитальных вложений является избежа-
ние ненужных капитальных затрат путем соответствующего планирования и составле-
ния бюджета капитальных затрат. Для этого нужно постоянно обновлять средства про-
изводства, выявлять потребности в замене или усовершенствовании оборудования. 

Имея в виду деньги, которые используются для закупки машин, оборудования и дру-
гих средств производства, менеджеры часто говорят о «денежном капитале». Реальный 
капитал – это экономический ресурс, деньги или финансовый капитал, машины, обо-
рудование, здания и другие производственные мощности. Фактически инвестиции 
представляют тот капитал, при помощи которого умножается богатство [5]. 

 
Классификация инвестиций 

 

Признаки классификации Виды инвестиций 

По объемам вложений Реальные; 
финансовые 

По срокам вложений 
 

Краткосрочные; 
среднесрочные; 
долгосрочные 

По цели инвестирования Прямые; 
портфельные 

По сфере вложений Производственные; 
непроизводственные 

По формам собственности на инвестиционные ресурсы Частные; 
государственные; 
иностранные; 
смешанные 

По регионам Внутри страны; 
за рубежом 

По рискам Агрессивные; 
умеренные; 
консервативные 

 
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, подразделяются на 

валовые и чистые. 
Валовые инвестиции – направляются на поддержание и увеличение основного капи-

тала (основных средств) и запасов. Они складываются из амортизации, которая пред-
ставляет собой инвестиционные ресурсы, необходимые для возмещения износа основ-
ных средств, их ремонта, восстановления до прежнего уровня, предшествовавшего 
производственному использованию, и из чистых инвестиций, т. е. вложения капитала  
с целью увеличения основных средств на строительство зданий и сооружений, произ-
водство и установку нового, дополнительного оборудования, обновления и усовершен-
ствования действующих производственных мощностей [5]. 
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На микроуровне инвестиции играют очень важную роль. Они необходимы для обес-
печения нормального функционирования предприятия, стабильного финансового со-
стояния и увеличения прибыли хозяйствующего субъекта. 

Значительная часть инвестиций направляется в социально-культурную сферу, в от-
расли науки, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
информатики, в охрану окружающей среды, для строительства новых объектов этих 
отраслей, совершенствования применяемой в них техники и технологий, осуществле-
ние инноваций. Есть инвестиции, вкладываемые в человека и человеческий капитал. 
Это вложение инвестиций преимущественно в образование и здравоохранение, на соз-
дание средств, обеспечивающих развитие и духовное совершенствование личности, ук-
репление здоровья людей, продление жизни. 

Эффективность использования инвестиций в значительной мере зависит от их 
структуры. 

Прибыльность – важнейший структурообразующий критерий, который определяет 
приоритетность инвестиций. 

Негосударственные источники инвестиций направлены на прибыльные отрасли  
с быстрой оборачиваемостью капитала. При этом сферы экономики с малой прибыль-
ностью вложенных средств остаются не до конца инвестированными. 

Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции, недостаточное же – к дефляции. 
Эти крайности экономической политики регулируются с помощью эффективной 

стратегии в области налогов, государственных расходов, кредитно-денежных и финан-
сово-бюджетных мероприятий, осуществляемых правительством. 

В представлении общественного воспроизводства как системы производства, обмена 
и потребления инвестиции касаются первого этапа производства и составляют матери-
альную основу его развития. 

Финансовые инвестиции – это покупка ценных бумаг, а реальные инвестиции – вло-
жения капитала в промышленность, сельское хозяйство, строительство, образование. 

При реальных инвестициях главным условием достижения намеченных целей ока-
зывается использование соответствующих внеоборотных активов для производства 
продукции и последующей ее реализации. К ним можно отнести использование орга-
низационно-технических структур вновь образованного бизнеса для изъятия прибыли 
в ходе уставной деятельности созданного с привлечением инвестиций предприя- 
тия [5]. 

Финансовые инвестиции представляют собой вложение капитала в различные фи-
нансовые инструменты инвестирования, главным образом ценные бумаги, с целью реа-
лизации поставленных целей как стратегического, так и тактического характера. 

Инвестирование в финансовые активы осуществляется в процессе инвестиционной 
деятельности предприятия, которая включает в себя постановку инвестиционных це-
лей, разработку и реализацию инвестиционной программы. 

Постановка инвестиционных целей является первым и определяющим все после-
дующие этапом процесса финансового инвестирования. Финансовые инвестиции де-
лятся на стратегические и портфельные. 

Стратегические финансовые инвестиции должны помогать претворению в жизнь 
стратегических целей развития предприятия, таких как расширение сферы влияния,  
отраслевая или региональная диверсификация операционной деятельности, увели-
чение доли рынка посредством «захвата» предприятий-конкурентов, приобретение 
предприятий, входящих в состав вертикальной технологической цепочки производ-
ства продукции. 
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Следовательно, основным фактором, влияющим на ценность проекта, для такого ин-
вестора является получение дополнительных выгод для своего основного вида деятель-
ности. Поэтому стратегическими инвесторами становятся в основном предприятия из 
смежных отраслей. Портфельные финансовые инвестиции осуществляются с целью по-
лучения прибыли или нейтрализации инфляции в результате эффективного размещения 
временно свободных денежных средств. 

Инструментами инвестирования в этом случае являются доходные виды денежных 
инструментов или доходные виды фондовых инструментов. 

Финансовые инвестиции лишь частично направляются на увеличение реального ка-
питала, большая их часть – непроизводительное вложение капитала. 

В рыночном хозяйстве в структуре финансовых инвестиций преобладают частные 
инвестиции. Государственные инвестиции представляют собой важный инструмент 
дефицитного финансирования. 

Инвестирование в ценные бумаги может быть индивидуальным и коллективным. 
Индивидуальное инвестирование – это приобретение государственных или корпора-
тивных ценных бумаг при первичном размещении или на вторичном рынке, на бирже 
или внебиржевом рынке. 

Коллективное инвестирование же характеризуется приобретением паев или акций 
инвестиционных компаний или фондов. 

Инвестирование в ценные бумаги открывает перед инвесторами наибольшие воз-
можности и отличается максимальным разнообразием. 

Это касается всех видов сделок, осуществляемых при операциях с ценными бумага-
ми, а также видов самих ценных бумаг. 

Инвестиции в иностранные валюты – один из наиболее простых видов инвестирова-
ния. Он весьма популярен среди инвесторов, особенно в условиях стабильной эконо-
мики и невысоких темпов инфляции. 

Финансовые инвестиции, выступая относительно самостоятельной формой инвести-
ций, в то же время являются еще и связующим звеном на пути превращения капиталов 
в реальные инвестиции. 

Поскольку основной организационно-правовой формой предприятий становятся ак-
ционерные общества, развитие и расширение производства которых осуществляется с 
использованием заемных и привлеченных средств, финансовые инвестиции формируют 
один из каналов поступления капиталов в реальное производство. 

При учреждении и организации акционерного общества, в случае увеличения его ус-
тавного капитала, сначала происходит выпуск новых акций, после чего следуют реаль-
ные инвестиции. Таким образом, финансовые инвестиции играют важную роль в инве-
стиционном процессе. 

Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых инвестиций, а 
финансовые инвестиции получают свое логическое завершение в осуществлении ре-
альных инвестиций. 

В свою очередь, вложения в основной капитал включают капитальные вложения и 
инвестиции в недвижимость. 

Капитальные вложения осуществляются в форме вложения финансовых и матери-
ально-технических ресурсов в создание воспроизводства основных фондов путем ново-
го строительства, расширения, реконструкций, технического перевооружения, а также 
поддержания мощностей действующего производства. 

Таким образом, инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе 
проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобра-
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зований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономи-
ческого роста. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности пред-
приятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность 
страны на внешнем рынке. 
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документооборот. 
 
Основная функция медицинского учреждения – оказание медицинских услуг насе-

лению. Процесс оказания медицинских услуг всегда сопровождается заполнением ме-
дицинской документации. Динамичное развитие медицинской отрасли на современном 
этапе общественно-экономической информации сопровождается увеличением роста 
объемов информации, необходимой для принятия как сугубо профессиональных, так и 
управленческих решений. В итоге возникает ситуация, когда требуется получать, обра-
батывать и хранить документы в значительно большем количестве, чем в предыдущие 
годы [1; 2]. 

В таком случае привычные методы работы с документами не только становятся ма-
лоэффективными, но и снижают качество оказываемых услуг [3]. 

История болезни больного является основным источником собранной клинической 
информации. Главным недостатком традиционной системы регистрации медицинских 
документов (на бумаге) является то, что все сведения о пациентах хранятся обособлен-
но, и одновременный доступ к этим сведениям для различных специалистов невозмо-
жен. Кроме того, трудно быстро найти нужную информацию. Использование больнич-
ных информационных систем и автоматизированных систем регистрации медицинских 
данных позволяет одновременно работать с историей болезни различному медицин-
скому персоналу. Сюда можно отнести процедуру госпитализации, запись данных вра-
чом, ввод назначений и результатов исследований, просмотр результатов лабораторных 
анализов, а также статистическую обработку данных историй болезни [4]. 

В 2008 г. вступил в силу национальный стандарт «Электронная история болезни. 
Общие положения» (ГОСТ 52636–2006) – первый документ в области медицинской 
информатики. Стандарт формирует идеологию создания, хранения персональной меди-
цинской информации, пользования ею, закладывает основы электронного медицинско-
го документооборота и основных требований к нему. В стандарте определены понятия: 

«электронная история болезни» (ЭИБ); 
«электронная персональная медицинская запись» (ЭПМЗ); 
«электронный медицинский архив». 
Безбумажная технология» предполагает вести полную обработку документов в элек-

тронном виде, т. е. полностью отказаться от использования такого физического носите-
ля информации, как бумага [7]. 

В настоящее время в подавляющем большинстве медицинских учреждений доку-
ментация на пациента выполняется на бумажных носителях и отражает определенные 
медицинские стереотипы, которые складывались в течение многих лет. Основными не-
достатками такой технологии являются трудоемкость заполнения бумажных форм ме-
дицинской документации, трудность чтения записей вследствие неразборчивого почер-
ка медицинских специалистов, сложность передачи бумажной документации по меди-
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цинским технологическим маршрутам, трудности архивации, защиты и поиска меди-
цинской документации. 

Особенно отчетливо эти недостатки проявляются на современном этапе развития 
отечественного здравоохранения в связи с появлением новых медицинских докумен-
тов, связанных с диспансеризацией населения, с оформлением рецептов, услуг по стра-
ховой медицине, статистической отчетности [5]. 

Электронная история болезни устраняет многие недостатки бумажного документо-
оборота и обладает рядом существенных преимуществ: 

– четкой формализацией записей; 
– сокращением времени оформления медицинских документов; 
– сокращением рукописной работы, что снимает все вопросы, связанные с неразбор-

чивым почерком медицинского персонала; 
– персонификацией записи медицинских специалистов; 
– мгновенной доступностью медицинских данных для персонала; 
– новыми способами защиты от подделок и подмены данных в истории болезни [5]. 
Преимуществами электронной истории болезни являются более чёткая формализа-

ция записей, их мгновенная доступность для медперсонала, а также перспектива объе-
динения электронных историй болезни в единый банк данных о здоровье [6]. 

Исходя из изложенного, считается, что внедрение электронной медицинской доку-
ментации может устранить многие недостатки бумажного медицинского документо-
оборота и повысить качество медицинских услуг. 

Использование ЭИБ в медицинской практике позволит решить следующие задачи: 
– объединить в единое информационное пространство все отделения и службы ме-

дицинского учреждения; 
– эффективно управлять потоком пациентов; 
– сократить время оформления медицинской документации; 
– обеспечивать оперативный доступ сотрудников к медицинской информации; 
– проводить анализ состояния здоровья населения по программе диспансеризации; 
– разработать персональный электронный медицинский паспорт пациента. 
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Реорганизация в настоящее время представляет собой достаточно распространенный 

механизм, применяемый для решения множества задач, стоящих перед руководителями 
предприятий. Готовясь провести реорганизацию, собственники бизнеса преследуют 
различные цели. Это может быть объединение управленческих, финансовых, кадровых, 
технических и иных ресурсов отдельных компаний, необходимое для повышения инве-
стиционной привлекательности, конкурентоспособности и доходности объединенной 
компании; оптимизация структуры хозяйствующих субъектов, когда при существенных 
изменениях рыночной ситуации, переопределении целей и корректировке стратегий 
предприятия, достижении предприятием определенных этапов развития существующая 
структура начинает сдерживать дальнейший рост; ликвидация или вывод из основной 
компании малоэффективных предприятий; выведение части активов во вновь созда-
ваемые юридические лица; передача имущества между юридическими лицами при оп-
тимальном режиме налогообложения. 

В отношении юридических лиц на практике понятие «реорганизация» используется 
для определения двух самостоятельных процессов: реорганизации бизнеса или реорга-
низации самого юридического лица.  

Первый из указанных процессов предполагает, как правило, изменение принципов 
ведения бизнеса, в то время как второй – изменение организационно-правовой формы, 
состава собственников юридического лица, его имущества и обязательств.  

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует точного законодательно-
го определения понятия реорганизации юридических лиц. 

Гражданский кодекс, закрепляя пять форм реорганизации – слияние, присоединение, 
разделение, выделение и преобразование, каждой из которых присущи свои особенно-
сти, определяет лишь общие моменты, относящиеся к реорганизации любых юридиче-
ских лиц независимо от их организационно-правовой формы, устанавливает круг лиц, 
имеющих право принимать решение о реорганизации, определяет момент завершения 
реорганизации, порядок оформления правопреемства и гарантии прав кредиторов юри-
дического лица при ее проведении. 

Различают юридический и экономический подход к толкованию института реорга-
низации. 

С юридической точки зрения реорганизация большинством авторов рассматривается 
прежде всего как процесс прекращения юридических лиц с последующим правопреем-
ством. Реорганизация определяется как процесс перемены лиц в имущественных  
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и иных правоотношениях, прекращение или изменение организации, связанное с изме-
нением ее организационно-правовой формы, имущественного состава и состава участ-
ников, характеризующееся изменением комплекса их прав и обязанностей и влекущее 
универсальное правопреемство [1]. Реорганизация представляет собой относительное 
прекращение деятельности юридического лица … в отличие от ликвидации, при кото-
рой происходит абсолютное прекращение его деятельности без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам [2]. 

По мнению ряда авторов, реорганизация может быть отнесена к институту сделок, 
причем реорганизационные сделки представляют собой самостоятельный правовой ин-
ститут в российском гражданском праве, предметом которых является имущественный 
комплекс. В судебно-арбитражной практике утвердилась точка зрения, в соответствии с 
которой реорганизация юридического лица не квалифицируется в качестве гражданско-
правовой сделки, а рассматривается как сложный юридический состав, включающий 
множество юридических фактов, к которым относятся решение общего собрания уча-
стников, определение объема правопреемства, составление разделительного баланса 
(передаточного акта), административный акт (распоряжение органов регистрации).  
В отличие от сделки, реорганизация представляет собой не одно, а ряд юридически зна-
чимых действий. В связи с чем сделочная теория природы реорганизации юридических 
лиц, являясь слишком узкой, не отражает всей специфики такого института, как реор-
ганизация [5]. 

В российской научной литературе встречается подход, в соответствии с которым не-
которые авторы, учитывая, что в ходе процедуры реорганизации, как правило, проис-
ходит прекращение юридического лица, прибегают к помощи легального определения 
ликвидации, сводя реорганизацию к прекращению деятельности юридического лица.  
В этом отношении можно проследить некоторое сходство реорганизации хозяйствен-
ного общества с его ликвидацией: термин «прекращение» используется в определении 
четырех из пяти форм реорганизации, кроме выделения. Но нельзя рассматривать реор-
ганизацию исключительно как прекращение деятельности, так как прекращение дея-
тельности в случае реорганизации не является таковым фактически.  

При реорганизации (кроме выделения) происходит прекращение хозяйственного 
общества (хозяйственных обществ) с переходом всего имущества, всех прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим лицам (правопреемникам), в то время как 
при ликвидации происходит прекращение хозяйственного общества без такого право-
преемства. Кроме того, величина обязательств, которые могут быть предъявлены обще-
ству (обществам) при реорганизации, не ограничена, в отличие от существующего по-
рядка ликвидации. Существенным отличием реорганизации юридического лица от его 
ликвидации является направленность процесса реорганизации на продолжение дея-
тельности. 

Рассматривая процесс реорганизации юридических лиц, можно выявить сходства  
и расхождения его с процедурой покупки предприятия. На первый взгляд, покупку 
предприятия можно ошибочно идентифицировать с одним из вариантов реорганизации 
в форме присоединения. При этом можно выделить ряд общих моментов: 

 до подписания договора купли-продажи необходимо провести инвентаризацию 
имущества и обязательств организации; 

 необходимо письменно уведомить всех кредиторов продаваемой организации  
о предстоящей сделке и составить перечень обязательств с указанием характера, разме-
ров и сроков удовлетворения требований кредиторов; 
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 передача предприятия как единого имущественного комплекса осуществляется на 
основании передаточного акта, в котором содержатся сведения об имуществе и обяза-
тельствах предприятия, об уведомлении кредиторов, а также сведения о выявленных 
недостатках передаваемого имущества. 

В то же время процедуру покупки предприятия нельзя отождествлять с реорганиза-
цией (реорганизация в форме присоединения). Основное отличие состоит в том, что  
в случае покупки предприятия не происходит прекращения деятельности продавца как 
юридического лица, а покупатель не получает права участия в его уставном капитале.  
В данном случае покупатель приобретает только имущество, предназначенное для осу-
ществления какой-либо деятельности, а также обязательства, возникающие в результа-
те ее осуществления. 

В некоторых источниках встречается мнение, что реорганизация в форме выделения 
представляет собой один из вариантов продажи части предприятия. При этом к другим 
вариантам продажи относятся продажа оборудования, сырья и зданий, а также взнос 
оборудования в уставный капитал нового (дочернего) предприятия с последующей 
продажей акций.  

Но независимо от формы, реорганизацию предприятия нельзя отождествлять с по-
купкой (продажей), поскольку при реорганизации отсутствует предмет купли-продажи, 
а передача части прав и обязанностей при реорганизации (кроме выделения) происхо-
дит на основе универсального правопреемства. 

При заключении договора покупки предприятия возникает вопрос о цене приобрете-
ния предприятия как имущественного комплекса, и зачастую цена сделки отличается от 
балансовой стоимости имущества. В данном случае используется понятие «деловая ре-
путация», которая, в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 
представляет собой разницу между покупной ценой организации (как приобретенного 
имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее 
активов и обязательств. 

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачивае-
мой покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывается в качестве 
отдельного инвентарного объекта со сроком амортизации двадцать лет. 

Отрицательная деловая репутация понимается как скидка с цены, предоставляемая 
покупателю в связи с отсутствием, например, стабильных покупателей, репутации  
качества, деловых связей, опыта управления и т. д., и учитывается единовременно в со-
ставе прочих доходов. 

В экономической литературе при рассмотрении вопроса о возможности применения 
понятия «деловая репутация» при реорганизации предприятий, авторами акцентируется 
вопрос о недопустимости использования понятия «деловая репутация» для отражения  
в бухгалтерской отчетности при реорганизации, так как возникает она в случае приоб-
ретения, а при реорганизации приобретение отсутствует. 

Таким образом, в целом юристы традиционно рассматривают реорганизацию с точки 
зрения имущественных отношений и толкуют ее как преемственность в правах и обя-
занностях, замещение одного юридического лица другим [2]. При этом вполне можно 
сохранять и структуру организации и ее экономические показатели. Такое направление 
характеризуется как внешнее направление [3]. 

Экономисты видят в реорганизации прежде всего внутренние структурные измене-
ния юридического лица, которые ведут к изменению экономических показателей.  
Преобразование структуры организации под воздействием внешних и внутренних  
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факторов осуществляется с целью совершенствования ее характеристик. Основными 
целями реструктуризации могут быть финансовое оздоровление, рост конкурентоспо-
собности, увеличение стоимости активов, повышение ценности для потребителей [4]. 

Все это можно охарактеризовать как внутреннее направление [3]. 
Реорганизация предприятия, являясь одним из современных способов реструктури-

зации в экономике, представляет собой структурную трансформацию организационно-
производственной, технологической, управленческой и прочей структуры, сопровож-
даемую изменением специализации и объемов производства продукции (услуг) ряда 
хозяйственных единиц и их функциональных подразделений. 

Последствия проведения реорганизации … производят экономический эффект, ко-
торый включает (в зависимости от формы реорганизации) следующее: 1) повышение 
эффективности управления компанией; 2) приобретение новых активов (объединение 
активов компаний); 3) предотвращение враждебного поглощения; 4) повышение инве-
стиционной привлекательности компании; 5) обособление части активов предприятия 
для создания на ее базе нового хозяйствующего субъекта; 6) разрешение конфликта ак-
ционеров; 7) преодоление конфликта между обособленными подразделениями и орга-
нами управления общества. 

С учетом вышеизложенного, раскрывая понятие реорганизации, можно выделить 
следующие характеризующие ее особенности. 

Реорганизация представляет собой совокупность юридических фактов, последова-
тельное наступление которых приводит к совершению процесса изменений субъектно-
го состава гражданских правоотношений с участием реорганизуемых лиц. 

Основной задачей реорганизации является не установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, а изменение субъектного состава сущест-
вующих гражданских правоотношений. Во всех случаях реорганизации, за исключени-
ем выделения, прекращается деятельность, по крайней мере, одного юридического ли-
ца, однако его права и обязанности не прекращаются, а переходят к вновь созданным 
юридическим лицам в порядке правопреемства. 

Реорганизация юридического лица всегда влечет возникновение правопреемства.  
В этом ее принципиальное отличие от ликвидации юридического лица, при которой 

никакого преемства в правах и обязанностях не возникает, поскольку они, как и само 
юридическое лицо, подлежат прекращению. Правопреемство является абсолютным 
признаком, позволяющим разграничить реорганизацию и ликвидацию юридических 
лиц. 

Отсутствие предмета купли-продажи и наличие правопреемства делают невозмож-
ным отождествление реорганизации с покупкой (продажей), равно как и признание  
за реорганизацией свойств и признаков сделки не имеет под собой надежного фунда-
мента. 

Правовое определение понятия реорганизации юридического лица следует выводить 
из внутренних признаков реорганизации. Реорганизация представляет собой, прежде 
всего, процесс, который ведет не только к образованию нового юридического лица, но 
и предполагает достижение положительного экономического эффекта от данного про-
цесса. 

Следует отметить, что приведенные определения не отражают всю полноту инсти-
тута реорганизации юридических лиц, поскольку не охватывают такой вид реоргани-
зации, как выделение, влекущее, с одной стороны, не прекращение, а, наоборот, воз-
никновение нового субъекта и, с другой стороны, характеризующееся не универсаль-
ным, как принято определять его в целом при реорганизации, а сингулярным право-
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преемством, при котором выделяемой организации передается лишь определенная 
совокупность прав с сохранением части прав и обязанностей за реорганизуемой орга-
низацией. 
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Оценка недвижимого имущества всегда была связана с тем, что нужно было платить 

налоги. На данный момент времени известно несколько десятков методов оценки объ-
ектов недвижимости, используемых для различных видов объектов: зданий, сооруже-
ний, земельных участков, квартир и т. д. Выбор того или иного метода оценки зависит 
от ряда факторов, в том числе от характера объекта, цели и функции оценки, от имею-
щейся в распоряжении эксперта информации. Развитие оценочной деятельности на-
прямую определяется развитием рыночных отношений. Оценка стоимости имущества 
различных видов собственности все более становится неотъемлемым и действенным 
инструментом рыночной экономики. В условиях развития рыночной экономики оценка 
машин, оборудования и автотранспорта приобретает все большее значение. Важность 
этого вида оценочной деятельности обуславливается как расширением сектора частной 
собственности, так и необходимостью роста инвестиций. Определение рыночной стои-
мости машин и оборудования представляет собой сложный процесс, поскольку часто в 
процессе оценки невозможно найти абсолютно идентичного аналога для оцениваемого 
объекта. Для достижения максимально точной оценки имущества используются специ-
альные приемы и методы.  

Стоит отметить, что для оценивания объекта собственности нужно знать главные 
понятия. 

Объект недвижимости – любые, непосредственно связанные с землей объекты, пе-
ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (здания, 
части зданий, сооружения, строения, леса и т. п.). Оценка объекта недвижимости – это 
процесс присвоения каждому объекту недвижимости на территории определенной 
стоимости [1]. 

Оптимальность выбора существенно зависит от квалификации и практического опы-
та эксперта-оценщика. Экспертам рекомендуется определять стоимость объектов не-
движимости, применяя как можно большее число методов оценки, тогда при согласо-
вании результатов оценки значительно возрастет вероятность получения более точного 
значения стоимости объекта [2]. 

Все методы оценки недвижимости группируются специалистами в три подхода: за-
тратный, доходный и сравнительный (рыночный). 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. В основе доходного 
подхода лежит предпосылка, что стоимость недвижимости обусловлена способностью 
оцениваемого объекта генерировать потоки доходов в будущем. Основными фактора-
ми, влияющими на величину стоимости и учитываемыми в рамках доходного подхода, 
являются: 
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– качество и количество дохода, который объект недвижимости может принести в 
течение своего срока службы; 

– риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для региона. 
Существует два метода доходного подхода. Метод дисконтированных денежных 

потоков (ДДП) – в стоимость недвижимости преобразуется доход от ее предполагаемо-
го использования за ряд прогнозных лет, а также выручка от перепродажи объекта не-
движимости в конце прогнозного периода. Используется при наличии данных для про-
гноза [3]. 

Метод капитализации доходов – в стоимость недвижимости преобразуется доход за 
один временной период. Может использоваться при условии стабильности доходов, а 
также для экспрессоценки крупных объектов с множеством договоров аренды. 

Затратный подход – предусматривает оценку стоимости полного воспроизводства 
или стоимость полного замещения оцениваемого объекта недвижимости, затем вычи-
тание величины физического, морального и экономического износа и, наконец, добав-
ляют к полученной таким образом величине рыночную стоимость земельного участка, 
как незастроенного. Важным и сложным элементом затратного подхода является опре-
деление износа. Известно, что износ – это утрата полезности и снижение стоимости 
объекта недвижимости под действием различных причин. 

Затратный подход предусматривает выполнение следующих обязательных операций: 
1) определение рыночной стоимости земельного участка, на котором находится объ-

ект недвижимости (путем сравнения его со стоимостью аналогичных участков или ис-
пользования методических рекомендаций государственных органов); 

2) определение стоимости замещения; 
3) расчет всех видов износа оцениваемой недвижимости: физического, функцио-

нального и внешнего и определение стоимости замещения с учетом износа, (вычитает-
ся общий износ объекта недвижимости из затрат на его воспроизводство или замеще-
ние); 

4) расчет общей стоимости объекта недвижимости путем добавления к чистой стои-
мости замещения недвижимости стоимости рыночной стоимости участка земли. 

Существует шесть методов затратного подхода: 
1. Метод  сравнения  продаж . Стоимость оцениваемого земельного участка опре-

деляется на основе последовательного внесения корректировок в цены продажи сход-
ных не застроенных земельных участков.  

2. Метод  долевого  распределения  стоимости  между  землей  и  строения-
ми . На основе анализа цены продажи застроенных либо находящихся в стадии за-
стройки земельных участков рассчитывается типичная доля стоимости земли в общей 
стоимости недвижимости, сходной с оцениваемым объектом. 

3. Метод  выделения  стоимости . Данный метод определяет стоимость земли как 
разницу между рыночной ценой всей недвижимости и расчетной стоимости располо-
женных на ней зданий и сооружений. Метод дает хорошие результаты при условии, что 
стоимость строений может быть определена достаточно точно. 

4. Метод  разбивки  на  участки . Метод используется для оценки крупных неза-
строенных участков земли, которые, в принципе, могут быть разделены на более мел-
кие с последующим освоением. Стоимость незастроенного участка земли может быть 
определена как сумма дисконтированного чистого дохода, рассчитанного с учетом про-
гнозной динамики поступлений от продажи и расходов на застройку. 

5. Техника  остатка . Метод предполагает, что совокупный доход от недвижимости 
генерирует и земельный участок, и строения. Метод применяется для объектов с легко 
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определяемой стоимостью зданий и сооружений, что позволяет рассчитать приноси-
мую ими сумму дохода. Разница между общим чистым операционным доходом и дохо-
дом, который приходится на здания и сооружения, – это доход от земли, который мож-
но капитализировать в ее стоимость. 

6. Капитализация  земельной  арендной  платы . При наличии достоверной ин-
формации о рыночных ставках земельной арендной платы и ставках дохода стоимость 
земельного участка рассчитывается по стандартной формуле капитализации [4]. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении ко-
торых имеется информация о ценах сделок с ними. Предполагается, что при наличии на 
свободном и конкурентом рынке объектов, схожих по своим характеристикам, благора-
зумный покупатель не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую ему обой-
дется покупка аналогичного по назначению, качеству и полезности объекта недвижи-
мости (принцип замещения). 

Основные направления сравнительного подхода: 
‒ создание информационной базы, в которой помимо ценовой информации должны 

включаться характеристики объекта и его окружения; 
‒ идентификация оцениваемого объекта на рынке (сегментация); 
‒ выявление различий и расчет корректировок. 
К методам сравнительного подхода относят метод сравнения продаж, который пред-

полагает корректировку рыночных цен-аналогов на выявленные различия по отдель-
ным элементам. Цена аналога как такового используется, если его размер идентичен 
оцениваемому объекту. В противном случае поправки применяются к цене единицы 
сравнения (например, единице площади объекта).Так же относят методы соотношения 
дохода и цены продажи: в качестве единицы сравнения выступает величина дохода 
(данный подход основывается на использовании следующих показателей: валовый 
рентный мультипликатор (ВРМ), общий коэффициент капитализации (Ко)). 

Каждый из рассмотренных подходов рассматривает объект имущества и его стои-
мость под собственным углом, т. е. с точки зрения тех принципов, которые положены  
в основу данного подхода. Из этого вытекают основные преимущества и недостатки.  

Доходный подход к оценке рассматривает объект имущества скорее как инструмент, 
который может приносить доход. Оценка имущества с применением доходного подхо-
да заключается в определении текущей стоимости будущих доходов, которые возник-
нут в результате эксплуатации объекта имущества (например, сдачи его в аренду)  
и возможной его продажи в дальнейшем [5]. 

Методы доходного подхода, подобно методам других подходов, имеют как сильные, 
так и слабые стороны. К сильной стороне применения доходного подхода относится то, 
что оцениваемая при этом стоимость отражает в первую очередь интересы покупателя. 
В то же время у методов доходного подхода имеется ряд недостатков, которые сдержи-
вают их применение на практике. Доходный подход применяется для оценки стоимости 
только такого имущества, которое приносит экономический результат (экономическую 
выгоду) и расчет которого реально возможен.  

Затратный подход к оценке является целесообразным или единственно возможным  
в следующих случаях: при технико-экономическом анализе стоимости нового строи-
тельства; обосновании необходимости обновления действующего объекта; оценке зда-
ний специального назначения; оценке объектов в «пассивных» секторах рынка; анализе 
эффективности использования земли; решения задач страхования объекта; решения за-
дач налогообложения; согласовании стоимостей объекта недвижимости, полученных 
другими методами. 
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К основным недостаткам затратного подхода относят тот факт, что он не учитывает 
возможности объекта приносить доход своему собственнику, т. е. не отражает стоимо-
сти прогнозируемых доходов, что является определяющим для объектов недвижимого 
имущества, приносящих доход. 

Сравнительный подход к оценке базируется на рыночной информации и учитывает 
текущие действия продавцов и покупателей на рынке. С точки зрения сравнительного 
подхода, стоимость оцениваемого объекта равна реальной цене продажи аналогичного 
объекта, недавно зафиксированной рынком. 

Преимуществом сравнительного подхода перед доходным и затратным является то, 
что он базируется на рыночных данных и отражает соотношение спроса и предложения 
на рынках капитала. Стоимость оцениваемого объекта имущества фактически опреде-
ляется рынком, так как оценщик лишь корректирует реальную рыночную цену анало-
гов для лучшей сопоставимости, тогда как при использовании других подходов к оцен-
ке стоимость является результатом произведенных расчетов.  

Однако методы сравнительного подхода имеют и свои минусы, главный из которых 
заключается в том, что надежность оценок этими методами определяется полнотой и 
достоверностью рыночной информации, на обработке которой они построены. А для 
объектов, не имеющих открытого и массового рынка, применение этих методов оказы-
вается вообще невозможным. Кроме того, данные методы предполагают «поштучную» 
оценку каждой машины или единицы оборудования, при большом множестве объектов 
оценка получается очень трудоемкой. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что каждый подход позво-
ляет сосредоточить внимание на определенных факторах стоимости. Во многих случа-
ях каждый из трех подходов может быть использован для проверки оценки стоимости, 
полученной другими подходами. В целом все три подхода связаны между собой.  
Каждый из них предлагает использование различных видов информации, получаемой 
на рынке.  
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Одним из приоритетных направлений долгосрочного развития России, в соответст-

вии с проектом стратегии развития космической деятельности России до 2030 г. и на 
дальнейшую перспективу, является обеспечение лидирующих позиций российской 
космонавтики в области космического машиностроения, научно-технических разрабо-
ток в интересах реализации в последующие периоды масштабных проектов для иссле-
дования и освоения ближнего и дальнего космоса. 

Для этой цели, согласно проекту стратегии, требуется сформировать конкурентоспо-
собные вертикально интегрированные многопрофильные предприятия, которые обес-
печили бы сохранение и совершенствование используемых базовых технологий, пере-
вооружение критически важных производств за счет внедрения высокотехнологичного, 
прогрессивного оборудования, создали и внедрили бы перспективные и прорывные 
технологии.  

Идея создания многопрофильных предприятий далеко не нова. К классическим фор-
мам такой реорганизации относится укрупнение организаций за счет слияния, присое-
динения (поглощения) одного или нескольких предприятий. В условиях глобализации 
и усиливающейся конкуренции наиболее часто объединение (слияние, поглощение) 
предприятий происходит с целью получения законного доступа к их имуществу, лицен-
зиям, патентам, ноу-хау, рынкам сбыта, за счет которых происходит укрупнение. Еще 
одной распространенной причиной объединения предприятий является их санация, в 
результате которой путем увеличения общей стоимости предприятий и снижения 
удельных капитальных вложений может произойти экономия финансовых ресурсов и 
снижение производственной себестоимости продукции. Кроме того, можно объединять 
предприятия по кооперационному принципу, когда головным предприятием становится 
предприятие, выпускающее готовый продукт, а другие предприятия, входящие в объе-
динение, являются сложившейся и устойчивой кооперацией головного предприятия. 

Все эти предприятия в результате объединения в той или иной степени теряют свою 
самостоятельность, переходя на другой уровень взаимоотношений. Например, создание 
совместного предприятия предполагает наличие у сторон, обладающих совместным 
контролем над деятельностью, прав на чистые активы. 

Консолидация может осуществляться и без официальной потери их юридической 
самостоятельности. Примером такой консолидации является консолидированная груп-
па – объединение юридических лиц, в котором одна (головная) организация прямо или 
косвенно оказывает существенное влияние на решения, принимаемые органами управ-
ления другого (других) юридического лица (юридических лиц)1 [1]. 

                                                 
1 Положение процитировано с добавлением комментариев авторов. 
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Еще одной формой такого объединения является простое товарищество – соедине-
ние двух или нескольких лиц (физических или юридических лиц – товарищей), осуще-
ствляющее совместную деятельность без образования юридического лица для извлече-
ния прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели2 (ст. 1041 ГК РФ), 
либо ассоциированного предприятия (предприятия, на деятельность которого инвестор 
с совместным или значительным контролем над объектом инвестиций может оказывать 
значительное влияние) (ст. 3 МСФО 28). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и эффективности деятель-
ности предприятий в оборонно-промышленном комплексе, в авиастроении, в аэрокос-
мической отрасли, в иных сложных наукоемких отраслях, а также для выполнения по-
ставленных узких задач по расширению производства, модернизации основных фондов 
или сокращению затрат, государство предложило более широко использовать иную 
форму консолидации – интегрированную структуру, процесс создания которой на базе 
госкорпораций, холдингов, концернов с государственным участием идет с 2007 г.  

При этом для интегрированных структур до сих пор отсутствует нормативно-
правовая база, более того, в российском законодательстве так и не появилось определе-
ние интегрированных структур [2]. 

В экономической литературе приводятся разные, иногда противоположные, иногда 
близкие по смысловому содержанию определения интегрированной структуры, наибо-
лее интересными из которых представляются следующие: 

– объединение юридических лиц, ведущих совместную деятельность, в которых од-
но лицо имеет возможность определять решения, принимаемые остальными лицами, 
либо объединений, состоящих из одного юридического лица и его филиалов [3]; 

– устойчивая группа кооперационно связанных между собой юридических лиц (уча-
стников), объединенных на основе добровольной передачи ими части своих прав одно-
му из участников – центральной (головной) компании интегрированной структуры –  
и подчинения общим интересам интегрированной структуры в целом [4]; 

– горизонтально и/или вертикально объединенные социо-технические системы с вы-
соким уровнем взаимодействия внутренних компонентов (производственных и непро-
изводственных организаций, подразделений), развитыми хозяйственными и управлен-
ческими связями, целью которых является разработка, производство и реализация оп-
ределенных видов продукции [5]. 

Учитывая, что словосочетание «интегрированная структура» состоит из двух состав-
ляющих: структура (внутреннее устройство чего-либо, совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих его целостность [10]) и интеграция (объединение эконо-
мических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними [10]), 
а также то, что экономическая интеграция проявляется в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объе-
динении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления эко-
номической деятельности, снятии взаимных барьеров [10], интегрированную структуру 
можно определить как: 

– обладающее документально оформленной организационной структурой объедине-
ние самостоятельных, но имеющих устойчивые связи хозяйствующих субъектов  
разных профилей (производственных, финансово-кредитных, торговых, инновацион-
ных и других), совместно использующих свои активы для выполнения определенных 
целей.  

                                                 
2 Статья процитирована с добавлением комментариев авторов. 
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Здесь надо особо подчеркнуть обязательность документального оформления создан-
ного объединения и наличие устойчивых связей между организациями, причем совсем 
не обязательно длительно развивающихся. Эти связи могут быть искусственно созданы 
в процессе объединения (например, в результате обмена акциями компаний, создания 
совместного органа управления, создания цепочки поставщик-производитель-потреби-
тель и т. п.). 

Интегрированная структура может быть создана в результате: 
– приобретения нескольких предприятий одним собственником; 
– приобретения контрольного пакета акций привлекаемых предприятий; 
– взаимного обмена акциями; 
– консолидации3 организаций для выполнения одной крупной задачи; 
– консолидации технологически связанных организаций; 
– создания общей управляющей структуры; 
– совместного использования имущества и другими способами. 
В частности, возможно создание совместно с другими, близкими по технологии про-

изводства, предприятиями, «участков коллективного пользования», концентрируя на 
них оборудование, технологии и кадры со всех предприятий, создавая таким образом 
полную загрузку частично не используемому оборудованию, либо создавая условия его 
модернизации за счет других предприятий [6], кроме того, инициируя более тесный 
обмен контактами, опытом, мнениями и наработками. 

При этом следует отметить некую обязательную взаимную зависимость данных 
субъектов (через взаимный обмен акциями, совместное использование имущества, уча-
стие в управлении и т. п.), что обязывает формировать сводную бухгалтерскую отчёт-
ность в соответствии с российским законодательством и Международными стандарта-
ми финансовой отчетности. 

Объединения хозяйствующих субъектов могут предусматривать наличие разных 
форм собственности организаций, при этом типы и формы объединений в зависимости от 
целей и организационных форм также различаются. До недавнего времени в экономиче-
ской литературе широко описывались следующие виды объединений4 (см. таблицу) [10]: 

Ряд этих объединений предусматривают потерю юридической (комбинат, концерн, 
конгломерат, холдинг, корпорация, трест) либо хозяйственной самостоятельности 
(синдикат, консорциум, картель, пул), другие – представляют собой временные союзы, 
созданные для выполнения конкретных задач (ассоциации, союзы, альянсы, межотрас-
левые государственные объединения, финансово-промышленные группы). 

Интегрированная структура представляет собой другой уровень объединения, преду-
сматривающий, с одной стороны, юридическую самостоятельность входящих в нее орга-
низаций, с другой – существенную зависимость, благодаря наличию совместной деятель-
ности, управленческим и технологическим связям, взаимному обмену акциями и др. 

Но основным отличающим признаком интегрированных структур в оборонно-
промушленном комплексе является обязательное участие в данной структуре государ-
ства, в лице государственных учреждений, федеральных служб и агентств, которые 
имеют возможность определять стратегический вектор экономического развития дан-
ного объединения, координировать действия головных (лидирующих)  центров в части 
принимаемых ими управленческих решений. 

                                                 
3 Под консолидацией в контексте данного исследования понимается объединение несколь-

ких организаций, не подразумевающее потерю их юридической самостоятельности (коммента-
рий авторов). 

4 Определения процитированы в сокращении, с добавлением комментариев авторов. 
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Таблица 
 

Вид объединения Определение 
Комбинат Объединение предприятий (заводов), разных по технологии, но имею-

щих устойчивые кооперативные связи 
Концерн Форма крупных договорных объединений (заводов, комбинатов), кото-

рые используют возможности крупномасштабного производства 
Конгломерат Многоотраслевое объединение, концентрирующее производство разно-

образных товаров 
Консорциум Временное добровольное объединение предприятий для решения кон-

кретных задач – реализации крупных целевых программ и проектов, в 
том числе научно-технических, строительных, социальных, экологиче-
ских, инвестиционных 

Финансово-
промышленная 
группа 

Объединение промышленных предприятий с финансовыми учрежде-
ниями на основе установленных между ними отношений экономическо-
го и финансового взаимодействия 

Холдинг Совокупность материнской компании и контролируемых ею дочерних 
компаний как посредством доминирующего участия в их уставном ка-
питале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности, 
и иным, предусмотренным законодательством, образом 

Корпорация Юридическое лицо, которое является объединением физических лиц, но 
при этом функционирует независимо от них (то есть самоуправляемо) 

Ассоциация, союз Добровольное объединение некоммерческих организаций 
Межотраслевые 
государственные 
объединения 

Вневедомственные хозяйственные объединения самостоятельных пред-
приятий и организаций, входящих в систему одного из народнохозяйст-
венных комплексов страны, обладающие экономической самостоятель-
ностью и юридическими правами в соответствии с установленным по-
ложением о таких объединениях 

Картель Объединение фирм одной отрасли, которые вступают между собой 
в соглашение, касающееся преимущественно совместной коммерческой 
деятельности 

Синдикат Организационная форма монополистического объединения, при кото-
рой вошедшие в него компании теряют коммерческую сбытовую само-
стоятельность, но сохраняют юридическую и производственную свобо-
ду действий, при этом сбыт продукции, распределение заказов осущест-
вляется централизованно 

Трест Объединение, в котором различные предприятия, ранее принадлежав-
шие разным предпринимателям, сливаются в единый комплекс, теряя 
свою юридическую, коммерческую и хозяйственную самостоятельность 

Пул Объединение предпринимателей картельного типа, предусматривающее 
особый порядок распределения прибыли его участников (в заранее ус-
тановленных пропорциях) 

Альянс Союз, объединение нескольких организаций, предприятий, лиц на дого-
ворной основе 

 
Организационно такое образование (группа взаимосвязанных организаций) представля-

ет собой головную организацию, ее дочерние и зависимые общества [8, п. 1.1, 1.2].  
Головная организация представляет собой юридическое лицо, играющее опреде-

ляющую роль при принятии решений в интегрированной структуре. По отношению к 
дочерним обществам головная организация выступает как основное общество, по от-
ношению к зависимым обществам – как преобладающее общество (ст. 105, 106 ГК РФ). 
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Как правило, головной организацией признается основной разработчик (производи-
тель) финальной продукции в рамках сложившейся научно-производственной коопера-
ции. Такой подход облегчает включение создаваемой интегрированной структуры в со-
став исполнителей государственного оборонного заказа5 [3, п. 2.5.3]. 

Головная организация должна иметь организационно-правовую форму в виде от-
крытого акционерного общества (ОАО) либо (в исключительных случаях, для выпол-
нения задач по обеспечению обороноспособности Российской Федерации, когда созда-
ние в форме ОАО невозможно в силу каких-либо причин) в виде федерального госу-
дарственного унитарного предприятия (ФГУП)5 [3, п. 2.4.1].  

Остальные организации, входящие в интегрированную структуру, могут иметь  
(сохранить свою) иную организационно-правовую форму. 

Существующие взаимосвязи внутри интегрированных структур теоретически позво-
ляют выделить несколько видов организационной структуры объединений: линейные; 
сетевые; ориентированные на головную компанию; кластерные; многоцентровые («от-
раслевая ткань»). 

Линейно организованная интегрированная структура предполагает наличие простых 
взаимосвязей между входящими в нее организациями. Она может быть как верти-
кально-, так и горизонтально-интегрированной (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример линейной вертикально- и горизонтально-интегрированной структуры 

 

Сетевая форма предполагает наличие как вертикальных, горизонтальных, так и диа-
гональных равноправных связей между организациями, входящими в интегрированную 
структуру. Однако отсутствие головной (материнской) компании в таком строении мо-
жет стать существенным препятствием для выполнения заданной при создании данной 
структуры миссии. 

Структуры, ориентированные на головную компанию, строго говоря, являются раз-
витием идеи сетевой формы организационного строения, однако здесь отсутствуют го-
ризонтальные взаимные связи между дочерними компаниями (рис. 2), в то время как 
вертикальные связи являются ярко выраженными (материнская – дочерняя – внучатая 
компании). 

Более сложно организованы объединения кластерного типа. Они не только предпо-
лагают наличие вертикальных связей между головной и дочерними компаниями или 

                                                 
5 Статья процитирована в сокращении, с добавлением комментариев авторов. 
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дочерними и внучатыми компаниями, но и горизонтальные связи между дочерними, 
внучатыми компаниями, помимо головной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пример интегрированной структуры, ориентированной на головную компанию 

 
Наиболее сложно организованной структурой обладают объединения, созданные по 

многоцентровому («отраслевая ткань») типу. Они не только предполагают наличие 
разнообразных связей между организациями, входящими в интегрированную структу-
ру, но возможное присутствие нескольких лидирующих центров (кластерный тип «от-
раслевой ткани») и обязательное присутствие государства, как некого прообраза круп-
нейшей мегаголовной материнской компании, которая осуществляет общее руково-
дство экономическим развитием данной структуры, разрабатывает и осуществляет об-
щий стратегический вектор движения. Данная сложно организованная структура пред-
ставляется в виде «отраслевой интеграционной ткани», структурно формирующей  
и охватывающей отрасль либо несколько смежных отраслей экономики. 

Иногда в такой структуре без соответствующей информации даже трудно опреде-
лить ведущую (головную) организацию (помимо курирующей государственной струк-
туры). Взаимный обмен акциями, обоюдное представительство высших менеджеров  
в органах управления предприятий; совместное использование имущества; ориенти-
ровка предприятий на взаимовыгодную внутреннюю торговлю; наличие общей корпо-
ративной структуры и норм менеджмента – все это приводит к некоторым организаци-
онным сложностям при определении лидера. 

«Отраслевая ткань» может не иметь лидирующих центров, но обязательно должно 
быть присутствие государства, в лице определенной государственной структуры (орга-
низационный тип: ориентация на государственную структуру). 

В настоящее время создание интегрированных структур в ОПК является приоритет-
ным направлением совершенствования архитектуры управления оборонной промыш-
ленностью в условиях оптимизации структуры, функций и численности федеральных 
органов исполнительной власти. В рамках интегрированных структур можно реализо-
вать эффективное управление потенциалом включенных в их состав оборонных пред-
приятий с целью гарантированного обеспечения потребностей национальной обороны  
в современных средствах вооруженной борьбы, повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств, инновационного развития оборонных отраслей, повышения 
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их конкурентоспособности на внешних рынках оружия. Наибольшая активность инте-
грационных процессов пришлась на 2009 и на 2011 годы [7]. 

Интегрированные структуры, организованные в подведомственном подчинении Фе-
деральному космическому агентству, созданы с целью сохранения, развития и совер-
шенствования используемых технологий, научного, технического, инновационного  
и кадрового потенциала при создании космической техники, поддержании и обеспече-
нии наземной инфраструктуры, обеспечении организации, управления и координации 
предприятиями, входящими в отрасль, при выполнении государственного оборонного 
заказа, исполнении Федеральной космической программы и Федеральных целевых про-
грамм (рис. 4). 

Создание конкурентоспособной, отвечающей современным требованиям продукции, 
предполагает использование высоких технологий, вложения значительных средств в 
научные исследования, проектирование, испытания, отработку и изготовление продук-
ции. Стремление к более эффективному использованию производственных мощностей, 
станочного парка, технологических линий, испытательного оборудования приведет к 
большей специализации предприятий по видам продукции. В этой ситуации процесс 
объединения близких по тематике организаций в более крупную структуру представля-
ется естественным. Сегодня почти каждая организация, занимающаяся созданием спут-
ников, производит печатные платы и имеет практически полный набор станков для ме-
ханической обработки, свою систему проектирования. При объединении предприятий и 
их интеграции в целях повышения эффективности часть функций будет совмещена [9]. 

Одной из таких крупных интегрированных структур является Открытое акцио-
нерное общество (ОАО) «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева» и ряд предприятий космической отрасли России: ОАО «Научно-
производственное предприятие «Квант» (Москва), ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Геофизика-Космос» (Москва), ОАО «Научно-производственное пред-
приятие космического приборостроения «Квант» (Ростов-на-Дону), ОАО «Научно-
производственный центр «Полюс» (Томск), ОАО «Сибирские приборы и системы» 
(Омск), ОАО «Сибпромпроект» (Железногорск), ОАО «НПО ПМ-Развитие» (Железно-
горск), ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» (Железногорск), ОАО «НПО ПМ-Малое КБ» (Железно-
горск).  

Все эти предприятия уже много лет совместно и в кооперации работали над решением 
общих задач, связанных с развитием отечественного спутникостроения. Формально объе-
динение произошло путем внесения (передачи) 100 % минус одна акция указанных юри-
дических лиц в уставный капитал ОАО «ИСС» при этом каждое предприятие сохранило 
статус самостоятельного юридического лица [9]. 

Вместе с тем действующее законодательство, прежде всего налоговое, не учитывает 
факт существования интегрированных структур и не содержит многих специальных 
норм, необходимых для реализации интегрированными структурами и их головными 
компаниями всего заложенного в них потенциала [4]. 

Вопросы организации бухгалтерского учета и процедура составления отчетности 
этих структур, передачи данных для составления отчетности до сих пор не урегули-
рованы. 

В методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бух-
галтерской отчетности [8] раскрывается лишь общий порядок объединения показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ, составления  
и предоставления сводной бухгалтерской отчетности, включения в нее данных о зави-
симых обществах.  
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При этом детали объединения показателей бухгалтерской отчетности данный доку-
мент не раскрывает. В частности, в нем нет сведений о том, как организовать учет не-
реализованной прибыли в условиях длительного цикла производства (в аэрокосмиче-
ской отрасли цикл изготовления конечного продукта может занимать 2, 3 и более лет); 
каким образом учитывать нереализованную прибыль в компании-приобретателе основ-
ного средства, с учетом того, что стоимость самого основного средства амортизируется 
достаточно долго; не указан порядок согласования данных бухгалтерского баланса  
и отчета о прибылях и убытках в части доли меньшинства и в случае ее изменения  
в рассматриваемом периоде и т. д.  

Принимая во внимание отсутствие жестких рекомендаций по формированию свод-
ной отчетности, незначительный объем публикаций, посвященных методологии фор-
мирования сводной отчетности, а также, исходя из особенностей производства конеч-
ного продукта в аэрокосмической отрасли (как правило, это – единичное или крупносе-
рийное производство с длительным циклом изготовления продукции), представляется, 
что раскрытие принципов, методов и подходов к формированию сводной бухгалтер-
ской отчетности интегрированных структур в аэрокосмической отрасли является акту-
альным. Кроме того, предлагаемые принципы, методы и подходы к формированию 
сводной отчетности интегрированных структур должны быть рациональными и легко 
тиражируемыми – консолидация аэрокосмической отрасли не завершена.  
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СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Рассматриваются особенности формирования информации в системе бухгалтер-
ского учета, порядок ее обработки и проблемы обеспечения ее безопасности. На осно-
ве анализа, классификации информации и модели нарушителя разработан методиче-
ский подход по построению системы защиты информации в бухгалтерском учете. 

 
Ключевые слова: информация, система бухгалтерского учета, информационная 

безопасность. 
 

Толкование термина «информация» в бухгалтерском учете, не отличаясь по сути 
(сведения о чем-либо) от общепринятой точки зрения, расширяется по существу. Что 
же включается в понятие «информация» в понимании бухгалтера1? Во-первых, это чи-
словые данные внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансовом поло-
жении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее фи-
нансовом положении; во-вторых, это числовые данные внутренней бухгалтерской  
отчетности, бухгалтерских учетных регистров, первичных бухгалтерских документов; 
в-третьих, это большое количество информации, связанной с этими числовыми дан-
ными – наименование статей и показателей отчетности, наименование хозяйственных 
операций, реквизиты контрагентов, фамилии, имя, отчество, другие данные работни-
ков, сотрудничающих с организацией физических лиц, а также номера и даты, реквизи-
ты, описание договоров, первичных документов и т. п. 

Причем при наличии автоматизированной обработки бухгалтерских данных к этой 
массе хранимой информации добавляется еще большое количество справочной инфор-
мации персональные данные сотрудников, которые в иных условиях хранятся в других 
структурах организации – в отделе кадров, данные об их семейном положении, детях, 
возрасте и другие сведения, собственные реквизиты и реквизиты контрагентов (храня-
щиеся в ином случае в отделе, который непосредственно работает с контрагентам, 
осуществляет контроль договоров), официальные нормативно-справочные данные  
(например, официальный курс валют, ставка рефинансирования, данные по ставкам  
налогов, процент отчислений во внебюджетные фонды и т. п.), единицы измерения, ин-
вентарные номера и наименования основных средств и т. п. 

Эта информация используется либо в процессе текущей работы, либо в виде отчет-
ных данных разными категориями пользователей. 

Еще одна достаточно внушительная группа информации, как правило, выпадающая 
из поля зрения бухгалтера, но, тем не менее, имеющая непосредственное отношение  
к обработке данных бухгалтерского учета, – это сама бухгалтерская программа, ее обо-
лочка, прикладные подсистемы, драйверы, библиотека стандартных подсистем, алго-
ритмы обработки информации, базы данных, где хранится разнообразная справочная 
информация (адресный и другие классификаторы, календарные графики, реквизиты, 
                                                 

1 В статье автором не рассматривается информация, относящаяся к категории «государст-
венная тайна» (ком. автора). 
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логины и пароли пользователей и пр.), резервные копии, разнообразные журналы реги-
страции и т. п.  

Сложно проранжировать данную информацию с точки зрения ее наибольшей полез-
ности или ценности, так как потеря или искажение любого количества информации 
скажется на ее общем качестве и ценности и может привести к существенным финан-
совым потерям. Например, искажение официальной ставки налога, хранимой в спра-
вочнике программы, может привести к его неправильному расчету и, в конечном ре-
зультате, к штрафу. Поэтому любые потери, искажения информации в бухгалтерском 
учете нежелательны. 

В то же время из общей массы хранимых данных можно выделить наиболее важную 
информацию, несанкционированный доступ к которой с большей вероятностью может 
привести к существенным финансовым потерям либо в силу закона, либо в силу ее вы-
сокой коммерческой ценности. 

Подразделение информации в зависимости от категории доступа [1, ст. 5] здесь не 
совсем удобно, так как в бухгалтерском учете выделить общедоступную в общем 
смысле этого слова информацию не представляется возможным, она вся относится к 
категории ограниченного доступа, причем это ограничение может быть вызвано требо-
ваниями закона «О защите персональных данных», «О коммерческой тайне» и т. п., ли-
бо определенными мерами предосторожности с целью предотвращения ее несанкцио-
нированного искажения (конфигурация программы, первичные документы, учетные 
регистры, справочники и т. п.). 

При этом следует отметить, что основная ценность любой (доступной и ограниченно 
доступной) информации в бухгалтерском учете заключается в ее своевременном нали-
чии и точности. Поэтому отметим еще один не менее важный способ группировки ин-
формации – возможность ее восстановления:  

– легко восстанавливаемая информация (справочники, содержащие официальные 
данные либо общепринятые сведения, расчетные данные, реквизиты, сведения и число-
вые данные первичных документов);  

– информация, на восстановление которой требуются затраты определенных вре-
менных, финансовых или интеллектуальных ресурсов (вся информация, связанная с 
конфигурацией программы, приобретенными прикладными программами, ключи дос-
тупа, интеллектуальные разработки в виде электронных таблиц, электронных докумен-
тов и т. п.);  

– информация, восстановление которой невозможно (сведения и числовые данные 
первичных документов, не имеющих материального носителя, уникальные разработки, 
ключи доступа, не подлежащие восстановлению и т. п.). 

В бухгалтерском учете не представляется возможным составить перечень информа-
ции, относящейся к коммерческой тайне даже в самом общем виде, ибо вся ее совокуп-
ность будет составлять коммерческую ценность, а изъятие или искажение хотя бы од-
ного ее элемента резко снижает эту ценность до нуля и увеличивает при этом вероят-
ность финансовых потерь организации. 

Как правило, вся эта информация хранится на одном компьютере (либо сервере), а 
обрабатывается на одном или нескольких компьютерах (сетевая или многопользова-
тельская версия).  

Для упрощения представим, что бухгалтерский учет ведется в специализированной 
бухгалтерской программе, предназначенной для автоматизации учета и управления.  
В этом случае следует разобраться в возможностях и масштабах использования этой 
системы: применяется она локально или имеет определенное количество пользователей 
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в локальной сети; применяется файловый вариант или вариант типа «клиент-сервер»; 
работа осуществляется в одном месте либо на нескольких территориально удаленных 
точках с периодическим обменом информацией; при этом применяются технологии, 
прикладные и сервисные программы, оборудование и т. п. 

Современные бухгалтерские программы, как правило, предоставляют следующие 
возможности: просмотр и редактирование списков, имени, пароля, прав доступа внут-
ренних и внешних пользователей (при наличии удаленного доступа); сопоставление их 
с объектами информационной базы; формирование и контроль журнала регистрации, 
позволяющего контролировать те или иные проблемные ситуации в ходе эксплуатации 
системы; ввод данных первичных документов, их формирование и печать; специализи-
рованная обработка бухгалтерской информации; формирование отчетов, налоговых 
деклараций, расчеты страховых взносов; рассылка по электронной почте отчетов, дек-
лараций, расчетов; удаленное управление расчетным счетом при помощи прикладных 
программ типа «Банк-клиент»; создание и хранение резервных копий; хранение при-
соединенных к различным объектам файлов одной конфигурации (конфигурация-
источник) во внешней библиотеке и др.  

Кратко охарактеризуем категории лиц, имеющих возможность доступа к информа-
ции, циркулирующей в бухгалтерской системе: 

1) основная, наиболее массовая категория – это работники бухгалтерии, операторы, 
которые непосредственно переносят и обрабатывают данные первичных документов, 
составляют бухгалтерскую отчетность; 

2) сотрудники организации, не работающие в бухгалтерии, но обеспечивающие вне-
сение определенной информации либо заполнение определенных справочников: работ-
ники отдела кадров, кладовщики, табельщики, экономисты, нормировщики и т. п.; 

3) иные сотрудники организации: управленческий персонал разного уровня, работ-
ники других подразделений, использующие данные бухгалтерского учета для выполне-
ния той или иной работы, подготовки и принятия управленческих решений; 

4) контрагенты организации, имеющие доступ к определенной части информации 
через прикладные программы или удаленный доступ: оператор банка («Банк-
клиент» и т. п.), курирующий инспектор налоговой службы («Электронная отчет-
ность»), инспектор внебюджетного фонда, партнеры организации; 

5) сотрудники организации, сопровождающие программу, имеющие прямой или уда-
ленный доступ к конфигурации программы и ее базам данных; 

6) пользователи, имеющие исключительные права: программисты, сетевой админи-
стратор. 

Первые две категории пользователей имеют доступ с возможностью изменения к 
определенной части бухгалтерской информации, но не имеют доступа к конфигурации 
программы, ее базам данных после закрытия периода. 

Третья категория пользователей имеет доступ к определенной части бухгалтерской 
информации, но не имеет возможности ее изменения (только «чтение»), у нее также нет 
доступа к конфигурации программы, ее базам данных после закрытия периода. 

Четвертая категория пользователей имеет весьма ограниченный доступ в режиме 
только «чтение», только к той части информации, которая ей пересылается по установ-
ленным каналам, она имеет потенциальную возможность менять ее и удалять только  
в своей информационной системе. 

Пятая и шестая категории пользователей имеют возможность работы как с конфигу-
рацией и разнообразными прикладными программами системы в целом, так и с ее ба-
зами данных. Различие между ними состоит в том, что сотрудники организации, сопро-
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вождающей программу, как правило, работают с данными ограниченное время и в тес-
ном контакте и под контролем программистов или сетевого администратора. 

При этом каждая категория пользователей при наличии определенных устройств 
ввода и вывода информации на съемные носители или доступа в локальные сети или 
Интернет может подвергнуть систему в целом опасности искажения, уничтожения, бло-
кирования информации или ее несанкционированной передаче. 

Ценность практически всей информации, циркулирующей в системе бухгалтерского 
учета, существенный перечень лиц, имеющих к ней доступ, создает определенные 
сложности при ее защите. 

Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и 
технических мер, направленных на обеспечение защиты от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
обеспечении соблюдения конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
реализации права на доступ к информации [1, ст. 16]. 

Кроме того, при сборе, обработке и хранении персональных данных, которые  
в большом количестве находятся в системе бухгалтерского учета согласно федерально-
му закону № 152-ФЗ «О персональных данных» должна быть обеспечена их защита от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных [2, ст. 19].  

Для построения системы защиты информации в бухгалтерском учете необходимо 
ответить на ряд вопросов. Каким образом осуществляется защита информации системы 
в целом и на каждом рабочем месте пользователя, т. е. ресурса, с которого пользователь 
осуществляет доступ к информации? Какие мероприятия рекомендуется провести для 
организации полноценной защиты? 

Для обеспечения защиты информации в системе бухгалтерского учета необходимо: 
1) провести инвентаризацию имеющейся совокупности информации и обеспечи-

вающей обработку информационных технологий и технических средств; 
2) определить ценность этой информации, ранжирование ее по группам риска; 
3) определить перечень всех уязвимых мест, которые могут быть причиной данного 

риска; 
4) определить наиболее вероятные угрозы; 
5) сформировать перечень рекомендуемых мер защиты; 
6) реализовать и оценить меры защиты информации. 
Рекомендуемая схема позволит организовать эффективную систему защиты инфор-

мации. 
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Рассматриваются показатели, которые можно использовать при проведении  
аудита эффективности производственной деятельности. 

 
Ключевые слова: аудит эффективности, показатели результативности, показате-

ли экономичности, показатели эффективности использования ресурсов. 
 
Всесторонний анализ эффективности деятельности предприятия в целях проведения 

аудита эффективности его деятельности, изыскания резервов экономического роста и 
формирования рекомендаций для принятия обоснованных управленческих решений, 
направленных на их мобилизацию, возможен на основе использования системы показа-
телей эффективности, которая дает возможность объективно оценить эффективность 
деятельности предприятия в целом, отдельных видов производственных ресурсов. 

В современной экономической литературе, методических указаниях и рекомендаци-
ях федеральных министерств и ведомств отсутствует единое представление о такой 
системе. 

Согласно ранее рассмотренной классификации показателей [1], используемых в ау-
дите эффективности, особенностям производственной деятельности предприятий ме-
таллургической промышленности, была сформирована система показателей, которую 
можно применять при аудите эффективности производственной деятельности предпри-
ятий металлургической промышленности. Эта система ориентирована на три основные 
направления [2]: аудит эффективности использования ресурсов, результативность  
и экономичность (см. таблицу).  

Материалоотдача (МО) рассчитывается как отношение объема произведенной про-
дукции к величине материальных затрат и показывает, сколько продукции приходится 
на каждый рубль вложенных материальных ресурсов.  

При росте материалоотдачи важно определить, насколько увеличивается выпуск 
продукта за счет роста материалоотдачи. Для этого рассчитаем долю прироста выпуска 
продукции за счет материалоотдачи: 
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                                             (1) 

 

где Тмо – темп роста материалоотдачи; Топ – темп роста выпуска продукции. 
Данный показатель отражает долю (в %) влияния интенсивного фактора, т. е. роста 

материалоотдачи, в общем приросте объема продукции, принятом за 100 %.  
Фондоотдача (ФО) – важнейший обобщающий показатель, значение этого показа-

теля свидетельствует о том, насколько эффективно используются производственные 
здания, сооружения, силовые и рабочие машины и оборудование, т. е. все без исключе-
ния группы основных фондов. Фондоотдача показывает величину объема продукции, 
приходящуюся на один рубль основных фондов. 
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Показатель фондоотдачи оценивается в динамике, увеличение – положительный ре-
зультат, снижение – отрицательный. При наличии плановых значений показателей сле-
дует оценить их выполнение. 

 
Выбор ключевых показателей для аудита эффективности производственной  

деятельности предприятий металлургической промышленности 
 

Эффективность использования 
ресурсов 

Экономичность Результативность 

  Материалоотдача (МО). 
  Доля прироста выпуска продук-
ции за счет материалоотдачи (Дмо). 
  Фондоотдача (ФО). 
  Фондорентабельность (ФР). 
  Доля прироста выпуска продукции 
за счет материалоотдачи (Дфо). 
  Среднегодовая выработка одним 
работником (ПТ). 
  Соотношение роста численности 
персонала с ростом выпуска про-
дукции (РЧ). 
  Коэффициент отдачи затрат на 
оплату труда (козт). 
  Доля прироста выпуска продук-
ции за счет производительности 
труда (Дпт). 
  Эффективность перерабатывае-
мых ресурсов (ЭР). 
  Показатель общей эффективно-
сти потребленных ресурсов (оэрес). 
  Процент загрузки мощностей 
(ЗМ, % ). 
  Процент выпуска брака (БР, %) 

  Затраты на 1 руб. продук-
ции (зруб.). 
  Коэффициент загрузки обо-
ротных средств (КЗ). 
  Соблюдение норматива ма-
териальных запасов (Нмз). 
  Бесперебойность снабже-
ния материалами (Бмз). 
  Коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств 
(КО). 
  Отношение прироста сред-
ней величины оборотных 
активов и объема продукции 
(ПОА) 
 

  Выполнение плана вы-
пуска продукции (впвып). 
  Выполнение плана 
прибыли (впприб). 
  Рентабельность произ-
водства (Rпроизв). 
  Рентабельность про-
даж (Rпродаж) 
 

 
Фондорентабельность (ФР) – показатель, характеризующий сколько рублей прибы-

ли (от реализации или до налогообложения) приходится на 1 рубль основных произ-
водственных фондов. 

Рост показателя в динамике характеризует более эффективное использование основ-
ных фондов. Данный показатель следует рассматривать в совокупности с показателем 
фондоотдачи.  

При росте фондоотдачи и фондорентабельности важно определить, насколько уве-
личивается выпуск продукта за счет роста фондоотдачи. Для этого рассчитаем долю 
прироста выпуска продукции за счет фондоотдачи: 
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где Топф – темп роста фондоотдачи; Топ – темп роста выпуска продукции. 
Данный показатель отражает долю (в % ) влияния интенсивного фактора, т. е. фон-

доотдачи, в общем приросте объема продукции, принятом за 100 % . 
Среднегодовая выработка одним работником (ПТ) определяется отношением коли-

чества (объема) произведенной продукции к среднесписочной численности работников. 
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Показатель оценивается в динамике, увеличение – положительный результат, сни-
жение – отрицательный. При наличии плановых показателей следует оценить их вы-
полнение. 

Производственная деятельность предприятий металлургии характеризуется высоки-
ми трудовыми затратами. В совокупности с показателем среднегодовой выработки, 
важно соотнести рост численности персонала с ростом выпуска продукции (РЧ). Дан-
ный показатель отразит долю прироста трудовых ресурсов в каждом проценте прироста 
объема продукции. Показатель оценивается в динамике, снижение данного показателя 
в совокупности с ростом производительности труда говорит об эффективном использо-
вании трудовых ресурсов предприятия. А увеличение данного показателя говорит о 
том, что предприятие использует экстенсивный способ развития производственной 
деятельности, увеличивая объем производства не за счет повышения производительно-
сти, а за счет дополнительно привлеченного персонала. При росте производительности 
труда данный показатель должен быть меньше 1. 

После оценки данного показателя также следует оценить, насколько обоснованы 
расходы на оплату труда. Коэффициент отдачи затрат на оплату труда (КОзт) – это 
соотношение затрат на оплату труда, включая социальные отчисления с объемом про-
изведенной (реализованной) продукции (в стоимостном выражении). Он показывает, 
сколько рублей, затраченных на оплату труда, приходится на каждый рубль стоимости 
выпущенной (реализованной) продукции. Таким образом в динамике можно оценить и 
понять, насколько высока отдача от затрат на оплату труда, что также свидетельствует 
об эффективности (снижение показателя) или неэффективности (увеличение показате-
ля) использования трудовых ресурсов. 

При росте производительности труда важно определить, на сколько увеличивается 
выпуск продукта за счет производительности труда. Для этого рассчитаем долю при-
роста выпуска продукции за счет производительности труда (Дпт): 
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     (3) 

 

где Тч – темп роста численности работников; Топ – темп роста выпуска продукции. 
Показатель отражает долю (в %) влияния интенсивного фактора, т. е. производи-

тельности труда, в общем приросте объема продукции, принятом за 100 %.  
Так как эффективность производственной деятельности в металлургии в первую 

очередь зависит от природного сырьевого фактора, то важно оценить, насколько эф-
фективно перерабатываются ресурсы относительно установленных норм. Эффектив-
ность перерабатываемых ресурсов (ЭР) – это отношение фактически использованных 
материальных ресурсов к установленным нормам для сопоставимого объема производ-
ства. Данный показатель можно рассчитать в процентах. Показатель оценивается в ди-
намике, возрастание данного показателя свидетельствует о неэффективном использо-
вании добытых материальных ресурсов.  

Также предлагается рассчитать показатель общей эффективности потребленных 
ресурсов (ОЭрес), т. е. определить в динамике превышает ли темп роста продукции темп 
роста всех затрат, вложенных в производство продукции. Этот показатель характеризу-
ет, каким способом достигнут экономический рост: интенсивным или экстенсивным. 
Превышение темпов роста продукции над темпами роста ресурсов будут свидетельст-
вовать о преимущественно интенсивном развитии производственной деятельности. 

Процент загрузки производственных мощностей (ЗМ, %) показывает, насколько ис-
пользуются потенциальные возможности предприятия по выпуску продукции. Этот по-
казатель рассчитывается как отношение фактически выпущенной продукции к потен-
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циально возможному выпуску предприятия, умноженное на 100 % . Показатель оцени-
вается как в динамике (увеличение – положительно, снижение – отрицательно), так  
и на предмет соблюдения запланированных значений (при наличии таковых). 

Процент выпуска брака (БР, %) – показатель качества выпускаемой продукции,  
который характеризует отношение бракованной продукции к объему выпущенной про-
дукции в целом, умноженном на 100 %. Показатель оценивается как в динамике  
(увеличение – отрицательно, снижение – положительно), так и на предмет соблюдения 
запланированных значений (при наличии таковых). 

Затраты на 1 рубль продукции (З1руб) – важный обобщающий показатель себестои-
мости, показывающий уровень затрат на единицу продукции. Отражает затратоемкость, 
т. е. величину затрат в копейках на каждый рубль продаж. Коэффициент рассчитывает-
ся как отношение общей суммы затрат на производство и реализацию продукции  
к стоимости произведенной продукции. Данный показатель оценивается в динамике, 
его уменьшение оценивается положительно, а увеличение – отрицательно. При наличии 
планового значения следует оценить соотношения фактического и планового уровня. 

Коэффициент загрузки оборотных средств (КЗ) определяется как отношение стои-
мости оборотных средств к сумме реализованной продукции. Этот показатель выража-
ется в копейках. Он дает представление о том, сколько копеек оборотных средств за-
трачивается для получения каждого рубля выручки от реализации продукции. Чем 
меньше коэффициент загрузки оборотных средств, тем эффективнее используются 
оборотные средства на предприятии, улучшается его финансовое положение. Показа-
тель оценивается в динамике, уменьшение оценивается положительно, увеличение – 
отрицательно. 

Соблюдение норматива материальных запасов (Нмз) – отношение фактических ма-
териальных запасов к нормативу запасов, умноженное на 100 % . Норматив материаль-
ных запасов – минимальные запасы материальных ценностей, которые необходимы 
предприятию для нормальной производственной деятельности. Каждое предприятие 
устанавливает свой норматив, также норматив запасов определяется умножением нор-
мы товарного запаса (в днях) на однодневный товарооборот по предприятию. Данный 
показатель оценивается положительно, если составляет менее 100 % , и отрицательно – 
если превышает данное значение. 

Бесперебойность снабжения материалами (Бмз) – это отношение времени простоя 
из-за вовремя непоставленных материалов к календарному фонду рабочего времени, 
умноженное на 100 %; характеризует, сколько процентов от возможного рабочего вре-
мени занимают простои, причиной которых является отсутствие материалов. Показа-
тель должен стремиться к 0, тогда производство можно считать бесперебойным. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (КО) рассчитывается как от-
ношение суммы, реализованной за данный период продукции, к средней стоимости 
оборотных средств за период (остатки оборотных средств). Чем выше коэффициент 
оборачиваемости, тем лучше используются оборотные средства.  

Коэффициент оборачиваемости показывает, что за год каждый рубль, вложенный  
в оборотный капитал, совершил n оборотов. Увеличение количества оборотов при не-
изменном объеме реализованной продукции снижает среднегодовой остаток оборотных 
средств, т. е. высвобождает денежные средства предприятия из оборота. Данный пока-
затель оценивается в динамике, увеличение – ускорение оборачиваемости трактуется 
положительно, уменьшение – отрицательно. 

Отношение прироста средней величины оборотных активов и объема продук-
ции (ПОА) (в виде коэффициентов) определяет долю прироста оборотных активов  
в каждом проценте прироста объема продукции. Данный показатель следует оценивать 
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в совокупности с показателем оборачиваемости: при росте оборачиваемости данный 
показатель меньше 1. Показатель оценивается в динамике, снижение – положительный 
результат, увеличение – отрицательный. 

Выполнение плана выпуска продукции (ВПвып) – показатель, рассчитываемый как от-
ношение фактически выпущенной продукции (в натуральном или стоимостном выра-
жении) к плановой величине выпуска (в натуральном или стоимостном выражении), 
умноженное на 100 %. Таким образом, данный показатель оценивается положительно, 
если он больше или равен 100 % . Это означает, что предприятие успешно выполнило 
или перевыполнило план, что говорит о результативности его деятельности. 

Выполнение плана прибыли (ВПприб) – показатель, определяемый как отношение фак-
тически полученной прибыли (валовой, чистой) к плановой величине прибыли, умно-
женное на 100 %. Таким образом, данный показатель оценивается положительно, если 
больше или равен 100 % . Чем больше показатель, тем лучше. Это означает успешное 
выполнение или перевыполнение плана, а следовательно, высокую результативность 
его производственной деятельности. 

Рентабельность производства (Rпроизв) – отношение прибыли от реализации к сред-
негодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 
средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Рента-
бельность производства является наиболее обобщающим, качественным показателем 
экономической эффективности производства, эффективности функционирования пред-
приятий. Рентабельность производства соизмеряет величину полученной прибыли  
с размерами тех средств – основных фондов и оборотных средств, с помощью которых 
она получена. Показатель оценивается в динамике, чем он выше, т. е. чем меньше  
использовано средств при той же величине полученной прибыли, тем эффективнее 
производство, а предприятие функционирует с большим эффектом. Снижение показа-
теля в динамике оценивается отрицательно. 

Рентабельность продаж (Rпродаж) – отношение прибыли от реализации к величине 
выручки от реализации продукции, выраженное в процентах. Показатель оценивается  
в динамике, увеличение оценивается положительно, снижение – отрицательно. 

Изложенная выше развернутая система показателей эффективности, включающая 
как обобщающие показатели эффективности деятельности предприятия, так и частные 
показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов, является резуль-
татом обобщения положений в области теории анализа экономической эффективности, 
мнений известных авторов-аналитиков, методических указаний, а также аналитической 
практики. Она определена с учетом особенностей производственной деятельности 
предприятий металлургической промышленности. Основной информационной базой 
для расчета показателей эффективности, предусмотренных в названной системе, явля-
ется бухгалтерская отчетность предприятия, регистры учета, формы управленческого  
и производственного учета и отчетности. 
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Раскрывается теоретические и методологические основы основных средств, про-
веден анализ эффективности использования основных средств ООО «НТК» и разра-
ботаны рекомендации по совершенствованию использования основных средств. 
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Для того чтобы осуществлять хозяйственную деятельность, предприятие должно об-
ладать определенным имуществом. Часть этого имущества, используемая в качестве 
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг  
для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, называется основным 
средством. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадлежащих пред-
приятию на правах собственности, осуществляется на следующих счетах: «Основные 
средства» (активный); «Амортизация основных средств» (пассивный); «Прочие доходы 
и расходы» (активно-пассивный). 

Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения информации о наличии и 
движении принадлежащих организации на правах собственности основных средств, 
находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации или сданных в текущую аренду. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого объект ос-
новных средств приносит доход организации [1]. Приобретенные (созданные) основ-
ные средства зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости [2]. 

Амортизация – это перенесенная по частям (по мере физического износа) стоимость 
основных средств на производимый с их помощью продукт (или услуги). Амортизация 
осуществляется для накопления денежных средств с целью последующего восстанов-
ления и воспроизводства основных фондов, начисление амортизации – в течение срока 
полезного использования основных средств. Амортизация по объектам основных 
средств учитывается на счете 02 «Амортизация основных средств» [3]. 

ООО «Нефтетранспортная компания» занимается нефтеперекачкой и транспорти-
ровкой своей продукции и имеет в своем составе достаточно большое количество ос-
новных средств, используемых в процессе предпринимательской деятельности. Для 
эффективной деятельности данного предприятия необходим своевременный, точный  
и достоверный учет. 

При анализе эффективности использования основных средств ООО «НТК» было вы-
явлено следующее: отсутствие выбытия основных средств, увеличение величины ко-
эффициента износа и снижение значение коэффициента годности, что свидетельствует 
об необновлении материальной базы предприятия и о снижении технологического 
уровня основных средств. 

В качестве рекомендаций для улучшения воспроизводства основных фондов и по-
вышения технологичности применяемого в ООО «НТК» оборудования предлагаем 



 68

применить лизинг, с помощью которого можно обновить и модернизировать основные 
средства с меньшими, чем при покупке, издержками.  

Взятое по лизингу оборудование становится собственностью предприятия на время 
всего срока сделки, к тому же оборудование является и залогом. Платежи по лизингу 
предприятия можно отнести на себестоимость и использовать коэффициент амортиза-
ции ускоренного типа.  

Так как остаточная стоимость основных средств является основой для исчисления 
налоговой базы по налогу на имущество, то ускоренный коэффициент амортизации по-
зволит существенно сократить сумму и период уплаты налога на имущество. Также, за 
счёт увеличения размера амортизационных отчислений предмета лизинга, снизится на-
логооблагаемая база по налогу на прибыль. 

Это очень важно для данного предприятия, так как ООО «НТК» является убыточ-
ным. Лизинг и привлечение инвестиций позволят предприятию обновить основные 
средства и повысить производительность труда, улучшить финансовое состояние пред-
приятия. 

Приняв решение использовать лизинг с коэффициентом амортизации ускоренного 
типа, ООО «НТК» необходимо будет внести изменения в учетную политику предпри-
ятия – зафиксировать повышающий коэффициент амортизации и его размер по лизин-
говому имуществу. 

Рассмотрим приобретение насоса первоначальной стоимостью 1,5 млн руб. (без 
НДС) по договору лизинга. Оборудование относится к пятой амортизационной группе, 
срок полезного использования для которой составляет от 7 до 10 лет. Сторонами дого-
вора лизинга достигнута договоренности о применении ускоренной амортизации с ко-
эффициентом 2,666. Срок договора лизинга – 36 месяцев (3 года). 

Балансодержатель (лизингополучатель) определяет срок полезного использования 
оборудования, который равен 96 месяцам (8 лет). Ежемесячная норма амортизации со-
ставит 1,042 %; норма амортизационных отчисления с применением повышающего ко-
эффициента – 2,778 %. Оборудование будет полностью самортизировано за срок ли-
зинга – 36 месяцев. 

Последовательность лизинговых операций у лизингополучателя в бухгалтерском 
учете представлена в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Порядок учета лизинговых операций у лизингополучателя в бухгалтерском учете 

 

Корреспондирующие счета № 
п/п 

Содержание хозяйственных операций 
Дт Кт 

1 Принят на забалансовый учет объект ОС, полученный 
по договору лизинга 

001 – 

2 Начислены лизинговые платежи за отчетный период 20 76 
3 Отражен НДС от суммы лизинговых платежей 19 76 
4 Перечислены лизинговые платежи лизингодателю 76 51 
5 Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная в со-

ставе лизинговых платежей 
68-1 19 

6 Полученный по договору лизинга объект ОС списан  
с забалансового учета в связи с возвратом лизингода-
телю 
 

– 001 
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Для упрощения ведения бухгалтерского учета по лизинговому имуществу предлага-
ется использовать следующие регистры: 

– регистр учета по группам основных средств, полученных в лизинг; 
– регистр учета по методу начисления амортизации основных средств, полученных  

в лизинг; 
– регистр учета основных средств, полученных в лизинг. 
Для обобщенного учета по группам основных средств, полученных в лизинг, разра-

ботан регистр учета по группам основных средств, полученных в лизинг. В практиче-
ской деятельности его помощью можно будет отследить остаточную стоимость лизин-
гового имущества и ежемесячные амортизационные отчисления (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Регистр учета по группам основных средств, полученных в лизинг 

 

Амортизационные группы 
Период 

I II  III IV V VI VII VIII IX X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Январь … … …                  
Февраль … … …                  
Март … … …                  
Итого: … … …                  

 

Примечание: *ост ст-ть – остаточная стоимость; **амор. отч-я – амортизационные от-
числения. 

 
В данном регистре задается его период формирования, остаточная стоимость основ-

ных средств и ежемесячные амортизационные отчисления. В графе 1 указывается  
период формирования отчета. С графы 2 по 21 указывается остаточная стоимость  
и амортизационные отчисления. В строке ИТОГО складываются суммы амортизацион-
ных отчислений и выписывается остаточная стоимость лизингового имущества за пе-
риод. Данный регистр предназначен для внутреннего использования. 

Для обобщенного учета начисления амортизации основных средств, полученных  
в лизинг, разработан регистр учета по методу начисления амортизации основных 
средств, полученных в лизинг (табл. 3). 

В графе 1 регистра указывается наименование объекта, в графе 2 – инвентаризаци-
онный номер ОС. Графы 3 и 4 предназначены для отражения первоначальной и оста-
точной стоимости. В графе 5 указывается срок полезного использования имущества, а  
в графе 6 – срок аренды. Графы 7 и 8 предназначены для отражения нормы амортиза-
ционных отчислений и коэффициента ускоренной амортизации. Данный регистр пред-
назначен для внутреннего использования. 

Для учета основных средств, полученных в лизинг, по которым ранее начислялась 
амортизация, т. е. которые ранее были в эксплуатации, разработан регистр учета основ-
ных средств, полученных в лизинг. Он представлен в табл. 4. 
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Таблица 3 
Регистр учета по методам начисления амортизации основных средств,  

полученных в лизинг 
 

Линейный метод 

Наимено-
вание 

объекта 

Инвен-
тарный 
номер 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Срок полез-
ного исполь-

зования 

Срок 
лизинга

Норма 
аморт-х 

отчислений 

Ускоренный 
коэфф. 

амортиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Метод уменьшаемого остатка 

Наимено-
вание 

объекта 

Инвен-
тарный 
номер 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Срок полез-
ного исполь-

зования 

Срок 
лизинга

Норма 
аморт-х 

отчислений 

Ускоренный 
коэфф. 

амортиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

Наимено-
вание 

объекта 

Инвен-
тарный 
номер 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Срок полез-
ного исполь-

зования 

Срок 
лизинга

Норма 
аморт-х 

отчислений 

Ускоренный 
коэфф. 

амортиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

Наимено-
вание 

объекта 

Инвен-
тарный 
номер 

Первонач. 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Срок полез-
ного исполь-

зования 

Срок 
лизинга

Норма 
аморт-х 

отчислений 

Ускоренный 
коэфф. 

амортиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
 
 

Таблица 4 
Регистр учета основных средств полученных в лизинг 

 

№ 
п/п 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъе

кт
а 

И
нв

ен
та

рн
ы

й 
но

м
ер

 

П
ер

во
на

ча
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

М
ет

од
 н

ач
ис

ле
-

ни
я 

ам
ор

ти
за

ци
и 

Е
ж

ем
ес

яч
на

я 
но

рм
а 

ам
ор

ти
за

-
ци

и 

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

-
м

ос
ть

 

С
ро

к 
ли

зи
нг

а 

М
ет

од
 н

ач
ис

ле
-

ни
я 

ам
ор

ти
за

ци
и 

К
оэ

ф
ф

. 
ус

ко
ре

нн
ой

 
ам

ор
т-

ии
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2           
3           
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В регистре указывается следующие данные: первоначальная стоимость, срок полез-
ного использования, метод начисления амортизации и норма амортизационных отчис-
лений. Учитывая эти данные и срок лизинга, балансодержатель (лизингополучатель) 
рассчитывает норму амортизационных отчисления с применением повышающего ко-
эффициента для полного самортизирования ОС. Данный регистр предназначен для 
внутреннего использования. 

Для улучшения воспроизводства основных фондов предприятию ООО «НТК» реко-
мендовано использовать лизинг. Платежи по лизингу предприятия можно отнести на 
себестоимость и использовать коэффициент амортизации ускоренного типа.  

Применение ускоренной амортизации предмета лизинга имеет свои преимущества: 
– уменьшается налог на имущество по предмету лизинга; 
– уменьшается налог на прибыль в период действия лизинговой сделки; 
– возможность выкупить предмет лизинга по окончании лизинговой сделки по ми-

нимальной остаточной стоимости. 
Применение регистров по учету основных средств, полученных по договору лизин-

га, облегчит бухгалтерский учет имущества и позволит детально отследить суммы 
амортизационных отчислений. 
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