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Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, 
можно сказать, что собственный капитал банка представля-
ется собой совокупную собственность банка, выраженную 
в стоимостном (денежном) эквиваленте, составляющую 
финансовую основу его деятельности и привлеченную по-
средством вложения акционеров и привлечения денежных 
средств из различных источников финансирования.

В своём составе капитал банка подобно капиталу пред-
приятия имеет две категории — собственный капитал 
и заёмный капитал. Наличие двух данных категорий 
определяет его как функционирующий капитал, непосред-
ственно участвующий в деятельности кредитной органи-
зации, а не как посреднический. Посреднический капитал 
банка был бы том случае, если бы его собственный ка-
питал был значительно меньше, чем заёмный или бы вовсе 

отсутствовал. Несмотря на то, что в практической ситуации 
собственный капитал занимает всего десять-двенадцать 
процентов, он играет столь значительную роль, что даже 
такая с виду малая составляющая имеет весомое значение 
и её невозможно игнорировать. [1, с.8]

В связи с этим, если рассматривать собственный ка-
питал как объект управления, необходимо понимать, 
что между уровнем собственного капитала и уровнем за-
емного капитала должен быть баланс вне зависимости от-
того, что происходит на практике на самом деле (см. рис. 1).

Также следует отметить, многие эксперты в сфере 
экономики считают, что вложения, сделанные банкиром 
или акционером кредитной организации, являются соб-
ственным капиталом, а остальное количество средств со-
ставляет заёмный капитал.

Рис. 1. Соотношение собственного и заемного капитала

Роль собственного капитала в составе капитала банка 
определяется его спецификой, происхождением, сущно-
стью и функционалом. Большая часть научных исследо-
ваний банковской деятельности рассматривает банковский 
собственный капитал в узком ключе, то есть как источник 
финансирования деятельности банка (см. таблицу 1). 
Деятельность любой коммерческой организации не начи-
нается без формирования ресурсной базы для этой деятель-
ности. Поэтому создание собственного капитала позволяет 
банку начать своё функционирование как субъекта деловых 
отношений на финансовом рынке. Также собственный ка-
питал отвечает за определение размера банка, формиро-
вания его образа, возможностей осуществления предпри-
нимательской деятельности. Выше сказанное подтверждает 
то, что собственный капитал является финансовым ре-
сурсом для банка, но не раскрывает его сущности и не по-
казывает всего функционального потенциала.

Суть данного вопроса состоит в том, что не существует 
точного и полного определения собственного капитала 
банка. Однако существует две группы подхода к научному 
определению собственного капитала:

1. Методологический — структурный, функциональный;
2. Сущностный — ресурсный, стоимостной (см. Рис. 2).
При использовании структурного подхода собственный 

капитал определяется, как фонды, формируемые кредитной 
организацией с целью обеспечения его финансовой устой-
чивости и ведения коммерческой деятельности, в также 
нераспределённую прибыль. При данном подходе не учи-
тывается специфика банковской деятельности, также она 
может быть использована для определения собственного 
капитала любой организации. Относительно данного под-
хода собственный капитал банка представляет собой рас-
чётную величину, то есть в основе трактовки понятия лежит 
метрологический подход определения категории.

Существуют определения капитала, составленные с по-
мощью структурного подхода, уточняющие только отно-
шение отдельных статей баланса к руководству банка. 
При таком подходе происходит отождествление понятия 
собственных средств банка и понятия собственного капи-
тала. Однако, на практике, собственные средства банка да-
леко не всегда обозначают то же самое, что и собственный 
капитал банка. В качестве примера можно привести такую 
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ситуацию, в которой собственные средства банка вклю-
чают в себя весь состав пассивов, сформированный в про-
цессе внутренней деятельности банка, однако не все статьи 
этих пассивов имеет в своём составе собственный капитал. 

При использовании данного подхода необходимо выявить 
разницу между собственными средствами в роли источника 
финансирования и собственным капиталом.

Рис. 2. Виды подходов к определению термина «собственный капитал»

Функциональный подход предполагает, что опреде-
ление собственного капитала состоит в величине, опреде-
ляемой расчётным путём, включающей статьи собственных 
и некоторых привлечённых средств, которые в экономи-
ческом смысле могут осуществлять все или некоторые 
функции собственного капитала банка. При таком подходе 
основные элементы собственных средств и резервы отно-
сятся к статьям состава капитала кредитной организации, 
если они отвечают ряду определённых принципов. Этот 
подход выражает сущность собственного капитала как за-
висимую от структуры капитала и от его функций, что со-
здаёт некую размытость определения. Относительно дан-
ного подхода собственный капитал банка перестаёт отвечать 
критериям собственного капитала, потому что в его струк-
туру включаются те средства, которые принадлежат дру-
гому собственнику и находятся во временном пользовании.

Ресурсный подход определяет собственный капитал 
банка в виде банковского ресурса и источника финанси-
рования ведения банковской деятельности. Как говори-
лось выше, в таком случае собственный капитал неотличим 
от иных источников финансирования, имеющихся у банка. 
Ключевым элементом данного подхода является то, что соб-
ственный капитал приоритетнее прочих привлечённых 
средств. Поэтому можно сделать вывод о том, что ре-
сурсный подход центрирует внимание на единственном ас-
пекте собственного капитала из множества, не определяя 
особенностей.

Стоимостной подход обрёл популярность в совре-
менных условиях нестабильности внешней среды кредитных 

организаций. Это касается не только собственного капитала 
банка, но всей банковской деятельности.

Напомним, что К. Маркс определил капитал как стои-
мость. Эта стоимость основывается на двух критериях. 
Первый критерий состоит в определении стоимости как не-
которой совокупности имущества, которое свободно обме-
нивается на денежный эквивалент. Второй критерий выра-
жается через текущую стоимость доходов, которую можно 
получить в будущих периодах [11, с. 85].

Немаловажным является то, что стоимость рассматрива-
ется не в качестве отдельной категории, а относительно бан-
ковской деятельности. Поэтому в данном ключе стоимость 
определяется в качестве специфического критерия в про-
цессе оценки всего бизнеса в целом и организации в част-
ности. В тоже время бизнес является совокупностью стои-
мости и прав собственности на неё. В основе бизнеса лежит 
представление о стоимости, как о базисе капитала. Также 
стоит отметить, что капитал — это не просто стоимость дея-
тельности, это ещё и объект в сфере экономических отно-
шений, в которых он выступает в качестве либо критерия 
оценки бизнеса, либо объекта купли-продажи [1, с. 13].

Поэтому собственный капитал определяется не только 
как отправная точка и центральная единица функциони-
рования банка, но и как критерий её оценки [10, с. 84] 
[6, с. 42] [4, с.28]. В финансовом менеджменте именно 
данный аспект сущности собственного капитала лежит 
в основе оценки стоимости фирмы или бизнеса, что отра-
жено, например, в работах Л. П. Белых, И. В. Ларионовой 
и А. Г. Грязновой.
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Данный подход определяет собственный капитал 
как стоимость банка относительно купли-продажи, то есть 
отражать потребительскую, балансовую и рыночную стои-
мость банка — ценность банка для собственников и руко-
водителей. Собственный капитал несёт на себе функцию 
определения потребительской стоимости кредитной орга-
низации, позволяя её реализации на рынке и определить 
прибавочную стоимость.

Подводя итог вышесказанному, из всех подходов 
к определению сущности собственного капитала банка 
наиболее полно отражающим его сущность и функции 
является стоимостной подход. Исходя из этого можно сде-
лать вывод, что собственный капитал — это совокупная 

стоимость предпринимательской деятельности кредитной 
организации, выражаемая через определённые группы 
собственных средств банка, обеспечивающих его дея-
тельность в виде специфической производственной ор-
ганизации, отвечая определённым принципам и тре-
бованиям, имеющая специфический функционал 
и приносящая доход или создающая предпосылки для по-
лучения дохода.

Подобно определение собственного капитала банка 
позволяет собрать воедино разрозненные и противопо-
ложные точки зрения на собственный капитал кредитной 
организации, отражая его ведущую роль в функциониро-
вании банка.
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Аспект стратегического управления в коммерческих 
банках является достаточно развитым и весомым 

для неустанного развития и достижения успехов среди 
конкурентов. В условиях экономических потрясений, свя-
занных с протекающими мировыми финансовыми кризи-
сами и политическими войнами, в каждой корпорации не-
обходимо общее усиление регуляторного режима. В этих 
целях необходимо пристальное внимание уделять вопросам 
риск-менеджмента и совершенствованию механизмов 

по регулированию и адаптированности к внешних реалиям 
тех стратегий, которые направлены в компаниях на пред-
отвращение критических ситуаций.

Авторское исследование действующих систем управ-
ления рисками в различных российских коммерческих 
банках позволило построить стандартную схему ком-
плексной многоуровневой системы управления рисками, 
включающая в себя стратегическое, тактическое и опера-
тивное управление (рис. 1).

 

Рис. 1. Стандартная схема системы управления рисками в российских коммерческих банках

Стратегическое управление рисками осуществляется 
на уровне Совета директоров и Правления. Для этого 
определяются приоритетные задачи и утверждаются вну-
тренние нормативные документы по управлению рисками, 
основным из которых является политика по управлению 
рисками. Тактическое управление рисками осуществляют 
коллегиальные органы управления в рамках установленных 
полномочий. Они утверждают порядок выявления, оценки 
и управления рисками, принимают управленческие ре-
шения, в том числе по представлению службы риск-ме-
неджмента. Оперативное управление рисками осуществ-
ляется структурными подразделениями банка в рамках 
своих полномочий, в том числе специализированными не-
зависимыми службами риск-менеджмента и внутреннего 
контроля. Ответственность за управление рисками на опе-
ративном уровне, включая управление операционными 
рисками, также несут бизнес-подразделения банка, бэк-
офисы и другие службы, способные исключить или огра-
ничить риски банка на своем уровне (служба безопасности, 
юридическая служба и т. п.).

Действующая система управления рисками в россий-
ских коммерческих банках ориентирована на управление 
следующими видами рисков: кредитные, рыночные, опе-
рационные, правовые и репутационные.

Политика банков в области управления рисками ба-
зируется на комплексном, едином подходе к организации 
процесса управления рисками, прежде всего, в части 
идентификации всех существенных рисков, разработки 
методов и процедур их оценки, снижения (предотвра-
щения) и мониторинга. Механизмы управления рис-
ками зависят от их вида и прописаны во внутренних ме-
тодиках банка. Все методики основаны на инструкциях 
и письмах Центрального Банка РФ. Практикуется ис-
пользование регулярно проводимых стресс-тестиро-
ваний, а также использование современных моделей, 
основанных на методологии VaR, то есть методологии 
«стоимости под риском» (Value-at-Risk — VAR), которая 
позволяет оценить риски потенциальных убытков, ко-
торые могут возникнуть в результате неблагоприятной 
конъюнктуры рынка [3].
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Ключевая роль в системе управления рисками при-
надлежит Совету директоров, который определяет общие 
принципы построения системы, проводит мониторинг ее 
соответствия масштабам и бизнесу банка, по результатам 
которого формируется отчетность о текущем уровне риска, 
которая позволяет оперативно принимать решения по пе-
рераспределению лимитов с целью оптимизации соотно-
шения «риск — доходность». Для мониторинга качества 
системы управления рисками и определения основных на-
правлений развития системы регулярно привлекаются про-
фессиональные консультанты и эксперты.

При управлении рисками любой российский банк руко-
водствуется рекомендациями Центрального Банка России 
и Базельского комитета по банковскому регулированию 
и надзору. Внедрение в свою деятельность рекомендаций 
Базельского комитета считается приоритетом каждой кре-
дитной организации, условием прохождения аккредитации 
Центробанка на соответствие международным стандартам, 
а также показателем эффективного корпоративного управ-
ления [2].

В связи с эскалацией кризисных явлений в мировой 
экономике российским кредитным структурам следует про-
должать уделять повышенное внимание совершенство-
ванию системы риск-менеджмента и процедур резервиро-
вания. Авторами предлагается моделирование стратегии 
«Управление рисками», которая будет также придержи-
ваться принципов разумного консерватизма. Данное пред-
ложение возможно осуществить путем расширения спектра 
видов рисков в целях улучшения контроля за ними и оптими-
зации соотношения «риск-доходность» в бизнес-процессах, 

ведь, принимая нестабильность современной экономиче-
ской ситуации, риск-менеджменту необходимо поддержи-
вать бизнес, не ограничивая возможности его развития.

Изучив основные положения рекомендаций 
Центробанка России, документов Базельского комитета, 
а также особенности деятельности российских коммерче-
ских банков, предлагаем следующую систему рисков, ко-
торая поможет не только сохранить эффективность управ-
ления банком, но и повысить их доходность (рис. 2).

Кредитный риск — это риск возникновения у кре-
дитной организации убытков вследствие неисполнения, не-
своевременного либо неполного исполнения должником 
финансовых обязательств перед кредитной организацией 
в соответствии с условиями договора. Риск концентрации 
является производным от кредитного риска, так как он 
может проявляться в предоставлении крупных кредитов 
отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, 
а также в результате принадлежности должников кре-
дитной организации либо к отдельным отраслям эконо-
мики, либо к географическим регионам или при наличии 
ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми 
к одним и тем же экономическим факторам.

Страновой риск — риск возникновения у кредитной 
организации убытков в результате неисполнения иностран-
ными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 
обязательств из-за экономических, политических, соци-
альных изменений, а также вследствие того, что валюта де-
нежного обязательства может быть недоступна контрагенту 
из-за особенностей национального законодательства (не-
зависимо от финансового положения самого контрагента).

Рис. 2. Совершенствованная система рисков российских банков в соответствии с особенностями их деятельности, 
рекомендациями Центрального Банка России и требованиями Базельского комитета по банковскому 

регулированию и надзору
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Риск ликвидности — риск убытков вследствие неспо-
собности кредитной организации обеспечить исполнение 
своих обязательств в полном объеме. Он возникает в ре-
зультате несбалансированности финансовых активов и фи-
нансовых обязательств кредитной организации или воз-
никновения непредвиденной необходимости немедленного 
и единовременного исполнения кредитной организацией 
своих финансовых обязательств.

Операционный риск — риск возникновения убытков 
в результате несоответствия характеру и масштабам дея-
тельности кредитной организации или требованиям дей-
ствующего законодательства внутренних порядков и про-
цедур проведения банковских операций и других сделок, 
их нарушения служащими кредитной организации 
или иными лицами (вследствие некомпетентности, непред-
намеренных или умышленных действий или бездействия), 
несоразмерности (недостаточности) функциональных воз-
можностей (характеристик) применяемых кредитной орга-
низацией информационных, технологических и других си-
стем и (или) их отказов (нарушений функционирования), 
а также в результате воздействия внешних событий.

Правовой риск — риск возникновения у кредитной ор-
ганизации убытков вследствие несоблюдения кредитной 
организацией требований нормативных правовых актов 
и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок 
при осуществлении деятельности; несовершенства пра-
вовой системы; нарушения контрагентами нормативных 
правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Репутационный риск (риск потери деловой репу-
тации) — риск возникновения у кредитной организации 
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контра-
гентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости кредитной ор-
ганизации, качестве оказываемых ею услуг или характере 
деятельности в целом.

Стратегический риск — риск возникновения у кре-
дитной организации убытков в результате ошибок (не-
достатков), допущенных при принятии решений, опре-
деляющих стратегию деятельности и развития кредитной 
организации (стратегическое управление) и выражающихся 
в неучете или недостаточном учете возможных опасно-
стей, которые могут угрожать деятельности кредитной ор-
ганизации, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, 
в которых кредитная организация может достичь преиму-
щества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении 
в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспе-
чить достижение стратегических целей деятельности кре-
дитной организации.

Рыночный риск — риск возникновения у кредитной 
организации убытков вследствие неблагоприятного изме-
нения рыночной стоимости финансовых инструментов тор-
гового портфеля и производных финансовых инструментов 
кредитной организации, а также курсов иностранных 
валют и (или) драгоценных металлов. Он включает в себя 
фондовый риск, валютный и процентный риски. Фондовый 
риск — риск убытков вследствие неблагоприятного из-
менения рыночных цен на фондовые ценности торго-
вого портфеля и производные финансовые инструменты 
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фон-
довых ценностей и производных финансовых инструментов, 
так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты. Валютный риск — риск убытков вслед-
ствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют и (или) драгоценных металлов по открытым кре-
дитной организацией позициям в иностранных валютах 
и (или) драгоценных металлах. Процентный риск — риск 
возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по ак-
тивам, пассивам и внебалансовым инструментам кре-
дитной организации.

Социальный и экологический риски — это риски воз-
никновения потерь вследствие неэффективного анализа со-
циально-значимых и экологически важных инвестиционных 
проектов в части принятия решения об их финансировании. 
Данные виды рисков выделены по причине особой дей-
ствующей социально-направленной ориентацией в неко-
торых российских кредитных организациях. Все риски, свя-
занные с экологическими аспектами эксплуатации офисных 
зданий, в которых размещаются офисы банка, несут комму-
нальные службы, с которыми заключены соответствующие 
договоры.

Наряду с предлагаемой системой рисков, можно выде-
лить и меры по предупреждению каждого из них (табл. 1).

Таблица 1. Рекомендуемые мероприятия по предупреждению рисков в российских банках

Вид риска Мероприятия по предупреждению риска
Кредитный риск — моделировать структуру кредитного портфеля, в том числе за счет отказа от предостав-

ления кредитов с повышенным уровнем риска и формирования кредитного портфеля за счет 
ссуд, предоставленных высоконадежным заемщикам;

— приостанавливать выдачу очередных траншей по потенциально проблемным кредитам;
— разрабатывать дополнительные меры по контролю над деятельностью отдельных заем-
щиков;

— повышать уровень сформированных резервов на возможные потери по кредитному порт-
фелю.
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Вид риска Мероприятия по предупреждению риска
Страновой риск — сократить влияние внешних факторов (зависимость экономики страны от состояния ми-

ровой экономики, колебаний цен на нефть и газ, деловой активности в других странах, 
низкое доверие иностранных инвесторов) путем отказа от вложений в высоковолатильные 
финансовые инструменты, диверсификации активов по отраслям промышленности и нара-
щивания ликвидных резервов;

— диверсифицикация операций с крупнейшими промышленными конгломератами 
как за счет розничного бизнеса, так и за счет регионального аспекта.

Риск ликвидности — дальнейшее формирование объемов ликвидности для предотвращения возможных кри-
зисных ситуаций путем оптимизации стратегии формирования структуры активов и пас-
сивов;

— совершенствование современных методов организации бизнес-процессов и инструментов 
финансового менеджмента.

Операционный риск — дальнейшая реализация методологических и контрольных функций службы риск-менедж-
мента и службы внутреннего контроля;

— уделить особое внимание новым продуктам и направлениям бизнеса, расчетным опера-
циям, процессам использования и внедрения информационных технологий, распределения 
полномочий, регламентации деятельности, управления человеческими ресурсами, предупре-
ждения рисков чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и рисков вне-
шнего вмешательства.

Правовой риск — осуществлять унификацию нормативной и договорной базы банка, выработку рекомен-
даций правового характера по вопросам деятельности банка;

— усиленное акцентирование внимания на проведении анализа любых нетиповых для банка 
договоров и иной документации, проверкой правоспособности контрагентов и полномочий 
их представителей.

Рыночный риск — осуществлять активное управление рыночным риском, начиная с идентификации рисков 
по продуктам и операциям на всех уровнях принятия решений;

— оценивать риски с помощью современных и разнообразных моделей;
— осуществляет ограничение/управление рисками с помощью различного инструментария 
(лимитирование открытых позиций и сумм риска, структурирование портфелей ценных 
бумаг, диверсификация, хеджирование, процентные гэпы и т. д.);

— проводить постоянный мониторинг возникающих рисков и контроль установленных ли-
митов;

— проводить постоянную оптимизацию утвержденной политики и методов управления ры-
ночными рисками.

Репутационный риск — дальнейшее соблюдение банком нормативных правовых актов, учредительных и вну-
тренних документов, норм делового оборота, деловой этики, принятых бизнес-сообществом;

— совершенствование и реализация программ повышения лояльности клиентов и контра-
гентов;

— принятие адекватных мер при возникновении жалоб и обращений клиентов, связанных 
с организацией работы банка;

— организовывать мониторинг с целью противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма;

— обеспечить прозрачность бизнеса перед партнерами и клинтами банка.
Стратегический риск — своевременное предоставление руководству банка отчетов о выполнении текущих и сред-

несрочных плановых показателей;
— наладить функционирование системы постановки и контроля исполнения приоритетных 
задач банка в среднесрочном и долгосрочном периоде.

Экологический риск — проанализировать действующие нормативные документы банка для разработки решений 
по формализации процесса анализа экологических рисков;

— разработать методику оценки проектов, связанных с существенными экологическими 
рисками, то есть с возможным воздействием на окружающую среду;

— утвердить единые принципы управления рисками при экологически ориентированном ин-
вестировании.
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Вид риска Мероприятия по предупреждению риска
Социальный риск — проанализировать действующие нормативные документы банка для разработки решений 

по формализации процесса анализа социальных рисков;
— разработать методику оценки проектов, связанных с существенными социальными рис-
ками;

— утвердить единые принципы управления рисками при социально ориентированном инве-
стировании.

Таким образом, предлагаемая система рисков всецело 
позволит отразить особенности деятельности российских 
кредитных организаций, а рекомендуемые мероприятия 

по предупреждению каждого вида риска позволят повы-
сить их доходность и увеличить возможности достижения 
успехов в конкурентной борьбе.
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В статье проанализированы кредитные операции Банка «ВТБ 24» (ПАО): осуществлена оценка состава 
и структуры кредитов, предоставленных банком, по категориям заемщиков и срокам кредитования, рассмо-
трены состав, структура и динамика процентных доходов, дана оценка кредитного портфеля банка. На ос-
нове проведенного исследования сделаны выводы о сложившихся тенденциях кредитных операций коммерче-
ского банка.
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Операции коммерческих банков можно разделить на две 
большие группы: активные и пассивные. В результате 

осуществления пассивных операций формируются ресурсы 
коммерческого банка. Активные операции коммерческих 
банков — это целенаправленные действия по размещению 
(использованию) собственных и привлеченных средств 
в целях получения доходов, поддержания ликвидности и фи-
нансовой устойчивости [1, с.180].

Ключевое место в составе активных операций банка за-
нимают кредитные операции. Кредит происходит от латин-
ского «kreditum» (ссуда, долг). В то же время «kreditum» 
переводится как «верую», «доверяю». В широком смысле 
слова — и с юридической, и с экономической точек 
зрения — кредит — это сделка, договор между юриди-
ческими или физическими лицами о займе, или ссуде [2, 
стр.108].

Оценка кредитных операций коммерческого банка имеет 
большое практическое значение. На основе проведенного 
анализа осуществляется формирование кредитного порт-
феля и определение его важнейших параметров, обеспе-
чение защиты от возможных рисков, разработка новых 
кредитных программ, подготовка кредитной стратегии 
и кредитной политики. Этим и предопределяется актуаль-
ность выбранной темы исследования [3].

Осуществим оценку кредитных операций Банка «ВТБ 
24» (ПАО). Банк «ВТБ 24» (ПАО) является одним из круп-
нейших коммерческих банков Российской Федерации. Банк 
специализируется на обслуживании физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

По данным портала Banki.ru Банк «ВТБ 24» (ПАО) 
на 1 января 2017 года находился на четвертом месте по ве-
личине активов.
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Состав и структура кредитов, предоставленных банком (без учета просроченной задолженности), по категориям за-
емщиков представлены в таблице 1.

Таблица 1. Состав и структура кредитов, предоставленных Банком «ВТБ 24» (ПАО)  
(без учета просроченный задолженности) [4]

Категории заемщиков
2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 

в структуре 2016 г. 
к 2014 г. (+/–) %

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, 
млн руб.

В% 
к итогу

Банки 600324 28,0 835246 36,1 798595 31,9 +3,9
Органы государства, госу-
дарственные организации 
и предприятия

27 0,0 36 0,0 33 0,0 0,0

Негосударственные пред-
приятия и организации

188477 8,8 153854 6,6 170444 6,8 –2,0

Население 1283540 59,9 1269312 54,8 1479995 59,2 –0,7
Прочие заемщики 71555 3,3 57434 2,5 53030 2,1 –1,2
Предоставленные кредиты 
всего

2143923 100,0 2315882 100,0 2502097 100,0 X

Так, в 2016 году предоставленные кредиты всего соста-
вили 2502097 млн.руб., что на 186215 млн руб. больше 
уровня 2015 года.

Наибольшую долю в составе кредитов в анализируемом 
периоде занимают кредиты населению (59,2 % в 2016 году). 
При этом следует отметить, что в период 2014–2016 гг. 
наблюдалось сокращение доли данных кредитов в струк-
туре на 0,7 %.

Второе место по объему занимают кредиты, предостав-
ленные банкам (31,9 % в 2016 году). За анализируемый пе-
риод доля данных кредитов в структуре увеличилась на 3,9 %.

Наименьшую долю в структуре кредитов занимают 
кредиты, предоставленные органам государства, государ-
ственным организациям и предприятиям.

Состав и структура предоставленных кредитов банком 
по срокам (без учета просроченной задолженности) пред-
ставлены в таблице 2.

Наибольшую долю в структуре предоставленных кре-
дитов по срокам в анализируемом периоде занимали кре-
диты, предоставленные на срок свыше 3-х лет. В 2016 году 
данный показатель составил 2021864 млн.руб. (80,8 %). 
При этом следует отметить, что доля показателя в периоде 
2014–2016 гг. увеличилась в среднем на 15,7 %.

Второе место по доле, занимаемой в структуре предо-
ставленных кредитов, принадлежит кредитам, предостав-
ленным на срок от 1 года до 3-х лет. В 2016 году их размер 
составил 324528 млн руб. (13 %). При этом следует от-
метить, что доля показателя в анализируемом периоде 
в среднем снизилась на 9,3 %.

Наименьшую долю в структуре предоставленных кре-
дитов занимают кредиты, предоставленные на срок от 31 
до 90 дней. Их доля в структуре в 2016 году составила 0,3 %, 
при этом в среднем за анализируемый период она снизи-
лась на 2,4 %.

Таблица 2. Состав и структура предоставленных кредитов Банком «ВТБ 24» (ПАО) по срокам (без учета 
просроченной задолженности) [4]

Сроки предоставления
2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения в струк-

туре 2016 г. к 2014 г. 
(+/–), %

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Овердрафт, до востре-
бования, на 1 день

88821 4,1 91700 4,0 95839 3,8 –0,3

До 30 дней 66000 3,1 9509 0,4 15000 0,6 –2,5
31–90 дней 57961 2,7 27681 1,2 6493 0,3 –2,4
91–180 дней 50565 2,4 17771 0,8 23250 0,9 –1,5
181–1 год 6718 0,3 8241 0,4 15123 0,6 +0,3
1–3 года 477984 22,3 531653 23,0 324528 13,0 –9,3
Свыше 3 лет 1395874 65,1 1629327 70,4 2021864 80,8 +15,7
Предоставленные кре-
диты всего

2143923 100,0 2315882 100,0 2502097 100,0 X
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В таблице 3 представлены состав и структура про-
центных доходов банка от предоставленных креди- 
тов.

Так, в 2016 году наибольшая доля процентных доходов 
была получена от населения (71,3 %). Их размер составил 
213261 млн руб. Однако следует отметить, что доля данного 

показателя в анализируемом периоде в среднем снизилась 
на 5,4 %.

Наименьшая доля процентных доходов была получена 
от банков (14,5 %). Их размер составил 43385 млн руб., 
при этом следует отметить, что доля данного показателя 
в анализируемом периоде в среднем увеличилась на 6,1 %.

Таблица 3. Состав и структура процентных доходов Банка «ВТБ 24» (ПАО) от предоставленных кредитов [4]

Категории заемщиков

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 
в структуре 

2016 г. к 2014 г. 
(+/–), %

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, млн 
руб.

В% 
к итогу

Сумма, 
млн руб.

В% 
к итогу

Банки 21965 8,4 32861 11,6 43385 14,5 +6,1
Органы государства, госу-
дарственные организации 
и предприятия

767 0,3 1048 0,4 2257 0,8 +0,5

Негосударственные пред-
приятия и организации

29338 11,2 31304 11,1 27374 9,1 –2,1

Население 201209 76,7 202240 71,6 213261 71,3 –5,4
Прочие заемщики 8907 3,4 14821 5,3 13033 4,4 +1,0
Полученные проценты всего 262186 100,0 282274 100,0 299310 100,0 X

В таблице 4 приведена динамика показателей оценки кредитного портфеля банка.

Таблица 4. Динамика показателей оценки кредитного портфеля Банка «ВТБ 24» (ПАО)

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г. 
к 2014 г., (+/–) 

Объем кредитного портфеля, млн руб. 2143923 2315882 2502097 358174
Объем совокупных активов, млн руб. 3911380 4261624 4642036 730656
Темпы прироста кредитного портфеля,% X 8,02 8,04 -
Темпы прироста совокупных активов,% X 8,95 8,93 -
Доля кредитного портфеля в совокупных активах,% 54,81 54,34 53,90 –0,91
Коэффициент опережения X 0,90 0,90 0
Доходность кредитного портфеля,% 12,23 12,19 11,96 –0,27
Коэффициент кредитной активности 0,41 0,37 0,38 –0,03

Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel
Объем кредитного портфеля банка в 2016 году составил 

2502097 млн руб., на 358174 млн руб. больше уровня 
2014 года. Темп прироста кредитного портфеля в 2016 году 
составил 8,04 %. Увеличение темпа роста кредитного порт-
феля по сравнению с уровнем 2015 года составило 0,02 %.

Объем совокупных активов банка в 2016 году составил 
4642036 млн руб., на 730656 млн руб. больше уровня 
2014 года. Темп прироста совокупных активов в 2016 году 
составил 8,93 %. Снижение темпа роста кредитного порт-
феля по сравнению с уровнем 2015 года составило 0,02 %.

Доля кредитного портфеля в совокупных активах банка 
составила в 2016 году 53,9 % (на 0,91 % меньше уровня 
2014 года).

Коэффициент опережения в анализируемом периоде со-
ставлял 0,9. Это значение говорит о том, что рост портфеля 
активов больше роста кредитного портфеля [5].

Доходность кредитного портфеля банка в 2016 году со-
ставила 11,96 %, при этом следует отметить снижение дан-
ного показателя в анализируемом периоде на 0,27 %.

Коэффициент кредитной активности банка в 2016 году 
составил 0,38, что на 0,03 меньше уровня 2016 года. 
Данный показатель может принимать значения в различных 
интервалах, которые, в свою очередь, говорят о характере 
кредитной политики банка. Так, коэффициент кредитной 
активности банка меньше 0,4 в 2016 году, следовательно, 
кредитную политику банка в этом периоде можно охарак-
теризовать как консервативную.

Банк «ВТБ 24» (ПАО) предоставляет клиентам (фи-
зическим и юридическим лицам) кредиты в рамках раз-
личных кредитных программ. Малому бизнесу предостав-
ляются оборотные, инвестиционные и экспресс-кредиты. 
Физическим лицам предоставляются кредиты наличными, 
автокредиты, ипотечные кредиты.
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На основе проведенного исследования можно сделать 
вывод о росте объема кредитов, предоставленных Банком 
«ВТБ 24» (ПАО). В среднем, в анализируемом периоде 
темп роста предоставленных кредитов составил 108,03 %. 
В составе кредитов в анализируемом периоде преобладают 
кредиты населению. Наибольшую долю в структуре предо-
ставленных кредитов по срокам в анализируемом периоде 
занимали кредиты, предоставленные на срок свыше 3-х лет. 
Наибольшая доля процентных доходов в 2016 году была по-
лучена от населения.

Доля кредитного портфеля в совокупных активах банка 
составила в 2016 году 53,9 %. Однако следует отметить, 
что рост портфеля активов был больше роста кредитного 
портфеля в данном году. Доходность кредитного портфеля 

банка в 2016 году составила 11,96 %. Кредитную политику 
банка можно охарактеризовать как консервативную.

Таким образом, оценка кредитных операций явля-
ется важнейшим направлением деятельности коммерче-
ского банка. Так как Банк «ВТБ 24» (ПАО) относится 
к числу крупнейших банков Российской Федерации, а также 
в силу значительных масштабов кредитных операций банка 
по объему и по отношению к активам банка, оценка кре-
дитных операций является особенно актуальной для него. 
Данные, полученные в ходе анализа кредитных операций, 
могут послужить основой разработки кредитной стратегии 
и кредитной политики, оценки и предотвращения рисков 
деятельности банка, а также создания новых кредитных 
программ.
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Устойчивость ресурсной базы как индикатор ликвидности банковского сектора
Черных Маргарита Игоревна, аспирант, преподаватель
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (г . Москва)

В статье рассматривается фактор ликвидности «устойчивость ресурсной базы», проводиться анализ его 
влияния на ликвидность банковского сектора, а также даются показатели для его оценки.

Ключевые слова: финансовая нестабильность, ликвидность, ликвидность банковского сектора, факторы 
ликвидности, устойчивость ресурсной базы.

На ликвидность банка, как и на его деятельность, дей-
ствует огромное количество факторов разнонаправлен-

ного действия. По этой причине банки, при выявлении скла-
дывающих отрицательных тенденций в области ликвидности 
в своей деятельности вынуждены учитывать не только размер 
ликвидности, но и факторы, которые оказывают на нее 
прямое или косвенное действие, анализировать их воздей-
ствие и выбирать рекомендации по изменению политики 
коммерческого банка с целью предупреждения устранения 
негативных последствий. Данные факторы принято подраз-
делять на внутренние и внешние факторы. Внутренние фак-
торы, как правило, действуют на уровне самого банка и свя-
заны с его политикой. Внешние факторы носят объективный 
характер и банк должен максимально приспосабливать к ним 

свою кредитную политику [1, с. 232]. В данной статье рас-
смотрим влияние внешнего показателя «Качество и устой-
чивость ресурсной базы банка» на ликвидность банка.

По мнению Стародубцевой Е. Б. «ресурсная база яв-
ляется определенным фактором для объема и степени раз-
вития активов банка» в связи с этим наличие большей 
доли ценных бумаг, срочных вкладов в пассивах дает банку 
большую уверенность в своей ликвидности [1, с. 236]. 
Другими словами, качество и устойчивость ресурсной базы 
скорее является одним из «гарантов» ликвидности банка 
в целом, нежели фактором, но может оказать на него не-
гативное влияние.

Рассмотрим с этой точки зрения банковский сектор 
Российской Федерации. Качество и устойчивость ресурсной 
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базы особенно в периоды финансовой неустойчивости 
выходит на одну из лидирующих позиций в связи с тем, 
что она сокращается и увеличивается посредством реа-
гирования населения на внешние факторы и ситуации, 
создаваемые в банковском секторе. Например, главным 
фактором сокращения ресурсной базы кредитных органи-
заций в январе 2013 года был отток 7,8 % депозитов юри-
дических лиц и 1,3 % вкладов физических лиц. Кроме того, 
весьма существенно (на 18,3 %) сократился объем средств, 
привлеченных от Банка России. При этом, уже в декабре 
2014 года был зафиксирован прирост средств клиентов 
(на 1,8 %), хотя вклады физических лиц сезонно снизились 
на 1,6 %, а депозиты юридических лиц выросли на 2,0 %. 
Средства организаций на расчетных и прочих счетах в ян-
варе 2014 года увеличились на 9,6 %.

В 2016 году в структуре пассивов банковского сек-
тора наметился тренд на замещение средств Банка России 

рыночными источниками (в первую очередь — вкладами фи-
зических лиц). Совокупная доля средств клиентов в пассивах 
банковского сектора на январь 2017 не изменилась, по срав-
нению с показателем 2016 года — 62,5 %. На 01.01.2017 
за счет вкладов формировалось 30,2 % пассивов банков 
(на начало 2016 года — 28,0 %). Вклады физических лиц но-
минально выросли за 2016 год лишь на 4,2 % (за 2015 год — 
на 25,2 %), до 24,2 трлн рублей; с исключением влияния кур-
сового фактора прирост составил 9,2 % [2, c. 20].

По данным Банка России можно проанализировать 
динамику доли вкладов и ценных бумаг в пассивах бан-
ковского сектора за десять последних лет (см. табл. 1). 
Ключевые изменения произошли в периоды финансовой 
неустойчивости банковского сектора, давление в изме-
нении структуры пассивов банковского сектора в общей 
массе оказали вклады физических лиц (на 01.01.2009 — 
на 4,6 %; на 01.01.2015 на 5,6 %).

Таблица 1. Доля вкладов и ценных бумаг в пассивах банковского сектора,%2

Наименование Вклады физи-
ческих лиц

Средства, привлеченные от организаций Облигации, век-
селя и банков-
ские акцепты

Совокупная 
доляРезиденты Нерезиденты

01.01.2017 30,2 27,1 4,9 1,9 64,1
01.01.2016 28,0 28,1 6,2 2,4 64,7
01.01.2015 23,9 25,6 6,6 2,9 59
01.01.2014 29,5 25,3 5,7 3,9 64,4
01.01.2013 28,8 26,1 5,6 4,4 64,9
01.01.2012 28,5 29,0 4,6 3,7 65,8
01.01.2011 29,0 27,9 5,0 4,0 65,9
01.01.2010 25,4 27,6 4,9 3,9 61,8
01.01.2009 21,0 25,6 5,8 4,0 56,4
01.01.20083 25,6 28,8 6,2 5,5 66,1

При этом совокупная доля за вышеизложенные года 
также уменьшилась на 9,7 % за 2008 год, и на 5,4 % за 2014. 
Также следует отметить тенденцию уменьшения долевого 
содержания в структуре пассивов банковского сектора об-
лигаций, векселей и банковских акцептов — за анализи-
руемый период на 3,6 %. Анализ средств, привлеченных 
от организаций за исключением кредитных организаций, 
показывает увеличение доли в пассивах после пикового 
периода финансовой неустойчивости банковского сектора. 
При этом, исходя из теоретической интерпретации фак-
тора «Качество и устойчивость ресурсной база», имеются 
в виду срочные вклады, в связи с этим рассмотрим за два 
года крайних года долю вкладов от общего объема с раз-
бивкой по срочности (см. рис. 1).

Исходя из данных предоставленных на рисунке 1 [2, 
с. 20], стоит отметить, что срочные вклады кредитных 

2 Сводная статистика доли вкладов и ценных бумаг в пассивах банков-
ского сектора составлена самостоятельно на основании отчетов о раз-
витии банковского сектора и банковского надзора за последние 10 лет 
в соответствии с рисунками структуры пассивов банковского сектора.

3 Расчетный год вводится для визуального отображения оттока вкладов 
и ценных бумаг, приходящийся на 01.01.2009

организаций занимают меньшую долю от общего объема, 
и при выполнении обязательных нормативов ликвидности 
Н2 и Н3 смогут обосновать свое качество при создании 
и соотношении платежного календаря. Также следует за-
метить, что ценные бумаги и их доля в пассивах (исходя 
из данных — незначительная доля) могут вызвать про-
блемы с ликвидностью в краткосрочном периоде, а также 
при волатильности курса валюты (если речь пойдет в от-
дельности о валютных ценных бумагах) в долгосрочном 
и краткосрочном периоде и т. д. Вышеизложенное от-
носится к отдельному фактору такому как «качество ре-
сурсной базы», в расчет которого помимо ценных бумаг 
должны входить еще и иные показатели, то стоит фактор 
ликвидности «качество и устойчивость ресурсной базы» 
рассматривать и рассчитывать отдельно друг от друга.

В связи с этим уже фактор «устойчивости ресурсной 
базы» в данном случае банковскоо сектора можно рас-
смотреть со точки зрения внезапного оттока денежных 
средств, как со стороны физических лиц, так и со стороны 
юридических лиц, поскольку это может вызвать банков-
скую панику среди населения, как следствие проблемы 
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с ликвидностью и платежеспособностью. Резюмируя 
вышеизложенное, следует в качестве контроля фак-
тора устойчивости ресурсной базы использовать показа-
тель динамики внезапного оттока вложенных денежных 
средств, который не должен нормативно регулироваться 

по отношению к отдельным банкам, но должен слу-
жить оповещением приближающихся ситуаций финан-
совой неустойчивости (при анализе банковского сектора 
России) или финансовых проблем (при анализе отель-
ного банка).

Рис. 1. Доля вкладов от общего объема с разбивкой по срочности,%

Рассматривать данный фактор можно в рамках общего 
мониторинга (при анализе лет) или при глубоком монито-
ринге, учитывая оттоки отдельных кредитных организаций 
в общем объеме.

 
 (1)

где КОво
 — количество кредитных организаций, у которых 

в течение отчетного периода был хотя бы один или более 
внезапных оттоков вкладов от физических лиц или (и) юри-
дических лиц;

∑КО — количество кредитных организаций, дей-
ствующих на момент проведения анализа.

Показатель совокупного оттока вкладов по кредитным 
организациям (ОВко) показывает у какого процента кре-
дитных организаций от общего количества кредитных ор-
ганизаций, действующих на территории России, суще-
ствуют трудности с ведением депозитной политики в рамках 
привлечения вкладов от юридических и физических лиц. 
Рекомендуемое значение при расчете данного коэффици-
ента составляет 5 %. В случае, если коэффициент равен 
50 и более процентов, это говорит о том, что больше по-
ловины или половина кредитных организаций банковского 
сектора не могут удержать денежные средства вкладчиков 
на счетах, и о приближении финансовой неустойчивости 
в банковском секторе.

 
 (2)

где КОфл — количество кредитных организаций, у которых 
в течение отчетного периода был 1 или более внезапных от-
токов вкладов от физических лиц;

Показатель совокупного оттока вкладов физических лиц 
по действующим кредитным организациям (ОВфл) показы-
вает у какого процента кредитных организаций от общего 
количества кредитных организаций, действующих на терри-
тории России, существуют трудности с ведением депозитной 
политики в рамках привлечения вкладов от физических лиц.

 
 (3)

где КОюл — количество кредитных организаций, у которых 
в течение отчетного периода был 1 или более внезапных от-
токов вкладов юридических лиц;

Показатель совокупного оттока вкладов юридических 
лиц по действующим кредитным организациям (ОВюл) пока-
зывает у какого процента кредитных организаций от общего 
количества кредитных организаций, действующих на тер-
ритории России, существуют трудности с ведением депо-
зитной политики в рамках привлечения вкладов от юри-
дических лиц.

Оттоком вкладов для вышеизложенных показателей 
будет считаться внезапное, т. е. не запланированное 
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платежным календарем изменение общей массы привле-
ченных ресурсов в виде вкладов на 5 и более процентов 
от общей массы всех привлеченных вкладов.

В рамках мониторинга устойчивости ресурсной базы 
банковского сектора можно рассматривать отток вкладов 
по физическим и юридическим лицам в общем, т. е. по годам. 
Рассчет показателя будет осуществляться по следующей 
формуле:

 
 (4)

где Nов — совокупное количество оттоков за анализируй-
емый период по всем кредитным организациям. На одно 
расчетное количество оттоков приходится одна кредитная 

организация, у которой в течении одного расчетного пе-
риода (год) бал хотя бы один или более внезапных оттоков 
от физических лиц или (и) юридических лиц

n — анализируемый период в годах;
∑КО — берется среднее арифмитическое количество 

кредитных организаций, действующих за анализируемый 
период.

Показатель мониторинга устойчивости ресурсной 
базы банковского сектора в области оттока вкладов по-
казывает процентное содержание кредитных органи-
заций за анализируемый период, у которых имеются 
трудности с ведением депозитной политики в рамках 
привлечения вкладов, как от юридических, так и от фи-
зических лиц.
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В статье рассмотрены изменения в Российском бухгалтерском учете в связи с предстоящим принятием 
ряда федеральных стандартов бухгалтерского учета, и в частности, их влияние на оценку товарных запасов 
и выручки на предприятиях торговли.

Ключевые слова: товары, себестоимость товаров, выручка, бухгалтерский учет.

Важнейшим объектом бухгалтерского учета в торговле 
признаются товары. Под товаром понимается любая 

вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая 
и переходящая от одного лица к другому по договору 
купли — продажи [1].

В российской практике в качестве синонима термина 
«товары» зачастую употребляется собирательное понятие 
«товарные запасы», представляющее собой определенный 
объем (совокупность) товаров в денежном или нату-
ральном выражении, находящихся в торговых организа-
циях, на складах, в пути на определенную дату.

Термины применяемы в российском бухгалтерском учете 
последовательно адаптируются к международным, в ходе 
сближения российских учетных традиций с международ-
ными стандартами.

Одним из важнейших событий в отечественном бухгал-
терском учете, произошедшем в 2011 году, стало утвер-
ждение Приказа Минфина России от 25.11.2011 № 160н 
«О введении в действие Международных стандартов фи-
нансовой отчетности и Разъяснений Международных стан-
дартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации» [2].

Данный процесс получил продолжение в плане 
Министерства финансов РФ на 2012–2015 годы по раз-
витию бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на основе Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, утвержденный Приказом Минфина 
от 30.11.2011 г. № 440, который предусматривал утвер-
ждение новых нормативных правовых актов по бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности юридического лица на основе 
МСФО и приведение ранее принятых нормативных актов 
по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) от-
четности юридического лица в соответствии с МСФО.

Процесс реформирования как российских, так и ме-
ждународных правил оценки запасов пока не завершен. 
На каждом этапе данного процесса неизбежно присут-
ствуют различные проблемы, связанные с достоверностью 

оценки запасов. Очевидно, что наличие определенных про-
блем с оценкой товаров, как части запасов, сохраняется 
и в настоящее время.

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 — ФЗ 
«О бухгалтерском учете», вступивший в силу с 1 января 
2013 г. ввел новый механизм правового регулирования 
бухгалтерского учета, основывающийся на определенных 
принципах, в частности на принципе применения между-
народных стандартов как основы разработки федеральных 
и отраслевых стандартов.

В соответствии с Программой разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2017–2019 гг., утвер-
жденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 7.06.2017 г. № 85н был разработан проект 
ФСБУ «Запасы». При этом ожидаемые изменения в ре-
зультате принятия данного стандарта представлены на ри-
сунке 1.

Переход на применение ФСБУ «Запасы» и отмена ПБУ 
5/01 «Учет материально-производственных запасов» с ян-
варя 2019 достаточно сложный процесс, время на подго-
товку к которому — весь 2018 год.

Торговым предприятиям при осуществлении указан-
ного перехода придется решать множество сложных во-
просов методического, учетного и контрольного характера. 
Поскольку «внутренний контроль включается в состав 
общих функций управления, что признано не только в оте-
чественной, но и в мировой управленческой теории и прак-
тике» [3, С.15]. Вероятно, что многим компаниям для обес-
печения соответствия требованиям ФСБУ необходимо 
будет изменить свою учетную политику.

Очевидным новшеством, связанным с принятием ФСБУ 
«Запасы», для организации розничной торговли является 
применение термина «себестоимость товаров» в норма-
тивном акте федерального уровня.

Товары необходимо будет признавать в бухгалтерском 
учете по себестоимости, т. е. исходя из фактических затрат 
на их приобретение, заготовку, переработку, производство, 
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доставку до места их использования или продажи, при-
ведения в состояние необходимое для их использования 
или продажи. В соответствии с п.10 раздела 3 ФСБУ 

«Запасы» себестоимость запасов формируется на всех 
стадиях операционного цикла организации по мере осуще-
ствления соответствующих затрат [4].

Рис. 1. Ожидаемые изменения в результате принятия ФСБУ «Запасы»

В тоже время, малые предприятия, применяющие упро-
щенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
смогут считать себестоимостью приобретенных товаров 
цену поставщика, а все остальные затраты, непосред-
ственно связанные с приобретением этих товаров (помимо 
цены поставщика) должны быть признаны расходами пе-
риода, в котором они были понесены.

Стремясь унифицировать терминологию стандарта, по-
нятие себестоимости было применено и к товарам, которые 
закупаются торговыми предприятиями у производителей 
и лишь частично могут быть подвергнуты отдельным про-
изводственным процессам.

Основным методом оценки в МСФО является спра-
ведливая стоимость. В основе ее определения лежит допу-
щение о непрерывности деятельности организации, которая 
не имеет намерения ликвидироваться либо значительно со-
кращать масштабы своей деятельности и, следовательно, 
осуществлять операции на невыгодных условиях выну-
жденной продажи.

В п. 14 ФСБУ «Запасы» установлено, что справед-
ливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном 
международными стандартами финансовой отчетности. 
Определение термина «справедливая стоимость» согласно 
МСФО представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Определение термина «справедливая стоимость» согласно МСФО
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По мнению специалистов, порядок учета по справед-
ливой стоимости, с одной стороны, обуславливает значи-
тельное увеличение трудозатрат и других издержек, свя-
занных с изменением их цен на рынке, влекущих изменение 
их справедливой стоимости, а также связанных с выверкой 
изменений балансовой стоимости объектов учета, вклю-
чающих прибыль (убыток) от изменений справедливой 
стоимости и другие показатели. Кроме того, если компания 
выбирает модель учета по справедливой стоимости, то ей 
будет необходимо вести двойной учет [5, С. 146].

Оценка товарных запасов оказывает непосредственное 
влияние и на финансовые результаты, в частности на ве-
личину прибыли от продаж, которая представляет собой 
разность между выручкой и себестоимостью товарных за-
пасов. Что касается отечественных методов оценки вы-
ручки, то согласно российскому ПБУ 9/99 величина вы-
ручки определяется по цене, установленной сторонами 
в договоре или пользователем активов организации [6]. 
При отсутствии цены в договоре используется обычная 
цена в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, 
услуг).

Очевидно, что договорная цена может быть занижена 
(завышена) сторонами по отношению к справедливым 
условиям совершения сделки. В российском бухгалтерском 
учете это обычно не вызывает корректировки до рыночной 
цены. В ряде случаев (для сделок с финансовыми инстру-
ментами, а также в других сделках, подпадающих под кри-
терии ст. 40 НК РФ) корректировки цены выполняются, 
но происходит это только в налоговом учете. [7]

Для целей соответствия МСФО по указанным сделкам 
может потребоваться корректировка признанной выручки 
до справедливой стоимости в бухгалтерском учете.

В соответствии с IAS 18 «Выручка» при отсрочке пла-
тежа более чем на год выручка должна быть дисконтирована.

Российские требования к отражению выручки пока 
не предусматривают дисконтирования той части доходов, 
которые отложены во времени к оплате: «При продаже 
продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг 
на условиях коммерческого кредита, предоставляемого 
в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается 
к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задол-
женности» (п. 6.2 ПБУ 9/99) [6]. Однако, такое изменение 
не исключается в будущем. Требование дисконтирования 
содержится в проекте ФСБУ «Дебиторская и кредиторская 
задолженности», который 27 октября 2017 года представлен 
на официальном сайте разработчика — Некоммерческой 
организации ФОНД «Национальный негосударственный 
регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методоло-
гический центр» (ФОНД «НРБУ «БМЦ») — режим до-
ступа http://bmcenter.ru/Files/proekt_D_K_Z.

Согласно программе разработки ФСБУ утвержденной 
приказом № 85н разработка ФСБУ «Доходы» и ФСБУ 
«Расходы» запланирована на начало 2018 года, а ввод этих 
стандартов в действие на 2020 год. Все это в целом будет 
способствовать повышению достоверности данных бухгал-
терской отчетности, показатели которой должны удовлетво-
рять интересам ее пользователей. Современные подходы 
к бухгалтерской отчетности, не только в отечественной, 
но и в международной практике, выделяют достоверность 
отчетности как главное требование к ее качеству [8, С. 55].

Таким образом, лишь в 2020 году можно будет гово-
рить о применении условий указанных в МСФО при опре-
делении доходов, расходов и выручки в российском бухгал-
терском учете.
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Планирование и контроль результата деятельности орга-
низации стали невозможными без формирования бюд-

жета как основного инструмента гибкого управления органи-
зацией, обеспечивающего точной, полной и своевременной 
информацией руководство. В бюджете хозяйствующего 
субъекта находят свое отражение результаты планирования 
и контроля в виде плановых, ожидаемых и фактических 
данных и отклонение фактических показателей от плановых. 
С его помощью разрабатывается стратегия эффективного 
развития в условиях конкуренции и нестабильности, ана-
лизируется и контролируется работа организации. Поэтому 
бюджет служит важным инструментом руководства при раз-
работке мероприятий по достижению целей.

Планирование затрат можно охарактеризовать 
как особый процесс принятия решений, в рамках которого 
анализируется информация о прошлой финансовой и про-
изводственной деятельности хозяйствующего субъекта, 
оцениваются потенциальные ресурсы и разрабатываются 
цели организации на перспективу, а также приоритетность 
решения задач для их достижения.

Основной формой планирования затрат предприятия 
является их бюджетирование. Разработка плановых бюд-
жетов осуществляется по организации в целом, в разрезе 
всех типов его центров ответственности, а также по от-
дельным видам выпускаемой продукции.

Бюджетирование — это процесс построения и испол-
нения бюджета организации на основе бюджетов отдельных 
подразделений [1].

В управленческом учете термин «бюджет» приближен 
к понятию смета (смета доходов и расходов, или план). 
Составление бюджетов помогает планировать работу 
на перспективу с целью решения поставленных задач и до-
стижения желаемых результатов. Кроме того, бюджет по-
зволяет систематически контролировать деятельность, на-
правленную на достижение поставленных целей и задач, 
и следить за потребляемыми нами ресурсами [2].

Гибкий бюджет (смета) является исключительно по-
лезным инструментом контроля затрат. Он ориентирован 
на целый диапазон объемов производства и носит дина-
мический характер, с помощью формулы соотношения за-
траты — объем исходя из различных уровней деловой ак-
тивности можно легко разработать целый ряд смет и планов.

Гибкий бюджет — это план, рассчитанный для фактиче-
ского уровня производства, но с использованием плановых 
показателей. В этой трактовке гибкий бюджет использу-
ется после окончания отчетного периода для анализа от-
клонений между фактическими и плановыми показателями.

Поскольку некоторые затраты меняются в зависимости 
от изменений уровня деятельности, при подготовке отчетов 
о выполнении сметы для центров затрат необходимо учиты-
вать изменчивость расходов. Если предполагается, что пер-
воначальная смета может корректироваться по фактиче-
скому уровню деятельности, это называется составлением 
гибкой сметы. Зависимости (формулы) составления сметы 
следует строить для каждой статьи расходов. Когда опре-
делены сметные формулы для расчета, составляют гибкие 
сметы для разных уровней деятельности [3].

В смете указывается зависимость (формула сметы), ко-
торая может быть представлена. Например, если посто-
янные расходы 100 руб., а переменные оцениваются в 1 руб. 
на единицу выхода продукции, тогда сметная формула 
будет — 100 руб. постоянных расходов (ПР) + 1 руб. / ед. 
выхода. Пример гибкой сметы в таблице 1.

Для анализа затрат и соответствующего управления 
ими необходимо иметь более конкретную информацию, 
например, о том, какие затраты (по характеру и величине) 
формируются на стадиях производства и сбыта, в сфере 
управления и т. д. В связи с этим при втором способе раз-
работки гибких смет не делается попытка сформировать 
«чистые» статьи, а в основу кладется функциональное на-
значение затрат. Следует подчеркнуть, что деление за-
трат на переменные и постоянные сохраняется, и те статьи 
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накладных расходов, которые являются смешанными, 
то есть включают в себя как постоянную, так и переменную 
составляющие, определяются на основе полной формулы 

гибкой сметы. В этом случае гибкая смета для рассматри-
ваемой производственной фирмы будет выглядеть сле-
дующим образом (таблица 2).

Таблица 1. Пример гибкой сметы в целом для промышленных организаций

Статьи затрат Формула сметы
Уровень производства

Ед. Ед. Ед. Ед.
Основные материалы 7 д. е. на 1 ед.
Заработная плата основных производственных 
рабочих

3 д. е. на 1 ед.

Переменные накладные расходы 6 д. е. на 1 ед.
Постоянные накладные расходы 100 д. е.
Всего себестоимость х

Таблица 2. Пример расширенной гибкой сметы для промышленных организаций

Статьи затрат Формула сметы
Уровень производства

Ед. Ед. Ед. Ед.
Основные материалы 7 д. е. на 1 ед.
Заработная плата основных производственных рабочих 3 д. е. на 1 ед.
Производственные накладные расходы 23 д. е. **ПР + 3 д. е. на 1 ед.
Административные накладные расходы 44 д. е. **ПР
Реализационные накладные расходы 33 д. е. **ПР + 2 д. е. на 1 ед.
Всего себестоимость x

** ПР — постоянные расходы.

Сравнение таблиц 1 и 2 показывает, что постоянные за-
траты в сумме 100 д. е., представленные в первом случае 
одной статьей, во втором варианте распределены по трем 
самостоятельным статьям накладных расходов притом, 
что только одна из них — «Административные расходы» — 
включает лишь постоянную составляющую. В свою очередь, 
гибкая смета, составленная по второму варианту, показы-
вает, какой вклад в формирование переменных накладных 
расходов на единицу продукции вносят стадии производства 
и реализации (3 д. е. и 2 д. е. соответственно).

Во вторую гибкую смету входят такие показатели:
1) переменные накладные расходы распределяются 

на каждую производственную единицу на основе 
фактического использования производственных 
мощностей;

2) постоянные накладные расходы образуются в связи 
с организацией, обслуживанием производства 
и управлением им;

3) производственные накладные расходы включают 
в себя все косвенные материальные затраты, кос-
венные затраты на заработную плату и прочие кос-
венные затраты, понесенные производством от вы-
писки заказа до его выполнения;

4) административные накладные расходы — это все 
косвенные материальные затраты, выплаты по за-
работной плате и расходы, понесенные при руковод-
стве, управлении и администрировании предприятия;

5) реализационные накладные расходы — это все кос-
венные материальные затраты, расходы на зара-
ботную плату и расходы, понесенные при стимули-
ровании продаж и удерживании покупателей.

Очевидно, что в зависимости от уровня составления 
сметы структура накладных расходов может существенно 
отличаться, и по мере ее конкретизации из состава статей, 
являющихся смешанными, могут выделяться постоянные 
и переменные затраты.

Так, гибкая смета для цеха может иметь следующий вид 
(таблица 3).

Для наглядного представления принимаем, что у орга-
низации только один цех, и ее производственные накладные 
расходы равны сумме накладных расходов, формируемых 
в этом цехе. Данное упрощение позволяет также рассма-
тривать в качестве показателя объема деятельности количе-
ство изделий, поскольку в большинстве случаев для подраз-
делений, не выпускающих конечную (готовую) продукцию, 
этот показатель неприемлем.

В данной статье было рассмотрено соотношение фор-
мулы «затраты — объем производства», тем не менее, 
нельзя не отметить эффективность использование других 
баз формирования гибких бюджетов. Можно рассчитывать 
показатели маржинального запаса прочности и уровень 
производственного рычага. Использование этих показа-
телей поможет быстро решить некоторые задачи, например, 
определить размер прибыли при различных объемах 
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выпуска. Маржинальным запасом прочности назы-
вают величину, показывающую превышение фактиче-
ской выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

над пороговой, обеспечивающей безубыточность реа-
лизации. Чем выше маржинальный запас прочности, 
тем лучше для предприятия.

Таблица 3. Пример гибкой сметы для производственного цеха

Показатели Формула сметы
Уровень производства

Ед. Ед. Ед. Ед.
Основные материалы 7 д. е. на 1 ед.
Заработная плата основных производственных рабочих 3 д. е. на 1 ед.
Вспомогательные материалы 10 д. е. ПР + 11 д.е на 1 ед.
Заработная плата вспомогательных рабочих 6 д. е. ПР + 0,9 д. е. на 1 ед.
Заработная плата администрации и специалистов цеха 8 д. е. ПР
Электроэнергия 1 д. е. на 1 ед.
Освещение и отопление 4 ПР
Амортизация здания и оборудования цеха 1 ПР
Техническое обслуживание и ремонт оборудования 33 ПР + 0,7 д. е. на 1 ед.
Всего накладных расходов х
Итого затрат цеха х

Таким образом, система гибких смет, составленных 
по центрам ответственности, обеспечивает информа-
ционные возможности анализа, как на стадии принятия 
управленческих решений, так и при оценке результатов 
деятельности за прошедший период. Для более точной 

оценки следует разработать и другие бюджеты, например 
бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет за-
пасов готовой продукции, бюджет (смета) общепроизвод-
ственных расходов, бюджет (смета) управленческих рас-
ходов, бюджет (смета) коммерческих расходов.
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Бухгалтерский учет — это система регламентированных 
учетных операций. Любое предприятие руководству-

ется определенными правилами и требованиями, которые 

устанавливаются законодательно. В Российской Федерации 
главными документами, регламентирующими бухгалтер-
ский учет на предприятии, является Федеральный закон 
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«О бухгалтерском учете» (402-ФЗ). В 402-ФЗ законодатель 
определяет бухгалтерский учет как формирование докумен-
тированной систематизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета и составление на ее основе бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

В современных условиях экономики и глобализации 
мира появляется необходимость ведения бухгалтерского 
учета на общих международных принципах. В 60-х годах 
XX века в США начался процесс формирования единых 
принципов учета. Международные принципы финан-
совой отчетности предназначены для стандартизации 
ведения бухгалтерского учета. Как правило, внедря-
ются Международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) в компании, которые собираются или уже 
вышли на международный рынок. Для таких фирм ос-
новными пользователями бухгалтерской финансовой 
отчетности являются не только контролирующие госу-
дарственные органы, но иностранные инвесторы. В РФ 

происходит постепенное внедрение этих подходов, путем 
реформирования законодательной базы и совершен-
ствования способов реализации международных прин-
ципов бухгалтерского учета на предприятиях. На основе 
принципов МСФО разрабатываются федеральные и от-
раслевые стандарты. В РФ признаны МСФО, однако 
их применение, в отличие от Положение по бухгалтер-
скому учету, не обязательно, а носит лишь рекоменда-
тельных характер.

Предметом исследования являются принципы бухгал-
терского учета — исторически сложившиеся нормы, пра-
вила, на основании которых осуществляется бухгалтерский 
учет. Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-
зации» принципы бухгалтерского учета подразделяются 
на два типа: базовые и основные [1].

Базовые принципы-допущения подразумевают 
под собой условия, которые создаются организацией 
при постановке учета (таблица 1) [2].

Таблица 1. Базовые принципы-допущения

Наименование базового 
принципа-допущения Содержание базового принципа — допущений согласно п. 5 ПБУ 1/2008

Имущественная обособлен-
ность

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обяза-
тельств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций

Непрерывность деятель-
ности

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсут-
ствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения дея-
тельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Последовательность приме-
нения учетной политики

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного от-
четного года к другому

Временная определенность 
фактов хозяйственной дея-
тельности

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или вы-
платы денежных средств, связанных с этими фактами

Основные принципы — требования — это общепринятые принципы ведения учета, вытекающие из действующего 
законодательства (таблица 2).

Таблица 2. Общая характеристика основных принципов-требований

Наименование основного 
принципа-требования Содержание основного принципа-требования согласно п. 6 ПБУ 1/2008

Полнота
Полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятель-
ности.

Своевременность
Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности.

Осмотрительность (или осто-
рожность) 

Большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 
чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов.

Приоритет содержания перед 
формой

Отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя 
не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания 
и условий хозяйствования.

Непротиворечивость
Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетиче-
ского учета на последний календарный день каждого месяца.

Рациональность

Рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования 
и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование 
информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) 
этой информации.
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Рассмотрим, как проявляются принципы бухгалтер-
ского учета относительно каждого этапа учетного процесса 
предприятия.

Учетный процесс можно разделить на 4 этапа:
I. Первичное наблюдение объектов бухгалтерского учета;
II. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского 

учета;
III. Группировка и систематизация учетной информации;
IV. Комплексное обобщение и соизмерение учетной 

информацией.

Первым этапом ведения бухгалтерского учета явля-
ется регистрация факта хозяйственной деятельности в пер-
вичных документах. На втором этапе производится оценка 
объектов бухгалтерского учета, а также калькуляция себе-
стоимости. На третьем этапе факты хозяйственной жизни 
предприятия отражаются на бухгалтерских счетах с исполь-
зованием двойной записи. Четвертый этап включает в себя 
составление бухгалтерской отчетности. На каждом этапе 
учетного процесса реализуются определенные принципы 
бухгалтерского учета.

Рис. 1. Соотношение между принципами и этапами учетного процесса

Объектом исследования является АО «КВР», основным 
видом экономической деятельности, которой является об-
работка вторичного неметаллического сырья. Предприятие 
заготавливает вторичное сырье от населения и организаций 

города Калининград и Калининградской области, обраба-
тывают его и реализуют. В таблице 3 представлена выписка 
из журнала регистрации хозяйственных операций (ЖРХО) 
за декабрь 2016 года.

Таблица 3. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2016 года

№ хозяй-
ственной 
операции

Дата Содержание хозяйственной 
операции

Первичный документ (на-
именование, номер, дата) Дебет Кредит Сумма

1 01.12.2016
Акцептован счет поставщика 
за поставку целлюлозно-бу-
мажных отходов

Счёт № 803 от 01.12.16 до-
говор № 10 от 11.09.2016
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№ хозяй-
ственной 
операции

Дата Содержание хозяйственной 
операции

Первичный документ (на-
именование, номер, дата) Дебет Кредит Сумма

1.1
Стоимость согласно рас-
четным документам поставщика 
без НДС

10/1 60/1 45000

1.2
Выделен НДС от стоимости по-
ставки отходов

19/1 60/1 8100

2 03.12.2016
Акцептован счет транспортной 
организации по доставке целлю-
лозно-бумажных отходов

Акт № 000298 
от 03.09.2016

2.1 Стоимость доставки без НДС 10/1 60/2 2000

2.2
Выделен НДС от стоимости 
транспортных услуг

19/1 60/2 360

3 08.12.16
Оплачен счёт поставщика за по-
ступившие целлюлозно-бу-
мажные отходы

Платежное поручение 
№ 251 от 15.09.2016

60/1 51 53100

4 13.12.2016
Произведена оплата доставки 
целлюлозно-бумажных отходов 
транспортной организации

Счёт № 804 от 03.12.16 до-
говор № 10 от 13.09.2016

60/2 51 2360

5 25.12.2016
Отгружены тюки ООО «Ветер» 
и выставлен счет на её оплату

Товарно-транспортная на-
кладная № 23 от 25.12.2016, 
счёт 13 от 25.12.2016

62/3 91/1 12000

6 26.12.2016
Выданы из кассы денежные 
средства Лаптеву А. П. на коман-
дировочные расходы

Расходный кассовый ордер 
№ 16 от 26.12.2016

71 50/1 500

7 28.12.2016
Начисление дебиторской задол-
женности ООО «Экоресурсы»

Учетная политика «КВР» 62/1 90/1 13000

8 28.12.2016
Начисление дебиторской задол-
женности ООО»Целлюлозный 
комбинат»

Учетная политика «КВР» 62/2 90/1 20000

9 28.12.2016
Создание резерва по сомни-
тельной дебиторской задолжен-
ности АО»Папирус»

Учетная политика «КВР» 91/2 63 50000

Анализ отражённой в журнале регистрации хозяй-
ственных операций информации о деятельности пред-
приятия позволяет выявить особенности реализации 
принципов бухгалтерского учета. На этапе первичного на-
блюдения реализуются требования полноты и своевремен-
ности. Документирование фактов хозяйственной деятель-
ности осуществляется с помощью первичных документов: 
договора, счета, бланки строгой отчетности, накладные, 
акты выполненных работ и др. Как видно из ЖРХО по-
ступление материалов подтверждены первичными доку-
ментами (Акт № 000298, счет 803 и т. д.). Эти документы 
необходимы для подтверждения совершения факта хозяй-
ственной деятельности. Таким образом, документы должны 
полностью отражать этот факт согласно требованию пол-
ноты. Счет на оплату № 803 содержит информацию о про-
давце, его банковские реквизиты, информацию о поку-
пателе, ставку НДС, наименования товара, работ, услуг, 
подлежащих оплате.

Требование своевременности так же, как и требо-
вание полноты реализуется на первом этапе — первичное 

наблюдение. Бухгалтер должен своевременно, то есть в мо-
мент совершения факта хозяйственной жизни, отразить его 
с помощью первичных документов. В ЖРХО за декабрь 
2016 произведена выдача денежных средств из кассы под-
отчетному лицу на командировочные расходы (операция 
№ 6). Как видно из данных журнала регистрации хозяй-
ственных операций за декабрь, денежные средства выданы 
26 декабря и в тот же день оформлен первичный документ — 
расходный ордер № 16 от 26.12.2016. Этот факт свиде-
тельствует о том, что хозяйственная деятельность была от-
ражена своевременно. Выдача денег подотчетным лицам 
регламентируется Положением ЦБ РФ от 12 октября 2011 г. 
№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций». Согласно 
373-П кассир — лицо, уполномоченное на выдачу денежных 
средств — оформляет расходный ордер только на основании 
распорядительного документа руководителя либо письмен-
ного заявления подотчетного лица. Бывают случаи, когда 
кассир либо бухгалтер, выполняющий его функции, в про-
цессе рабочей суеты сначала выдает денежные средства, 
только затем оформляются документы на выдачу.
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В рамках третьего этапа учетного процесса реализуются 
такие требования, как осмотрительность и непротиворе-
чивость. Согласно требованию осмотрительности, пред-
приятие должно в большей степени быть готово к убыткам, 
нежели к прибыли. Реализация принципа осмотрительности 
проявляется в создании резервного капитала и прочих ре-
зервов, которые создаются в отношении МПЗ, дебиторской 
задолженности, финансовых вложений, а также в отно-
шении предстоящих расходов. Предприятие «КВР» имеет 
дебиторскую задолженность по нескольким дебиторам. 
Дебиторская задолженность АО «Папирус» признана со-
мнительной (задолженность не обеспечена гарантиями, 
истек срок исковой давности). Сумма сомнительной за-
долженности составляет 50 000 рублей. Резерв по сомни-
тельным долгам формируется после проведения учетной 
процедуры — инвентаризации дебиторской задолженности, 

периодичность проведения которой определена в учетной 
политике. После проведения инвентаризации дебитор-
ской задолженности 28 декабря организация создаёт ре-
зерв, который отражается на пассивном счете 63 «Резервы 
по сомнительным долгам» (хозяйственная операция № 9). 
Предприятие страхует себя на случай невыплаты этой за-
долженности. То есть признает, что существует высокий 
риск невыплаты этой задолженности.

Так как предприятие имеет 3 вида дебиторской задол-
женности (операции № 5, № 7, № 8), которые не при-
знаны сомнительными, для ведения аналитического учета 
к счету 62 создаются субсчета по каждой задолжен-
ности. На первом субсчете отражается резерв по деби-
торской задолженности «Экоресурсы», на субсчете 2 — 
«Целлюлозный комбинат», а на субсчете 3 ООО «Ветер» 
(рис. 2).

Рис. 2. Формирование субсчетов для отражения дебиторской задолженности по разным контрагентам

Видно, что 62 счет формируется из трех субсчетов 
и сальдо конечное по данному счету равно сумме сальдо ко-
нечных по его субсчетам: 13000 + 20000 + 12000 = 45000. 
Таким образом реализуется требование непротиворечивости.

Дебиторская задолженность является одним из спо-
собов отражения выручки в бухгалтерском учете. Согласно 
допущению временной определенности, которое реализу-
ется на четвертом этапе учетного процесса, выручка должна 
быть отражена в бухгалтерском учете в момент отгрузки то-
варов. [3] Так, на счете 62/3 была сформирована дебитор-
ская задолженность ООО «Ветер» за отгрузку готовой про-
дукции на сумму 12000 рублей. Как видно из ЖРХО оплата 
тюков из макулатуры не была произведена в момент совер-
шения операции, следовательно, для отражения выручки 
была сформирована дебиторская задолженность, под ко-
торой подразумевается сумма денежных средств, которые 

будут уплачены клиентами в будущем. Соответственно, 
сам факт начисления дебиторской задолженности сви-
детельствует о том, что предприятие не собирается пре-
кращать свою деятельность в ближайшем финансовом 
периоде. Соблюдение принципа непротиворечивости по-
веряется при осуществлении аудиторской проверки ор-
ганизации. Аудиторы руководствуются стандартом № 11 
«Применимость допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица». Аудиторское заключение является га-
рантом того, что предприятием выполняется принцип не-
прерывности деятельности, то есть не собирается прекра-
щать свою деятельность в будущем.

Структура дебиторской задолженности не отражается 
в балансе, а значит невозможно определить содержание 
дебиторской задолженности, срок её оборачиваемости, 
а также является ли она просроченной или нормальной. 
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Вследствие этого содержание дебиторской задолжен-
ности может быть разным, а форма отражения в ба-
лансе одинакова, что подразумевает требования 
приоритета содержания над формой. Для получения 

информации о дебиторской задолженности, необходимо 
обратиться к управленческому отчету. В таблице 4 пред-
ставлен состав дебиторской задолженности предприятия  
АО «КВР».

Таблица 4. Состав дебиторской задолженности предприятия «КВР»

Дебитор Срок оплаты согласно до-
говору Тип дебиторской задолженности

ООО «Экоресурсы» 1 год Ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки

ООО «Целлюлозный комбинат» 9 месяцев Ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки

АО «Папирус» 1,5 года Сомнительная

ООО «Ветер» 6 месяцев Ожидаемая в согласованные с заказчиком сроки

Таким образом, в структуре дебиторской задолженности 
выявлена сомнительная задолженность АО «Папирус», ко-
торая в будущем может негативно отразиться на деятель-
ности организации.

В рисунке 1 также выделены принципы-допущения, 
которые реализуются на всех этапах учетного процесса. 
Первым рассмотрим допущение последовательности при-
менения учетной политики, которое обеспечивает ста-
бильность ведения бухгалтерского учета. Рассматриваемое 
предприятие образовано в 1946, соответственно, в момент 
его образования была сформирована учетная политика. 
Организация вправе изменять учетную политику, руко-
водствуясь приказом Минфина России от 06.10.2008 N 
106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 
учету». Предприятие АО «КВР» несколько раз за всю ис-
торию своего существования меняло название и органи-
зационно-правовую форму, менялись нормативные акты 
по бухгалтерскому учету, были разработаны новые спо-
собы ведения бухгалтерского учета и, как следствие, из-
менялась учетная политика. Учетная политика содержит 
в себе основную информацию о методах ведения бухгал-
терского и налогового учета, таким образом в учетной по-
литике организации утверждается технология обработки 
учетной информации. Исходя из принципа рациональ-
ности полезность информации, полученной в результате 
ведения бухгалтерского учета, должна соответствовать 
затратам на её формирование. Большинство предприятий 
перешли от ручного к автоматизированному бухгалтер-
скому учету. Программные продукты ускоряют и упро-
щают процедуру отражения фактов хозяйственной дея-
тельности предприятия, составления бухгалтерской 
отчетности и её анализ. Однако перед автоматизацией 
необходимо определить эффективность внедрения инфор-
мационной системы. Предприятие «КВР» использует один 
из самых распространенных программных продуктов — 
«1С: Бухгалтерия». Данный программный продукт явля-
ется нематериальным активом, срок полезного использо-
вания которого составляет 2 года [5]. В начале следующего 
года планирует приобрести обновленную версию «1С: 

Бухгалтерия». Каждые 2 года предприятие оценивает эф-
фективность приобретения данного программного обес-
печения, используя финансово — экономический метода, 
в рамках которого рассчитывается чистая приведенная 
стоимость (NPV). Внедрение данной системы позволило 
свести к минимуму количество ошибок и недочетов, защи-
тить доступ к информации со стороны конкурентов и по-
сторонних лиц и т. д. Так же сократились затраты рабочей 
силы на ведение учета и составления отчетности. Таким 
образом, штат бухгалтерии состоит из одного человека.

Рассмотрим принцип имущественной обособленности 
согласно которому имущество собственника обособленно 
от имущества предприятия. Реализация данного прин-
ципа зависит от организационно-правовой формы пред-
приятия. Исследуемое предприятие «КВР» является ак-
ционерным обществом. Согласно Гражданскому кодексу 
РФ (ч.1) участники акционерного общества не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. В случае банкрот-
ства предприятия «КВР» убытки акционеров пропор-
циональны стоимости их акций. Также существуют орга-
низационно-правовые формы, участники которых несут 
полную ответственность по его обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Например, участники пол-
ного товарищества несут субсидиарную (дополнительную) 
ответственность своим имуществом по обязательствам 
товарищества.

В заключении отметим, что принципы бухгалтерского 
учета реализуются последовательно в соответствии с эта-
пами учетного процесса и являются системой взаимосвя-
занных элементов, создающих основу на которой строится 
весь учет и отчетность. [4] Изложенные в законах допу-
щения и требования отвечают условиям современной эко-
номики и основываются на международных стандартах 
бухгалтерского учета. В данной исследовательской работе 
на примере изучаемого предприятия «КВР» конкретно 
показано, что невозможно грамотно и стандартизировано 
вести систематический учет при отсутствии базовых по-
нятий и правил.
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В статье рассмотрены основные подходы к использованию информационных технологий в рамках автома-
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Информационные технологии (ИТ) в значительной мере 
определяют уровень развития современного общества. 

Развитие информационных технологий в нашей стране ока-
зывает непосредственное влияние на экономические ас-
пекты жизнедеятельности общества и, в том числе, на си-
стему бухгалтерского учета конкретного предприятия.

Использование информационных технологий в бухгал-
терском учете значительно повышает его оперативность, 
так как контроль над правильностью и своевременностью 
расчетов, запасов и обязательств на протяжении любого 
периода времени может быть обеспечен при помощи со-
ставления справочных регистров и системы оперативного 
наблюдения. Под ИТ понимают совокупность методов по-
лучения, обработки, представления информации, которые 
направлены на изменение ее состояния и осуществляются 
в интересах пользователей. Ее целью является получение 
нужной информации требуемого качества через информа-
ционную систему (ИС) [3].

В настоящее время созданы инструментальные сред-
ства, образующие ИС бухгалтерского учета. В совре-
менной экономике существенно изменилось значение 
информационных систем, которые являются важным эле-
ментом в управлении деятельностью предприятия (рис. 1). 
Под термином «информационная система» подразумева-
ется не только средство сбора, обработки, хранения и груп-
пировки информации, но и специфическая форма участия 
в управлении предприятием [5]. Это позволяет эффективно 
планировать всю хозяйственно-финансовую деятельность.

Использование автоматизированной формы бухгал-
терского учета оказывает существенное влияние на ИС 
предприятия.

На сегодняшний день для автоматизации бухгалтер-
ского учета применяются различные инструменты, при по-
мощи которых оптимизируется множество процессов 
на предприятии:

— уменьшение затрат на хранение документов;
— сокращение времени для обработки учетной 

информации;
— улучшение контроля над хозяйственными процессами;
— повышение эффективности и качества труда 

сотрудников;
— выявление негативных отклонений в деятельности 

предприятия;
— определение наиболее безубыточных направлений 

деятельности;
— систематизация и анализ учетной информации 

для принятия оптимальных экономических 
решений.

Также стоит отметить, что при автоматизированном 
бухгалтерском учете нет необходимости в сопоставлении 
данных аналитического и синтетического учета, так как бла-
годаря созданию единого массива бухгалтерских записей 
формируются регистры любой степени детализации по син-
тетическим счетам, аналитическим счетам, поставщикам, 
покупателям и др.
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Рис. 1. Использование ИС в бухгалтерском учете

Необходимо добавить, что для того, чтобы обеспечить 
надежность автоматизированной системы учета, необхо-
димо совершенствовать его базу данных. Как следствие, 
улучшение и обновление системы учета позволяет добиться 
высокого качества управления деятельностью предприятия. 
На основе этого, можно сделать вывод, что технология ав-
томатизированного учета повышает конкурентоспособность 
компании на рынке.

Бухгалтерские информационные системы представ-
ляют собой программные комплексы, которые предна-
значены для автоматизации решения как отдельных задач 
учета, так и комплексных задач для выполнения функций 
планирования, контроля, анализа и принятия управленче-
ских решений [1].

По способу построения все автоматизированные си-
стемы бухгалтерского учета можно разделить на несколько 
классов:

1) интегрированные системы;
2) инструментальные системы;
3) комплексные системы.
Рассмотрим, в чем заключается их отличие.
Интегрированные системы выполняются в виде од-

ного модуля, за исключением модуля учета зарплаты. 
Чтобы получить развернутый аналитический учет, необхо-
димо в проводки включить дополнительную информацию. 
Данные системы применяются в основном на мелких пред-
приятиях. Представителями этого класса являются такие 

системы, как «Парус», «Инфин», «Интегратор» (фирма 
«Инфософт»), «Инотек».

Наибольшей популярностью пользуются инструмен-
тальные системы бухгалтерского учета. Здесь, как и в ин-
тегрированных системах, применяется общая модель 
бухгалтерского учета. Однако у пользователя есть ряд воз-
можностей: он может самостоятельно описывать расчетные 
алгоритмы, макеты ввода документов, составлять пра-
вила построения отчетов на специальном входном языке. 
Таким образом, преимуществом бухгалтерской инструмен-
тальной системы является то, что она может быть адапти-
рована для конкретных нужд предприятия. К недостаткам 
данных систем можно отнести необходимость наличия на-
выков программирования у бухгалтера для того, чтобы гра-
мотно и в полной мере работать с той или иной программой. 
К этому классу систем относятся «1С: Бухгалтерия», 
«Инфо-Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер» (фирма «ДИЦ»), 
«Компьютер-Сервис» и т. п.

Комплексные бухгалтерские системы автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) ориентированы на бухгал-
терию средних и крупных предприятий, где происходит 
четкое функциональное разделение между бухгалтерами. 
В такие комплексы входят отдельные АРМ по участкам 
учета (основные средства, зарплата, товарно-материальные 
ценности и т. п.), т. е единой модели представления данных 
нет. Пользователь может приобрести лишь те платформы, 
которые его интересуют. Примерами отечественных систем 
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подобного класса являются «Галактика», «Флагман» 
(фирма «Инфософт»), NS2000 (фирма «Никос-Софт»).

В настоящее время существует множество российских 
и иностранных автоматизированных бухгалтерских си-
стем. Они отличаются функциональными возможностями, 

стоимостью, технологией внедрения и адаптации, количе-
ством пользователей и другими характеристиками.

Приведем несколько наиболее известных и популярных 
российских разработчиков автоматизированных бухгалтер-
ских систем (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика автоматизированных бухгалтерских систем

Бухгалтерская си-
стема Преимущества системы Недостатки системы

«1С: Бухгалтерия» единая технологическая платформа;
полная открытость программных продуктов 1С;
возможность создавать или дорабатывать соб-
ственные проекты;
доступная цена

сложный интерфейс;
невозможность ведения учёта в динамике;
требуется освоения специального про-
граммного языка

«Галактика-Парус» имеет широкий набор функций;
имеет много параметров настройки на особен-
ности конкретного заказчика;
простой интерфейс

не является интегрированной системой, т. е. 
большинство модулей практически не свя-
зано между собой;
система не является управляющей: не имеет 
механизмов прогнозирования движения де-
нежных средств, алгоритмов формирования 
оптимальных запросов на производство

«Турбо-Бухгалтер» удобный интерфейс;
все виды учета ведутся в единой информаци-
онной базе;
высокая скорость построения отчетов в ре-
альном времени;
гибкость построения отчетов

программа является сложной в освоении

«БЕСТ» разделение системы на прикладные функцио-
нальные блоки;
удобный интерфейс;
возможность внешнего обмена информацией 
в электронном виде

закрытость платформы, самостоятельно из-
менить настройки программы нельзя

«Инфо-Бухгалтер» широкий набор функций;
учет нескольких организаций в одной про-
грамме

высокая стоимость годового обновления

Как видим, существует большой перечень различных ав-
томатизированных информационных систем, каждая из ко-
торых имеет как свои плюсы, так и минусы. Предприятие, 
решившее провести автоматизацию системы бухгалтер-
ского учета, непременно должно ознакомиться с факторами 
успеха и риска таких проектов, соотнести затраты на ин-
формационную систему с отдачей, которую оно будет по-
лучать в результате его осуществления. Другими словами, 
компании необходимо оценить эффективность внедрения 
информационной системы в производство.

В настоящее время выделяют несколько методов оценки 
экономической эффективности ИТ-проектов на пред-
приятии [3]:

1) финансово-экономические;
2) качественные;
3) вероятностные.
Рассмотрим, что представляет собой каждый из этих ме-

тодов в отдельности.

Финансово-экономические методы основаны прежде 
всего на принципе дисконтирования. Это означает, 
что стоимость всех денежных потоков и расходов приво-
дится при помощи ставки дисконтирования к определен-
ному моменту времени.

Качественные методы оценки идут в качестве при-
ложения к финансовым, и дополняют количественные 
расчеты субъективными и качественными оценками, 
которые позволяют определить ценность персонала 
и процессов.

Наконец, в основе вероятностных методов лежат ста-
тистические и математические модели, позволяющие оце-
нить вероятность возникновения риска. Проводить анализ 
при помощи данного метода довольно сложно. На сегодня-
шний день в данной группе выделяют только два инстру-
мента: прикладная информационная экономика (Applied 
Information Economics) и справедливая цена опционов 
(Real OptionsValuation, ROV).
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Выбор конкретных методов определения эффективности 
ИТ-проектов зависит от специфики ситуации. Точных ре-
комендаций на этот счёт нет, так как каждый проект имеет 
свою индивидуальность, фирма свои конкретные цели. 
Поэтому то, что так важно для одной компании, для другой 
может не иметь никакого значения.

В рамках проведенного исследования были использо-
ваны такие инструменты финансово-экономического ме-
тода, как расчет годового экономического эффекта ЕГ, по-
казателей чистой приведенной стоимости (NPV), индекса 
рентабельности (PI), дисконтированного срока окупае-
мости (DPP).

Расчет годового экономического эффекта ЕГ можно про-
водить по формуле 1:

 ЕГ = (Р1 – Р2) + ΔР, (1)

где: Р1, Р2 — соответственно эксплуатационные расходы 
до и после внедрения бухгалтерской системы;

ΔР — экономия от повышения производительности 
труда дополнительных пользователей.

Данный показатель определяет величину экономиче-
ского эффекта от внедрения средств автоматизации, то есть 
от замены ручного труда машинным.

Годовой экономический эффект заключается в улуч-
шении экономических и хозяйственных показателей ра-
боты предприятия, в первую очередь, за счет повышения 
оперативности управления и снижения трудозатрат на реа-
лизацию процесса управления, то есть сокращения рас-
ходов на управление.

Расчет чистой приведенной стоимости — NPV (Net 
Present Value) — выполнятся по формуле 2:
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где: n — число периодов;
CFt — приток денежных средств в период t;
r — ставка дисконтирования;
I0 — первоначальные инвестиции.
Метод расчета чистой приведенной стоимости учи-

тывает фактор времени и определяет дисконтированную 
стоимость инвестирования в ИТ, которая рассчитыва-
ется как разность между дисконтированными (т. е. при-
веденными к настоящему моменту) ожидаемыми поступ-
лениями от реализации проекта и дисконтированными 
затратами на его осуществление, включая величину пер-
воначальных инвестиций.

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки 
предприятия, которые оно получит в процессе внедрения 
ИС, по сравнению с хранением денег в банке. Данный 
показатель широко используется в тех ситуациях, когда 
необходимо определить, какой из проектов будет наи-
более выгодным и привлекательным с точки зрения 
прибыльности.

Если NPV больше 0, то можно считать, что инвестиро-
вание в ИТ приумножит богатство предприятия и проект 

следует осуществлять. Если NPV меньше 0, это свидетель-
ствует о том, что доходы от внедрения ИС не настолько 
высоки, чтобы компенсировать риск, присущий данному 
проекту и инвестиционное предложение должно быть 
отклонено.

Отметим, что NPV не определяет период, через который 
инвестиция окупится.

Дисконтированный срок окупаемости — DPP 
(Discounted Payback Period) — рассчитывается по фор-
муле 3:
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DPP — это временной период окупаемости первона-
чальных инвестиций (затрат) в проект внедрения ИС в те-
кущей стоимости. Чем меньше дисконтированный срок 
окупаемости инвестиций, тем более привлекателен инве-
стиционный проект.

Расчет индекса рентабельности инвестиций — PI 
(Profitability Index) — осуществляется по формуле 4:
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Логика критерия PI такова: он характеризует доход 
на единицу затрат; именно этот критерий наиболее предпо-
чтителен, когда необходимо упорядочить независимые про-
екты для создания оптимального портфеля в случае огра-
ниченности сверху общего объема инвестиций.

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс 
рентабельности является относительным показателем. 
Благодаря этому он очень удобен при выборе одного про-
екта из ряда альтернативных, имеющих примерно одина-
ковые значения NPV.

В работе проведен анализ эффективности внедрения 
в информационную систему малого предприятия (МП) бух-
галтерской программы.

Предприятие планирует приобрести автоматизи-
рованную бухгалтерскую систему «1С: Бухгалтерия» 
сроком на 5 лет; годовые поступления от данного проекта 
составляют 79 290 рублей, величина которых была опре-
делена при расчете годового экономического эффекта, 
приведенном далее. Также в компании задействованы 2 
бухгалтера, которые работают с ИС. Заработная плата 
каждого составляет 15 000 рублей. Отметим, что ставка 
дисконтирования r равна 18 % и установлена нами са-
мостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата, 
который малое предприятие может иметь на инвести-
руемый им капитал.

Для расчета годового экономического эффекта от вне-
дрения автоматизированной бухгалтерской системы 
на предприятии необходимо сравнить нормы времени, 
требуемые для осуществления бухгалтерских операций 
вручную и с помощью ЭВМ (табл. 2).
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Таблица 2. Нормы времени продолжительностей работ за год, решаемых на ЭВМ и вручную

Наименование работ

Норма времени на еди-

ницу производимых 

вручную работ, час

Норма времени на еди-

ницу работ, произво-

димых на ЭВМ, час

Повышение произ-

водительности труда 

ΔPi (%) 

Учет основных средств 4,5 3,29 36,7

Учет производственных запасов 10,1 7,37 37

Учет труда и заработной платы 0,230 0,166 38,5

Учет затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции
16,45 12,72 29,3

Учет готовой продукции, ее отгрузки 

и реализации
20,69 17,13 28

Учет денежных, расчетных и кредитных 

операций
35,56 26,97 31,8

Учет фондов и финансовых результатов 93,32 74,1 25,9

Кассовые операции 0,833 — —

Составление отчетности 24 17,50 37,1

ИТОГО 205,68 159,25 264,3

Если пользователь при экономии i-вида с применением 

программы экономит ΔTi часов, то повышение произво-

дительности труда ΔPi (в %) определяется по формуле 5:

 
100%,i

i
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T
P
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−
�

�
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где: Fi — время, которое планировалось пользователем 

для выполнения работы i-вида до внедрения программы 

(час.).

Теперь рассчитаем экономию от повышения произво-

дительности труда:

 ,
100

iPP Z= ×∑
�

�  (6)

где: Z — заработная плата работника,

ΔPi — повышение производительности труда (%)

Тогда 

руб.

30000 (0,367 0,37 0,385 0,293 0,28
0,318 0,259 0,371) 79290
P= × + + + + +
+ + + =
�

Следовательно, годовой экономический эффект от вне-

дрения автоматизированной системы на предприятие 

можно рассчитать по формуле (1). При условии, что экс-

плуатационные расходы Р1 и Р2 неизменны, он составит 

ЕГ = 79 290 руб.

Таким образом, годовой экономический эффект от авто-

матизации бухгалтерских операций составит 79 290 рублей 

за счет экономии времени на обработку данных и ускорения 

ведения документооборота организации.

Далее перейдем к расчету чистой приведенной стои-

мости NPV (Net Present Value). Годовые фиксированные 

и текущие затраты данного предприятия после внедрения 

ИС перечислены в таблице 3.

Таблица 3. Затраты МП по внедрению в ИС бухгалтерской программы

Затраты Количество, шт. Цена за шт., руб. Стоимость за год, руб.

Фиксированные затраты

Компьютер 2 45 000 90 000

Принтер 1 2 500 2 500

Картридж для принтера 2 800 1 600

1С: Бухгалтерия 2 10 000 20 000

Интернет-подключение 1 1 500 1 500

Итого фиксированные затраты - - 11 5600

Текущие затраты

Антивирус Касперского 2 1 000 2 000

Абонентская плата за интернет 1 4 800 4 800

Бумага для печати 10 300 3 000

Аутсорсинг 1 5 000 5 000

Заправка картриджей 4 450 1 800

Итого текущие затраты - - 16 600
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Для осуществления расчетов составим таблицу 4, определяющую денежные потоки по проекту в течение 5 лет.

Таблица 4. Денежные потоки в течение 5 лет использования в ИС бухгалтерской программы

Денежный поток
Период использования

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Cash in, руб. - 79 290 79 290 79 290 79 290 79 290

Cash out, руб. 115 600 16 600 16 600 16 600 16 600 16 600

Net cash (CFt), руб. –115 600 62 690 62 690 62 690 62 690 62 690

DCF, руб. –115 600 53 098,4 45 011,4 38 178,2 32 348,04 27 395,5

Теперь рассчитаем значение NPV по формуле (2): 

NPV = 80 431,6 руб.

Таким образом, чистый доход предприятия от внедрения 

информационной системы за 5 лет составит 80 431,6 рублей, 

следовательно, т. к. NPV>0, то можно считать, что данная 

инвестиция приумножит богатство предприятия и ее сле-

дует осуществлять.

На основе полученных значений дисконтированных де-

нежных потоков определим дисконтированный период оку-

паемости DPP (Discounted payback period) внедрения ИС 

на предприятие. Для осуществления расчетов составим 

таблицу 5.

Таблица 5. Расчет дисконтированного периода окупаемости

Период реализации проекта
Дисконтированный чистый 

денежный поток по проекту

Накопленный чистый дисконтиро-

ванный денежный поток по проекту

0 –155 600 –115 600

1 53 098,4 53 098,4

2 45 011,4 98 109,8

3 38 178,2 136 288

4 32 348,04 168 636,04

5 27 395,5 364 667,58

Перейдем к расчету DPP:

 
115600 98109,82 2,46

38178,2
DPP −

= + ≈  (года) (7)

Таким образом, инвестиции, связанные с внедрением 

ИС на малое предприятие, окупятся за 2,46 года.

Далее рассчитаем индекс рентабельности инве-

стиций (PI) по формуле 4:

 
72061,7 0,62.
115600

PI = =  (8)

Данный показатель говорит о том, что на единицу затрат 

приходится 0,62 рублей дохода от внедрения ИС на пред-

приятии, что не является выгодным для малого предприятия.

Таким образом, по результатам анализа эффективности 

внедрения ИС на предприятие можно сделать вывод о том, 

что установка бухгалтерской системы выгодна. Годовой 

экономический эффект от автоматизации бухгалтерских 

операций составит 79 290 рублей за счет экономии вре-

мени на обработку данных и ускорения ведения докумен-

тооборота организации. Чистый доход составит 80 431,6 

рублей, а также покупка ИС «1С: Бухгалтерия» окупится 

через 2,46 года.

В заключение отметим, что выбор той или иной бух-

галтерской информационной системы на рынке, где су-

ществует множество программных продуктов, явля-

ется достаточно сложным и зависит от конкретных целей 

и задач предприятия. Внедрение автоматизированных ИС 

на предприятии во многом эффективнее, чем осуществ-

ление работ вручную, однако имеются определенные про-

блемы, связанные с затратами на обучение персонала, 

на обновление ИС и т. п. К тому же, иногда возникают 

случаи, когда программный продукт является несовме-

стимым с ИС предприятия.
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Учетная политика для целей управленческого учета как способ повышения 
качества управленческой информации
Третьякова Анастасия Николаевна, магистрант
Оренбургский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова

В статье была рассмотрена проблема формирования учетной политики для целей управленческого учета. 
Предложена модель принятия управленческого решения, которая является основой для формирования учетной 
политики для целей управленческого учета.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, финансовый учет, налоговый учет, управлен-
ческий учет, управленческое решение

В современном бухгалтерском учете сформировалось 
четкое деление системы бухгалтерского учета на под-

системы: финансовый учет, управленческий учет и нало-
говый учет.

Историческое разделение бухгалтерского учета на фи-
нансовый и управленческий предполагает определенное 
разделение «зон ответственности» между ними. В норма-
тивных актах, регулирующих российский бухгалтерский 
учет, отсутствует официальное разделение его на фи-
нансовый и управленческий. Фактически такое разде-
ление — насущная необходимость в контексте обес-
печения безопасности деятельности экономического 
субъекта [1, с. 704].

Существующие нормативно-правовые акты четко регла-
ментируют правила организации и ведения бухгалтерского 
финансового и налогового учета. Сфера управленческого 
учёта остается нерегламентированной и его организация, 
и ведение является внутренней задачей руководства.

В настоящее время, одним из главных локальных нор-
мативных документов, определяющим правила постановки 
и ведения учета на предприятии, является учетная политика. 
Полагаем, что если управленческий учет на предприятии 
поставлен и действует, то необходимо установленные тре-
бования и правила, действующие на предприятии закре-
пить в учетной политике именно для управленческого учета. 
Такая учетная политика может быть представлена в виде 
отдельного документа или в виде раздела существующей 
учетной политики.

Выбранная учетная политика оказывает существенное 
влияние на величину показателей эффективности себестои-
мости продукции, прибыли, показателей финансового со-
стояния организации и т. д. Недостаточное внимание к ее 
формированию как важнейшему элементу системы бух-
галтерского учета приводит к отрицательным последствиям.

Поэтому одной из главных задач предприятия является 
создание учетной политики, которая максимально объ-
ективно будет отражать особенности деятельности пред-
приятия, и способствовать формированию полной и до-
статочной информации в целях эффективного управления 
работой предприятия.

Индивидуальные особенности каждого предприятия 
позволяют определить выбор методов учетной политики 
для целей управленческого учета. Грамотно составленная 
учетная политика позволяет предприятию правильно вести 
управленческий учет и избавится от ошибок, что оказывает 
влияние на эффективность деятельности.

Многие авторы трактуют учетную политику для целей 
управленческого учета по-разному. Кондраков Н. П. дает 
следующее определение учетной политики для целей управ-
ленческого учета: «учетная политика — это принятая ею 
совокупность способов ведения учета калькулирования се-
бестоимости и составления внутренней отчетности с целью 
контроля и управления предприятием» [2, с. 252].

По мнению Вахрушиной М. А., учетная политика 
для целей управленческого учета — это сбор правил ведения  
управленческого учета, обеспечивающих непрерывность 
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и способствующих осуществление возможных способов 
и методов ведения управленческого учета в интересах пред-
приятия [3, с. 202].

Кузьмина М. С. трактует учетную политику для целей 
управленческого учета как совокупность внутрифирменных 
процедур, но, по нашему мнению, в учетной политики пред-
приятия не может быть описание процедур, а только лишь 
их действия [4, с.13].

По мнению других авторов, точной трактовки учетной 
политики для управленческого учета нет, поэтому они счи-
тают, что организация должна самостоятельно опреде-
лять содержание и точное применение это нормативного 
документа.

Исходя из того, что одной из целей учета является фор-
мирование базы для обоснованного принятия управлен-
ческого решения и обобщая все вышесказанное можно 
предложить, что учетная политика для управленческого 
учета предприятия — это совокупность правил ведения 
управленческого учета обеспечивающих информационную 

платформу для принятия эффективных управленческих 
решений.

Под управленческим решением мы понимаем процесс 
целенаправленного воздействия на управляемую систему 
или объект управления с целью обеспечения эффектив-
ности и развития предприятия.

Ввиду того, что перед менеджментом предприятия могут 
стоять разнообразные управленческие задачи, и есте-
ственно не представляется возможным в учетной поли-
тике для целей управленческого учета описать конкретные 
правила решения таких задач, предлагаем за основу по-
строения учетной политики для целей управленческого 
учета взять модель (алгоритм) принятия управленческого 
решения

На рисунке 1 представлена разработанная нами мо-
дель принятия управленческого решения, которая является 
основой для формирования учетной политики для целей 
управленческого учета.

Рис. 1. Модель принятия управленческого решения

На первом этапе формируются цели принятия управ-
ленческого решения и определяются перспективные и опе-
ративные задачи, решение которых будет способствовать 
достижению цели.

На втором этапе проводится работа по сбору имею-
щейся информации для принятия управленческого ре-
шения. Изучается внутренняя и внешняя среда органи-
зации, формируется имеющиеся проблемы в организации 
и выявляются причины.

На третьем этапе подготовка, определяются требо-
вания к решению, определяются критерии эффективности 
решения и выявляются возможные ограничения к выбору 
решения.

На четвертом этапе, из всех полученных вариантов ре-
шения выбирают наиболее эффективный, который при-
несёт организации экономическое улучшение.

На пятом этапе менеджер озвучивает выбранный ва-
риант управленческого решения и распределяет задачи 
между работниками организации.
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Этот алгоритм разработан нами безотносительно к спе-
цифическим особенностям деятельности каких-либо ор-
ганизаций и поэтому носит концептуальный характер [5, 
с. 25].

Управленческое решение можно определить, как ре-
зультат анализа, оптимизации, прогнозирования и эконо-
мически обоснованного выбора альтернативы из многочис-
ленных вариантов достижения цели системы управления.

При формировании учетной политики для управлен-
ческого учета, имеющей индивидуальные особенности, 

которые определяет сфера деятельности организации, 
необходимо исходить из специфики принимаемых в ней 
управленческих решений. Рекомендуем при разработке 
учетной политик для целей управленческого учета, опи-
раться на данную модель принятия управленческого ре-
шения, как на некую «оболочку» или концептуальную 
основу формирования учетной политики для целей управ-
ленческого решения. Данный подход позволяет структури-
ровать содержание учетной политики для целей принятия 
управленческих решений.
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