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Введение

Реформирование российской экономики при переходе к ры-
ночным отношениям выдвинуло задачу формирования антикри-
зисного управления. Важность ее использования обу-
словлена кризисным состоянием производства продукции во всех
отраслях народного хозяйства: около половины промышленных
предприятий в стране неплатежеспособны, не имеют оборот-
ных средств для обеспечения производственного процесса, а ос-
новные средства устарели морально и изношены более чем на
75% .Их реконструкция требует огромных капитальных затрат
и инвестиций. Государственное регулирование рыночных пре-
образований в условиях углубленного кризиса должно занять
ведущее место в антикризисном управлении коммерческими
фирмами. Совершенствование теории и практики антикризис-
ного управления приведет к определенной стратегии, инициа-
тиве руководителей предприятий, введению института банкрот-
ства и деятельности арбитражных управляющих, повышению
контроля за исполнением законности и повышению эффектив-
ности экономического развития страны, своевременной оценке
кризисного состояния, выявление рисков и повышение эффек-
тивности предпринимательской деятельности.

Реформирование несостоятельности предприятий в услови-
ях конкурентной среды - это сложный процесс разработки и
внедрения комплекса мероприятий экономического, правово-
го и технологического характера, новых методов управления,
реформирования несостоятельных предприятий, проведение
антикризисных процедур, диктуемых рынком. Это во многом
зависит от создания экономических и правовых условий, ин-
теллекта, знаний и умения антикризисного управляющего,
разработка нестандартных методов и приемов совершенство-
вания управления, финансового оздоровления в чрезвычайных
экономических условиях.

В данной работе сформированы теоретические проблемы,
даны их экономические закономерности, приводятся практи-
ческие рекомендации, даются примеры и методы антикризис-
ного управления коммерческой фирмой в ее предприниматель-
ской деятельности.

Бизнес всегда связан с риском и особенно когда в стране
нестабильно развивающаяся экономика. Ведь самую прибыль
приносят рыночные операции повышенного риска. Риск дол-
жен быть рассчитан до максимального допустимого предела.



Рыночные оценки риска носят вероятностный и многова-
риантный характер. Ошибки, просчеты встречаются в каждой
среде, и их нельзя предусмотреть. Повторение их можно не
допускать, постоянно корректировать бизнес-планы, бюджеты
с целью получения максимума прибыли, смягчить крутые по-
вороты рыночных отношений, предусматривать действия парт-
неров и конкурентов. На западе Европы, в Америке и Австра-
лии накоплен громадный опыт антикризисного управления.
Однако механический перенос его в российскую экономику
невозможен из-за особенностей национальной природы пред-
принимательства.

Любят русские рисковать. Поэтому даже успешно работа-
ющие предприятия рискуют попасть в кризисные ситуации.
Вовремя распознать и обнаружить область повышенного рис-
ка, оценить его степень, разработать и применить меры, сни-
зить ущерб или возместить его - все это мы рассматриваем в
данной работе. Контроль рисковых ситуаций позволяет избе-
жать потерь и банкротства предприятия. Управление риска-
ми позволяет контролировать предприятие правильных уп-
равленческих решений, оценивать их последствия. Баланси-
рование уровней рисков и нахождение выгоды от их устране-
ния, погашения составляет сущность антикризисного управ-
ления денежными потоками, материальными, людскими ре-
сурсами, требует высоких профессиональных навыков от ис-
полнителей, поддержки государственных и муниципальных
органов. Лишь строгое выполнение законов и требований по-
жарного, экономического, санитарного контроля сможет обес-
печить благоприятное антикризисное управление. На игру-
шечной фабрике в результате короткого замыкания электри-
ческой сети или падения лампы в течение нескольких часов
сгорело здание с новейшим иностранным оборудованием. Не-
брежное отношение к пожарным требованиям, отсутствие
внимания к природным явлениям привело к полному разоре-
нию коммерческой фирмы.

Сброс отходов и промышленных стоков в водную артерию
местности привели к заражению воды, гибели рыбы и к оста-
новке предприятий. Успешное управление предприятиями в
одночасье привело к кризисным ситуациям, которые не пре-
дусматривались в бизнес-планах. Кризисные ситуации по эко-
номическим направлениям возникают из-за увеличения цен
на сырье, комплектующие изделия, энергоносители. Профсо-
юзы потребовали увеличения зарплаты, уменьшения длитель-
ности рабочего дня, льгот социального характера. Это ведет к
удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособное-



ти. Таким образом, кризис может быть следствием природных
явлений и порожденных человеком от его ошибок, незнания
защит саморегулирования рынка.

Особенность методов проведения внутреннего финансового
контроля и внешнего государственного регулирования со сто-
роны налоговых, финансовых и других контролирующих ор-
ганов Российской Федерации. Проведение ревизий денежных
средств, ценных бумаг, бюджетов позволяют выявлять нару-
шения в исполнении законодательных актов государства. Не-
маловажным аспектом контроля в антикризисном управлении
коммерческой фирмы, банка, страховой компании является
независимый аудит. Во многом аудиторские фирмы при ауди-
торских проверках пользуются такими же методами и при-
емами, процедурами что и при ревизиях. Однако цели и зада-
чи аудиторов сводятся к оказанию помощи руководителю и
менеджерам фирмы, банка или компании в управлении, пред-
сказанию наступления кризисной ситуации.

Совершенствование антикризисного управления сводится не
только к выведению фирмы из кризиса и банкротства. Важно
не допустить до грани разорения за счет своевременной и реша-
ющей деятельности ревизионной комиссии акционерного об-
щества. Выявление несанкционированных и непродуманных
затрат бизнес-планом, резких отклонений в прибыли пред-
приятия, как правило, выявляет ревизионная комиссия.

Контрольные функции государства многозначительны и их
требования противоречат друг другу. Совершенствование кон-
троля за коммерческими фирмами нашло отражение в Мос-
ковском законе. Упорядочивание их деятельности установли-
вается нормативными требованиями, способными учитывать
интересы предпринимателей отраженных в данной работе. Со-
вершенствование антикризисного управления также выраже-
но в механизме банкротства и отражено в Российском законо-
дательстве. Экспресс-анализ финансового состояния фирмы по-
зволяет предвидеть антикризисную ситуацию, уменьшить риск
и потери, изыскать источники инвестиций, необходимые ин-
новации, улучшить управление персоналом, ужесточить тре-
бования к менеджерам и специалистам.

В заключительной главе работы приведены приемы орга-
низации и перспективы контроля в антикризисном управле-
нии коммерческой фирмой. При этом, как показано, важна
оценка существующих ошибок, приводящих к рисковым ситу-
ациям, часто встречающихся в практике обманах государствен-
ного бюджета, о том как избежать нарушений в фискальной
памяти контрольно-кассовых машин также рассказывается в



этой главе. Организация контроля за соблюдением государствен-
ной дисциплины цен коммерческими фирмами. Рынок уста-
навливает цены за счет спроса и предложения. Россияне уже
начинают привыкать к тому, как резко изменяются цены в
разных магазинах. Если не считать изменения цен роскош-
ных автомобилей цены изменяются и на продукты питания и
необходимые для жизнеобеспечения граждан энергоресурсы,
жилье и услуги. Однако многие из них еще контролируются
государством: это электроэнергия, бензин, хлеб, тарифы на элек-
троперевозки, железнодорожный транспорт, авиаперевозки.

Немаловажным в последнее время перспективным направ-
лением в развитии экономики страны стало внедрение между-
народных стандартов бухгалтерского учета и аудита. Особенно
это сказывается на коммерческих фирмах, участвующих во
внешнеэкономической деятельности. Применение международ-
ных стандартов в бухгалтерском учете и финансовой отчетнос-
ти накладывает отпечаток на изменение в управлении фир-
мой. Независимые аудиторские проверки не позволяют скры-
вать нарушения деятельности фирм, что ограничивает их уча-
стие в обмане партнеров, вводить в заблуждение инвесторов —
все это не позволяет развиваться новым рисковым ситуациям.
В заключении приводятся обоснования, выводы и предлагают-
ся интересные примеры и рекомендации для внедрения в ком-
мерческие фирмы и вклад в экономическую теорию новой эко-
номики России.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - ОСНОВА

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В мире не существует общепринятого определения пред-
принимательства. Американский ученый, профессор Роберт
Хизрич определяет «предпринимательство как процесс созда-
ния чего-то нового, что обладает стоимостью», а предпринима-
теля - как человека, который затрачивает на это все необхо-
димое время и силы, берет на себя весь финансовый, психоло-
гический и социальный риск, получая в награду деньги и
удовлетворение достигнутым. В американской учебной и на-
учной литературе дается множество и других определений, ха-
рактеризующих предпринимательство и предпринимателя с
экономической, политэкономической, психологической, управ-
ленческой и других точек зрения.

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: «Инди-
видуальным предпринимателем является лицо, которое ведет
дело за свой счет, лично занимается управлением бизнесом и
несет личную ответственность за обеспечение необходимыми
средствами, самостоятельно принимает решения. Его возна-
граждением является полученная в результате предпринима-
тельской деятельности прибыль и чувство удовлетворения,
которое он испытывает от занятия свободным предпринима-
тельством. Но наряду с этим он должен принять на себя весь
риск потерь в случае банкротства его предприятия».

Ни за рубежом, ни у нас не создана общепринятая эконо-
мическая теория предпринимательства, хотя потребность в
такой теории давно уже стала насущной. «Три волны» разви-
тия теории предпринимательской функции — так условно можно
охарактеризовать развитие процесса научного осмысления
практики предпринимательства.

«Первая волна», которая возникла еще в XVIII в., была
связана с концентрацией внимания на несении предпринима-
телем риска. «Вторая волна» в научном осмыслении предпри-
нимательства связана с выделением инновационности как его
основной отличительной черты. «Третья волна» отличается
сосредоточением внимания на особых личностных качествах
предпринимателя, способности реагировать на изменения эко-
номической и общественной ситуации, самостоятельности в



выборе и принятии решений, наличие управленческих способ-
ностей и на роли предпринимательства как регулирующего
начала в уравновешивающей экономической системе.

Современный этап развития теории предпринимательской
функции можно отнести к «четвертой волне», появление кото-
рой связывается с переносом акцента на управленческий ас-
пект в анализе действий предпринимателя, а, следовательно,
— с переходом на междисциплинарный уровень анализа про-
блем предпринимательства.

В настоящее время в теоретических исследованиях уделя-
ется внимание не только предпринимательству как способу
ведения дел на самостоятельной, независимой основе, но и
внутрифирменному предпринимательству, или интрапренер-
ству. Термин «интрапренер» был введен в оборот американ-
ским исследователем Г. Пиншо. Он же впервые использовал и
другой термин, производный от первого, — «интракапитал».

Появление интрапренерства связано с тем фактором, что
многие крупные производственные структуры переходят на
предпринимательскую форму организации производства. По-
скольку предпринимательство предполагает обязательное на-
личие свободы творчества, то подразделения целостных произ-
водственных структур получают право на свободу действий,
что подразумевает и наличие интракапитала — капитала,
необходимого для реализации идеи, лежащих в основе внутри-
фирменного предпринимательства.

Предпринимательство — это особый вид экономической ак-
тивности, под которой мы понимаем целесообразную деятель-
ность, направленную на извлечение прибыли, которая основа-
на на самостоятельной инициативе, ответственности и иннова-
ционной предпринимательской идее.

Экономическая активность представляет собой форму учас-
тия индивида в общественном производстве и способ получе-
ния финансовых средств для обеспечения жизнедеятельности
его самого и членов его семьи. Такой формой участия индиви-
да в общественном производстве является одна общественная
функциональная обязанность или их комбинация, когда он
выступает в качестве:

• собственника каких-либо объектов, недвижимости, при-
носящих ему постоянный и гарантированный доход, соб-
ственника предприятия или дома, сдаваемого в аренду;

• наемного работника, продающего свою рабочую силу, —
токарь на заводе, учитель в школе;

• индивидуального производителя («свободный» художник,
живущий на доходы от реализации своих произведений,
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или водитель, использующий автомобиль в качестве так-
си и живущий на доходы от такой деятельности);

• государственного или муниципального служащего;
• менеджера, управляющий чужим предприятием;
• пенсионера (пассивная форма участия в общественном

производстве как следствие прошлой активности);
• учащегося или студента (как подготовительный этап к

участию в будущем общественном производстве в какой-
либо конкретной форме);

• безработного (как вынужденная форма неучастия или
приостановки участия в общественном производстве);

• занятого оборонно-охранной деятельностью - армия,
милиция, госбезопасность;

• вовлеченного в экономически преступную деятельность —
рэкет, воровство.

Предпринимательство выступает в качестве особого вида
экономической активности, ибо его начальный этап связан,
как правило, лишь с идеей — результатом мыслительной дея-
тельности, впоследствии принимающей материализованную
форму.

Предпринимательство характеризуется обязательным
наличием инновационного момента — производство нового то-
вара, смена профиля деятельности или основание нового пред-
приятия. Новая система управления производством, качеством,
внедрение новых методов организации производства или но-
вых технологий — это тоже инновационные моменты. Основ-
ным субъектом предпринимательской активности выступает
предприниматель. Однако предприниматель — не единствен-
ный субъект, в любом случае он вынужден взаимодействовать
с потребителем как основным его контрагентом, а также с го-
сударством, которое в различных ситуациях может выступать
в качестве помощника или противника. И потребитель, и госу-
дарство также относятся к категории субъектов предпринима-
тельской активности, как и наемный работник, если, конечно,
предприниматель работает не в одиночку, и партнеры по биз-
несу, если производство не носит изолированного от обществен-
ных связей характера (рис. 1).

Во взаимоотношениях предпринимателя и потребителя пред-
приниматель относится к категории активного субъекта, а по-
требителю свойственна прежде всего пассивная роль. При ана-
лизе стороны этих взаимоотношении потребитель выполняет
роль индикатора предпринимательского процесса. Это понят-
но, поэтому все то, что составляет предмет деятельности пред-
принимателя, имеет право на реализацию только в случае по-



Рис.1. Субъекты предпринимательской деятельности

зитивной (положительной) экспертной оценки потребителя.
Такая оценка осуществляется потребителем и выступает как
готовность последнего приобрести тот или иной товар. Пред-
приниматель при планировании и организации своей деятель-
ности никоим образом не может игнорировать настроения,
желания, интересы, ожидания, оценки потребителя.

У предпринимателя в условиях рыночной системы отноше-
ний нет иного пути воздействия на потребителя, кроме как
действовать в унисон с его интересами. Однако такая ситуация
вовсе не означает, что предприниматель обязан действовать
только в строгом соответствии с уже выявленными интереса-
ми потребителя. Сам предприниматель может формировать
спрос потребителя, создавать новые покупательские потребно-
сти (ну кто из потребителей предполагал приобрести видео-
магнитофон, когда он еще не производился, а только готовил-
ся к производству?). К этому как раз и сводится положение о
двух способах организации предпринимательской активности:
на основе выявленного интереса потребителя или на основе
«навязывания» ему нового товара.

Таким образом, целью предпринимателя выступает необхо-
димость «завоевать» потребителя, создать круг собственных
потребителей.

Основными средствами воздействия предпринимателя на
потребителя выступают следующие факторы:

• новизна товара и его соответствие интересу потребите-
ля;

• качество;
• цена, доступность товара;
• степень универсальности товара;
• внешний вид и упаковка;
• позитивные отличительные характеристики товара от

товаров других производителей и возможность потреби-
теля ознакомиться с такими отличиями;
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• возможность воспользоваться услугами послепродажно-
го сервиса;

• соответствие общепринятым или государственным стан-
дартам;

• престижность и привлекательность рекламы товара и т. д.
Вывод, который можно было бы сделать из рассматривае-

мой проблемы, сводится к следующему: если с точки зрения
общественного производства именно предприниматель вы-
ступает в роли активного субъекта, то с точки зрения са-
мого предпринимательского процесса, его содержания и эф-
фективности активную роль играет потребитель, и пред-
приниматель не может игнорировать этот факт.

Роль государства как субъекта предпринимательского про-
цесса может быть различной в зависимости от общественных
условий, ситуации, складывающейся в сфере деловой актив-
ности, и тех целей, какие ставит перед собой государство.

В зависимости от конкретной ситуации государство может
быть:

• тормозом развития предпринимательства, когда оно
создает крайне неблагоприятную обстановку для разви-
тия предпринимательства или даже запрещает его;

• посторонним наблюдателем, когда государство прямо
не противодействует развитию предпринимательства, но
в то же время и не способствует этому развитию;

• ускорителем предпринимательского процесса, когда
государство ведет постоянный и активный поиск мер по
вовлечению в предпринимательский процесс новых эко-
номических агентов (нередко такая целенаправленная
деятельность государства вызывает «взрыв» предприни-
мательской активности и приводит к «буму» предпри-
нимательства).

Каковы же функции государства как ускорителя предпри-
нимательского процесса?

Во-первых, государство берет на себя образовательные
функции, функции по профессиональной подготовке и воспи-
танию предпринимательских кадров. При этом во внимание
принимается тот факт, что осуществление предприниматель-
ской деятельности в современной ситуации возможно лишь при
условии умелого сочетания по крайней мере трех основных
элементов и их эффективного использования в практической
деятельности:

а) общеэкономической теории;
б) конкретных экономических предпринимательских зна-

ний;
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в) количественных методов в предпринимательстве, умения
осуществлять предпринимательские расчеты примени-
тельно к любой планируемой сделке или операции, а
также умения предусмотреть движение средств на сче-
тах своего предприятия при планировании и осуществ-
лении какой-либо сделки.

Во-вторых, государство поддерживает в финансовом от-
ношении только что вступивших или вступающих в сферу
деловой активности предпринимателей. Обычно с этой це-
лью государством разрабатываются специальные программы
поддержки предпринимателей, в которых учитываются меры
по льготному кредитованию. Особые льготы предоставляются
тем, кто берется за реализацию каких-либо предприни-
мательских проектов.

В-третьих, государство обычно также берет на себя фун-
кции создания для предпринимателей требуемой предприни-
мательской инфраструктуры, всех тех вспомогательных, с
точки зрения основного содержания, предпринимательских
проектов, структур, которые могли бы оказать предпринима-
телю услуги, необходимые для эффективной реализации про-
ектов. Государство обычно снабжает предпринимателя необхо-
димой, чаще всего маркетинговой, информацией, берет на себя
также расходы по ведению научных, научно-технических, про-
ектно-изыскательских и иных работ с предоставлением их ре-
зультатов предпринимателям на безвозмездной или льготной
основе. Государство также стремится к учреждению консуль-
тационных, юридических и иных фирм, облегчающих деятель-
ность предпринимателей, а также берет на себя функции по
подготовке кадров нужной квалификации для предпринима-
тельских структур.

Наемный работник как реализатор идей предпринимателя
также относится к группе субъектов предпринимательского
процесса. Именно от него зависит эффективность и качество
реализации предпринимательской идеи.

Известно, что каждому экономическому субъекту свойствен-
ны свои собственные интересы. Что касается предпринимате-
ля и наемного работника, то часть их планов совпадает: чем
выше прибыль, тем выше заработная плата, к примеру, а часть
носит полярно противоположный характер: предприниматель
не заинтересован в высокой оплате труда, а наемный работник
заинтересован В таких случаях стороны вынуждены идти на
поиск компромиссных вариантов, что в общем-то и состав-
ляет основу взаимоотношений этих двух субъектов предпри-
нимательского процесса.
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В рамках таких взаимоотношений предприниматель обо-
значает для себя определенные проблемы в своей повседнев-
ной деятельности и старается разрешить их с наибольшим эф-
фектом.

Прежде всего, подбор кадров нужной специализации и тре-
буемого уровня квалификации. Эта проблема разрешается дву-
мя возможными путями:

• подготовка таких кадров на собственной информацион-
ной и финансовой базе (но такой путь не всегда эффек-
тивен по понятным причинам);

• привлечение кадров, занятых в других предприниматель-
ских или производственных структурах, для чего требу-
ется создание для работников лучших, более привлека-
тельных.

Другой проблемой выступает необходимость вовлечения
наемного работника в интерес предпринимательской структу-
ры. При этом различают две формы:

• вовлечение наемного работника в производственный ин-
терес предпринимательской структуры;

• вовлечение наемного работника в коммерческий интерес
фирмы.

Первая форма свойственна европейской системе организа-
ции труда, когда каждый наемный работник точно знает свои
производственные функции и выполняет их с присущей ему
умелостью.

Вторая форма характерна для японо-американской систе-
мы организации труда, когда каждый наемный работник за-
интересован не только в должном исполнении своих производ-
ственных функций, но и обеспокоен общим результатом дея-
тельности предпринимательской структуры. Эта форма вовле-
чения работника является, конечно, более эффективной по
сравнению с первой и наиболее привлекательной как с точки
зрения предпринимателя, так и с точки зрения общества.

Форма вовлечения наемного работника в интерес предпри-
нимательской структуры зависит от используемой предприни-
мателем системы оплаты труда. На сегодняшний различают
следующие.

• Твердая гарантированная заработная плата.
• Твердая гарантированная заработная плата с ежемесяч-

ной (ежеквартальной или ежегодной) премией,
• Сдельная заработная плата.
• С использованием коэффициента эффективности.
• Сдельно-премиальная заработная плата.
• Тарифная заработная плата.
• Почасовая заработная плата.
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Правда, все эти формы оплаты труда способствуют вовлече-
нию работника лишь в производственный, но не в коммерчес-
кий интерес фирмы. Для работника в такой ситуации главное —
выполнить надлежащим образом свои обязанности, а каков бу-
дет общий результат деятельности фирмы, предприятия, кол-
лектива, для него не так важно.

Для вовлечения работника в коммерческий интерес фирмы
важно создать такую ситуацию, когда работник одновременно
будет заинтересован как в своих личных результатах, так и в
результатах коллективной деятельности. Такой интерес работ-
ника можно стимулировать единственным средством — уста-
новлением приемлемого уровня заработной платы.

В современных условиях хозяйствования каждый предпри-
ниматель функционирует в условиях достаточно глубокой спе-
циализации производства, возникшей на основе разделения
труда.

Любой предприниматель нуждается в эффективных парт-
нерских связях: только в таком случае он может эффективно
действовать в рамках фрагмента целостного производственно-
го процесса. Идеальной является ситуация, когда все предпри-
ниматели образуют относительно изолированную от общего
экономического процесса цепочку партнерских связей. Если
взять для анализа целостный процесс производства, то он со-
стоит как бы из множества фрагментов, каждый из которых
фокусируется в конкретной деятельности предпринимателя.

В условиях рынка от предпринимателя требуется умение —
и предрасположенность — действовать в союзе с другими пред-
принимателями и вести постоянный поиск наиболее эффек-
тивных партнерских связей, в ходе которого предприниматель
осуществляет переориентацию своей деятельности.

Партнерские связи как реальные, так и потенциальные —
играют важную роль в предпринимательстве. Каждый предпри-
ниматель при планировании своей деятельности, при разработ-
ке бизнес-плана обязательно учитывает возможность установ-
ления необходимых партнерских связей. К примеру, планиру-
ется производить кухонную мебель, естественно обязательно
определить, где, у кого и на каких условиях предположительно
есть ли такая возможность приобретать все необходимое для
организации производства: древесину, иные компоненты, фур-
нитуру, оборудование, машины. Без такого подхода невозмож-
но планирование предпринимательской деятельности.

Выбор партнерских связей зависит от целого ряда факто-
ров. Партнерские связи классифицируют следующим обра-
зом.
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1. Долговременные или постоянные.
2. Кратковременные или на определенный срок.
3. Случайные, смешанные.
Таким образом, при планировании своей деятельности пред-

приниматель рассматривает партнера (партнеров) как
субъект предпринимательского прогресса, от формы взаимо-
отношений с которым зависит уровень эффективности его
деятельности.

Целью предпринимательской активности является произ-
водство и предложение рынку такого товара, на который име-
ется спрос и который приносит предпринимателю прибыль.
Прибыль — это излишек доходов над расходами, получаемый в
результате реализации принятого предпринимательского ре-
шения по производству и поставке на рынок товара, в отноше-
нии которого предпринимателем выявлен неудовлетворяемый
и скрытый спрос потребителя.

Однако получение прибыли свойственно не только предпри-
нимательской, но и любой другой форме деловой активности.
Выделение такой экономической категории, как предприни-
мательская прибыль, или предпринимательский доход от ин-
новационной деятельности, от введения новых методов и при-
емов организации производства, и составляют предпринима-
тельский доход.

Предпринимательский доход — дополнительный доход от
управления, излишек, получаемый предпринимателем благо-
даря его природным качествам или особому умению анализи-
ровать и по-новому комбинировать факторы производства в
зависимости от внешних условий.

Прибыль предпринимателя складывается из двух элемен-
тов:

• обычная прибыль делового человека;
• излишек над обычной прибылью делового человека.
Второй элемент и выступает в качестве предприниматель-

ского дохода прибыли формы общественного вознаграждения
за проявленный инновационный подход, новаторство в произ-
водстве.

Всякий предприниматель, таким образом, выступает в ка-
честве делового человека, но не всякий деловой человек может
быть отнесен к категории предпринимателей, если речь идет о
действительном феномене предпринимателя.

Развитие предпринимательства возможно лишь при нали-
чии необходимых субъектов деятельности. Эти субъекты и де-
лают возможным развитие рыночных отношений. Появление
субъектов предпринимательства подразумевает наличие опре-
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деленной общественной ситуации, когда идеологическая, по-
литическая и социально-экономическая обстановка провоци-
рует «предпринимательский бум».

Осуществление предпринимательской деятельности на эффек-
тивном уровне, таким образом, возможно лишь при наличии оп-
ределенной общественной ситуации — предпринимательской сре-
ды, под которой понимается прежде всего рынок, рыночная сис-
тема отношений, личная свобода предпринимателя, его личная
независимость, позволяющая принять такое предприниматель-
ское решение, которое, с его точки зрения, будет наиболее эф-
фективным, действенным и максимально прибыльным.

Предпринимательство как особая форма экономической
активности может осуществляться как в государственном, так
и в частном секторе экономики. В соответствии с этим разли-
чают: а) предпринимательство государственное; б) предприни-
мательство частное.

Государственные предпринимательство — форма осуще-
ствления экономической активности от имени предприятия,
учрежденного: а) государственными органами управления,
которые уполномочены в соответствии с действующим законо-
дательством управлять государственным имуществом — госу-
дарственное предприятие; б) органами местного самоуправле-
ния — муниципальное предприятие. Собственность такого рода
предприятий есть форма обособления части государственного
или муниципального имущества, части бюджетных средств,
других источников. Важной характеристикой таких предпри-
ятий выступает то обстоятельство, что они отвечают по своим
обязательствам только имуществом, находящимся в их соб-
ственности, государство не отвечает по их обязательствам, ни
они сами не отвечают по обязательствам государства

Частное предпринимательство — форма осуществления эко-
номической активности от имени предприятия, если оно заре-
гистрировано, или предпринимателя, если такая деятельность
осуществляется без найма рабочей силы, в форме индивиду-
альной трудовой деятельности.

Каждый из этих видов — государственное и частное пред-
принимательство — имеет свои отличительные признаки, но
основные принципы их осуществления во многом совпадают.
Это осуществление деятельности предполагает инициативность,
ответственность, инновационный подход, стремление к макси-
мизации прибыли. Схожей является и типология обоих видов
предпринимательства.

Предпринимательство как форма инициативной деятельно-
сти, направленной на извлечение прибыли предприниматель-
ского дохода предполагает:
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1) осуществление непосредственных производительных функ-
ции, производство товара (продукта) или оказание услуги.
Например, машиностроительная фирма, туристская компа-
ния, инжиниринговая фирма или конструкторское бюро;

2) осуществление посреднических функций — оказание услуг,
связанных с продвижением товара на рынок и его переда-
чей в надлежащем, общественно приемлемом виде от не-
посредственного производителя товара его потребителю.
Общественное понимание проблемы сводится когда приори-

тетное значение имеет первый тип предпринимательской дея-
тельности, поскольку общественное богатстве как обобщенный
итог уровня и качества жизни каждого члена общества зави-
сит от состояния дел именно в сфере материального производ-
ства, научно-технических и сервисных услуг. Такое обществен-
ное отношение к этому типу предпринимательства не носит
действительно приоритетного характера — общество способству-
ет развитию и второго типа предпринимательской деятельнос-
ти, посредничества. Прежде всего потому, что уровень и каче-
ство жизни, удобство и комфорт каждого члена общества зави-
сят от уровня развития в обществе посреднической сферы: удоб-
ная для покупателя организация торговли, реклама, доставка
товаров на дом, заказ товара по почте, телефону, то же самое
относится и к потребителям товаров производственного назна-
чения.

Но такое общественное восприятие посреднической деятель-
ности не является единственной и основной причиной. Глав-
ное заключается в другом — посредническая предприниматель-
ская деятельность, ее наличие и усложнение до разумных пре-
делов ведет к:

• увеличению производительности труда производителей
товаров на основе углубления специализации;

• ускорению темпов оборачиваемости и кругооборота ка-
питала;

• насыщению товарных рынков до объективно требуемых
размеров и функционированию непосредственных това-
ропроизводителей в соответствии с интересами конеч-
ных потребителей. Посредник специализируется глав-
ным образом на изучении потребительского спроса и за-
казе и приобретении только продукции, потребитель-
ский интерес к которой он уже выявил; любую продук-
цию, производимую непосредственным товаропроизво-
дителем, он приобретать не будет.

Предпринимательская деятельность, связанная с непосред-
ственным производством товаров, может носить:

17



1) традиционалистский характер — традиционалистское
предпринимательство;

2) инновационный характер - инновационная предприни-
мательская деятельность, инновационное предпринима-
тельство.

Предпринимательство в сфере непосредственного производ-
ства товаров может ориентироваться на производство и поставку
на рынок традиционных и инновационных товаров. Практика
предпринимательской деятельности в любой ее форме включа-
ет в себя инновационный процесс. Приводимое выше деление
типов предпринимательской деятельности основывается на
убеждении, что производство и поставка на рынок традицион-
ных товаров осуществляется с использованием новых методов
и приемов, связанных с организацией производства, техниче-
скими элементами производства изменениями качественных
характеристик производимого товара.

Рынок представляет собой место встречи основных субъек-
тов экономических, хозяйственных отношений. На рынке дол-
жны присутствовать сами производитель и потребитель, или
же их представители.

Лица (юридические или физические), представляющие ин-
тересы производителя и потребителя (от их имени), но сами не
являющиеся таковыми, называются посредниками.

Предпринимательская активность в сфере посредничества
позволяет совместить в самые сжатые сроки экономические
интересы производителя и потребителя. Посредничество, с точ-
ки зрения производителя, повышает степень эффективности
работы последнего, поскольку дает возможность сосредоточить
свою активность только на самом производстве, передавая по-
среднику функции по продвижению товара к потребителю.
Кроме того, включение посредника в отношения между произ-
водителем и потребителем существенно сокращает срок обора-
чиваемости капитала, а значит повышает прибыльность про-
изводства.

Предпринимательская деятельность в посредничестве осу-
ществляется всегда в конкретной форме. Самой распростра-
ненной формой посредничества является агентирование,
тип отношений, в которых агент выступает посредником
между производителем и потребителем.

Предпринимательская деятельность может осуществ-
ляться, в различных формах. Эти формы взаимодополняют
друг друга, превращая процесс производства и продвижения
товаров и услуг к потребителю в целостный и эффективный
процесс.
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Надобность в предпринимательстве сохранилась — измени-
лись лишь его формы, многократно увеличились масштабы, в
основном с развитием производительных сил. Не плуг и теле-
га нужны современному фермеру, а трактор и автомобиль с
набором различных инструментов и приспособлений.

Предпринимательство — неотъемлемая часть хозяйственной
деятельности руководителей и специалистов предприятий,
коммерческих и финансовых организаций.

Предпринимательство - это важнейшая функция управле-
ния экономикой.

Человек, решившей стать предпринимателем, должен изу-
чить эту важнейшую функцию до мельчайших деталей и стать
асом в своем деле, чтобы в дальнейшем он был способен по-
нять потребности рынка и использовать свои производствен-
ные ресурсы (продукцию) в расчете на получение дохода.

1.1. Предпринимательская деятельность

Предпринимательская деятельность часто отождествляется
с коммерцией, с организацией производства, со спекуляцией.
Предпринимательскую деятельность также называют бизнесом.

Предпринимательская деятельность — это организация, со-
единение факторов производства ресурсов для создания про-
дукции или услуг, удовлетворяющих потребности людей, с
целью получения материальной выгоды.

Коммерческая деятельность (торговое дело) является со-
ставной частью любой ПД, её снабженческо-сбытовой функци-
е й — в любой фирме есть коммерческий отдел — и особой фор-
мой предпринимательства в торговле или в банковской сфере.

«Производственная деятельность» также используется для
обозначения важнейшей части производство товаров и услуг,
как материальных, так и нематериальных: банковских, торго-
вых. Вместе с тем, не любое производство означает ПД, напри-
мер, выращивание моркови на личном огороде для себя — про-
изводство не ПД.

Под спекуляцией обычно понимают экономическую дея-
тельность, направленную на получение материальной выгоды,
но не связанную с созданием какой-либо продукции или ока-
занием услуг. Например, биржевая игра на разнице курсовой
стоимости ценных бумаг или валюты — типично спекулятив-
ная деятельность.

«Бизнес» — это любой вид экономической деятельности,
приносящий материальную выгоду в любой сфере экономики,
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и спекуляция, и даже незаконные виды деятельности, как нар-
кобизнес или мошенничество.

Предпринимательская деятельность — это организация и
соединение факторов производства земли, капитала, труда для
создания продукции или услуг, предназначенных для прода-
жи, удовлетворяющие общественно необходимые потребности,
не наносящие вред другим членам общества, с целью получе-
ния материальной выгоды.

Если рассматривать предпринимательскую деятельность в
историческом плане, то она представляет специфическую фор-
му производства, его организацию в условиях рыночной эко-
номики.
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В рыночной экономике, где люди свободны в принятии эко-
номических решений, в своем экономическом поведении, не-
разрывно связаны конкуренцией.

Конкуренция предпринимателей — это соперничество меж-
ду предпринимателями за лучшие условия производства — бо-
лее дешевые ресурсы — и сбыта товаров, привлечение как можно
большего количества потребителей, лучшего спроса и высокой
цены.

Поэтому предпринимательская деятельность всегда связа-
на с определенным риском и материальной ответственностью
предпринимателей за всевозможные неудачи и провалы, за
результаты управленческих экономических решении. Удача
вознаграждает предпринимателя прибылью, экономической
властью на рынке.

Итак, основные предпринимательские функции состоят в
следующем.

• Организация производства и управления.
• Взятие на себя риска и материальной ответственности за

результаты.
• Принятие экономические управленческих решений, эко-

номическая власть на рынке.

1.2. Сфера предпринимательства

Открыть свое дело предприниматель может в любой сфере
экономики, приносящей доход. Наиболее привлекательными
из них, с точки зрения предпринимателя, можно считать:

• производство;
• коммерцию;
• финансы;
• интеллектуальный комплекс.
В разное время каждая из этих сфер деятельности может

приносить доход, однако главной из них является производ-
ство. Именно в сфере производства создаются материальные
блага, необходимые для жизнедеятельности человека. Наука,
культура, коммерция, финансы существуют лишь потому, что
люди, которые заняты этими видами деятельности, сыты, оде-
ты, имеют товары для продажи и деньги для их покупки, по-
этому экономика, политика, обороноспособность и культура
страны определяются тем количеством высококачественных
продуктов, которое производится на душу населения. Поэтому
сфере материального производства придавалось первостепен-
ное значение.
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Производство — наиболее динамичная сфера деятельности,
характеризующаяся непрерывными изменениями и совершен-
ствованиями. Развитие производства опирается на новейшие
результаты научных и технических разработок, требующих
наличие денег.

К производственной сфере принято относить:
• промышленность;
• сельское хозяйство, рыбный промысел, лесное хозяй-

ство;
• общественный и производственный транспорт;
• услуги производственно и бытового характера.

К сфере производства также можно отнести:
• торговлю;
• финансы;
• науку;
• образование;
• медицину;
• литературу;
• искусство.

В конечном счете все определяется потребностью людей в
выживании и процветании как всякого живого. Если торгов-
ля, финансы и наука непосредственно обслуживают производ-
ство, то так называемая непроизводственная сфера связана с
производством опосредованно. Она зависит от производства,
однако к производственной сфере правильнее относить те от-
расли, где создаются материально-вещественные блага. Капи-
тал, вложенный предпринимателем в торговлю, финансы или
сферу интеллектуального труда, приносит доход в той же мере,
как и вложенный в производство. Но полученный доход будет
иметь смысл, если в нем отражены реальные ценности, и на
поступившую прибыль можно в полной мере закупить все ре-
альные предметы, которые необходимы человеку.

1.3. Формы предпринимательства

Любая предпринимательская деятельность осуществляется
в рамках определенной организационной форме предприятия.
Выбор формы зависит частично от личных интересов и про-
фессии предпринимателя, но в основном определяется объек-
тивными условиями:

• сферой деятельности;
• наличием денежных средств;
• достоинством тех или иных форм предприятий;
• состоянием рынка.
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Форма предпринимательства — это система норм, определя-
ющая внутренние отношения между партнерами по предприя-
тию, с одной стороны, и отношениями этого предприятия с
другими предприятиями и государственными органами — с
другой. Существуют основные формы предпринимательства:

• индивидуальные, частные;
• коллективные;
• корпоративные.
Указанные формы, в свою очередь, классифицируются на

малые и средние; крупномасштабные. Индивидуальные фор-
мы без образования юридического лица в виде предприятия
относятся к инициативному индивидуальному предпринима-
тельству. Капитал предпринимателя не выделяется из его лич-
ного имущества. Риск распространяется на все его достояние.
В целом индивидуальное предпринимательство занимает не-
значительное место в производственном секторе. Оно базиру-
ется, главным образом, на ручном труде и универсальных ма-
лопродуктивных средствах производства и в недостаточной сте-
пени использует научно-технический прогресс.

В конце 20 века коллективные формы предприниматель-
ства заняли доминирующее положение — как в малом, так и в
крупномасштабном бизнесе.

Существуют коллективные формы деловой активности:
• хозяйственные товарищества, кооперативы;
• хозяйственные общества (ООО)
• акционерные общества (ОАО, ЗАО)
• ассоциации, союзы (холдинги, тресты)
Юридическое название указанных форм коллективного пред-

принимательства в отдельных странах может со временем ме-
няться, но их организационные формы и экономическое со-
держание в основном сохраняются, совершенствуются и оста-
ются почти неизменными на протяжении десятилетий.

Предпринимательство ориентируется на новые формы и
методы работы, что позволяет предпринимателям занять бо-
лее прочные позиции в производстве и на рынке товаров и
добиваться желаемых результатов. Однако нетрадиционные
подходы при всей их привлекательности связаны с неопреде-
ленностью и риском. Помимо того, сама разработка новой идей
требует больших затрат.

Изменение форм предпринимательства в сторону увеличе-
ния его масштабов, развитие коллективизма — это объектив-
ное требование современной экономики. Индивидуальные пред-
приятия, превосходя коллективные по своему количеству, усту-
пают им по масштабам производства.
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Индивидуальные, семейные и мелкие предприниматель-ские
инициативы организуются на базе малых предприятий, по-
скольку для этого не требуется крупного первоначального ка-
питала. Наряду с этим у малого бизнеса появляются некото-
рые реальные шансы конкурировать с крупными фирмами.
Отмечаются следующие преимущества малого предпринима-
тельства:

• большая адаптивность, гибкость и оперативность реаги-
рования на спрос рынка;

• мобильность при выполнении работ, связанных с вне-
дрением новой техники;

• более экономичное использование ресурсов, в том числе
вторичных;

• снижение косвенных доходов, связанных с содержани-
ем управленческих непроизводственных структур;

• повышенная скорость оборота капитала.
Как показывает опыт, малый бизнес позволяет создать ус-

ловия для повышения заинтересованности каждого работника
в конечных результатах труда.

В России малое предпринимательство в производственной
сфере начало развиваться лишь в конце 20 века, однако уже
приобретен и позитивный и негативный опыт. В качестве при-
мера приведем деятельность подмосковного предприятия «Ско-
рость» и многоотраслевой производственно-сервисный коопе-
ратив «Старая Москва», ООО «Мариком», ЗАО «Реал Билдинг».

Основной правительственный замысел — развитие индуст-
риального и малого предпринимательства в России в конце
1980-х — начале 90-х годов связывался главным образом с про-
изводственной сферой экономики, возможностью увеличения
товарной массы на потребительском рынке, появление массо-
вых конкурентов крупным производителям продукции. Спус-
тя несколько лет стало ясно, что надежды, возлагавшиеся на
малый бизнес, не оправдались. Из 624 тыс. зарегистрирован-
ных малых предприятий удержалось очень мало, и их доля в
производстве составила менее 1% - в основном они сосредото-
чились в сфере торговли и посредничества.

Развитие малых городов, поселков немыслимо без участия
малых производственных предприятий. Их создание снижает
социальную напряженность, возникающую в результате роста
безработицы, обусловленной НТП. Малые предприятия и со-
здаваемые на их основе художественные и различные кустар-
ные промыслы способствуют укреплению экономики неболь-
ших поселений, сглаживают различия между центром и про-
винцией, выравнивают интеллектуальный уровень и образ
жизни населения.
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Перед малыми предприятиями ставится задача не завоева-
ние рынка путем вытеснения монополий, а заполнения сво-
бодной ниши, образующейся в промежутках между товарной
массой, поставляемой на рынок предприятиями-гигантами, в
том числе и в небольших поселениях. Крупные поставщики
ориентируются в основном на усредненные стандарты и по-
требности, из которых выпадает значительная часть неудов-
летворенного или не полностью удовлетворенного розничного
спроса. Это и есть ниша для малого предпринимательства.

Крупные фирмы имеют больше оснований рассчитывать на
предпринимательский успех, поскольку по сравнению с мел-
кими имеют ряд преимуществ.

1) Они могут использовать новейшую дорогостоящую вы-
сокопроизводительную технику, снижая себестоимость
продукции, повышая ее качество.

2) Они в состоянии проводить широкомасштабные марке-
тинговые исследования и обеспечить доходчивую рекла-
му своей продукции.

3) У них больше возможностей завоевать и удерживать
рынок сбыта и получать высокие доходы.

4) Их внутренняя специализация и кооперирование позво-
ляют повышать общий уровень квалификации персона-
ла, увеличивать загрузку оборудования, снижать удель-
ные потери на складских и транспортных операций, рек-
ламе

Крупномасштабное предпринимательство выступает в раз-
личных формах. Это не обязательно строительство огромного
завода с концентрацией всего производства на одной террито-
рии. Часто это десятки, сотни более средних и мелких пред-
приятий, разбросанных на большом расстоянии друг от друга,
но имеющих общее направление, единое техническое и финан-
совое обслуживание. Примером может служить транснацио-
нальная компания «Макдональдс». 23 тыс. ресторанов и кафе
этой фирмы расположены в 111 странах, промышленный хол-
динг «СМ» под управлением А.А. Гериговича.

1.4. Математика предпринимательской деятельности
и интересы общества

Начальный капитал (D) может иметь разные,источники:
• накопление прибыли в результате предшествующей пред-

принимательской деятельности;
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• банковский кредит;
• продажа акций или облигаций (кредит населения);
• наследство или деньги, добытые нечестным путем.
Вкладывая первоначальные средства в свой бизнес, пред-

приниматель всегда рассчитывает получить их обратно прира-
щенными:

D' = Do 4- D l f

где DQ — та самая материальная выгода, которая заставляет
заниматься ПД; Dx — прибыль, максимизация которой являет-
ся конечной целью предпринимательства.

Чисто математически решить задачу максимизации прибы-
ли довольно легко: необходимо лишь увеличить количество
выпускаемой продукции и цену продажи, одновременно сокра-
тив издержки производства. Однако в экономике нельзя при-
менить математическую логику. Дело в том, что все составля-
ющие прибыли воздействуют друг на друга не всегда выгод-
ным для предпринимателя образом. При прочих равных усло-
виях:

• чем больше производится продукции, тем больше издер-
жки;

• чем выше цена, тем меньше продукции можно продать;
• чем больше продукции выносится на рынок, тем ниже

ее цена.
Отсюда задача предпринимателя — найти такую комбина-

цию всех трех факторов (цена, выпуск продукции, издержки),
при которой результат (прибыль) был бы максимальным.

Теоретически точка максимальной прибыли находится там,
где предельные издержки равны предельному доходу, — это
условие максимизации прибыли.

Предельные издержки — это дополнительные издержки на
производство дополнительной единицы продукции.

Предельный доход — это дополнительная выручка от каж-
дой дополнительной единицы продукции.

По мере роста объема производства предельные издержки
увеличиваются, тогда как предельный доход не изменяется,
либо падает. Если предельные издержки меньше предельного
дохода, то фирма не дополучает прибыль, скрывающуюся в
дополнительном производстве. Если же предельные издержки
больше предельного дохода, то фирма начинает терять при-
быль.

Задача максимизации прибыли в реальной предпринима-
тельской практике осложняется множеством внешних, некон-
тролируемых предпринимателем факторов:
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• насыщенность рынка аналогичными товарами;
• изменение цен;
• доступность ресурсов;
• уровень налогов и др.

«Внешняя средах» включает:
• поставщиков;
• потребителей;
• конкурентов;
• государство;
• общественные организации.

Поставщики стремятся продать ресурсы подороже, увели-
чивая тем самым издержки; конкуренты пытаются вытеснить
с рынка; государство давит налогами; общественные организа-
ции защищают интересы своих членов.

Поэтому, начиная дело, каждый предприниматель оцени-
вает свои финансовые возможности, «внешнюю среду» данно-
го бизнеса, определяет возможные формы и стиль управления.
Все это содержится в бизнес-плане.

Бизнес-план— это сводная характеристика, содержащая:
• обоснование выбора области бизнеса;
• характеристику продукции;
• оценку рыночной продукции и конкуренции;
• оценку финансовых возможностей;
• детальное описание всего процесса организации бизне-

са, начиная с юридического статуса и заканчивая систе-
мой сбыта продукции.

Далее ход реализации предпринимательских идей и целей
ежегодно контролируются с помощью различных форм отчет-
ности. Основными являются баланс и счет прибылей и убыт-
ков.

Баланс ежегодно составляется каждой фирмой.
Баланс состоит из актива, в котором отражаются все имею-

щиеся у фирмы материальные и денежные средства, и пасси-
ва, включающие денежные обязательства фирмы, а также ее
собственный капитал. Сальдо баланса всегда сводится к нулю.

Счет прибылей и убытков показывает финансовые резуль-
таты и включает в себя: издержки, выручку от реализации
продукции и результирующий номер текущей прибыли или
убытков.

Каждый предприниматель должен анализировать резуль-
тат финансовой деятельности путем определения безубыточно-
сти предприятия. Все затраты, как постоянные, так и пере-
менные, во многом зависят от объема продукции. Лишь мар-
кетинговые исследования рынка сбыта продукции могут пока-
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зать, какой объем продукции требует рынок сегодня, сколько
потенциальных покупателей готовы завтра купить продукцию.
Анализ объема продукции учитывает, сколько следует выра-
батывать продукции предпринимателю, чтобы окупить затра-
ты и получить прибыль. При построении графика точки безу-
быточности отдельно учитывают постоянные затраты на арен-
ду помещения, содержание персонала, управленческих работ-
ников и затраты на закупку сырья и полуфабрикатов.

На графике условно отражен размер выручки, совокупные
расходы и объем реализации. Точка безубыточности (Кк ) на-
ходится на пересечении линии выручки и линии совокупных
расходов (рис.2). На примере ООО «Мариком» показана точка
безубыточности продукции — 33 шт., увеличение производства
и продажи продукции более 33 дачных домов позволяет полу-
чить прибыль. Уменьшение продаж ниже точки безубыточно-
сти ведет к убыткам из-за высоких затрат и недостаточности
выручки при продаже менее 33 дачных домиков.

Предпринимательская деятельность во многом зависит от
стоимости и структуры капитала, который может быть соб-
ственным, заемным и привлеченным.

Деятельность любой компании зависит от многих факто-
ров, в том числе и материального характера. Выделяют три
основных фактора производства: капитал, природные ресур-

сы, включая землю, тру-
довые ресурсы.

Любая коммерческая
организация нуждается
в источниках средств
для того, чтобы финан-
сировать свою деятель-
ность с позиции перс-
пективы и в плане теку-
щих операций. Привле-
чение источника финан-
сирования связано для
компании с определен-

Рис. 2.Определение точки
безубыточности производ-
ственно-хозяйственной
ДвЯТвЛЬНОСТИ 0 0 0 «МарИКОМ»
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ными затратами: акционерам — выплачивать дивиденды, бан-
кам — проценты.

Общая сумма средств, которую нужно уплатить за пользо-
вание определенного объема финансовых ресурсов, выражен-
ная в процентах к этому объему, называется стоимостью ка-
питала.

Определение стоимости капитала не является самоцелью.
Во-первых, это показатель характеризует деятельность ком-
мерческой организации с позиции долгосрочной перспективы.
Во-вторых, средневзвешенная стоимость капитала фирмы яв-
ляется одним из ключевых показателей при составлении бюд-
жета капиталовложений.

Стоимость капитала необходимо знать по следующим при-
чинам; во-первых, стоимость собственного капитала представ-
ляет собой отдачу на вложенные инвесторами в деятельность
компании ресурсы и может быть использована для определе-
ния рыночной оценки собственного капитала и прогнозирова-
ния возможного изменения цен на акции фирмы в зависимос-
ти от изменения ожидаемых значений прибыли и дивидендов.

Во-вторых, стоимость заемных средств ассоциируется с уп-
лачиваемыми процентами, нужно уметь выбирать наилучшую
возможность из нескольких вариантов привлечения капитала.

В-третьих, максимизация рыночной стоимости фирмы дос-
тигается в результате действия ряда факторов, в частности, за
счет минимизации стоимости всех используемых источников.
В-четвертых, стоимость капитала является одним из ключе-
вых факторов при анализе инвестиционных проектов.

Стоимость основных источников капитала предпринимателя

Выделяют пять основных:
• банковские ссуды и займы,
• облигационные займы,
• привилегированные акции,
• обыкновенные акции,
• прибыль.
Каждый из этих источников

имеет разную стоимость, однако
логика ее формирования одина-
кова и может быть описана пау-
тинообразной моделью равнове-
сия спроса и предложения на фи-
нансовые ресурсы данного типа
(рис. 3).

Рис.3. Модель установления
стоимости капитала
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Кривая АВ представляет собой кривую предложения на ка-
питал данного типа: чем больше предложение, тем меньше цена,
которую должны платить потенциальные пользователи.

Кривая CD — это кривая спроса; ее поведение прямо проти-
воположно изменению кривой предложения: чем больше спрос
на финансовые ресурсы, тем больше цена, которую запраши-
вают на эти ресурсы их владельцы. Уровень стоимости капи-
тала, соответствующий точке пересечения кривых, как раз и
характеризует текущее, оптимальное с позиции рынка ее зна-
чение, установившееся на рынке капитала в данный момент
времени.

Предельная стоимость капитала показывает на предель-
ные затраты предпринимателя.

Одной из ключевых категорий в экономике является поня-
тие предельных (маржинальных) затрат, под которыми пони-
мают затраты на производство очередной единицы продукции.

Взаимосвязь между удельными затратами труда и объемом
продукции в единицах описывается кривой обучаемости.

Исследования показали, что при удвоении объемов произ-
водства удельные затраты труда обычно снижаются с некото-
рым постоянным темпом, колеблющимся между 10 и 40%.
Значение этого темпа исполь-
зуется в названии кривой.
Так, если темп снижения ра-
вен а%, то кривая носит на-
звание (100 - а)%-ной кри-
вой обучаемости. Кривая
обучаемости применяется в
различным разделах анали-
за, связанных с оценкой за-
трат, стимулирования труда.
Данная зависимость описы-
вается гиперболической кри-
вой, имеющей вид (рис. 4.)

Чем выше эффект кривой
обучаемости, тем выше рост
объемов производства, а следовательно, и маржинальные за-
траты снижаются, однако это снижение не может продолжать-
ся бесконечно. По мере накопления производственного и тех-
нологического опыта и стабилизации деятельности компании
достигается некий оптимальный уровень производства. При
его увеличении маржинальные затраты начинают возрастать;
одной из причин является возрастание управленческих расхо-
дов. Таким образом, кривая маржинальные расходов имеет U-

Рис. 4. График 70%-ной кривой
обучаемости
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Объем
производства

Рис. 5. График маржинальных
затрат

образный вид, с позиции мини-
мальных затрат можно рассчи-
тывать оптимальный объем про-
изводства продукции в нату-
ральных единицах (рис.5).

Описанная логика изменения
маржинальных затрат применя-
ется и для оценки стоимости
капитала.

Наращивание экономическо-
го потенциала может осуществ-
ляться как за счет собственных,
так и за счет привлеченных
средств. Второй источник в принципе не ограничен сверху, но
стоимость его может меняться в зависимости от структуры
авансированного капитала. Относительный рост в динамике
второго источника, как правило, приводит к возрастанию сто-
имости капитала в целом как платы за возрастающий риск.
Исходя из вышесказанного, вводится понятие предельной
(маржинальной) стоимости капитала (МСС).

Например холдинговая компания планирует участие в круп-
ном инвестиционном проекте, для реализации которого потре-
буются дополнительные источники финансирования, которые
можно получить лишь на фондовом рынке. В этом случае про-
гнозная стоимость капитала, являющаяся предельной, может
существенно отличаться от текущей стоимости.

Условно можно считать, что в стабильно действующей ком-
мерческой организации со сложившейся системой финансиро-
вания своей деятельности средневзвешенная стоимость капи-
тала WACC остается постоянной при некотором варьирова-
нии объема вовлекаемых в ходе инвестирования ресурсов, од-
нако по достижении определенного предела она возрастает.
Таким образом, предельная стоимость капитала является фун-

кцией объема вовлекаемых фи-
нансовых ресурсов а соответ-
ствующий график имеет сле-
дующий вид (рис. 6).

Данное представление явля-
ется условным; фактически
график МСС имеет точки раз-
рыва, обусловленные тем об-
стоятельством, что вовлечение
финансовых ресурсов в ходе
инвестиционного процесса осу-

Рис.б. График предельной
стоимости капитала (МСС)
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ществляется не по одной денежной единице, а крупными сум-
мами. Поэтому получение одной такой суммы, например, в
виде банковской ссуды, может изменить вид графика в зави-
симости от ряда обстоятельств.

Обычно логика инвестиционного процесса такова: компа-
ния удовлетворяет свои потребности в наращивании производ-
ственного потенциала за счет реинвестирования прибыли. Од-
нако инвестиционные возможности велики, то она начинает
привлекать внешние источники финансирования. Это приво-
дит к изменению структуры источников, в частности, к повы-
шению доли заемного капитала, к увеличению финансового
риска. Компании все же необходимы дополнительные ресур-
сы, которые она может получить лишь из внешних источни-
ков. Она вынуждена пойти
на ухудшения условий кре-
дитования, выражающееся в
повышении относительного
уровня затрат на обслужива-
ние этих дополнительных
источников.

Получение нового объема
денежных средств из вне-
шних источников с более
высокой стоимостью капита-

Рис. 7. График предельной
стоимости капитала с точкой

разрыва

ла и приводит к появлению
разрыва в графике МСС
(рис. 7).

Расчет точек разрыва гра-
фика МСС представляет со-
бой достаточно сложную и субъективную процедуру. Поэтому
на практике нередко ограничиваются более простыми метода-
ми, например, введением поправочных коэффициентов к теку-
щему значению WACC в зависимости от степени риска оцени-
ваемого проекта.

Закон нормального распределения вероятностей

Несомненно, что риск есть вероятностная категория, и в
этом смысле наиболее обоснованно с научных позиций харак-
теризовать и измерить его как вероятность возникновения оп-
ределенного уровня потерь.

При всесторонней оценке риска следовало бы устанавли-
вать для каждого абсолютного или относительного значения
величины возможных потерь соответствующую вероятность
возникновения такой величины.
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Построение кривой вероятностей (или таблицы) призвано
быть исходной стадией оценки риска. Но применительно к
предпринимательству это чаще всего чрезвычайно сложная
задача. Поэтому практически приходится ограничиваться уп-
рощенными подходами, оценивая риск по одному или несколь-
ким, показателям, представляющим обобщенные характерис-
тики, наиболее важные для суждения о цриемлемости риска.

Рассмотрим некоторые из главных показателей риска. С
этой целью сначала выделим определенные области или зоны
риска в зависимости от величины потерь (рис. 8).

Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрис-
ковой зоной, ей соответствуют нулевые потери или отрица-
тельные (превышение прибыли).

Под зоной допустимого риска будем понимать область, в
пределах которой данный вид предпринимательской деятель-
ности сохраняет свою экономическую целесообразность, т. е.
потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.

Граница зоны допустимого риска соответствует уровню по-
терь, равному расчетной прибыли от предпринимательской
деятельности.

Следующую более опасную область будем называть зоной
критического риска. Это область, характеризуемая возможно-
стью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли,
вплоть до величины полной расчетной выручки от предприни-
мательства, представляющей сумму затрат и прибыли.

Иначе говоря, зона критического риска характеризуется
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую
прибыль и в максимуме могут привести к невозмещаемой по-
тере всех средств, вложенных предпринимателем в дело. В
последнем случае предприниматель не только не получает от

Рис. 8. Схема зон риска
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сделки никакого дохода, но несет убытки в сумме всех бес-
плодных затрат.

Кроме критического, целесообразно рассмотреть еще более
устрашающий катастрофический риск. Зона катастрофическо-
го риска представляет область потерь, которые по своей вели-
чине превосходят критический уровень и в максимуме могут
достигать величины, равной имущественному состоянию пред-
принимателя. Катастрофический риск способен привести к
краху, банкротству предприятия, его закрытию и распродаже
имущества.

К категории катастрофического следует относить вне зави-
симости от имущественного или денежного ущерба риск, свя-
занный с прямой опасностью для жизни людей или возникно-
вением экологических катастроф.

Наиболее полное представление о количественном измере-
нии степени достоверности реализации случайных событий и
их результатов основывается на понятии вероятности и дает
так называемая кривая распределения вероятностей потери или
графическое изображение зависимости вероятности потерь от
их уровня, показывающее, насколько вероятно возникновение
тех или иных потерь.

Функцией F(x) распределения вероятностей случайной ве-
личины Е характеризует вероятность того, что она примет зна-
чение, не превосходящее число х.

F(x) =р( Е ^х).

Если функция распределения F(x) непрерывна и диффе-
ренцируема, то ее производная F'(x) называется плотностью
распределения вероятностей.

F(x) =р( Е ^ х) =j$(t)dt,

где (p(t) — значение функции плотности вероятностей случай-
ной величины Е.

Функция Г(х)дает полную информацию о законе распреде-
ления случайной величины. Таким образом, зная функцию
распределения либо плотность распределения вероятностей
случайной величины, можно делать выводы о степени досто-
верности осуществления порождающих ее событий. Однако для
решения многих практически важных задач часто бывает до-
статочно знать значения некоторых характеристик: среднее
(ожидаемое) значение (математическое ожидание), дисперсия
и стандартное (среднее квадратическое) отклонение.

Средним, или ожидаемым, значением (математическим
ожиданием) дискретной случайной величины Е называется
сумма произведений ее значений на их вероятности.
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Математическое ожидание служит центром распределения
ее вероятностей. Данное значение представляет собой наибо-
лее правдоподобную меру годовой доходности акциям фирмы.

Вероятностное распределение ожидаемого дохода по акци-
ям фирмы «В» «- -» сгруппировано вокруг среднего значения
(15%) более плотно. Следовательно, вероятность того, что ре-
альная доходность по этим акциям будет ниже ожидаемой,
значительно меньше, чем по акциям фирмы «А», и можно
сказать, что акции фирмы «В» менее рисковые.

Чем меньше диапазон вероятностного распределения ожи-
даемой доходности по отношению к ее средней величине, тем
меньше риск, связанный с данной операцией.

Характеристики разброса случайной величины
Дисперсия и стандартное отклонение служат характерис-

тиками разброса (вариации) случайной величины от ее центра
распределения (М(Е)).

Дисперсия — это сумма квадратов отклонений случайной
величины от ее среднего значения, взвешенных на соответ-
ствующие вероятности:

На практике результаты анализа более наглядны, если для
анализа используется другой показатель — стандартное (сред-
нее квадратичное) отклонение.

s(E) = VZpk(xk

Стандартное отклонение
показывает, насколько значе-
ния случайной величины мо-
гут отличаться от ее среднего.

Чем меньше стандартное
отклонение, тем уже диапазон
вероятностного распределе-
ния и тем ниже риск, связан-
ный с данной операцией.

Чтобы установить вид ти-
пичной кривой вероятности
потерь, рассмотрим прибыль
как случайную величину и по-
строим вначале кривую рас-
пределения вероятностей по-
лучения определенного уров-
ня прибыли (рис. 9).

Рис. 9. Плотность распределения
вероятностей

2*
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При построении кривой распределения вероятностей полу-
чения прибыли приняты следующие предположения.

1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчет-
ной величине — ПРр. Вероятность (В ) получения такой прибы-
ли максимальна, соответственно значение ПРр можно считать
математическим ожиданием прибыли.

Вероятность получения прибыли большей или меньшей по
сравнению с расчетной, тем ниже, чем больше такая прибыль
отличается от расчетной, т. е. значения вероятностей отклоне-
ния от расчетной прибыли монотонно убывают при росте от-
клонений (рис. 10).

Вероятность получения
• данной величины прибыли

Рис. 10. Кривая нормального закона распределения вероятностей.

2. Потерями прибыли (ДПР) считается ее уменьшение в срав-
нении с расчетной величиной ПРр. Если реальная прибыль
равна ПР, то

АПР=ПРр - ПР .
3. Вероятность исключительно больших (теоретически бес-

конечных) потерь практически равна нулю, так как потери
заведомо имеют верхний предел (исключая потери, которые
не представляется возможным оценить количественно).

Случайная величина имеет нормальное распределение ве-
роятностей с параметрами а и а, если плотность ее распределе-
ния задается формулой:

где а = М(Е) — математическое ожидание;
а2 = VAR(E) — дисперсия.

* И.Я. Лукасевич. Анализ финансовых операций. М., 1998. С. 151.
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Конечно, принятые допущения в какой-то степени спорны,
ибо они действительно могут не соблюдаться для всех видов
риска. Однако они верно отражают общие закономерности из-
менения предпринимательского риска и базируются на гипо-
тезе: «прибыль, как случайная величина, подчинена нормаль-
ному или близкому к нормальному закону распределения». На
рис. 11. проиллюстрировано правило трех сигм.

о a T I P
Рис.11. Иллюстрация правила трех сигм

Согласно п р а в и л у т р е х сигм, с вероятностью, близкой к 1,
можно утверждать, что прогнозируемая доходность будет ле-
жать в диапазоне (а + За) . Дальнейшие расчеты показывают,
что вероятность попадания доходности в интервал (а + 2а) со-
ставит приблизительно 9 4 % , в интервал (а + а) — 6 8 , 2 7 % .

Таким образом, с большой долей уверенности (почти 70%)
можно предполагать, что доходность будет не н и ж е (а — а ) % .
Вероятность обратного утверждения составляет не более 3 2 % .

Еще одним полезным показателем при анализе рисков яв-
ляется коэффициент вариации:

М(Е)
Коэффициент вариации - относительный показатель, оп-

ределяющий степень риска на единицу среднего дохода. В слу-
чае одинаковых или нулевых средних значений доходности
вычисление этого показателя теряет смысл.

Исходя из графика плотности распределения вероятностей,
можно заметить, что для а к ц и й фирмы Y нулевой значение
доходности попадает в диапазон (а — 2а), а отрицательное — в
(а — За) . По а к ц и я м фирмы X получение нулевой доходности
возможно л и ш ь в крайнем случае (а - З а ) , а вероятность полу-
чения отрицательной доходности п р а к т и ч е с к и равна нулю, по-
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I Плотность вероятностей

Акции Y

Доходность, %

Рис. 12. Плотности

распределения вероятностей

в

скольку средняя доходность
очень высока и в 3 раза превы-
шает величину стандартного
отклонения (рис. 12).

Распределение вероятностей
возникновения определенного
уровня потерь.

Исходя из кривой вероятно-
стей получения прибыли, пост-
роим кривую распределения ве-
роятностей возможных потерь
прибыли, которую, собственно,
и следует называть кривой рис-
ка. Фактически это та же кри-
вая, но построенная в другой
системе координат (рис. 13).

ИС ДПР

Рис. 13. Типичная кривая распределения вероятностей возникновения
определенного уровня потерь прибыли

Выделим на изображенной кривой распределения вероят-
ностей потерь прибыли (дохода) ряд характерных точек.

Первая точка (ДПР=0 и В=ВР) определяет вероятность ну-
левых потерь прибыли. В соответствии с принятыми допуще-
ниями вероятность нулевых потерь максимальна, хотя, конеч-
но, меньше единицы.

Вторая точка (ДПР=ПРР и В=ВД) характеризуется величи-
ной возможных потерь, равной ожидаемой прибыли, т. е. пол-
ной потерей прибыли, вероятность которой равна Вд.
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Третья точка (ДПР=ВР и В=Вк ) соответствует величине
потерь, равных расчетной выручке ВР. Вероятность таких по-
терь равна В к .

Точки 2 и 3 определяют границы зоны критического риска.
Четвертая точка (ДПР=ИС и В=Вкт) характеризуется поте-

рями, равными имущественному (ИС) состоянию предприни-
мателя, вероятность которых равна Вкт.

Между точками 3 и 4 находится зона катастрофического
риска.

Потери, превышающие имущественное состояние предпри-
нимателя, не рассматриваются, так как их невозможно взыс-
кать.

Вероятности определенных уровней потерь являются важ-
ными показателями, позволяющими высказывать суждение об
ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому построенную
кривую можно назвать кривой риска.

Например, если вероятность катастрофической потери вы-
ражается показателем, свидетельствующим об ощутимой
угрозе потери всего состояния (например, при его значении,
равном 0,2), то осторожный здравомыслящий предпринима-
тель заведомо откажется от такого дела и не пойдет на подоб-
ный риск.

Таким образом, если при оценке риска предприниматель-
ской деятельности удается построить не всю кривую вероятно-
стей риска, а только установить четыре характерные точки
(наиболее вероятный уровень риска и вероятности допустимой,
критической и катастрофической потери), то задачу такой оцен-
ки можно считать успешно решенной.

Значения этих показателей в принципе достаточно, чтобы
в подавляющем большинстве случаев идти на обоснованный
риск.

Отмечу, что предпринимателю, оценивающему риск, боль-
ше свойствен не точечный, а интервальный подход. Ему важ-
но знать не только, что вероятность потерять 1000 руб. в наме-
чаемой сделке составляет, скажем, 0,1 или 10%. Он будет так-
же интересоваться, насколько вероятно потерять сумму, ле-
жащую в определенных пределах (в интервале, например, от
1000 до 1500 руб.).

Наличие кривой вероятности потери позволяет ответить на
такой вопрос путем нахождения среднего значения вероятнос-
ти в заданном интервале потерь.

Вполне возможно и другое проявление интервального под-
хода в форме «полу интервального», весьма характерного имен-
но для предпринимательского риска.
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В процессе принятия предпринимателем решений о допус-
тимости и целесообразности риска ему важно представлять не
столько вероятность определенного уровня потерь, сколько
вероятность того, что потери не превысят некоторого уровня.
По логике именно это и есть основной показатель риска.

Вероятность того, что потери не превысят определенного
уровня, есть показатель надежности, уверенности. Очевидно,
что показатели риска и надежности предпринимательского дела
тесно связаны между собой.

Предположим, предпринимателю удалось установить, что
вероятность потерять 10000 руб. равна 0,1%, т. е. относитель-
но невелика, и он готов к такому риску.

Принципиально важно здесь то, что предприниматель опа-
сается потерять не именно, не ровно 10000 руб. Он готов идти
на любую меньшую потерю и никак не готов согласиться на
большую. Это естественная закономерная психология поведе-
ния предпринимателя в условиях риска.

Знание показателей риска — Вр, Вд, Вкр, Вкт — позволяет
выработать суждение и принять решение об осуществлении
предпринимательства. Но для такого решения недостаточно
оценить значения показателей (вероятностей) допустимого, кри-
тического и катастрофического риска. Надо еще установить
или принять предельные величины этих показателей, выше
которых они не должны подниматься, чтобы не попасть в зону
чрезмерного, неприемлемого риска.

Обозначим предельные значения вероятностей возникнове-
ния допустимого, критического и катастрофического риска
соответственно К , Кк , Ккт. Величины этих показателей в прин-
ципе должна устанавливать и рекомендовать прикладная тео-
рия предпринимательского риска, но и сам предприниматель
вправе назначить свои собственные предельные уровни риска,
которые он не намерен превышать.

По моему мнению, можно ориентироваться на следующие пре-
дельные значения показателей риска Кд=0,1; К =0,01, Ккт =0,001,
т. е. соответственно 10, 1 и 0,1%. Это означает, что не следует
идти на предпринимательскую сделку, если в 10 случаях из
ста можно потерять всю прибыль, в одном случае из ста поте-
рять выручку и хотя бы в одном случае из тысячи потерять
имущество.

В итоге, имея значения трех показателей риска и критери-
ев предельного риска, сформулируем самые общие условия
приемлемости анализируемого вида предпринимательства:
А. Показатель допустимого риска не должен превышать пре-

дельного значения (ВД<КД).
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B. Показатель критического риска должен быть меньше пре-
дельной величины (Вк <Ккр).

C. Показатель катастрофического риска не должен быть выше
предельного уровня (Вкт<Ккт).
Следовательно, главное в оценке хозяйственного риска со-

стоит в искусстве построения кривой вероятностей возможных
потерь или хотя бы определении зон и показателей допустимо-
го, критического и катастрофического риска.

Способы построения кривой вероятностей

Рассмотрим теперь способы, которые могут быть примене-
ны для построения кривых вероятностей возникновения по-
терь.

В числе прикладных способов построения кривой риска
выделим статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Статистический способ состоит в том, что изучается стати-
стика потерь, имевших место в аналогичных видах предпри-
нимательской деятельности, устанавливается частота появле-
ния определенных уровней потерь.

Если статистический массив достаточно представителен, то
частоту возникновения данного уровня потерь можно в первом
приближении приравнять к вероятности их возникновения и
на этой основе построить кривую вероятностей потерь, кото-
рая и есть искомая кривая риска.

Отмечу одно важное обстоятельство. Определяя частоту воз-
никновения некоторого уровня потерь путем деления числа
соответствующих случаев на их общее число, следует вклю-
чать в общее число случаев и те предпринимательские сделки,
в которых потерь не было, а был выигрыш, т. е. превышение
расчетной прибыли. Иначе показатели вероятностей потерь и
угрозы риска окажутся завышенными.

Экспертный способ, известный под названием метода экс-
пертных оценок, применительно к предпринимательскому рис-
ку может быть реализован путем обработки мнений опытных
предпринимателей или специалистов.

Наиболее желательно, чтобы эксперты дали свои оценки
вероятностей возникновения определенных уровней потерь, по
которым затем можно было бы найти средние значения экс-
пертных оценок и с их помощью построить кривую распреде-
ления вероятностей.

Можно даже ограничиться получением экспертных оценок
вероятностей возникновения определенного уровня потерь в
четырех характерных точках. Иными словами, надо устано-
вить экспертным образом показатели наиболее возможных до-
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пустимых, критических и катастрофических потерь, имея в
виду как их уровни, так и вероятности.

По этим четырем характерным точкам несложно воспроиз-
вести ориентировочно всю кривую распределения вероятнос-
тей потерь. Конечно, при небольшом массиве экспертных оце-
нок график частот недостаточно представителен, а кривую ве-
роятностей, исходя из такого графика, можно построить лишь
сугубо приближенным образом. Но все же определенное пред-
ставление о риске и характеризующих его показателях будет,
а это уже намного больше, чем не знать ничего.

Расчетно-аналитический способ построения кривой распре-
деления вероятностей потерь и оценки на этой основе показа-
телей предпринимательского риска базируется на теоретиче-
ских представлениях. К сожалению, как уже отмечалось, при-
кладная теория риска хорошо разработана только примени-
тельно к страховому и игровому риску.

Элементы теории игр, в принципе, применимы ко всем ви-
дам предпринимательского риска, но прикладные математи-
ческие методы оценочных расчетов производственного, ком-
мерческого, финансового риска на основе теории игр пока не
созданы.

И все же можно, например, исходить из гипотезы, что име-
ет место закон распределения потерь. Однако и в этом случае
предстоит решить непростую задачу построения кривой рис-
ка.

В заключение еще раз можно отметить, что методы анали-
за и оценки предпринимательского риска во многом еще над-
лежит разрабатывать, создавать.

Инфляция значительно усложняет работу финансовых
служб. Поэтому инфляционной среде свойственна определен-
ная специфика. Она задается четким представлением основ-
ных процедур и инструментов деятельности, которые в наи-
большей степени подвержены влиянию инфляции.

Основные решения финансового характера, имеющие кри-
тическое значение для предпринимателя носят долгосрочный
характер и связаны с выбором инвестиционных проектов. Та-
кой выбор основывается на расчете прогнозных величин чис-
того приведенного эффекта. При расчетах необходимо руко-
водствоваться следующими принципами:

• применять модифицируемую ставку дисконтирования,
содержащую поправку на прогнозируемый уровень инф-
ляции;

• при прочих равных условиях отдавать предпочтение
проектам с более коротким сроком реализации.
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Планируя свою деятельность в условиях инфляции, целе-
сообразно также придерживаться правил:

• нецелесообразно держать излишние денежные средства
на расчетном счете, выдавать займы и кредиты контра-
гентам;

• свободные деньги необходимо вкладывать в недвижи-
мость и в дело, с несомненной выгодностью;

• по возможности необходимо СМолжно
быть подкреплено расчетами, подтверждающими буду-
щую кредитоспособность.

В условиях инфляции величина капитала, необходимого для
нормального функционирования деятельности предприятия,
постоянно увеличивается. Это обусловлено ростом цен на по-
требляемое сырье, увеличением расходов по заработной плате.

Таким образом, даже простое воспроизводство требует до-
полнительных источников финансирования. Предприятие дол-
жно изыскать эти источники за счет собственных или привле-
ченных средств, чтобы не снизить свой экономический потен-
циал.

Предприниматели, достаточно рационально используя ог-
раниченные экономические ресурсы, могут небрежно, а под-
час и хищнически относится не к материальным благам ре-
кам, почве, воздуху. В современных экологических проблемах
часто обвиняют именно бурное развитие промышленности в
течение 20 века.

Забота о будущих поколениях заставляет не только обще-
ственные организации как Гринпис, но и государство взять
окружающую среду под свою опеку. Сегодня во всех странах
мира разработаны вопросы по защите окружающей среды, ко-
торые предусматривают как юридические, так и экономиче-
ские санкции по отношению к их нарушителям.

Бизнесмены могут получать большие прибыли путем игно-
рирования интересов потребителей, либо путем удовлетворе-
ния социально вредных или опасных потребностей.

В первом случае мы имеем дело лишь с иллюзией удовлет-
ворения потребностей, с обманом и мошенничеством.

Методы:
• недоброкачественные товары;
• фальсификация торговых марок;
• несоответствие цены качеству продукции;
• обвешивание;
• обсчитывание;
• обман вкладчиков и покупателей, партнеров по бизнесу.
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Мировой опыт показывает, что единственный способ застра-
ховать общество от подобной «предпринимательской деятель-
ности» — жесткие законы, предусматривающие как уголовные
меры, так и большие штрафные санкции. Однако государство
во многих случаях берет на себя функцию страхования и возме-
щение потерь от нечестного бизнеса в страховых компаниях.

В развитых странах такой бизнес становится просто невы-
годным, поскольку фирмы все больше заботятся о своем пре-
стиже и долговечности, хотя соблазн получить «левые дохо-
ды» всегда велик. Что касается российского бизнеса, то пока
ни юридические, ни моральные рамки не могут обезопасить
общество от подобной деятельности.

Во втором случае создаются товары и услуги, угрожающие
жизни и здоровью людей (наркобизнес, торговля оружием).
Такие виды преследуются законом и составляют часть теневой
экономики. Создаются международные организации, такие как
Интерпол, координирующие усилия разных стран в борьбе с
подпольным бизнесом и «международными» экономическими
мошенничествами.

В современной экономике изменился не только образ пред-
принимателя и стиль управления, но и представление о цели
предпринимательской деятельности. Сегодня многие экономи-
сты и бизнесмены утверждают, что основная цель предприни-
мательства не столько материальная выгода, сколько постоян-
ство и стабильность фирмы, обеспечиваемые заботой о потре-
бителе и научно-техническими новшествами.

Важное значение приобрел в настоящее время маркетинг.
Он рассматривается как важнейшее условие развития и стаби-
лизации сбыта товаров и услуг, так и источник реализации
дополнительной прибыли для фирмы на выбранном ею целе-
вом сегменте рынка.

Маркетинг подразумевает, что фирма обладает особым даром:
проникать в сущность проблем потребителей и разрешать их, пред-
лагая своим покупателям нечто действительно стоящее денег.

Чем полнее предлагаемый фирмой товар соответствует тре-
бованиям потенциальных покупателей, тем выше шансы про-
изводителей занять устойчивые позиции на рынке.

Маркетинг радикально изменил подходы к организации
производства и последовательность основных функций пред-
принимательской деятельности.

Специалист по маркетингу создает из компонентов своеоб-
разную смесь (marketing mix), известную как 4 «П»:

• «Product» (товар);
• «Place» (рынок);
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• «Price» (цена);
• «Promotion» (продвижение),
пытаясь выбрать наиболее удачную комбинацию этих со-

ставляющих, наиболее точно отвечающих требованиям конк-
ретного товарного рынка.

В середине 50-х годов конкуренция на рынки сменилась
«научно-технической гонкой», и сегодня фирмы стремятся
открывать и заполнять новые рыночные ниши на базе внедре-
ния передовых технологий и новых товаров.

Мотив прибыли сегодня как бы отодвигается на второй план,
однако не исчезает, всегда сопровождая любую предпринима-
тельскую деятельность. Есть прибыль — есть фирма.

О ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание. Банк «Замоскворецкий» предлагает своему кли-
енту инвестировать средства в акции промышленных предпри-
ятий А, В, С. Эксперты фондового отдела банка предполагают
следующие распределения доходности.

Акции А

Доход-
ность, %

24

18

14

10

6

Веро-
ятность

0,1

0,15

0,4

0,2

0,15

Акции В

Доход-
ность, %

19

10

5

Веро-
ятность

0,2

0,4

0,4

Акции С

Доход-
ность, %

18

16

12

8

Веро-
ятность

0,25

0,25

0,25

0,25

Решение. Математические расчеты представлены в прило-
жении 1.

Выводы. Наименее рискованным вложением денег являет-
ся покупка акции фирмы С, так как среднее ожидаемое значе-
ние доходности составляет 13,50% и дисперсия — 0,1475%,
что меньше чем дисперсия фирмы А, при примерно сопостави-
мых значениях среднего - 13,60%.

И, наконец, наименее выгодными являются акции фирмы
В, так как ожидаемое значение существенно меньше двух дру-
гих и составляет 9,8% . Косвенно данный вывод подтверждают
значение коэффициентов вариации.
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Математические расчеты

Данные для построения графиков
Таблица 1

X

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1
0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

Вероятность А

0,2

0,54

1,27

2,52

4,26

6,15

7,58

7,95

7,11

5,42

3,52

1,95

0,92

Вероятность В

1,24

2,44

4,1
5,92

7,33

7,79

7,11
5,57

3,74

2,16

1,07

0,45

0,17

Вероятность С

0,02

0,12

0,49

1,54

3,73

6,86

9,62

10,3

8,4

5,23

2,48

0,9

0,25

Плотность распределения вероятностей

• Вероятность А

-Вероятность В

-вероятность С

Рис. 14. Плотность распределения вероятностей
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Рис. 15. Схема финансирования промышленного холдинга «СМ»

Рис. 16. Схема структуры источников денежных средств АО «Мариком»
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1.5. Расчет экономических нормативов на примере
коммерческого банка «Замоскворецкий»

Расчет экономических нормативов на две отчетные даты на
примере Коммерческого банка и анализ состояния банка на
основе полученных результатов.

Краткое досье банка 1

Полное наименование: «Межрегиональный коммерческий
банк «Замоскворецкий»».

Форма собственности: Общество с ограниченной ответствен-
ностью.

Основными инструментами привлечения денежных средств
являются:

• обслуживание расчетных счетов клиентов на основании
заключаемых договоров банковского счета;

• размещение средств клиентов — физических и юриди-
ческих лиц — на депозит на основании договоров сроч-
ного депозитного вклада;

• выпуск и продажа собственных векселей банка.
Основными активными операциями банка являются:

• выдача коммерческих кредитов юридическим и физи-
ческим лицам;

• покупка на вторичном рынке ценных бумаг (в основном
векселей);

• спекулятивные операции с иностранной валютой.
Банк не имеет лицензии для осуществления операций с

драгоценными металлами.
Банк не осуществляет операций доверительного управле-

ния имуществом.

Расчет экономических нормативов банка
по состоянию на 1 января 2001 г.

Для того, чтобы рассчитать экономические нормативы, не-
обходимо сначала составить следующие формы отчетности,
установленные Банком России:

1. Баланс банка в виде оборотной ведомости за отчет-
ный месяц, составленный по форме №101, приведенный в
Указании ЦБ РФ от 24.10.97 г. № 7-У. Для большей нагляд-
ности приведем только остатки на отчетную дату, так как толь-
ко они являются данными, необходимыми для расчета эконо-
мических нормативов. Баланс Банка приведен в прил. 1 к дан-
ной главе.

2. Расшифровка отдельных балансовых и внебалансовых
счетов для расчета обязательных нормативов банка, состав-
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ленная по форме Приложения № 1 к Инспрукции ЦБ РФ от
01.10.97 г. № 1 (прил. 1 к данной главе).

3. Сводная справка о нормативах Н6, Н8, Н9, НЮ,
Н12.1, не соответствующих установленным нормативным
значениям. В этой справке приводятся максимальные значе-
ния экономических нормативов, указанных в названии, даже
если нормативы не превышают установленных размеров. В
случае же, если нормативы не выполнены, в указанной справ-
ке приводятся все случаи нарушения нормативов. Сводная
справка по состоянию на 1 января 2001 г. приведена в прил. 2
к данной статье.

4. Сведения о величине кредитного риска по инструмен-
там, отражаемым по внебалансовых счетах бухгалтерского
учета, кроме срочных сделок (см. прил. 3 к данной статье).

5. Сводный отчет о размере рыночного риска (см. прил. 4
к данной статье).

6. Сведения о величине кредитного риска по срочным сдел-
кам. Поскольку в балансе банка отсутствуют остатки по главе
баланса «Г. Срочные операции», указанный отчет имеет нуле-
вые значения.

Капитал банка
На основании исходных данных произведем расчет собствен-

ных средств (капитала) банка (табл. 3, 4).
Сумма основного и дополнительного капитала составляет

19832 тыс. руб.
Указанная сумма уменьшается на величину просроченной

дебиторской задолженности длительностью свыше 30 дней
(п. 4.3 Положения ЦБ РФ №31-П), отраженной по коду 8970 и
равной 90 тыс. руб.

Капитал банка по состоянию на 1 января 2001 г. составля-
ет 19742 тыс. руб.

Таблица 3
Расчет суммы основного капитала

Наименова-
ние

показателей

1. Часть
фондов
кредитной
организации

Балансовый
счет или код

расшифровки
для расчета
нормативов

10701 +
10703

ИТОГО

Сумма,
тыс.
руб.

1179
1423

2602

Комментарий

В соответствии с п. 2. 1.4 Поло-
жения ЦБ РФ №31-П в расчет
этого показателя включаются
только фонды, использование
которых не уменьшает величины
имущества кредитной организа-
ции.
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1

2. Нематери-
альные акти-
вы
Основной
капитал
Итого

2

60901-
60903

ИТОГО
п. 1 - п . 2

3

267
81

186

2416

4
Остаток на счете 10702 в разме-
ре 22 тыс. руб. отражает средст-
ва Фонда экономческого стиму-
лирования банка, который
может уменьшать имущество
банка. Поэтому он не включается
в состав основного капитала.
Нематериальные активы прини-
маются к расчету за минусом
амортизации.

Таблица 4
Расчет дополнительного капитала

Наименова-
ние

показателей

1
3. Прирост
стоимости
имущества
за счет пере-
оценки

4. Часть
резервов
на возмож-
ные потери
по ссудам

ИТОГО
(Источники
дополни-
тельного
капитала, без
учета устав-
ного капита-
ла общества
с ограничен-
ной ответст-
венностью)

Балансовый
счет или код

расшифровки
для расчета
нормативов

2
10601

45209+
45309 +
45409+
45508+
51510

ИТОГО
п. 3 + п. 4 + п. 5

Сумма,
тыс.
руб.

3
91

404
30
42
25
93

594
2686

Комментарий

4
Остаток на балансовом счете
10601 состоит из собственно
переоценки и отраженной на
счете в соответствии с Пра-
вилами учега в банках суммы
приобретенных периодиче-
ских изданий (журналов,
брошюр) в размере 17 тыс.
руб., которые не включаются
в расчет показателя.

Резервы по межбанковским
кредитам (счет 32010), отне-
сенным ко 2 группе кредитно-
го риска, не включаются
в расчет дополнительного
капитала банка
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Окончание табл.4

1
Источники
дополни-
тельного
капитала с
учетом огра-
ничений
Уставной
капитал
банка, соз-
данно-
го в форме
ООО

Дополни-
тельный
капитал
ИТОГО

2

10404+
10405

ИТОГО

3
2416

14893
107

15000

17416

4
Сумма дополнительного ка-
питала не может превышать
сумму основного капитала

В отношении части уставного
капитала банка, отраженного
на счете 10404, не закончена
процедура регистрации из-
менений, поэтому эта часть в
размере 80 000 тыс руб. не
принимается к расчету. Ус-
тавной капитал ООО входит в
состав дополнительного ка-
питала. Однако до 1 января
2002 г. на него не распростра-
няется ограничение, в соот-
ветствии в которым дополни-
тельный капитал не может
превышать основного.

Норматив H1 (Достаточности капитала)
Сначала рассчитаем показатель Ар (сумму совокупного риска

активов банка) (табл. 5).
Исходя из таблицы, показатель Ар равен 180971 тыс. руб.
Для определения величины кредитного риска по инстру-

ментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского
учета КРВ, было заполнено прил. 3 к данной статье. В итоге
величина КРВ получилась равной 458 тыс. руб. Она складыва-
ется из инструментов с высоким риском:

• гарантий, выданных банком и отраженных па счете
№ 91404, остаток которого составляет 50 тыс. руб.;

• суммы неиспользованных кредитных линий, предостав-
ленных клиентам, которые отражены на счете 91302.

Остаток на счете 91302 составляет 3 260 тыс. руб. Однако к
расчету кредитного риска по показателю КРВ принимается
меньшая из двух величин; либо сумма неиспользованного за-
ем'щиком лимита единовременной задолженности (сумма ли-
мита единовременной задолженности, уменьшенная на вели-
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Таблица 5
Расчет показателя суммарного совокупного риска активов

по состоянию на 01.01.2001 г.

Показатель

1 группа
Средства на корреспондент-
ском и депозитных счетах в
Банке России

30102
319

Обязательные резервы,
перечисленные и Банки России

30202
30204

Касса и приравненные к ней
средства, драгоценные метал-
лы в хранилищах и пути

202
ИТОГО ПО 1 ГРУППЕ

2 группа
Вложения и государственные
долговые обязательства и обли-
гации внутреннего и внешнего
валютных займов РФ, не обреме-
ненные обязательствами

8902
ИТОГО ПО 2 ГРУППЕ

3 группа
Средства на счетах участников
расчетов в расчетных небан-
ковских кредитных организаци-
ях

30213
ИТОГО ПО 3 ГРУППЕ

4 группа
Средства на счетах в банках-
резидентах РФ

30110
ИТОГО ПО 4 ГРУППЕ

5 группа
Все прочие активы банка
ИТОГО ПО 5 ГРУППЕ
ВСЕГО

Остатки по
балансу

и расшиф-
ровке

47193
0

14148
7308

3194
71843

523
523

6
6

59263
59263

139370
139370
271005

Коэф-
фициент

риска

0,00
0,00

0,00
0,00

0,02

0,10

0,20

0,70

1,00

Активы,
взвешенные

с учетом
риска

0
0

0
0

64
64

52
52

1
1

41484
41484

139370
139 370
180971
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чину фактической адолженности заемщика, учтенную на соот-
ветствующем балансовом счете бухгалтерского учета), либо
остаток по отдельному лицевому счету внебалансового счета
91302 «Неиспользованные кредитные линии по предоставле-
нию кредитов» (Письмо ЦБ РФ от 5 мая 2000 года 101-Т «О
применении Приложения №6 к Инструкции Банка России от
01.10.97 г. № 1 «О порядке регулирования деятельности бан-
ков»»). Исходя из условий договоров, сумма, указанная в прил.
3 к данной главе, по неиспользованным кредитным линиям
отличается от остатка на счете 91302 и равна 408 тыс. руб.

Поскольку на счетах главы баланса «Г. Срочные операции»
остатки равны нулю, величина КРС также имеет нулевое зна-
чение.

Размер рыночного риска (РР) рассчитывается в соответствии
с Положением ЦБ РФ от 24.09.1999 г. № 89-П «О порядке
расчета кредитными организациями размера рыночных рис-
ков».

Исходя из Положения № 89-П, величина РР получается в
результате суммирования нескольких составляющих:

• процентного риска (ПР);
• фондового риска (ФР);
Ш валютного риска (ВР).
Расчет показателей ПР и ФР производятся в том агучае,

когда совокупная балансовая стоимость торгового портфеля
превышает 200 % от величины собственных средств (капита-
ла) кредитной организации на дату составления отчетности.
Под торговым портфелем в Положении № 89-П понимается
совокупность финансовых инструментов, имеющих рыночную
стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью
дальнейшей перепродажи, включая инструменты типа «РЕПО».
Торговый портфель банка по состоянию на 1 января 2001 г.
состоит из Облигаций Сберегательного Займа 32 серии, цена
приобретения которых отражена на балансовом счете 50102 и
равна 523 тыс. руб. Очевидно, что величина торгового портфе-
ля значительно ниже показателя, при достижении которого
необходимо рассчитывать составляющие ПР и ФР. Следова-
тельно, они принимаются равными нулю.

Показатель ВР рассчитывается по формуле:
ВР = НВопп • 8 %,

где НВопп — наибольшая величина из суммы всех длинных
открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных
металлах и суммы всех коротких открытых позиций в иност-
ранных валютах и драгоценных металлах.
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Из прил. 4 к данной главе видно, что величина ВР равна
134,96 тыс. руб.

Теперь считаем размер рыночного риска (РР):
РР = 12,5 • (ПР + ФР + ВР) = 12,5 • 134,96 = 1 687 тыс. руб.

Общая величина созданного резерва под обесценение цен-
ных бумаг Рц равна нулю, поскольку в портфеле банка нет
ценных бумаг, для которых необходимо создавать резервы под
обесценение ценных бумаг в соответствии с Письмом ЦБ РФ
от 8 декабря 1994 года № 127 «О порядке создания резервов
под обесценение ценных бумаг».

Показатель Рк представляет из себя но существу величину
созданного резерва на возможные потери по ссудам 2 — групп
риска и совпадает со значением кода 8987. Величина Рк равна
4 120 тыс. руб.

Величина созданного резерва на возможные потери по про-
чим активам и по расчетам с дебиторами Рд, отражаемая по
коду 8992, равна нулю.

Исходя из рассчитанных показателей, норматив H1 будет
равен:

180971-0-4120-0 + 458 + 0 + 1687
Минимальное значение норматива HI для данного банка

(размер капитала банка меньше 5 млн евро на дату составле-
ния отчета) равно 11%.

Значение норматива HI равно минимально допустимому,
что является очень тревожным фактором. Чтобы изменить си-
туацию в сторону улучшения, необходимо или увеличить ка-
питал, или избавиться от части своих активов, относящихся к
5-ой группе риска, увеличив величину активов, относящихся
к более низким группам риска.

Кстати, исходя из баланса банка, видно, что руководство
разделяет тревогу автора. Уставной капитал банка увеличен с
15 до 95 млн руб. (балансовые счета 10404, 10405), однако,
поскольку процедура регистрации изменений уставного капи-
тала банка не завершена, банк не может принять указанное
увеличение к расчету величины собственных средств (капита-
ла) по состоянию на 1 января 2001 г.

Норматив Н2 (Норматив текущей ликвидности) Рассчита-
ем показатели Лам и Овм (табл. 6).
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Лат — ликвидные активы банка. Ов — обязательства банка
до востребования и сроками до 30 дней. Норматив Н2 практи-
чески в 2 раза превышает минимально допустимое значение,
равное 20%.

Таблица б
Расчет показателей Лам и Овм

Норматив НЗ (Норматив мгновенной ликвидности)
Произведем расчет показателей Лат и Овт (табл. 7).

Таблица 7
Расчет показателей Лат и Овт

Лат
Счет

или код
расшиф-

ровки

Лам*
30110
32003
45403
8989
8988

ИТОГО

Сумма,
тыс.
руб

50916
59263
20600

200
75624

529

206074

Знак, к кото-
рым показа-
тель прини-

мается
к расчету

Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Минус

Овт
Счет

или код
расшиф-

ровки

31303
406
407
408

42301
42601
60301
60305
8928
8991
8994

ИТОГО

Сумма,
тыс.
руб

20600
17

63909
55435
5425

62
940

1
1706
373
693

147775

Знак, к кото-
рым показа-

тель принима-
ется

к расчету

Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс

Минус

Показатель Лам полностью включается в расчет величины Лат
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Лам — высоколиквидные активы и остатки средств на корсче-
те в Банке России. Овм — обязательства до востребования.

Из расчета норматива видно, что величина активов со сро-
ками погашения до востребования и до 30 дней превышает
величину обязательств банка до востребования и со сроками
погашения в ближайшие 30 дней.

Банк в состоянии в случае необходимости расплатиться по
всем своим обязательствам сроком до 30 дней от отчетной даты.

Минимальное допустимое значение Н3 — в размере 20%.
Норматив Н4 (Норматив долгосрочной ликвидности)
Показатель Крд соответствует коду расшифровки 8996, ко-

торая равна нулю. Значит, норматив Н4 также имеет нулевое
значение. Максимально допустимое значение 120%

где Крд — долгосрочные кредиты, К — собственный капитал
банка, О, долгосрочные обязательства банка.

Норматив Н5 (Соотношение ликвидных активов и общей
суммы активов)

Расчет показателя А (активы банка) приведен в табл. 8.

Таблица 8
Расчет показателя А

Счет или код
расшифровки

Сумма всех активов
банка (валюта баланса)

30302
30306
61405

705
СМТОГО

Сумма, тыс. руб.

294

160
2001
19206
1 694

272258

Знак, с которым
показатель принимается

к расчету
Плюс

Минус
Минус
Минус
Минус

Показатель Ро равен сумме остатков но счетам 30202 и 30204:

Ро = 14 148 + 7 308 = 21 45G тыс руб.
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Норматив Н5 будет равен:

(при норме 20%).

Норматив Н6 (Максимальный размер риска на одного за-
емщика)

где Крз — совокупная задолженность заемщика, К — собствен-
ный капитал банка. Для того, чтобы определить величину по-
казателя Крз, необходимо:
1) разделить все активы банка, включаемые в расчет этого по-

казателя, в разрезе заемщиков;
2) оценить ли активы с точки зрения риска по методике расчет

показателя Ар, умножив величину активов на соответству-
ющие коэффициенты;

3) провести анализ заемщиков с точки зрения из взаимосвязи,
исходя из определения взаимосвязанных заемщиков, дан-
ного в Инструкции ЦБ РФ от 01.10.97 г. №1;

4) исключить из расчета все активы, выданные акционерам,
владеющим более 5 % доли банка, а также выданные ин-
сайдерам;

5) найти максимальную величину суммы требований к одному
или взаимосвязанным заемщикам.
Величина Крз указана в прил. 2 к данной главе и равна

4400 тыс. руб. Теперь рассчитываем норматив Н6

при минимальном значении этого норматива 25%.

Норматив Н7 (Максимальный размер крупных рисков)
Для расчета совокупной величины крупных кредитов Кскр

необходимо произвести следующие действия:
1) разделить все активы банка, включаемые в расчет показате-

лей Н6, Н9, НЮ, в разрезе заемщиков,
2) оценить эти активы с точки зрения риска по методике рас-

чета показателя Ар, умножив величину активов на соответ-
ствующие коэффициенты;

3) провести анализ заемщиков с точки зрения из взаимосвязи,
исходя из определения взаимосвязанных заемщиков, дан-
ного в Инструкции ЦБ РФ от 01 10.97 г. №1;
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4) исключить из расчета те суммы активов в отношении одного
или взаимосвязанных заемщиков, величина которых меньше
5 % от капитала банка (т. е. меньше 987,1 тыс. руб.);

5) суммировать все оставшиеся активы.
Величина показателя Кскр отражена по коду расшифровки

8998 и равняется 74032 тыс. руб :

Максимальное значение норматива Н7 равно 800%.

Норматив Н8 (Максимальный размер риска на одного
кредитора)

Последовательность действий для расчета показателя Овкл
следующая:
1) разделить все обязательства банка, включаемые в расчет

показателя Овкл в разрезе вкладчиков банка;
2) внутри каждого вкладчика разделить все пассивы на срочные

обязательства и обязательства до востребования,
3) взвесить все срочные обязательства вкладчика с точки зрения

риска, после этого суммировать все взвешенные срочные обя-
зательства каждого вкладчика, которые имеютея по состоя-
нию на 1 января 2001 г.,

4) рассчитав по формуле средней хронологической все обязатель-
ства до востребования каждого вкладчика, которые находи-
лись на его счетах в течение декабря 2000 г, найти сумму
всех обязательств до востребования каждого вкладчика;

5) рассчитать сумму срочных обязательств и обязательств до во-
стребования банка по каждому вкладчику;

6) найти максимальную сумму обязательств в отношении одного
кредитора (вкладчика).
Значение показателя Овкл равно 48 460 тыс руб. В приложе-

нии приведено несколько вкладчиков, и это является косвен-
ным признаком того, что норматив не выполнен. Однако к расче-
ту принимается только максимальная величина:

При установленном максимальном значении 25% норма-
тив превышен более чем в 10 раз.



Норматив Н9, Н9.1 (Максимальный размер кредитов и га-
рантий)

где Кра — совокупная сумма требований, К — собственный ка-
питал банка.

Величина показателя Кра определяется аналогично пока-
зателю Крз, но только в отношении пайщиков, имеющих бо-
лее 5% доли банка. Поэтому необходимо
1) разделить все активы банка, включаемые в расчет этого по-

казателя, в разрезе акционеров, имеющих более 5 % долей
банка;

2) оценить эти активы с точки зрения риска по методике рас-
чета показателя Ар, умножив величину активов на соответ-
ствующие коэффициенты;

3) провести анализ акционеров (причем только имеющих бо-
лее 5% долей) с точки зрения из взаимосвязи, исходя из
определения взаимосвязанных заемщиков, данного в Инст-
рукции ЦБ РФ от 1.10.97 г. № 1,

4) найти максимальную величину суммы требований к одному
или взаимосвязанным акционерам.
Величина Кра указана в при л. 2 к данной главе и равна

2000 тыс. руб.:

при норме не более 20% норматив Н9 выполнен.
Показатель Крас представляет из себя совокупную сумму

всех требований в отношении пайщиков, имеющих более 5%
долей банка. Величина показателя Крас отражена по ходу рас-
шифровки 8 926 и равняется 5 202 тыс руб.

Норматив Н9.1 будет равен

при норме не более 50% норматив Н9.1 выполнен.

Норматив НЮ, Н10.1
Для того, чтобы рассчитать величину показателей Кри и

Крис, необходимо произвести в точности все действия для по-
казателей Кра и Крас соответственно, с той лишь разницей,
что все требования банка необходимо оценить для инсайдеров
(инсайдеры — физические лица, акционеры, имеющие более 5%
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Максимально допустимое значение норматива НИ равно
100%.

Поскольку у банка нет обязательств перед банками-нерези-
дентами и финансовыми организациями-нерезидентами, нор-
матив H1 1.1 равен нулю.

Норматив Н12, H12.1 (Норматив использования собствен-
ных средств на приобретение долей или акций )

Эти нормативы также имеют нулевые значения, так как в
портфеле банка нет ценных бумаг, в отношении которых рас-
считываются указанные нормативы.

где Ка — капитал, вложенный в акции, К — собственный ка-
питал банка.

Норматив Н13 (Норматив риска собственных вексельных
обязательств)

Показатель ВО равен остатку на балансовом счете первого
порядка № 523, который составляет 11 375 тыс. руб.:
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акций, члены Совета директоров, кредитного комитета, руково-
дители дочерних фирм и материнских структур, которые могут
повлиять на решение о выдаче кредита). Оба показателя в на-
шем случае равны нулю, поэтому и нормативы НЮ и НЮ 1 так-
же равны нулю.

Нормативы Н И , Н11.1 (Максимальный размер привле-
ченных денежных средств от вкладов населения)

Осуществим расчет показателя Вкл (табл. 9):

где Вкл - вклады и депозиты населения, К — собственный
капитал банка.

Таблица 9
Расчет показателя Вкл



Как видно из табл. 10, банком не выполнен только один
норматив Н8. Поскольку Указанием ЦБ РФ от 24 мая 2000 г.
№ 795-У «О применении норматива максимального размера
риска на одного кредитора (вкладчика)» установлено, что за
несоблюдение норматива Н8 не применяются принудительные
меры воздействия, а также не учитывается выполнение ука-
занного норматива при классификации банков, так как в на-
стоящее время требование о выполнении норматива Н8 но-
сит лишь рекомендательный характер. Поэтому можно сде-
лать вывод, что банк выполнил в полном объеме требования
ЦБ РФ.

Однако столь большое несоблюдение норматива Н8, а так-
же достижение предельного значения по нормативу H1 долж-
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где ВО — выпущенные векселя и банковские акцепты, К —
собственный капитал банка.

Максимально допустимое значение норматива Н13 равно
100% .

Краткий анализ полученных результатов

Для большей наглядности сведем все полученные значения
нормативов в табл. 10.

Таблица 10
Показатели выполнения нормативов ЦБ РФ



но насторожить руководство банка. Очевидно, что банк способен
привлечь достаточно крупные суммы от вкладчиков. Кстати, из
прил. 2 к данной главе видно, что банком нарушен норматив Н8
в отношении десяти разных вкладчиков. Предельное же значе-
ние норматива HI говорит о том, что с таким значением соб-
ственных средств (капиталом) банк не может больше наращи-
вать объем размещенных средств, если он не изменит структуру
активов с точки зрения кредитного риска, снизив ее, а значит,
соответственно, и свои доходы, поскольку риск и доходность
имеют прямую взаимосвязь.

Вывод: банку необходимо увеличивать величину капитала.

Расчет экономических нормативов банка
по состоянию на 1 марта 2001 г.

Для расчета нормативов по состоянию на 1 марта 2001 г.
используем следующие входящие данные.

1. Баланс банка (прил. 5 к данной главе).
2. Расшифровка отдельных балансовых и внебалансовых

счетов для расчета обязательных нормативов банка (прил.
5 к данной главе).

3. Сводная справка о нормативах Н6, Н8, Н9, НЮ, Н12.1,
не соответствующих установленным нормативным значе-
ниям (прил. 6 к данной главе).

4. Сведения о величине кредитного риска по инструмен-
там, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерско-
го счета (кроме срочных сделок) (прил. 7 к данной главе).

5. Сводный отчет о размере рыночного риска (прил. 8 к
данной главе).

6. Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам.
Поскольку в балансе банка отсутсгвуюг остатки по главе

баланса «Г. Срочные операции», указанный отчет имеет нуле-
вые значения.

Поскольку методика расчета нормативов была рассмотрена
достаточно подробно в пункте 3.2 данной работы, ограничим-
ся лишь расчетом нормативов без пространных комментариев.

Капитал банка
Сумма основного и дополнительного капитала составляет

99 840 тыс. руб. (табл. 11, 12).
Указанная сумма уменьшается на величину просроченной

дебиторской задолженности длительностью свыше 30 дней
(п. 4.3 Положения ЦБ РФ № 31-П), отраженной по коду 8970
и равной 90 тыс. руб.

Капитал банка по состоянию на 1 марта 2001 г. составляет
99 750 тыс. руб.
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Расчет суммы основного капитала
Таблица 11

Таблица 12
Расчет дополнительного капитала
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Окончание табл. 12

1

итого
источники допол-
нительного капита-
ла (без учета ус-
тавного капитала
общества с ограни-
ченной ответствен-
ностью)
Источники допол-
нительного капита-
ла с учетом
ограничений

Уставной капитал
банка, созданного в
форме ООО

Дополнительный
капитал
ИТОГО

2
п 3 +
п 4 +
п. 5 +
п. 6

10404 +
10405

ИТОГО

3
9187

2420

94893
107

95000

97420

4

•

Сумма дополни-
тельного капита-
ла не может
превышать сум-
му основного
капитала.

По состоянию на
1 марта 2001 т.
Процедура ре-
гистрации изме-
нений в устав-
ной капитал
банка была за-
вершена, о чем
банком было
получено уве-
домление в
феврале 2001 г.
из ЦБ РФ, что
дает ему осно-
вания для необ-
ходимою
дополнительною
тала

Норматив H1
Сначала рассчитаем показатель Ар (табл. 13).
Исходя из таблицы, показатель Ар равен 221 140 тыс. руб.
Показатель КРВ равен 8 786 тыс. руб. (прил. 7).
Показатель КРВ равен нулю.
Показатель РР равен 7564 тыс. руб. (прил. 8).
Рц = 0.
Рк = 521 тыс. руб. (код 8987).
Рд = 0 (код 8992).
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Таблица 13
Расчет показателя Ар

Показатель

1 группа
Средства на корреспондентском и
депозитных счетах в Банке России

30102
Обязательные резервы, перечис-
ленные в Банк России

30202
30204

Касса и приравненные к ней сред-
ства, драгоценные металлы в хра-
нилищах и пути

202
ИТОГО ПО 1 ГРУППЕ

2 группа
Вложения в государственные дол-
говые обязательства и облигации
внутреннего и внешнего валютных
займов РФ, не обремененные обя-
зательствами

8902
ИТОГО ПО 2 ГРУППЕ

3 группа
Средства на счетах участников
расчетов в расчетных небанков-
ских кредитных организациях

30213
ИТОГО ПО 3 ГРУППЕ

4 группа
Средства на счетах в банках-
резидентах РФ

30110
ИТОГО ПО 4 ГРУППЕ

5 группа
Все прочие активы банка
И ТОГО ПО 5 ГРУППЕ
ВСЕГО

Остатки по
балансу

и расшиф-
ровке

76671

17892
4191

3074
101 828

522
522

12
12

22988
22988

204 933
204933
330283

Коэффи-
циент
риска

0,00

0,00
0,00

0,02

0,10

0,20

0,70

1,00

Активы,
взвешен-

ные с уче-
том риска

0

0
0

61
61

52
52

2
2

16092
16092

204933
204933
221 140
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Исходя из рассчитанных показателей, норматив H1 будет
равен:



Таблица 14
Расчет показателей Лам и (

Лам
Счет или
код рас-
шифров-

ки

202
30120
30213
8972

ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.

3074
76671

12
522

80279

Знак, к кото-
рым показа-
тель прини-

мается к
расчету

Плюс
Плюс
Плюс
Плюс

Эвм
Овм

Счет или
код рас-

шифровки

406
407
408

42301
42601
52406
60301
60303
60305
60322
8994

ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.

29
197783
4738
3915

18
3000
563

7
29
2

693
209503

Знак, к кото-
рым показа-
тель прини-

мается к
расчету

Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Плюс
Минус

Норматив Н4
Показатель Крд. соответствует коду расшифровки 8996,

который равен нулю. Значит, норматив Н4 также имеет нуле-
вое значение:

Н4= К р Д 100% = 0.

к+од
Норматив Н5
Расчет показателя А приведен в табл. 16.
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Норматив Н2
Рассчитаем показатели Лам и Овм (табл. 14):

Норматив НЗ
Произведем расче] показателей Лат и OBI (табл. 15).



Таблица 15
Расчет показателей Лат и Овт

* Показатель Лам полностью включается в расчет величины Лат.

Таблица 16
Расчет показателя А
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Показатель Ро равен сумме остатков по счетам 30202 и
30204:

Норматив Н5 будет равен:
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Норматив Н6
Величина Крз равна 4 400 тыс. руб. Рассчитываем норма-

тив Нб.

Норматив Н7
Величина показателя Кскр отражена по коду расшифровки

8998 и равняется 175 458 тыс. руб.:

Норматив Н8
Значение показателя Овкл равно 31 321 тыс. руб.:

При норме не более 25% норматив не выполнен. Однако,
если вспомнить почти десятикратное превышение норматива
по состоянию на 1 января 2001 г., также необязательный ха-
рактер норматива Н8, полученный показатель выглядит со-
всем неплохо.

Норматив Н9, Н9.1
Величина Кра равна 18340 тыс. руб.:

при норме не более 20%, т. е. норматив Н9 выполнен.
Величина показателя Крас отражена по ходу расшифровки

8926 и равняется 18 340 тыс. руб.
Норматив Н9.1 будет равен:

Норматив НЮ, Н10.1
Величина Кри, как и величина показателя Крис, отражены

по коду расшифровки 8925. Оба показателя в нашем случае рав-
ны нулю, поэтому и нормативы НЮ и HI0.1 также равны нулю.

Нормативы Н11, Н11.1
Осуществим расчет показателя Вкл (табл. 17):



Таблица 17
Расчет показателя Вкл

Счет или код
расшифровки

423
426

ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.

5623
18

5641

Знак, с которым показатель
принимается к расчету

Плюс
Плюс

Поскольку у банка нет обязательств перед банками-нерези-
дентами и финансовыми организациями-нерезидентами, нор-
матив H1 1.1 равен нулю.

Норматив Н12, Н12.1
Эти нормативы также имеют нулевые значения, так как в

портфеле банка нет ценных бумаг, в отношении которых рас-
считываются указанные нормативы.

Норматив Н13
Показатель ВО равен остатку на балансовом счете первого

порядка № 523, который составляет 8 775 тыс. руб.

Сравнительный анализ полученных показателей
Сведем все полученные данные в одну таблицу (см. табл. 18).
Из анализа динамики значений параметров нормативов H1

и Н8 мы можем сделать вывод о том, что по состоянию на
1 марта капитал банка соответствует объему совершаемых бан-
ком операций. Норматив Н8 превышен незначительно и толь-
ко в отношении одного вкладчика. Что же касается норматива
H1, у банка появился большой запас прочности, позволяющий
значительно расширить объем активных операций, не нару-
шая при этом предельною значения норматива.

Нельзя не отметить также, что в отношении норматива Н6
банком по состоянию на 1 марта достигнута величина, близ-
кая к предельной, что также является прямым подтверждени-
ем принятия правильного решения руководством банка об уве-
личении величины капитала.

Сумма крупных кредитных рисков в отношении заемщи-
ков банка достигла за два месяца такой величины, что при
прежнем значении капитала норматив Н7 был бы превышен.

Отдельно следует отметить значение норматива Н13. В на-
стоящее время банковский вексель является реальным средством
платежа и одним из важных финансовых инструментов, кото-
рые банк может предложить своим клиентам в качестве до-
полнительной услуги. Поскольку, исходя из значения нормати-
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Выполнения нормативов ЦБ России
Таблица 18

ва Н13, на 1 марта, банк может увеличить выпуск собственных
векселей более чем в 10 раз, у банка появляется возможность
активнее предлагать своим клиентам подобную услугу.

Банк также может значшельно увеличить величину при-
влеченных средств от населения (норматив НИ)

Что касается нормативов ликвидности, видно, что по край-
ней мере на отчетные даты банк справляется с задачей поддер-
жания ликвидности на уровне требований Банка России.

Вывод: увеличение величины собственных средств (капита-
ла) банка оказалось очень своевременным и позволило банку
продолжить расширение своей деятельности, а также обеспе-
чило запас прочности банка для развития на перспективу.

Важное замечание. Банку необходимо за оставшиеся девять
месяцев изменить свою организационно-правовую форму, про-
ведя акционирование. В противном случае ограничение, при
котором, величина дополнительного капитала не может превы-
шать величины основною капитала, начиная с 1 января 2002 г.,
распространяется и на уставный капитал обществ с ограничен-
ной ответственностью. При значении основного капитала банка
по состоянию на 1 марта 2001 г. величина его собственных
средств не превышает 4840 тыс. руб. Для банка подобное умень-
шение значений нормативов, одним из агрегатных составляю-
щих которых является капитал банка, недостаточно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

Приложение 1

БАЛАНС
по состоянию на 1 января 2001 г. (тыс. руб.)

№ счета
второго
порядка

1

10404

10405

10601

10701
10702
10703
20202
30102

30110

30202

30204

30213

30301

30302

30305 "

30306

Наименование счетов

2
А. Балансовые счета
Уставный капитал неакционерных
банков. Доли, принадлежащие него-
сударственным организациям
Уставный капитал неакционерных
банков. Доли, принадлежащие физи-
ческим лицам
Прирост стоимости имущества при
переоценке
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Фонды накопления
Касса кредитных организации
Корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России
Корреспондентские счета в кредит-
ных организациях-корреспондентах
Обязательные резервы кредитных
организаций по счетам в валюте
РФ, перечисленные в Банк России
Обязательные резервы кредитных
организаций по счетам в иностран-
ной валюте, перечисленные в Банк
России
Счета участников расчетов в расчет-
ных небанковых кредитных
организациях
Расчеты с филиалами, расположен-
ными в Российской Федерации
Расчеты с филиалами, расположен-
ными в Российской Федерации
Расчеты между подразделениями
одной кредитной организации
по полученным ресурсам
Расчеты между подразделениями
одной кредитной организации
по переданным ресурсам

АКТИВ

3

0

0

0

0
0
0

3194
47193

59263

14148

7308

6

0

2001

0

19206

ПАССИВ

4

94893

107

108

1179
22

1423
0
0

0

0

0

0

2001

0

19206

0
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Продолжение таблицы

1
30602

31303

32003

32010

40602

40603

40701

40702

40703

40802

40804

40805

40807

40901

41704

42004

42104

2
Расчеты кредитных организаций-
довертелей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и дру-
гими финансовыми активами
Кредиты, полученные кредитными
организациями от кредитных органи-
заций Не. срок от 2 до 7 дней
Кредиты, предоставленные банкам
на срок от 2 до 7 дней
Резервы под возможные потери по
кредитам, предоставленным банкам
Счета предприятии, находящихся в
государственной собственности ком-
мерческие организации и предпри-
ятия
Счета предприятий, находящихся в
Государственной собственности не-
коммерческие организации
Счета негосударственных предпри-
ятий финансовые организации
Счета негосударственных предпри-
ятий, коммерческие предприятия и
организации
Счета негосударственных предпри-
ятий, некоммерческие организации
Прочие счета физических лиц - ин-
дивидуальных предпринимателей
Прочие счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей-
нерезидентов — счета типа «Т»
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели- нерезиденты —
счета типа «И»
Прочие счета юридических лиц-
нерезидентов
Средства в расчетах, аккредитивы к
оплате
Депозиты финансовых организации,
находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней

Депозиты негосударственных финан-
совых организаций на срок от 91 до
180 дней
Депозиты негосударственных ком-
мерческих предприятий и организа-
ций на срок от 91 до 180 дней

3
56796

0

20600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
0

20600

0

4120

2

15

595

60513

2801

370

13

1919

53133

1706

350

1500

380
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Продолжение таблицы

1
40301

42303

42305

42601

45204

45205

45206

45207

45209

45305

45309

45403

45404

45405

45406

2
Депозиты физических лиц до востре-
бования
Депозиты физических лиц на срок от
31 до 90 дней
Депозиты физических лиц на срок от
181 дня до 1 года
Депозиты физических лиц-
нерезидентов до востребования
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим пред-
приятиям и организациям на срок от
31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим пред-
приятиям и организациям на срок от
91 до 180 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим
предприятиям и организациям на срок
от 181 дня до 1 года
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим пред-
приятиям и организациям на срок
от 1 года до 3 лет
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим пред-
приятиям и организациям резервы
под возможные потери
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным некоммерческим орга-
низациям на срок от 91 до 180 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным некоммерческим орга-
низациям, резервы под возможные
потери
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок до 30 дней
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 91 до 180 дней
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 181 дня до 1 года

3
0

0

0

0

4980

17450

13638

4250

0

3000

0

200

2172

1378

467

4
5425

1096

1711

62

0

0

0

0

404

0

30

0

0

0

0

74



Продолжение таблицы

1

45409

45504

45505

45506

45508

47411
47416

47423
47426

47427

50102

51501
51507

51510

52304

52305

52306

60301
60302
60305

60308

60312

2
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям ре-
зервы под возможные потери
Потребительские кредиты, предос-
тавленные физическим лицам
на срок от 91 до 180 дней
Потребительские кредиты, предос-
тавленные физическим лицам
на срок от 181 дня до 1 года
Потребительские кредиты, предос-
тавленные физическим лицам
на срок от 1 года до 3 лет
Потребительские кредиты, предостав-
ленные физическим лицам, резервы
под возможные потери
Начисленные проценты по вкладам
Суммы, поступившие на корреспондент-
ские счета до выяснения
Требования банка по прочим операциям
Обязательства банка об уплате процен-
тов
Требования банка по получению процен-
тов
Долговые обязательства РФ, приобре-
тенные для перепродажи
Прочие векселя до востребования
Прочие векселя со сроком погашения
свыше 3 лет
Прочие векселя: резервы под возможные
потери
Выпущенные векселя и банковские ак-
цепты со сроком погашения от 91 до
180 дней
Выпущенные векселя и банковские ак-
цепты со сроком погашения от 181 дня
до 1 года
Выпущенные векселя и банковские ак-
цепты со сроком погашения от 1 года
до 3 лет
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с работниками банка по оплаге
труда
Расчеты с работниками банка по подот-
четным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
и покупателями

3

0

120

2056

300

0

0
0

252
0

543

523

6910
2417

0

0

0

0

0
393

0

9

165

4

42

0

0

0

25

28
2050

0
15

0

0

0
0

93

1575

9500

300

940
0
1

0

0
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Продолжение таблицы

1
60402

60403

60602

60603

60901
60903
61001

61003

61004

61006

61101

61103

61301

61401

61403

61405

70301
70501

2
Основные средства банков:
Категория 2 — легковой автотранс-

порт, легкий грузовой автотранспорт,
конторские оборудования и мебель, ком-
пьютерная техника, информационные
системы и системы обработки данных
Основные средства банков:
Категория 3 — оборудование.
транспортные средства и другие основ-
ные средства, не включенные в 1 и 2
категории
Амортизация основных средств
Категория 2 — легковой автотранспорт ,
легкий грузовой автотранспорт, контор-
ские оборудования и мебель, компьютер-
ная техника, информационные системы
и системы обработки данных
Амортизация основных средств.
Категория 3 — оборудование, транспорт-
ные средства и другие основные средст-
ва, не включенные в 1 и 2 категории
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных рисков
Хозяйственные материалы, канцелярские
принадлежности
Хозяйственные материалы, оборудова-
ние
Хозяйственные материалы: материалы
для социально-бытовых
нужд
Хозяйственные материалы - другие ма-
териалы
Малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы
Износ малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов
Доходы будущих периодов по кредитным
операциям
Расходы будущих периодов по кредит-
ным операциям
Исходы будущих периодов по другим
операциям
Уплаченный авансом накопленный про-
центный (купонный) доход
Прибыль отчетного года
Использование прибыли отчетного года

ИТОГО

3
765

483

0

0

267
0

46

6

9

92

795

0

0

43

21

1

0
694

294 160

4
0

0

215

72

0
81

0

0

0

0

0

795

543

0

0

0

2201
0

294160

76



Продолжение таблицы

1

90901

90902

91207
90301

91302

91303

90305

90307

99998

91404
91901
91902

99999

98000

98010

98050

2
В. Внебалансовые счета

Расчетные документы, ожидающие ак-
цепта для оплаты
Расчетные документы, не оплаченные в
срок
Бланки строгой отчетности
Открытые кредитные линии по предос-
тавлению кредитов
Неиспользованные кредитные линии по
предоставлению кредитов
Ценные бумаги, принятые в залог по
выданным кредитам
Гарантии, поручительства, полученные
банком
Имущество, принятое в залог по вы-
данным кредитам, кроме ценных бумаг
Счет для корреспонденции с пассивными
счетами при двойной записи
Гарантии, выданные банком
Средства фондов накопления
Амортизация основных средств, немате-
риальных активов, оборудования для
лизинга
Счет для корреспонденции с активными
счетами при двойной записи
ИТОГО

Д. счета ДЕПО

Ценные бумаги при хранении в депозита-

рии
Ценные бумаги при хранении в ведущем
депозитарии (НОСТРО) депо базовое
Ценные бумаги, принадлежащие депози-
тарию
ИТОГО

3

2

78280

8
8340

3260

390

22905

47993

608

0
0
0

0

161 786

7

1 000

1007

4

0

0

0

. о
0

0

0

0

0

50
281
277

161178

161 786

0

0

1007

1007

77



•-4
00 Приложение 2

СВОДНАЯ СПРАВКА О НОРМАТИВАХ Н6, Н8, Н9, НЮ, Н12.1 по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации 0 0 0 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

1. Максимальная величина кредитного риска в отношении лиц или взаимосвязанных лиц Нб,
тыс. руб. с одним десятичным знаком

Код
групп

А 1

Наименование лица (группы
лиц) с максимальной величи-
ной кредитного риска (ИНН,
номер страх, свидетельства

гос. пенсион,страхования или
пасп. данные)

2-3

1 КБ МКБ ИНН 7706015210

Требов., взве-
шен, с учетом

риска
КРВ КРС

Сумма граф
4,5и6

По отношению к данному лицу (группе лиц)

4

4400,0
5

0,0

6

0,0

7

4400,0

Общая сумма требо-
ваний кредитной ор-
ганизации ОСКР +

КРВ + КРС

8

75498,0

Общее ко-
личество

заемщиков

9

53

2. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) Н8, тыс. руб.

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Кредитор (вкладчик)

ЗАО «Мосфундаментстрой»
«Эл Ти Эф Файненс»
ООО «Газтехноэкспоот»
0 0 0 «АРСЕНАЛ» 21 ВЕК
ООО «ОПТМЕТАЛ»
ООО «HTLJ ИНФОРМСЕРВИС»
ЗАО «НПП Пооект-техника»
«Нимеган Трейдинг Лимитед»

ООО «АЛЬЯНСМЕШК»
«АКТИВ ЭСТЕЛ»

ИНН для юридических
лиц. Номер паспорта для

физических лиц

7711006612
9999999999
5027074880
7702286344
7709311680
7720244370
7733018795
8888888888

7702276073
7702274982

Обязательст-
ва по данным

кредитору
(вкладчику)

22289
25413
48460

6892
7438
5364
6478
9972

5327
4961

Общая сум-
ма обяза-
тельств

246629
246629
246629
246629

.246629
246629
246629
246629

246629
246629

Уд.вес
в %, гр4х

100/Ф5

9,03
10.30
19.65
2.79
3.02
2.17
2.63
4,04

2.16
2,01

Общее количе-
ство кредито-
ров (вкладчи-

ков)
501
501
501
501
501
501 '
501
501

501
501



3. Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим
акционерам (участникам) Н9, тыс. руб

ОСКР — величина активов, включающая в себя взвешенные с учетом риска остатки соответству-
ющих балансовых счетов.

КРВ — величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах
бухгалтерского учета, рассчитанная в соответствии с Приложением 6 к Инструкции ЦБ РФ от
01.10.97 г. № 1.

КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам, заключенным с указанными лицами,
рассчитанная в порядке, определенном Приложением 6 к Инструкции ЦБ РФ от 01.10.97 г. № 1.

Графы 9, 10, 11 части 3 сводной Справки («Минимальный размер кредитов, гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим акционерам (участникам)») Н9 заполняется только кредит-
ными организациями с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ капиталом. ,

ю



Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО ИНСТРУМЕНТАМ,
ОТРАЖАЕМЫМ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

(КРОМЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК) по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации 000 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Форма № 650
Месячная (тыс. руб.)
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Приложение 4

СВОДНЫЙ ОТЧЕТО РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОГО РИСКА
по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации 0 0 0 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Форма №153

Месячная
(тыс. руб.)

№п/п

А
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование риска

1
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК (ПР)
Общий риск
Специальный риск
ФОНДОВЫЙ РИСК (ФР)
Общий риск
Специальный риск
ВАЛЮТНЫЙ РИСК (ВР)
РЫНОЧНЫЙ РИСК(РР)

Требования к капиталу
по видам риска

2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

134,96
1 687,00

К форме №153
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
В СООТВЕТСТВИИ С П. 1.1.3 УКАЗАНИЯ ЦБ РФ

ОТ 24.09.99 г. № 644-У

№ п/п

А
1
2
3
4
5

Балансовые финансовые инструменты
торгового портфеля, по которым

рассчитываются процентный риск и
фондовый риск, исключаемые из активов

1
1 группы риска с коэфф. 2% (PPI.1)
1 группы риска с коэфф. 0% (РР1.2)
2 группы риска (РР2)
3 группы риска (РРЗ)
4 группы риска (РР4)

Суммы,
в тыс.

руб.

2

о
 

о
 

о
 

о
 

о

81



Приложение 5

БАЛАНС
000 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

по состоянию на 1 марта 2001 г. (тыс. руб.)

82



Продолжение таблицы

1
40602

40603

40701

40702

40703

40802

40804

40805

40807

41702

41704

42004

42104

42204

42301

42303

42305

2
Счета предприятии, находящихся в
государственной собственности, ком-
мерческие организации и предприятия
Счета предприятий, находящихся в
государственной собственности;
некоммерческие организации
Счета негосударственных предпри-
ятий, финансовые организации
Счета негосударственных предпри-
ятий, коммерческие предприятия и
организации
Счета неюсударственных предпри-
ятий, некоммерческие организации
Прочие счета физических лиц — ин-
дивидуальных предпринимателей
Прочие счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей-
нерезидентов — счета типа «Т»
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели-нерезиденты —
счета типа «И»
Прочие счета юридических лиц-
нерезидентов
Депозиты финансовых организаций,
находящихся в государственной (кро-
ме федеральной) собственности на
срок до 30 дней
Депозиты финансовых организаций,
находящихся в государственной (кро-
ме федеральной) собственности на
срок от 91 до 180 дней
Депозиты негосударственных финан-
совых организаций на срок от 91 до
180 дней
Депозиты негосударственных коммер-
ческих предприятий и организаций на
срок от 91 до 180 дней
Депозиты негосударственных неком-
мерческих организаций на срок от 91
до 180 дней
Депозиты физических лиц до востре-
бования
Депозиты физических лиц на срок от
31 до 90 дней
Депозиты физических лиц на срок от
181 дня до 1 года

3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
2

27

3125

192 905

1753

930

1370

184

2254

150

350

1200

380

200

3915

1421

287

83



Продолжение таблицы

1
42601

45201

45203

45204

45205

45206

45209

45305

45306

45309

45404

45405

45406

2
Депозиты физических лиц-
нерезидентов до востребования
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим предпри-
ятиям и организациям при недостатке
средств на расчетном (текущем) счете
«овердрафт»
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим
предприятиям и организациям на срок
до 30 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим
предприятиям и организациям на срок
от 31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарсгвенным коммерческим предпри-
ятиям и организациям на срок от 91
до 180 дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим
предприятиям и организациям на срок
от 181 дня до 1 года
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным коммерческим предпри-
ятиям и организациям резервы под
возможные потери
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным некоммерческим
организациям на срок от 91 до 180
дней
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным некоммерческим орга-
низациям на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты, предоставленные негосу-
дарственным некоммерческим орга-
низациям резервы под возможные
потери
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям на
срок от 31 до 90 дней
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 91 до 180 дней
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 181 дня до 1 года

3
0

276

9000

4100

8524

32644

0

3000

7

0

2022

1893

190

4
18

0

0

0

0

0

1059

0

0

30

0

0

0

84



Продолжение таблицы

1
45406

45409

45503

45504

45505

45506

45508

45912

47411

47416

47423

47426

47427

50102

51501

51507

51510

52304

2
Кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам-предпринимателям
на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты, предоставленные физиче-
ским ликам-предпринимателям резер-
вы под возможные потери
Потребите чьские кредиты, предо-
ставленные физическим лицам
на срок от 31 до 90 дней
Потребительские кредиты, предо-
ставленные физическим лицам
на срок от 91 до 180 дней
Потребительские кредиты, предо-
ставленные физическим лицам
на срок от 181 дня до 1 года
Потребительские кредиты, предо-
ставленные физическим лицам
на срок от 1 года до 3 лет
Потребительские кредиты, предо-
ставленные физическим лицам,
резервы под возможные потери
Просроченные проценты по кредитам
негосударственным коммерческим
предприятиям и организациям
Начисленные проценты по вкладам

Суммы, поступившие ла корреспон-
дентские счета до выяснения
Требования банка по прочим опера-
циям
Обязательства банка об уплате про-
центов
Требования банка по получению про-
центов
Долговые обязательства РФ, приоб-
ретенные для перепродажи
Прочие векселя до востребования

Прочие векселя со сроком погашения
свыше 3 лет
Прочие векселя, резервы под возмож-
ные потери
Выпущенные векселя и банковские
акцепты со сроком погашения от 91
до 180 дней

3
190

0

460

120

669

300

0

40

0

0

176

0

205

522

20340

2417

0

0

4
0

41

0

0

0

0

15

0

29

118

0

7

0

0

0

0

845

1575
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Продолжение таблицы

1
52305

52306

52406

52502

60301

60302

60303

60304

60305

60308

60309

60310

60312

60322

60402

60403

2
Выпущенные векселя и банковские
акцепты со сроком погашения
от 181 дня до 1 года
Вьпущенные векселя и банковские
акцепты со сроком погашения
от 1 года до 3 лет
Векселя с истекшим сроком обраще-
ния
Предстоящие выплаты по процентам,
купонам и дисконтам по выпущенным
ценным бумагам
Расчеты с бюджетом по налогам

Расчеты с бюджетом по налогам

Расчеты с внебюджетными фондами
по начислениям на заработную плату

Расчеты с внебюджетными фондами
по начислениям на заработную плату
Расчеты с работниками банка по оп-
лате труда
Расчеты с работниками банка по под-
отчетным суммам
НДС по приобретенным материаль-
ным ценностям и оказанным услугам
НДС по приобретенным материаль-
ным ценностям и оказанным услугам
Расчеты с поставщиками, подрядчи-
ками и покупателями
Расчеты с прочими кредиторами

Основные средства банков
Категория 2 — легковой автотранс-
порт, легкий грузовой автотранспорт,
конторские оборудования и мебель,
компьютерная техника, информаци-
онные системы и системы обработки
данных
Основные средства банков
Категория 3 — оборудование, транс-
портные средства и другие основные
средства, не включенные в 1 и 2 кате-
гории

3
0

0

0

21

0

431

0

32

0

8

0

12

309

0

795

483

4
6900

300

3000

0

563

0

7

0

29

0

27

0

0

2

0

0
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1
60602

60603

60901

60903

61001

61306

61401

61403

61405

61406

70101

70102

70107
70201

70202

70203

70204

70205

70206

2
Амортизация основных средств
Категория 2 — легковой авиатранс-
порт, легкий грузовой автотранспорт,
конторские оборудования и мебель,
компьютерная техника, информаци-
онные системы и системы обработки
данных
Амортизация основных средств
Категория 3 — оборудование,
транспортные средства и другие ос-
новные средства, не включенные
в 1 и 2 категории
Нематериальные активы

Амортизация нематериальных рисков

Хозяйственные материалы, канцеляр-
ские принадлежности
Переоценка средств в иностранной
валюте — положительные разницы
Расходы будущих периодов по кре-
дитным операциям
Расходы будущих периодов по другим
операциям
Уплаченный авансом накопленный
процентный (купонный) доход
Переоценка средств в иностранной
валюте — отрицательные разницы
Проценты, полученные за предостав-
ленные кредиты
Доходы, полученные от операции с
ценными бумагами
Другие доходы
Проценты,уплаченные за привлечен-
ные кредиты
Проценты, уплаченные юридическим
лицам по привлеченным кредитам
Проценты, уплаченные физическим
лицам по депозитам
Расходы по операциям с ценными
бумагами
Расходы по операциям с иностранной
валютой и другими валютными цен-
ностями
Расходы на содержание аппарата
управления

Продолжение таблиць

3
0

0

267

0

46

0

36

19

1

4472

0

0

0
15

72

19

533

5

374

4
226

79

0

85

0

4535

0

0

0

0

4188

742

6109
0

0

0

0

0

0
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Продолжение таблицы

1
70208
70209
70302
70501

70502

90902

91207
90301

91302

91303

91305

90307

91604

99998

91404
91901
91902

99999

98000

98010

98050

2
Штрафы, пени, неустойки, уплаченные
Другие расходы
Прибыль предшествующих лет
Использование прибыли отчетного
года
Использование прибыли предшест-
вующих лет
ИТОГО
В Внебалансовые счета
Расчетные документы, не оплаченные
в срок
Бланки строгой отчетности
Открытые кредитные линии по пре-
доставлению кредитов
Неиспользованные кредитные линии
по предоставлению кредитов
Ценные бумаги, принятые в залог по
выданным кредитам
Гарантии, поручительства, получен-
ные банком
Имущество, принятое в залог по вы-
данным кредитам, кроме ценных бу-
маг
Просроченные неполученные процен-
ты по кредитам, выданным клиентам,
кроме банком
Счет для корреспонденции с пассив-
ными счетами при двойной записи
Гарантии, выданные банком
Средства фондов накопления
Амортизация основных средств нема-
териальных активов, оборудования
для лизинга
Счет для корреспонденции с актив-
ными счетами при двойной записи
ИТОГО
Д. счета ДЕПО
Ценные бумаги при хранении в депо-
зитарии
Ценные бумаги при хранении в веду-
щем депозитарии (НОСТРО)
депо базо
Ценные бумаги, принадлежащие де-
позитарию
ИТОГО

3
12
А
0
.4

694

375 103

74832

8
17450

11086

390

1051

85023

4

597

0
0
0

190441

32

1000

0

1032

4
970

970, 971
2201

0

0

375103

0

0
0

0

0

0

0

0

0

50
249
298

189 844

190441

0

0

1032

1032
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Приложение 6

СВОДНАЯ СПРАВКА О НОРМАТИВАХ Н6, Н8, Н9, НЮ, Н12.1
по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации 000 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

1. Максимальная величина кредитного риска в отношении лиц или взаимосвязанных лиц Н6,
тыс. руб. с одним десятичным знаком.

Код
групп

А 1

Наименование лица (группы
лиц) с максимальной величи-
ной кредитного риска (ИНН,
номер страх, свидетельства

гос. пенсион,страхования или
пасп. данные)

2-3
1 АКБ МДМ ИНН 7706074960

Требов., взве-
шен,

с учетом риска
КРВ КРС Сумма граф

4, 5 и 6

По отношению к данному лицу (группе лиц)

4
24500,0

5
0,0

6
0,0

7
24500,0

Общая сумма требо-
ваний кредитной

организации
ОСКР + КРВ + КРС

8
193051,0

Общее ко-
личество

заемщиков

9
56

2 Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) Н8, тыс руб.

№

1

Кредитор (вкладчик)

2
«Ти Эф Файненс ЛТД»

ИНН для юридических
лиц. Номер паспорта для

физических лиц

3
9999999999

Обязательст-
ва по данным

кредитору
(вкладчику)

4
31321

Общая
сумма обя-
зательств

5
215593

Уд. вес в %,
гр.4хЮ0/гр5

6
14,53

Общее коли-
чество креди-

торов
(вкладчиков)

7
586



3. Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим
акционерам (участникам) Н9, тыс. руб.

См. примечания к таблице в прил. 2 данной главы



Приложение 7

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО ИНСТРУМЕНТАМ,
ОТРАЖАЕМЫМ НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

(КРОМЕ СРОЧНЫХ СДЕЛОК)
по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации 0 0 0 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Форма № 650 Месячная (тыс. руб.)

Характер
риска

Высокий
риск

Средний
риск

Низкий
риск

Риск отсут-
ствует

ИТОГО
(КРВ)

Вид инструмента

1. Гарантии
2. Поручительства
3. Аккредитивы
4. Неиспользованные кредитные
линии
5. Неиспользованные лимиты по
предоставлению кредита в виде
«овердрафт»
6. Индоссаменгы
7. Акцепты
8. Уступка прав требования
9. Долгосрочные обязательства по
осуществлению операций
10. Другие
1. Дополнительные обязательства
по гарантии
2. Аккредитивы
3. Краткосрочные обязательства по
осуществлению операций
4. Андеррайтинговые обязательст-
ва
5. Неиспользованные кредитные
линии
6. Другие
1. Гарантии
2. Аккредитивы
3. Индоссаменты
4. Другие
1. Обязательства по намеченным
операциям
2 Индоссаменты
3. Другие

Контракт-
ная стои-

мость
инстру-
мента

50
0
0

8736

0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

Взвешен-
ный экви-

валент
кредитно-
го риска

50
0
0

8736

0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

8786

91



Приложение 8

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОГО РИСКА
по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации 0 0 0 «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Форма №153

Месячная
(тыс. руб.)

№п/п

А
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование риска

1
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК (ПР)
Общий риск
Специальный риск
ФОНДОВЫЙ РИСК (ФР)
Общий риск
Специальный риск
ВАЛЮТНЫЙ РИСК (ВР)
РЫНОЧНЫЙ РИСК(РР)

Требования к капиталу
по видам риска

2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

605,12
7 564,00

К форме №153
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
В СООТВЕТСТВИИ С П. 1.1 3 УКАЗАНИЯ ЦБ РФ

ОТ 24.09.99 г. № 644-У



Глава II
СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛИ И СТРАНЫ

2.1. Сущность антикризисного управления и выбор
стратегии фирмы в современных условиях

Аксиома предпринимательской деятельности — на каждый
проект предприятия должен быть разработан серьезный, с уче-
том перспектив развития фирм фирмы и требований рынка
бизнес-план. Он должен быть в порядке обычной рыночной
деятельности с сочетанием стратегических и тактических эле-
ментов финансового обеспечения предпринимательства, управ-
ления денежными потоками и нахождения оптимальных ре-
шений расходов и доходов и обеспечения прибыли. Сущность
же антикризисного управления предприятием состоит в спо-
собности руководства к анализу и регулированию механизма
планирования и распределения прибыли. Основным проблем-
ным вопросом в кризисном положении предприятия является
финансирование.

В условиях углубления кризисных явлений антикризисное
управление предприятием занимает ведущее место в системе
государственного регулирования рыночных отношений на фе-
деральном, региональном и местном уровнях.

Преодоление кризисного состояния и повышение эффектив-
ности производства возможно за счет выявления реального соб-
ственника активов предприятия, реформирования несостоятель-
ных предприятий и представляет сложный процесс разработки
и реализации комплекса мероприятий экономического, право-
вого, организационного и технического характера. Применение
новых методов управления и антикризисных процедур обяза-
тельно, так как диктуется современными условиями.

Экономические мероприятия наиболее эффективны, так как
позволяют предупредить несостоятельность и банкротство при
своевременном анализе состояния предприятия и в перспек-
тиве увидеть углубляющийся экономический кризис на успеш-
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но работающем предприятии. А это возможно благодаря при-
менению системы внутреннего контроля внешнего аудита, го-
сударственного финансового контроля и за расходом средств,
распределением прибыли, отклонениях от показателей бизнес-
плана, нормативных данных, перспективного планирования и
прогнозирования на международном рынке капиталов, това-
ров, сырья и услуг.

Кризисное явление может вызываться ошибками и непро-
фессиональным управлением. Кроме того кризис жестко свя-
зан с риском. Исключение его из управленческого решения
станет неожиданным наступлением кризиса, позволит создать
кризисные ситуации.

Кризисы возникают как в процессе функционирования пред-
приятия, так и при управлении развитием организации. Они
угрожают жизнестойкости. Причины развития кризиса могут
быть различными: объективные, субъективные, природные,
связанные с уровнем научных знаний, несовершенством уп-
равления, противоречием интересов и потребности рынка.

Поэтому в зависимости от причины возникновения кризиса
и антикризисного управления последствия кризиса могут вес-
ти к резким изменениям: к банкротству, санации или мягко-
му продолжительному и последовательному выходу предприя-
тия на более высокие показатели. Возможности антикризис-
ного управления зависят от цели, искусства управления руко-
водителей, характера, мотивации, ответственности, внешней
помощи со сторрны государственных и муниципальных влас-
тей, оказывается иногда решающим энтузиазм, хотя его дей-
ствие непродолжительно. Нельзя исключать из программы
антикризисного управления национальные особенности, тра-
диции культуры, обычаи, а также грубые ошибки, неконтакт-
ность руководителей, корыстные цели и другие мотивации.
По типологии кризисы могут быть частичными, системными,
управляемыми, кратковременными и затяжными, скрытыми
и локальными, случайными и закономерными, искусственны-
ми и естественными. Их последствия могут быть разрушитель-
ными. С экономической точки классификации рисков также
разнообразны (рис. 1) это риски частые и спекулятивные. Ча-
стые риски подразделяются на природно-естественные, эколо-
гические, политические, транспортные, имущественные, про-
изводственные, торговые и коммерческие.

Спекулятивные риски представляются финансовыми рис-
ками, инвестиционными, процентными, кредитными, бюджет-
ными, рисками банкротства, селективными рисками, инфля-
ционными, валютными, рисками ликвидности. Эти кризисы
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выражают финансовые возможности и противоречия денежно-
го выражения экономических процессов. Социальные кризи-
сы являются продолжением кризисов экономических (как не-
довольство условиями труда), экологических проблем и кри-
зисов власти.

Они занимают особое положение как политический кри-
зис, возникающий в результате реализации различных инте-
ресов социальных групп и классов в управлении страной. По-
литические кризисы переходят в кризисы экономические и
наоборот. В современных условиях возникают и психологи-
ческие кризисы при особом состоянии человека: стресса, чув-
ства неуверенности, паники, незащищенности социального по-
ложения множества людей в обществе.

Кризисы научно-технического прогресса возникают как
противоречия между тенденциями, несовместимости идей, из-
делий, технологий, отторжение новых технологических реше-
ний. Их называют технологическими кризисами. Например,
кризис использования атомной энергии, строительства атом-
ных электростанций, подводных лодок и кораблей.

Кризисы могут быть предсказуемыми или закономерными
и неожиданными или случайными. Предсказуемые кризисы
могут прогнозироваться или вызываться объективными при-
чинами, такими как накопления факторов его возникновения,
как, например, потребности реконструкции технологического
производственного процесса на предприятии или в отрасли,
необходимость внедрения научно-технологического прогресса.
Циклические кризисы возникают периодически.

Неожиданные кризисы возникают в результате природных
явлений, таких как землетрясения, наводнения, пожары. Они
могут проявляться и в результате грубых ошибок в управле-
нии, от экономической зависимости при расширении локаль-
ных кризисов.

Кризисы аккумулируют ряд противоречий. Легкие кризи-
сы протекают равномерно, последовательно, их можно пред-
видеть, ими лучше управлять. При этом важную роль играет
фактор времени, который и определяет кратковременность их
прохождения или затяжной характер.

Неумение управлять кризисными ситуациями, несвоевре-
менное распознавание причин и характера кризиса и их по-
следствий вызывает порой затяжной их характер, превращая
из лентантных (скрытых) в явные кризисы.

Характеристика критериев экономического кризиса пред-
приятия включает в себя реальный и предстоящий. Реальный
кризис рассматривается как определяющий оценку ситуации,
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выбор и разработку удачных управленческих решений. Но
опасность кризиса существует всегда, даже когда в реальности
его нет. Важно знать признаки наступления кризисных ситуа-
ций и оценить возможности их разрешения. Если преодоление
кризиса — управляемый процесс, то успех управления зависит
от своевременного распознавания признаков фаз наступления
и этапов объективного развития. Мониторинг антикризисного
развития позволяет системе управления контролировать про-
цессы, отслеживать тенденции по определенным критериям.
Важная роль в антикризисном управлении принадлежит госу-
дарству. Дифференцируя кризисы по типологической принад-
лежности, масштабам, проблемам, остроте, области развития
и возможных последствий государственными организациями
управления выделяются причины и возможные последствия
глобальных признаков, способных разрушить отрасли нацио-
нальной экономики. Например, руководством компании «Аэро-
флот» было принято решение заменить парк на самолеты ино-
странного производства — «Боинг» и другие. Они объясняли
свое управленческое решение большой конкурентоспособнос-
тью, лучшими качественными характеристиками, предостав-
лением льготных кредитов. Однако анализ показал на возмож-
ность кризисного развития авиационной промышленности стра-
ны. Предсказание кризиса выявилось на основе специального
анализа ситуаций и тенденций. Снижение эффективности про-
изводства самолетов, заказов их приведет в упадок мощные
заводы, создаст остроту кризиса. Сокращение производства
отечественных самолетов приводит к кризису. Поэтому в пос-
леднее время были заключены контракты на поставку боль-
ших партий новейших самолетов, а ряд авиационных заводов
получил заказы. Это было одним из примеров безболезненного
разрешения кризиса, его исключение за счет предвидения,
уверенного и своевременного участия государства в антикри-
зисном управлении. Поэтому здесь столкнулись интересы ком-
пании и страны в целом. Для компании очевидны ее коммер-
ческие интересы, так как было выгодно закупить на льготных
условиях самолеты за границей, отказавшись от отечествен-
ной техники, хотя по качеству она не уступает зарубежной.
Развитие кризиса выявляет несовершенство управления, недо-
статок знаний и уровень развития человека, использования
природных катаклизмов, разрушений в политических и соци-
ально-экономических кризисах.

В 90% случаях неудачи небольших коммерческих фирм
связаны с неопытностью менеджеров, некомпетентностью ру-
ководителей, их злоупотреблениями, неэффективностью управ-
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ления, принятия ошибочных решений и неспособности при-
способиться к рыночным условиям. Даже крупные фирмы не
застрахованы от таких неудач. Например, крупная фирма «Гер-
мес» подобрала в штат малокомпетентных менеджеров, что
привело к банкротству фирмы. Основной причиной неудач ком-
мерческих фирм является кризисные ситуации, создающиеся
на рынке за счет изменения конъюнктуры, а также чрезмер-
ные издержки производства продукции из-за использования
устаревшего оборудования, излишних управленческих расхо-
дов, брака, нерационального использования ресурсов — все это
ведет к снижению конкурентоспособности, созданию рисковых
венчурных фирм, своевременно не успевающих реагировать на
изменение требований рынка. Там, где не придается важного
значения планированию и прогнозированию сроков и объемов
поступления доходов, проведения платежей — предприятие
оказывается неплатежеспособным. Отрицательным признаком
является уменьшение суммы денежных средств на счетах пред-
приятия. Резкое увеличение также показывает на неэффек-
тивность инвестиционной политики. Часто это начинается с
повышения дебиторской задолженности. Резко возрастающие
долги покупателей и увеличение сроков дебиторской задолжен-
ности может привести к банкротству. Антикризисное управле-
ние должно провести мероприятия по изменению политики
коммерческого кредита к своим заказчикам, подобрать плате-
жеспособных и расширить их, обеспечить дополнительные до-
ходы.

Наиболее положительными признаками платежеспособнос-
ти является увеличение показателей ликвидности. Увеличе-
нии кредиторской задолженности, задолженности работникам
по выплатам заработной платы, налогов и других платежей в
бюджет — вот явный признак создания неплатежеспособности
при увеличении задолженности поставщика ресурсов и креди-
торам. Так например, фирма получила кредит и не имеет воз-
можности своевременно его оплатить. При этом долговые обя-
зательства возрастают еще больше за счет штрафных санкций.

Основным же показателем грядущего кризиса может быть
увеличение накладных расходов и снижение прибыли, умень-
шение объема продаж. Будущие кризисы возникают на успешно
работающих предприятиях. Их причины трудно предсказать.
Они во многом зависят от маркетинговой службы и низкого
уровня научно-исследовательской работы: обновления продук-
ции, внедрения перспективных технологий и новых более де-
шевых и качественных сырьевых ресурсов, кадровой полити-
ки фирмы (рис.1) и зависят от протекания и возникновения
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различных рисков. Классификация рисков зависит от условий
и может изменяться в пределах поставленной цели. Текущие
риски возникают как угроза или опасность возможности убыт-
ка сегодня, недополучение прибыли из-за недополучения до-
ходов. Ситуация, создаваемая в ретроспективе, может оказы-
ваться рискованной для настоящей действительности. Когда
существует рискованная ситуация и возможность количествен-
ного и качественного определения степени вероятности наступ-
ления неблагоприятного последствия в виде наводнения, по-
жара, землетрясения, ошибочного решения руководителя ком-
мерческой фирмы.

Всегда рискованная ситуация связана со статистическими
процессами при наличии неопределенности, необходимого вы-
бора оптимального решения и возможности ошибки, вероят-
ности выбранных решений или событий.

Перспективные риски возникают в будущем, когда объек-
тивно существует возможность оценить вероятность событий,
возникающих в будущем из-за совместной деятельности парт-
неров или конкурентов, воздействия конкурентов, противни-
ков, а также влияния природной среды или внедрения недо-
статочно опробованный научно-технических новшеств, техни-
ки и технологии. Статистические риски могут быть вычисле-
ны предприятием в правильных статистических исследовани-
ях, когда оно имеет в распоряжении объектные вероятности
получения предполагаемого результата на основе экономичес-
ких факторов, природно-естественных и форс-мажорных об-
стоятельств. Возможно предвидеть также политические, транс-
портные, страховые, производственные и торговые риски. В
статистических исследованиях важную роль играют вопросы
изучения ресурсных факторов и коммерческих рисков.

Все указанные обстоятельства возникновения и протекания
таких рисков не проходят раздельно, а взаимосвязаны и уси-
ливают кризисную ситуацию.

Но вероятность наступления ожидаемого результата может
быть получена на основании субъективных оценок динамиче-
ского развития рисков. Они включают в себя финансовые рис-
ки, налоговые, инновационные, связанные с рисками НИОКР,
инвестиционные риски при упущенной выгоде, снижения при-
были и риски прямых финансовых потерь. Часто инвестици-
онные риски возникают при деятельности фирм, банков с цен-
ными бумагами, которые называются портфельными рисками
и разделяются в зависимости от операций на диверсифициро-
ванные и систематические риски. Риски снижения прибыли
зависят от процентных, кредитных рисков, бюджетных и рис-
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ков банкротства предприятия. А риски прямых финансовых
потерь могут быть и селективными. Во всех этих рисках про-
является возможность отклонения от получения прибыли и
возможность потерь.

Риски изменения уровня управления связаны с вероятнос-
тью ошибок в руководстве коммерческой фирмой и отсутстви-
ем уверенности в достижении поставленной цели, связанных с
риском принятых управленческих решений, риском подбора
кадров, организационных рисков и рисков маркетинговой де-
ятельности.

В переходных условиях рыночных отношений особую роль
играют спекулятивные риски, связанные с покупательной спо-
собностью денег, которые зависят от конъюнктуры рынка —
спроса, предложения и изменения цен на товары или ошибки
ценовой политики фирмы. Инфляция также оказывает влия-
ние на создание риска. При внешнеэкономической деятельно-
сти коммерческих фирм, банков часто возникают валютные
риски, риски ликвидности активов фирм.

Все указанные риски зависят от внешних условий — таких
как воздействие международной обстановки, постановлений и
указов правительств разных стран, международных фирм и
банков, внутренние риски. Это ошибки в руководстве, венчур-
ные и финансовые риски. Они могут быть связаны как эколо-
гическими условиями, политическими внутри страны или ре-
гиона, так и транспортными, страховыми, производственны-
ми и торговыми. Другие риски, возникающие в конкретных
условиях каждой фирмы, могут носить другие названия, но
их суть в том, что все они связаны с преодолением неопреде-
ленности в ситуации неизбежного выбора, имеется возможность
количественно и качественно оценить вероятность отклонения
от поставленной цели, неудачи и потерь ресурсов, прибыли,
приводящей к банкротству.

Кризис — изменения, переходный период в экономике, яв-
ляется следствием сложных природных явлений, порождае-
мых человеком, ошибками, его незнанием и недоверием. По-
нятие кризиса в недавнем прошлом заменялось термином —
застой, трудности роста, проблемы развития.

К. Маркс считал, что источником кризисов является столк-
новение интересов в экономике частных собственников, но
длительный опыт 70 лет советской экономики доказал, что
при устранении частной собственности на средства производ-
ства не исключена возможность кризиса. Кризисные явления
обусловлены рисковыми ситуациями.

Виды рисков многочисленны и требуют детального рассмот-
рения. В современных условиях перехода к рыночным отно-
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тениям рисковые ситуации изменились и во многом опреде-
ляются рыночными отношениями.

2.2. Выбор стратегии фирмы
в современных условиях

Определение целей развития организации является этапом
управления, который оказывает колоссальное влияние. Ошиб-
ки в определении целей развития могут обернуться банкрот-
ством для организаций. Постановка четких и правильных це-
лей, помогающих перейти от общей формулировки миссии к
конкретным планам работы, является основой успеха органи-
зации.

Достаточно долгое время большинство российских компа-
ний развивалось хаотично, прибегая к тактике примитивного
сбережения и захвата ресурсов. Теперь же на первый план
выходит осмысленное и упреждающее определение целей тех
или иных действии.

К одной из наиболее стратегически мыслящих российских
структур относится Министерство РФ по атомной энергии. Мин-
атом имеет просчитанные ориентиры развития на 50 лет впе-
ред, и по итогам 2000 года отрасль перешла из стагнации в
режим развития. Минатом продолжал отстаивать концепции
создания собственной генерирующей компании и «Росатомп-
рома». Эти проекты нацелены на консолидацию всех инвести-
ционных ресурсов отрасли и направление их на приоритетные
объекты, продление проектного ресурса атомных станций и
строительство новых блоков, снижение издержек и повыше-
ние конкурентоспособности всей отрасли.

Страховая компания «РОСНО» предприняла значимые шаги
в целеполагании, она создала свой пенсионный фонд. Это не-
стандартный ход. По оценкам Минтруда, пенсионные фонды
собирают около 3 млрд руб. взносов. Примерно в такую же
сумму страховщики оценивают свои сборы по программам
пенсионного страхования. Это соотношения может резко изме-
ниться в пользу пенсионных фондов. Правительственный ва-
риант главы 25 нового Налогового кодекса (ПК) позволяет пред-
приятиям включать в расходы на оплату труда отчисления в
пенсионный фонд. Для страховых компаний такая льгота не
предусмотрена. Действия «РОСНО» в случае принятия нового
ПК окажутся весьма дальновидными. Государственный пенси-
онный фонд, полемизируя со страховщиками о льготах, сове-
товал им создать собственные пенсионные фонды, а не доби-
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ваться льгот от Правительства и Думы. Пенсионный фонд «РОС-
НО» уже заключил договоры негосударственного пенсионного
обеспечения со страховой компанией «РОСНО» и рядом ее до-
черних компаний.

Категория «Ресурсы» обозначает человеческие, физические
и финансовые ресурсы, которыми располагает организация.
Многие крупные российские структуры «Сибал», «Интеррос»,
«НПК», «ОМЗ» активно приобретают промышленные и чело-
веческие ресурсы. Приход в «МДМ-Ванк» Александра Мамута
значительно усилил лоббистские возможности. В перспективе
для российских компаний важной задачей станет междуна-
родная экспансия. Приобретение иностранных предприятий бу-
дет играть важную роль в стратегиях российских корпораций

Российская страховая компания «РЕСО-Гарантия» (прези-
дент Сергей Саркисов) приобрела 33,6% акций белорусской
страховой компании «Бролли». «Бролли» входит в десятку
крупнейших и является наиболее активной компанией на рынке
Беларуси. Она перестраховывает риски в «РЕСО-Гарантия»,
они перестраховываются в страховых компаниях General&
Cologne Re и в «Ингосстрахе». «РЕСО-Гарантия» вела перего-
воры с акционерами, не желающими продавать акции, потому
что компания рентабельна, хорошо управляется и имеет раз-
витую сеть филиалов. Приобретение компании в Беларуси впи-
сывается в стратегию экспансии «РЕСО-Гарантия» в страны
СНГ. «Бролли» лидирует в республике по страхованию путе-
шественников, автострахованию и является одной из девяти
компании, имеющих право заниматься обязательным страхо-
ванием автогражданской ответственности.

В современной экономике все больше и больше компаний
выбирают перед слияниями и поглощениями механизмы стра-
тегических альянсов, а транснациональные альянсы представ-
ляют для российских компаний одну из возможностей выйти
на международные рынки. Событием периода стало одобрение
советом директоров американского концерна General Motors
(GM) плана создания совместного предприятия с российским
АвтоВАЗ. В Тольятти должны начаться монтажные работы, а
к сентябрю 2002 года сойдет с конвейера СП первая серийная
Chevrolet-Niva. Предполагается, что завод ежегодно будет про-
изводить до 90 тысяч автомобилей, укомплектованных двига-
телями ВАЗ, Opel или Fiat. До 50% автомобилей планируется
экспортировать в страны Европы и Латинской Америки. Об-
щий объем инвестиций в проект — 330 млн долларов. По 100
млн долларов должны вложить GM и АвтоВАЗ: GM инвести-
рует «живые» деньги, а российская сторона сделает свой взнос
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землей, зданиями и интеллектуальной собственностью. Около
40 млн долларов в уставный капитал СП внесет ЕБРР, 90 млн
долларов привлечет в качестве долгосрочного кредита. Реали-
зация совместного с GM проекта даст АвтоВАЗу доступ к но-
вейшим технологиям автомобилестроения, на что у него ни-
когда не хватило бы собственных средств, серьезный импульс
развития получает сектор производства комплектующих. У мно-
гих российских поставщиков появляется шанс войти в пред-
приятий-экспортеров на мировом рынке. Руководство АвтоВАЗа
рассчитывает, что сотрудничество с GM не ограничится произ-
водством Chevrolet-Niva — американцев может заинтересовать
новое семейство автомобилей «Калина».

Рейтингуправленцев

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ФИО

Адамов Евгений Олегович

Алекперов Вагит
Юсуфович

Боллоев Таймураз
Казбекович

Вяхирев Рем Иванович

Геращенко Виктор
Владимирович

• Зимин Дмитрий Борисович

Кузык Борис Николаевич

Мордашов Алексей
Александрович

Саркисов Эдуард
Сергеевич

Ходорковский Михаил
Борисович

Авен Петр Олегович

Богданов Владимир
Леонидович

Дерипаска Олег
Владимирович

Казьмин Андрей Ильич

Киселев Олег
Владимирович

Мамут Александр
Леонидович

Мельниченко Андрей
Игоревич

Должность

министр

президент

генеральный директор

председатель
Правления

председатель
Правления

генеральный директор

генеральный директор

генеральный директор

президент

председатель
' Правления

президент

генеральный директор

президент

председатель
Правления

председатель Сов.
директоров

председатель Наб.
совета

председатель
Правления

Организация

Минатом РФ

«ЛУКОЙЛ»

«Балтика»

«ГАЗПРОМ»

ЦБ РФ

«ВымпелКом»

«НПК»

«Северсталь»

«РЕСО-Гарантия»

«ЮКОС»

«Альфа-Банк»

«Сургутнефтегаз»

«Сибирский
алюминий»

Сбербанк РФ

«ИМПЭКСБанк»

«МДМ-Банк»

«Конверсбанк»
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№

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ФИО

Погосян Михаил
Асланович

Потанин Владимир
Олегович

Прохоров Михаил
Дмитриевич

Вольский Аркадий
Иванович

Даурский Анатолий
Николаевич

Исайкин Алексей
Иванович

Коптев Юрий Николаевич

Рейман Леонид
Дододжонович

Симонов Игорь Львович

Смирнов Михаил
Алексеевич

Фридман Михаил
Маратович

Богданчиков Сергей
Михайлович

Вайшток Семен
Михайлович

Вардаян Рубен
Карленович

Кургин Евгений
Анатольевич

Окулов Валерий
Михайлович

Семенов Юрий Павлович

Узун Владимир Ильич

Штыров Вячеслав
Анатольевич

Коган Владимир Игоревич

Костин Андрей
Леонидович

Кукес Семен Григорьевич

Тарасов Виктор Иванович

Должность

генеральный директор

председатель Сов.
директоров

президент

президент

президент

генеральный директор

генеральный директор

министр

генеральный директор

президент

председатель Сов.
директоров

президент

президент

президент

генеральный директор

генеральный директор

президент

генеральный директор

президент

председатель Наб.
совета

председатель Сов.
директоров

президент

председатель
правления

Организация

АВПК «Сухой»

«Интеррос»

«Росбанк»

РСПП

«Красный
Октябрь»

«Волга-Днепр»

Российское
авиационно-
космическое
агентство

Минсвязи РФ

«Ксерокс СНГ»

«МТС»

«Альфа-Групп»

«Роснефть»

«Транснефть»

«Тройка Диалог»

«РОСНО»

«Аэрофлот»

РКК «Энергия»

«Красный
Пролетарий»

«Ист-Лайн»

АКБ «ПСБ»

«Внешэконом-
банк»

«ТНК»

«Газпром»
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Однако соединение ресурсов для стратегического управления
возможно не только на межфирменном, но и на организацион-
ном уровне. Глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин со-
здает концерн «Силовые машины», который объединит круп-
нейших производителей энергомашиностроительного оборудова-
ния. Теперь «Интеррос» является основным поставщиком для
российских энергетиков. В новый концерн вошли Ленинградс-
кий машиностроительный завод, предприятие «Электросила»,
Завод турбинных лопаток и Калужский турбинный завод. Об-
щий оборот заводов в 2000 году составил 300 млн долларов. Этот
показатель может вырасти до 500 млн долларов. Все предприя-
тия, объединенные в концерн «Силовые машины»,
узкоспециализированные, поэтому они в основном были субпод-
рядчиками в крупных заказах, которые для энергетиков выпол-
няли зарубежные концерны - Siemens, General Electric,
Mitsubishi. Глобальная цель концерна — потеснить иностранных
конкурентов, опередивших российские предприятия в техноло-
гии производства газовых турбин.

«Иптеррос» планирует вложить в производство газовых тур-
бин более 100 млн долларов до 2002 года. Возможно, что парт-
нером концерна станут «Пермские моторы», уже освоившие
производство газотурбинных двигателей для ТЭКа и энергоуста-
новок. А главный потребитель «Силовых машин — РАО «ЕЭС
России». Объединившись в концерн, заводы «Интерроса» смо-
гут выполнять комплексные заказы, претендовать на заключе-
ние крупных договоров - на «проекты под ключ».

Соединение ресурсов несомненно станет одной из самых
важных задач для российских бизнесменов в следующие не-
сколько лет. Однако, как показывает опыт западного бизнеса,
динамичная бизнес-среда будет постоянно требовать от бизнес-
менов добавления новых и отбрасывания старых ресурсов из
цепочки создания дополнительной стоимости.

Утечка капитала за рубеж и недостаточные финансовые
ресурсы ставят перед российским бизнесом особо жесткие тре-
бования к поиску источников финансирования. Активно изыс-
кивались источники финансирования в России: «Объединен-
ные машиностроительные заводы», «Северсталь», «Сибал», а
Сбербанк РФ активно работал над кредитованием реального
сектора. «Газпром» завершил работу над привлечением креди-
та для финансирования строительства сухопутной части газо-
провода «Голубой поток». Впервые после финансового кризиса
в России в 1998 году ведущие европейские банки предостави-
ли «Газпрому» среднесрочный заем в евровалюте, не имею-
щий страхового покрытия агентств экспортного кредитования.
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Компания обнародовала свои планы долгосрочных инвестиций
в развитие трубопроводной сети России в размере 20 млрд дол-
ларов. На сегодняшний день общая протяженность магистраль-
ных трубопроводов компании составляет 150 тысяч километ-
ров. Пропускная способность равна 600 млрд кубометров газа
в год, к 2010 году ее предполагается увеличить до 670 млрд
кубометров в год, для чего необходимо построить примерно 15
тысяч километров магистральных газопроводов.

Острой проблемой остается кредитование реального секто-
ра. При этом серьезным тормозом является несовершенство
банковского законодательства и нормативной базы. «МДМ-
Банк» имеет обоснованных, но неудовлетворенных заявок на
кредиты от предприятий на сумму 1 млрд долларов.

Значительная часть стратегического управления россий-
скими компаниями сводилась к управлению бизнес-средой - к
выстраиванию льготных взаимоотношений бизнеса с властью.
Формирование благоприятной рабочей среды фокусируется на
работе с общественностью, инвесторами и с властью, по вопро-
сам общих для всех правил.

Примечательным стало подписание правительством Москов-
ской области соглашения с «Росавиакосмосом» о создании бла-
гоприятных условий для предприятий ракетно-космической
отрасли. Соглашение предусматривает расшивку дебиторской
и кредиторской задолженности предприятий. Сейчас долги ра-
кетно-космических предприятий составляют 1,2 млрд рублей.
Государство со своей стороны должно им около 500 млн руб-
лей. Глава «Росавиакосмоса» Юрий Коптев заявил, что
«государство не обеспечивает даже тот минимум, который по-
зволит отрасли выжить, поэтому основным источником средств
является международное сотрудничество». НПО «Энергомаш»
выпускает двигатели для американских ракет, а Госпредприя-
тие им. Хруничева живет за счет коммерческих запусков —
«Протоны» уже вывели на орбиту около двух десятков амери-
канских спутников. РКК «Энергия» на средства американских
инвесторов делает блоки для Международной космической стан-
ции. Заключены соглашения с руководством Московской об-
ласти, где сконцентрирована львиная доля российской кос-
мической индустрии, это можно считать серьезным шагом по
улучшению ее внешней среды и развития отрасли.

Категория «альтернативные варианты стратегии» подразу-
мевает способность рассматривать широкий спектр вариантов
решений задач и при необходимости переходить к новым ме-
тодам работы. Дальнейшее развитие российской экономики и
возможное вступление России в ВТО потребует разработки и
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реализации альтернативных стратегий от многих российских
компаний.

Примером выбора альтернативной стратегии служит авиа-
компания «Волга-Днепр», практически создавшая новый ры-
нок перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов с помо-
щью самолета АН-124. Она стала на мировом рынке как рос-
сийский авиаперевозчик с прошлого года. Прежде свои зару-
бежные операции «Волга-Днепр» проводила в рамках россий-
ско-британского СП HeavyLift Volga-Dnepr.

Его участники делили полученную прибыль пополам. Но
если «Волга-Днепр» свою часть доходов направляла на под-
держание в рабочем состоянии парка самолетов и сервисных
баз, то HeavyLift вкладывала деньги в собственное развитие.
Поэтому «Волга-Днепр» решила действовать на рынке самосто-
ятельно. Гендиректора компании «Волга-Днепр» Алексея Исай-
кина английская фирма как партнер не устраивает, а форма
СП не позволяет привлечь серьезные инвестиции для дальней-
шего расширения парка АН-124.

Несколько менеджеров, ушедших в прошлом году из хол-
динга «Альфа-Групп», осуществляют масштабный проект —
строят в Москве сеть гипермаркетов. Принадлежащий «Аль-
фе» торговый дом «Перекресток» вынужден конкурировать с
людьми, знающими его изнутри. Новый конкурент — гипер-
маркеты компании «Гиперцентр». В течение 3-4 лет «Гипер-
центр» построил в Москве пять гипермаркетов торговой пло-
щадью по 25 000 квадратных метров и общей стоимостью око-
ло 200 млн долларов. Концепция и идея создания сети
гипермаркетов, компании «Гиперцентр» принадлежали «Пе-
рекрестку». Планировалось, что это будет компания, создаю-
щая гипермаркеты для торговой системы «Перекресток». Ан-
тон Мышаков не скрывает, что проект «Гиперцентр» был за-
думан около двух лет назад в рамках «Альфа-Групп». «Но мы
разошлись во взглядах с рядом менеджеров и решили делать
магазины самостоятельно. Неважно, чья идея, главное — кто
способен ее квалифицированно реализовать». Это понимают и
в «Перекрестке». Подразделение «Альфы» все же намерено
создать собственную сеть гипермаркетов.

«Альфа-Групп» является несомненным лидером среди рос-
сийских крупных корпораций в венчурном финансировании.
Но даже таким компаниям приходится сталкиваться с неспо-
собностью создавать комфортные условия для роста нового
бизнеса и самореализации талантливых сотрудников. Данный
сюжет сказался на понижении рейтинга «Альфы», тем более,
что это не единственный пример ухода из группы ведущих
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сотрудников. Наверное, адаптация корпоративных культур к
созданию благоприятного творческого климата станет одним
из самых важных аспектов развития крупных российских
финансово-промышленных групп.

Эти примеры показывают на усиление личности в управле-
нии фирмой. Корпоративное управление не уходит с горизон-
та, но оно выдвигает новый стиль прогрессивно-мыслящих стра-
тегических руководителей. Для них отсутствуют личные ин-
тересы. Подбор персонала осуществляется с учетом деловых
качеств и профессиональных достоинств, а не квазиотноше-
ний. А это уменьшает риски и ошибки в управлении, повыша-
ет роль контроля и аудита на фирмах, проведения правильно-
сти управленческих решений и учета их последствий. Созда-
ние финансово-промышленных групп в России ведет к созда-
нию холдингов, объединяя разрозненные фирмы под руковод-
ство сильного стратегического начальника, умеющего выбрать
стратегию и претворить ее в жизнь.

Выбор стратегии — важный шаг в достижении обозначен-
ных целей. Он является итогом соотношения перспектив, от-
крывающихся в бизнес-среде, и собственных возможностей
компании.

Два крупнейших участника российского рынка авиапере-
возок — ОАО «Аэрофлот» и группа «Ист-Лайн» — выбрали путь
строительства и управления московскими аэропортами для

•расширения доли на московском рынке. «Аэрофлот» начал
строительство терминала «Шереметьево-3».

«Ист-Лайн» закончил реконструкцию «Домодедово», запус-
кает строительство терминала — «Домодедово-2». «Ист-Лайн»
на реконструкцию затратил около 300 млн долларов, Пропуск-
ная способность аэропорта доведена до 6 млн пассажиров в
год; на оформление документов и багажа уходит всего 30 се-
кунд — как это принято во всем мире. «Ист-Лайн» удалось
увеличить пассажиропоток более чем в 3 раза. Помимо увели-
чения количества пассажиров компании «Ист-Лайн», в «До-
модедово» ожидает» приток пассажиров и других авиапере-
возчиков. С «Домодедово» ведут переговоры Lufthansa, Swissair,
«Трансаэ-ро». Через два года поток пассажиров достигнет пре-
дела комфортной пропускной способности. Должен начать ра-
боту второй пассажирский терминал «Домодедово-2». Но глав-
ная проблема — в необходимости изменения управления
пассажирскими потоками. Кратчайший путь из Европы в Азию
лежит через Москву, и основная задача «Аэрофлота» сделать
его более удобным. Строительство собственного терминала типа
аэропортов Франкфурта и Амстердама является непременным
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условием вхождения «Аэрофлота» в авиационный союз с
AirFrance, Delta, Air-Mexico и Korean Airlines. В 2003 году
будут окончательно сформированы операционные базы альян-
са авиакомпании. Срок окупаемости «Шереметьево-3» соста-
вит 8-10 лет при условии увеличения пассажирских сборов и
привлечения дополнительных источников доходов: авиацион-
ный паркинг и бизнес внутри терминала. Пропускная способ-
ность аэровокзала к 2010 году достигнет 9 млн человек в год.
Авиакомпания «Ист-Лайн» интересуется транзитными пере-
возками: генеральный директор компании Амиран Куртанид-
зе определил транссибирские перевозки стратегическим направ-
лением деятельности. Выбор стратегии требует учета всех ас-
пектов работы компании для повышения доли рынка авиапе-
ревозок.

Реализация стратегии как эффективное достижение целей
является традиционно слабым звеном российских компаний.
Бизнес-планы научились рассчитывать, писать, но хуже с их
воплощением в жизнь. Проекты создания различных крупных
холдингов в ВПК не реализовались. Проект реструктуризации
РАО ЕЭС, в ходе которого руководство компании не может
преодолеть сопротивление Правительства миноритарных ак-
ционеров показывает дефекты планов. Это особенно заметно
на фоне упорного продвижения Минатомом своих стратегиче-
ских замыслов по созданию собственной генерирующей ком-
пании и ввозу отработанного ядерного топлива.

Экспансия группы «Сибирский алюминий» в автомобиль-
ной промышленности. «Сибал» стал полноправным хозяином
Горьковского автозавода (ГАЗ). Совет директоров автозавода,
в котором большинство мест принадлежит «Сибалу», сможет
принимать решения об эмиссии акций. «Сибал» получил пра-
во увеличивать свой пакет акций ГАЗа. «Сибал» также до-
бился принятия нового устава, явно ограничивающего права
акционеров. Теперь, чтобы ознакомиться с квартальным отче-
том ГАЗа, акционерам придется обращаться с запросом в
ФКЦБ. Все властные полномочия сосредоточены в руках ново-
го гендиректора ГАЗа Виктора Беляева, представляющего «Си-
бирский алюминий».

Глава группы «Сибирский алюминий» Олег Дерипаска под-
писал с итальянской компанией FIAT протокол о намерениях
по выпуску малолитражного автомобиля на СП «Нижегород-
Моторс».

Приход на ГАЗ группы «Сибирский алюминий» резко по-
высил симпатии к автозаводу со стороны банкиров. Сбербанк
предоставил заводу заем в 170 млн долларов. ГАЗ также полу-
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чил кредит от «МДМ-Банка» в размере 390 млн рублей. В по-
следнее время банки выдавали аналогичные кредиты только
нефтяным компаниям. «Сибал» как кредитополучатель гораз-
до более привлекателен. Кредиты будут направлены на разви-
тие производства дизельных двигателей Steyr и новых автомо-
билей-внедорожников, на пополнение оборотных средств и
модернизацию действующих производств. Проект Steyr может
оказаться очень перспективным. Если ГАЗу удастся создать
конкурентоспособный дизельный двигатель, он станет моно-
полистом в этом сегменте российского рынка. «Сибал» также
продолжил экспансию в производстве автобусов.

Наблюдатели предполагают, что «Сибал» хочет монополи-
зировать производство автобусов, предвидя в ближайшем бу-
дущем резкое увеличение спроса на них со стороны региональ-
ных властей. «Сибал» также договорился о покупке произ-
водственных мощностей Голицынского автобусного завода за
10 млн долларов. Завод попытается возродить программу го-
родских автобусов на основе шасси Mercedes.

Опыт «Сибала» является уникальным для России. Группа
эффективно реализует свою стратегию во многом благодаря
взвешенной политике стратегического управления: целях, ре-
сурсах (финансовых и управленческих), соединениях ресурсов
(поставок внутри группы).

В современных условиях Россия вступила в рыночные от-
ношения. Ее вступление во всемирную торговую организацию
подтверждает участие страны в международном рынке. При
этом изменяются многие контрольные функции, проведение
приватизации, создание различных видов собственности: част-
ной, корпоративной, кооперативной вместе с государственной
и муниципальной. Переход от командной экономики к рыноч-
ной происходит в России болезненно. Ломаются прежние ме-
ханизмы регулирования и создаются новые. Идет падение про-
изводства, рушатся устойчивые связи между регионами и пред-
приятиями, система неплатежей, нарушение источников фи-
нансирования и недостаточность инвестиций ведут к банкрот-
ству предприятия и к кризисным ситуациям.

В этих условиях создается новая стезя в управлении пред-
приятиями — корпоративная: совет директоров, управляющих.
А на их гребне вырастают самые сильные стратегические уп-
равленцы. Свободные от личных интересов, они намечают вы-
сокие стратегии и планомерно, с расчетом, прогнозируют биз-
нес-планы и претворяют революционные проекты в жизнь,
вовлекая все новые ресурсы в предпринимательские идеи. Роль
государства — оказать поддержку, правильно направлять их

110



деятельность в государственных интересах, уменьшая роль
чиновничьего аппарата. Контрольные функции государства:
должно предоставлять резервы, избегать кризисных ситуаций
и банкротства, криминальных влияний на предприниматель-
скую деятельность.

2.3. Виды рисков и их классификация.
Анализ и методы устранения

2.3.1. Понятие риска

Слово «риск» (фр. risque) является синонимом опасности
потерь, действий на удачу в расчете на счастливый случай. В
свою очередь в современные европейские языки это слово при-
шло из греческого, где первоначально означало опасность мо-
реплавания в сложных труднопредсказуемых и малознакомых
условиях.

Сейчас понятие риска вышло далеко за пределы начально-
го смысла и используется в предпринимательской деятельнос-
ти. Люди широко пользуются этим понятием, поскольку в
жизни зачастую приходится принимать решения, последствия
которых точно не известны и, более того, — небезопасны.

Риск — это опасность нежелательных отклонений от ожи-
даемых состояний будущего, из расчета которых принимают-
ся решения в настоящем. Отклонения в положительную сто-
рону — это счастливый случай, в противоположную — опас-
ность потерь.

Риск является объективным явлением, природа которого
обусловлена неоднозначностью событий будущего.

Риск связан с ущербом, потерей, упущенной возможнос-
тью. Когда наступает ущерб, потеря, упускается выгода, про-
исходит фактическое проявление риска. До этого риск остает-
ся лишь опасностью. Через опыт упущенных возможности и
потерь происходит познание риска, а благодаря его лучшему
пониманию достигается правильное принятие решений и со-
кращаются убытки.

Содержание риска раскрывается применительно к конкрет-
ным ситуациям, содержащим риск, и объектам их проявле-
ния.

Хотя будущее непредсказуемо, ожидаемые события можно
предвидеть с погрешностью.

Если деятельность предприятия происходит в условиях нео-
пределенности, то такая ситуация трудно поддается анализу и
оценке, связана с самыми значительными рисками и, таким
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образом, лучше избегать действий в условиях значительной нео-
пределенности будущего.

Риски, обусловленные вероятностной природой будущих
событий, хорошо предсказуемы методами теории вероятнос-
тей, их можно рассчитать и предвидеть, для чего применяется
представительная (репрезентативная) статистика. Именно та-
кие риски являются нормальными.

Риски, обусловленные неопределенностью, качественно
сложнее, но их можно свести к ситуациям с нормальными
рисками, если удастся вскрыть и уменьшить их неопределен-
ность до разумных пределов.

Любой риск имеет конкретный объект и форму проявле-
ния. Это позволяет строить классификацию рисков в зависи-
мости от видов деятельности, вовлекаемых в эту деятельность
материальных и иных ценностей и отношений по поводу ис-
пользования этих ценностей.

В наиболее общем виде риски можно классифицировать на
два основных типа:

а) предпринимательские риски;
б) непредпринимательские риски.
Непредпринимательские риски связаны с опасностью ущерба

или потерь имущества и иных ценностей, не используемых в
предпринимательских целях, а также потерь здоровья и жиз-
ни людей в ситуациях, не связанных с трудовой деятельнос-
тью по найму или предпринимательской деятельностью. Этот
вид рисков далее не рассматривается и упоминается здесь для
лучшего понимания природы предпринимательских рисков.

Предпринимательские риски включают опасности ущерба,
потери имущества и ценностей, используемых в целях получе-
ния прибыли; опасности упущенной выгоды, потерь здоровья
и жизни в процессе прсдприпимательской (производственно-
хозяйственной) деятельности.

Предпринимательские риски иногда называют производ-
ственными, хозяйственными или, что еще менее точно, ком-
мерческими.

В свою очередь предпринимательские риски могут быть под-
разделены на классы, в зависимости от объема проявления рис-
ков:

а) риски ущербов и потерь имущественных (материальных)
ценностей;

б) риски ущербов и потерь неимущественных (нематери-
альных) ценности;

в) риски ущербов и потерь здоровья жизни людей;
г) риски неполучения прибыли при осуществлении пред-
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принимательских инновационных и инвестиционных
проектов.

Риски могут быть внешними и внутренними.
1. Внешние (по отношению к проекту, предприятию):

политические; изменения законодательства (регулятивные);
рыночные; недобросовестной конкуренции; финансовые, реги-
ональные; отраслевые; природно-климатические.

2. Внутренние (в пределах проекта, предприятия): тех-
нологические; технические; инновационные; геологические;
геодезические; институциональные; экономические; соци-
альные; риск злонамеренных действий.

Разделение рисков на внешние и внутренние производится
довольно условно, так как между ними существует системная
связь.

Классификацию рисков можно произвести также по виду
производства:

а) риски основного производства;
б) риски вспомогательных и обслуживающих производств.

Риски инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность вложения капитала и созда-
ние активов, вложения капитала в материальные основные
фонды и связанными с этими рисками. Это риски инвестици-
онной деятельности, связанной со строительством, рекон-
струкцией, модернизацией, техническим перевооружением.
Риски портфельных инвестиций, вложений капитала в корпо-
ративные или иные ценные бумаги отличаются от рисков пря-
мых инвестиций в материальные (реальные) активы:

1) упущенной выгодой, если фактические доходы оказались
ниже, чем в альтернативных вариантах вложения капи-
тала;

2) низкой доходностью, если фактические доходы оказа-
лись ниже планировавшихся на момент начала инвести-
рования;

3) возникновением убытков из-за перерасходов средств,
потерь из-за взрывов, пожаров, недостижением проект-
ной загрузки, плохой гибкостью производства, низкой
ликвидностью и быстрым моральным старением акти-
вов и другими подобными причинами,

4) потерей прав на вложенные средства (созданные акти-
вы) или на возможность эффективно влиять и управ-
лять созданными активами.
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Уникальные совокупные формы рисков определяются ло-
кальными видами рисков.

Более конкретный технический анализ связан с исследова-
нием масштаба, схем компоновки или расположения обьек-
тов, характера используемых на них технологий, включая оцен-
ку типов оборудования или процессов, а также их соответствие
местным условиям; подходов к обеспечению объекта комму-
никациями; реалистичности графиков его ввода в эксплуата-
цию; вероятности достижения поставленных целей выпуска
продукции.

Важной частью технической оценки является анализ смет,
технических данных, на которых они основаны, для определе-
ния их точности в определенных установленных пределах, тех-
нически достаточности средств, предусматриваемых на случай
ожидаемого повышения цен или неожиданных изменений ус-
ловий эксплуатации.

Техническая оценка предполагает определение эксплуата-
ционных затрат на проектируемые объекты, услуги, изучение
наличия необходимых сырьевых материалов и исходных ре-
сурсов. Изучается возможное влияние проекта на социальную
или природную среду с целью исключения и минимизации
любых отрицательных воздействий на нее.

Опыт свидетельствует о том, что недостаточное внимание к
институциональным аспектам проекта приводит к возникно-
вению различных проблем на стадии его реализации и эксплу-
атации созданных объектов. Оценка по этому параметру свя-
зана с анализом множества вопросов: имеет ли объект надле-
жащую организационную структуру и соответствует ли его
руководство уровню стоящих задач, эффективно ли использу-
ются местные возможности и инициативы, требуются ли вне-
шние по отношению к объекту институциональные изменения
или внесение корректировок в политику для достижения ко-
нечных целей?

Посредством экономического анализа затрат и результатов
по альтернативным вариантам проектов можно выбрать такой,
который вносит максимальный вклад в цели развития.

В тех случаях, когда позволяют условия и технические воз-
можности, приводится детальный анализ проектов по их из-
держкам и результатам для экономического положения инве-
стора.

Как качественный, так и количественный анализ экономи-
ческих аспектов проекта всегда направлен на оценку вклада
проекта в реализацию целей развития его хозяйственных за-
дач.

114



Финансовая оценка также охватывает и вопросы финансо-
вой жизнеспособности. Окажется ли предприятие в состоянии
выполнить свои финансовые обязательства? Сможет ли оно
сформировать достаточный фонд средств за счет внутренних
источников, чтобы обеспечить удовлетворительную окупаемость
своих активов, внести необходимый вклад в формирование
будущего капитала? Финансовое состояние тщательно анали-
зируется путем прогнозирования балансового отчета и потоков
денежной наличности.

На стадии переговоров участники проекта стремятся согла-
совать меры, необходимые для его успешного осуществления.
Эти согласования затем трансформируются в юридические
обязательства, фиксируемые в документах.

Следующей стадией проектного цикла является реальное
осуществление проекта.

Надзор и контроль — наименее престижная часть проект-
ной работы, но в некоторых отношениях ее можно считать и
самой важной. Вполне очевидно, что как бы всесторонне ни
был рассмотрен проект на стадии идентификации, как бы глу-
боко он ни был подготовлен и оценен, успех реализации про-
екта зависит от правильного осуществления проекта. При осу-
ществлении каждого проекта неизбежно возникают специфи-
ческие проблемы, часть из которых трудно предвидеть. Источ-
ником этих проблем могут быть трудности, характерные для
процесса разработки или же другие особые факторы, такие как
экономическая и политическая ситуации, характер системы
управления проектом и даже погода. В результате, хотя цели
развития, связанные с проектом, остаются неизменными, «тра-
ектория» реализации отклоняется от запланированной.

С учетом этих обстоятельств контроль за осуществлением
проекта должен стать первоочередной задачей на стадии реа-
лизации проекта.

Завершающая стадия проектного цикла — оценка результа-
тов проекта.

Аудиторская проверка и отчет о завершении проекта зано-
во оценивают экономическую окупаемость на основе реальных
издержек воплощения проекта в жизнь, обновленных данных
об эксплуатационных издержках и ожидаемом экономическом
эффекте.

Тщательное изучение результатов реализации проекта по-
зволяет поучить необходимые сведения для осуществления
следующих проектов.
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2.3.2. Анализ основных видов рисков
инвестиционных проектов и методов их устранения

Особенности управления рисками, присущими инвестици-
онным проектам, связаны со спецификой производственной и
хозяйственной деятельности акционерного общества.

На формирование и осуществление инвестиционных про-
грамм влияют следующие факторы:

• особое положение в российской экономике;
• стабильность в производстве и экспорте, обеспечиваю-

щая формирование собственных инвестиционных ресур-
сов и возможность привлечения крупномасштабных вне-
шних инвестиций и кредитов;

• хорошая репутация на мировом рынке;
• относительно закрытый характер для крупных внешних

инвестиций;
• приоритетный характер инвестиций в профильные для

отрасли инвестиционные проекты;
• многопрофильный характер;
• приоритет глобальных проектов в инвестиционной про-

грамме;
• размещение основных объектов инвестиций в малоосво-

енных и удаленных районах.
Основу составляют производственные предприятия, от ре-

зультативности работы которых зависит эффективность конеч-
ных финансовых показателей холдинга. В состав производствен-
ной и технической базы входят предприятия, перерабатываю-
щая и распределительная системы, специализированные стро-
ительные организации и другие подразделения.

Второй этап — апостериорный анализ надежности. Его про-
водят на основании статистической обработки эксперименталь-
ных данных о работоспособности и восстанавливаемости эле-
ментов системы, полученных в процессе его отработки, испы-
таний и эксплуатации. Целью такой работы являются оценки
показателей надежности системы и ее элементов. Эти оценки
получают методами математической статистики но результа-
там наблюдений.

Кроме предвидения возможных неблагоприятных событий,
технические и производственные риски возможно снизить пу-
тем различного построения системы: последовательного, па-
раллельного, мостикового. Любые схемы построения, кроме
последовательной, предусматривают резервирование и созда-
ние параллельных элементов системы. Параллельные элемен-
ты являются избыточными. Однако система, обладающая из-
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быточностью по отношению к системе с минимальной структу-
рой, необходимой для выполнения заданных функций, будет и
более надежной. Метод повышения надежности системы вве-
дением избыточных элементов называется резервированием.
Резервный элемент обеспечивает работоспособность элемента при
отказе основного элемента. Резервирование может быть двух ви-
дов: 1) постоянное, когда и основной, и все резервные (избыточ-
ные) элементы находятся в одинаковых условиях (рабочем ре-
жиме) и одновременно выполняют одни и те же заданные функ-
ции; 2) замещение, когда отказавший основной элемент заменя-
ется, после чего резервный элемент начинает выполнять функ-
ции основного элемента.

Отношение числа резервных элементов к числу резервируе-
мых (основных) называют кратностью резервирования. Одно-
временно данный коэффициент является процентом удорожа-
ния системы за счет введения в нее избыточных элементов.
Определяя возможность увеличения стоимости инвестицион-
ного проекта, можно определить кратность резервирования.

Природно-климатические риски

Обращает на себя внимание значительная величина при-
родно-климатического риска, который затрудняет проведение
строительно-монтажных, буровых и ремонтных работ.

Риски возможных отказов и аварий, потерь газа, удорожа-
ние стоимости строительства и эксплуатации являются специ-
альной областью, рассмотренной в частности в экономической
теории и политэкономии переходного к рынку периода.

Политический и макроэкономический риск

Особое положение как на мировом, так и на российском
рынке также придает процессу управления рисками ряд осо-
бенностей.

Монопольное положение на российском рынке, с одной сторо-
ны, придает деятельности холдинга устойчивость, с другой, —
делает его объектом постоянного внимания со стороны госу-
дарства. Поэтому можно отметить, что величины политиче-
ского и макроэкономического рисков могут быть различными,
но сами риски присутствуют постоянно.

Все проекты так или иначе связаны с политическим рис-
ком. Некоторые кредиторы считают, что политический риск,
существующий, например, в США или Великобритании, мало
отличается от политического риска, существующего на Тайва-
не. Политический риск в каждом конкретном случае может
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быть разным. Он может быть связан с экологическими движе-
ниями, бюрократией, лобби, особенностями политического ус-
тройства в разных странах. Однако в любом случае эти риски
угрожают реализации инвестиционного проекта.

Средством сокращения политического и регулятивного риска
является система «продакшн шеринг».

Государство в данной схеме является стороной соглашения
о разделе продукции. Оно стремится полностью исключить или
максимально снизить финансовый риск путем передачи рис-
ка, а со своей стороны получает выгоды в том, что эконо-
мические условия становятся неизменными, а значит, не не-
сут риска. При этом государство не отказывается от контроля
за проектом или какой-либо другой формы участия в проекте.
Правительство может контролировать ставку внутреннего до-
хода или определять срок соглашения, увязывая то и другое.

При всех указанных недостатках соглашение о разделе про-
дукции вносит предсказуемость в условия работы участников
проекта: партнеров, кредиторов и др. В соглашениях о разделе
продукции устраняется риск повышения налогов, но сохраня-
ется риск изменения законодательства, напрямую не связан-
ного с проектом.

Любой концессионный контракт содержит раздел, оговари-
вающий ответственность правительства и его право в опреде-
ленных обстоятельствах вмешиваться в процесс реализации
инвестиционного проекта, чтобы установить относительную
справедливость.

Это обязательство должно быть подкреплено правом обра-
щения участников проекта с иском по поводу убытков и полу-
чения компенсации от государства.

Последствием рисков этих типов обычно становится предъяв-
ление компанией иска государству. Государство в этой ситуа-
ции, вероятно, захочет прекратить концессию, и это необходи-
мо предусмотреть в контракте о концессии. В этом случае, во-
первых, компании следует потребовать, чтобы государство
компенсировало акционерный капитал, внесенный инвестора-
ми. Во-вторых, кредиторам проекта следует потребовать пога-
шения займа, предоставленного под проект, или, в качестве
альтернативы, погашения обязательства, принятого на себя
государством.

В качестве ответной меры государство может только при-
нять на себя займы по проекту на основе финансирования про-
екта — или может не согласиться принять на себя займы по
проекту на начальном этапе, а вместо этого резервировать за
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собой право провести повторное обсуждение условий займа или
прекращения концессии.

Риску незавершения проекта подвергаются обе стороны.
Вопрос о том, кто будет нести потери в этом случае, оговарива-
ется в контракте. Проектоустроитель берет на себя риск, свя-
занный с первоначальными расходами и с объемом работ.

Концессионная компания обычно берет на себя риск увели-
чения финансовых расходов в противоположность увеличению
расходов из-за временных задержек. Следует, попытаться по-
лучить право возбуждения судебного разбирательства против
подрядчика. Компания может предъявить подрядчику иск,
прекратить контракт на строительст во или сменить подряд-
ную организацию.

Компания-инвестор принимает на себя риск экологическо-
го ущерба.

Чтобы ликвидировать последствия одностороннего прекра-
щения концессии правительством, концессионная компания и
кредиторы проекта должны добиваться включения в договор о
концессии положения о периоде устранения невыполнения
рискованых ситуаций.

Страновой (региональный) риск

Страновой (региональный) риск — риск изменения текущих
или будущих политических и экономических условий в стра-
не (регионе) в той степени, в которой они могут повлиять на
способность страны, фирм и других партнеров отвечать по обя-
зательствам внешнего долга. Страновой риск иногда довольно
значителен для некоторых фирм, прямо или косвенно заня-
тых во внешней торговле и инвестициях, а региональный — в
ориентации на тот или иной регион.

Одна из систем оценки странового риска — это система со-
ставных рейтингов, в которой каждая страна получает отдель-
ный составной рейтинг по шкале от единицы до девяти. На-
пример, в США рейтинги присваиваются Комитетом по стра-
мовым ограничениям, основываясь, на рекомендациях анали-
тиков-страноведов. Кроме того, предприятия США использу-
ют рейтинги, подготовленные Межправительственным коми-
тетом по страновому риску.

Рейтинги политического риска измеряют желание и поли-
тическую способность данного правительства оплатить внешние
обязательства. Рейтинг также используется для оценки ста-
бильности данного правительства и его отношения к выплате
внешнего долга.
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Рейтинги экономического риска измеряют долгосрочное
общее экономическое развитие страны и ее потенциал как сред-
ство оценки способности страны обслуживать данный уровень
внешнего долга.

Риск перевода — субкатегория финансового риска, опреде-
ляется ликвидностью платежного баланса страны, наличием у
страны средств в конвертируемых валютах, а также ее крат-
косрочной способностью обслуживать платежи по внешнему
долгу.

Риск перевода можно охарактеризовать также как возмож-
ность приостановления обслуживания долга из-за проблемы
ликвидности, связанной с внешней торговлей и инвестиция-
ми. Риск может иметь место в большой промышленнсти в раз-
вивающейся стране, проблемы могут быть временными, не
влияющими на долгосрочный экономический риск и пробле-
мами, связанными с обслуживанием долга, когда ухудшается
долгосрочное финансовое положение. Проблема ликвидности
может быть обусловлена мерами внутренней экономической
политики с целью контроля над инфляцией, неблагоприятны-
ми движениями цен товаров или внешними экономическими
факторами. Эти события приводят к сокращению притока ин-
валюты, которая необходима для обслуживания внешнею дол-
га или перевода денег иностранным инвесторам.

Существуют другие оценочные показатели риска перевода:
а) страна не погашает свои обязательства, но предприняла

действия для возобновления обслуживания долга, при-
меняя программы экономической адаптации;

б) страна погашает обязательства, но приближается этап
невыполнения требований;

в) страна «классифицирована» ранее, но последовавшая
практика обслуживания долга показала, что эта «клас-
сификация» не подтверждается.

По оценке риска страны могут быгь классифицированы на
три категории.
1. Нестандартные. Когда страна не выполняет обязательства

по обслуживанию долга, не принимает программы эконо-
мической адаптации Международного валютного фонда
(МВФ) или не следует уже существующей программе,
а кредиторы-предприятия не обсуждали вопрос о пересмот-
ре сроков и вряд ли сделают это в ближайшем будущем.

2. Уменьшающие стоимость. Когда страна задержала выпла-
ты, накапливая задолженность:
а) страна не полностью выплатила проценты за 6 месяцев;
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б) не выполнены программы МВФ и не ожидается их выпол-
нение в ближайшем будущем;

в) не выполнены пересмотренные сроки платежей за более
чем один год;

г) нет перспективы возобновления обслуживания долга в
ближайшем будущем.

3. Потери. Когда долг считается безвозвратным и стоимость
его настолько мала, что отражение ее в активах предприя-
тия неоправдано (например, прямое заявление страны об
отказе от погашения обязательств кредиторам).
Рейтинг данной страны устанавливает свои условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности, включая мак-
симальный объем («страновой лимит»), сублимиты по срокам
действия и по типам партнеров («суверенный риск» при за-
ключении контрактов с правительственными учреждениями и
«коммерческий риск» при ведении бизнеса в частном секто-
ре), по типам риска. Каждому из этих элементов может быть
придан различный вес при конструировании портфеля заказов
предприятия в данной сфане.

Рыночный риск

Риск связан с изменениями спроса и цен на рынке. Этот
риск зависит от особенностей того рынка, на который ориен-
тирован конкретный проект. Риск изменения ситуации на внут-
реннем рынке пока меньше риска, вызываемого колебаниями
внешнего рынка. Во-первых, сказывается монопольное поло-
жение холдинга на российском рынке газа и газопродуктов.
Во-вторых, поступления от продажи газа на внутреннем рын-
ке не служат основным источником средств и больше зависят
от вмешательства государства в деятельность административ-
ного регулирования цен и низкой платежеспособности отече-
ственных потребителей. Экспортные поставки имеют другие
факторы риска, связанные в основном с изменением цен на
энергоресурсы. Радикальным способом ограничения рыночного
риска являются долгосрочные соглашения о поставках и со-
гласованные сторонами принципы ценообразования. Произво-
димое валютное регулирование стало следствием больших объе-
мов недополучения доходов из-за снижения объема валютной
выручки, выраженной в рублях, при одновременном удорожа-
нии эксплуатационных расходов, производимых в рублях.

Для смягчения риска недополучения прибыли от реализа-
ции проекта вследствие изменения рыночных условий, компа-
ния-инвестор должна предусмотреть в контракте право на ком-
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пенсацию или право на повышение тарифов. Если концессию
предоставило государство, то правительство может попытать-
ся просто увеличить период концессии, но при этом сохраня-
ется риск затруднений, вызванных требованиями кредиторов
произвести расчеты. Кредиторы проекта также могут выну-
дить компанию прекратить реализацию проекта.

Финансовый риск

К финансовым рискам относятся инфляционный риск, риск
процентной ставки и курсовой (валютный) риск.

Риск увеличения расходов

Из-за инфляции при реализации долгосрочных проектов
всегда существует опасность удорожания сюимости строитель-
но-монтажных работ, материалов и оборудования, а также
прочих услуг и нематериальных ценностей. Это может проис-
ходить вследствие инфляции, изменения валютных курсов,
изменения рыночной конъюнктуры. Для правильного прогно-
зирования и расчета эффективности инвестиций необходимо
согласовать следующие вопросы:

• валюта, в которой будут производиться расходы, связан-
ные с проектом;

• изменение курсов валют;
• инфляция;
• изменение стоимости строительно-монтажных работ и

оборудования.
Эти вопросы показывают существенную опасность роста

стоимости строительства из-за инфляции. В силу удорожания
стоимости строительства в рублях опережающе к обесценива-
нию рубля, отмечается рост стоимости строительства в долла-
ровом эквиваленте. Это приводит к тому, что часть отечествен-
ных материалов, оборудования и работ становятся дороже им-
портируемых.

Как показывает опыт, реализации инвестиционных про-
ектов, осуществляемых российскими предприятиями и орга-
низациями на территории Российской Федерации, практика
представления расчетов в долларах США или другой ино-
странной валюте себя не оправдывает в полной мере. Если
невозможно сделать достаточно обоснованный прогноз удоро-
жания проекта, то следует производить расчеты в базовых
ценах, действующих на момент прогноза, получая при этом
«безинфлянионный» вариант расчета эффективности инвес-
тиционного проекта.
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Валютный риск

Финансовый риск может проявляться в виде изменения
курса валют, что представляется важным в виду значительной
доли валютных поступлений от продаж за рубеж.

Риск связан с неопределенностью цены национальной ва-
люты по отношению к иностранным. Он оказывает влияние на
партнеров и инвесторов, которые совершают сделки в валю-
тах, отличных от национальной валюты

Валютный риск можно разделить на три взаимосвязанные
группы:

а) риск изменения стоимости активов и/или пассивов пред-
приятия из-за изменении курса,

б) риск учета, связанный с различиями в расчет активов и
пассивов в иностранной валюте;

в) риск сделок, связанный с неопределенностью стоимости
в национальной валюте сделки в будущем, которая про-
изведена в инвалюте.

Риск изменения стоимости активов (пассивов)
Для предприятия инвестирование в активы в валюте, ре-

сурсы для которого привлечены в национальной валюте, будет
влиять на размер будущего потока платежей, выраженных в
национальной валюте (из-за будущих изменений валютного
курса). Кроме того, размер поступлений от этих инвестиций
будет изменяться при переводе стоимости инвалют вложений
в эквивалент в национальной валюте.

Риск учета
Для предприятия риск учета затрагивает изменение сто-

имости активов и пассивов баланса. Если происходит падение
курса иностранной валюты, в которой выражены эти активы,
то падает стоимость активов, величина активов уменьшается
и, исходя из равенства активов и пассивов, падает размер ка-
питала компании.

Риск сделки
Изменения в прибыльности фирмы означают изменения ее

кредитоспособности. Для предприятия поэтому очень важно
быть в курсе валюшых сделок клиентов и их влияния на сто-
имость и прибыльность, так как предприятия и партнеры за-
ключают валютные сделки с целью извлечения дохода.

Фирмы могут нуждаться в покупке или получении взаймы
инвалюты для импорта сырья или готовой продукции. Экс-
портерам может быть необходимо продать валюту, получен-
ную в результате продажи продукции за рубежом.
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Валютный риск имеет много общего с процентным риском.
Оба включают элементы цены и стоимости и, следовательно,
будущих доходов или убытков. Факторы «цены» обоих иден-
тичны — это спрос и предложение (на инвалюту или кредиты),
на которые сильное влияние оказывает внутренняя и внешняя
денежная пол и гика государства.

Валютные риски и операции
Валютные риски вызываются изменением соотношения раз-

личных валют, например рубль/доллар. При совершении сде-
лок по продаже или покупке валюты в обмен на национальную
используют посредников, в основном, — коммерческие банки.

Валюта продается на условиях слот (с немедленным или
двухдневным расчетом), своп или форвард. С точки зрения уп-
равления валютным риском важны сделки в целях хеджиро-
вания. Хеджирование валютного риска представляет собою со-
здание компенсирующего механизма валютных позиций, дру-
гими словами, компенсацию одного валютною риска прибыли
или убытков другим соответствующим риском. Сказанное по-
ясним на примере хеджирования на форвардном и денежном
рынках.

Продавец должен совершать хеджирование на денежном
рынке, когда результаты равны форвардному хеджированию,
и если почувствует, что есть возможность процентного арбит-
ража (возможность получить доход от одновременной купли-
продажи инвалют).

Такова связь между процентной ставкой и валютным кур-
сом: чем больше разница в процентных ставках, тем выше цена
спот и больше форвардный дисконт валюты страны с высокой
процентной ставкой. При отсутствии неэкономических факто-
ров разница в процентных ставках будет определять краткос-
рочные переливы денег и, следовательно, валютный курс. Эти
переливы будут продолжаться, пока не будет достигнут про-
центный паритет и не будет ликвидирована возможность про-
центного арбитража.

Управление риском учета. Риск учета, или бухгалтерский
риск, — это эффект воздействия на баланс предприятия, а осо-
бенно, на состояние акционерного капитала изменений сто-
имости в национальной валюте и пассивов, выраженных в ин-
валютах. Очевидно, что цель управления риском учета — это
максимальное увеличение отрицательных последствий изме-
нения валютного курса на баланс и, когда это оправдано, ми-
нимизация положительных последствий.

Основная стратегия хеджирования бухгалтерского риска
состоит в том, чтобы максимально сократить объем активов,
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которые выражены в той валюте, падение стоимости которой
ожидается в обозримом будущем, и создать пассивы в этой
валюте. Для валют, рост курса которых ожидается, действия
будут прямо противоположными

Валютный своп
Для того, чтобы избежать валютного риска или застрахо-

ваться от него, предприятия могут использовать инструменты
валютного свопа в двух различных странах, договорившись
заключить равноценные сделки с одинаковыми сроками, но
выраженные в соответствующих валютах. Валютный своп —
соглашение, согласно которому две компании обязуются ку-
пить/продать валюту по ставке спот и обратить сделку в зара-
нее оговоренную дату в будущем по той же ставке спот.

Валютные и процентные свопы часто совмещаются. Приме-
ром такого свопа может быть посредничество французского
банка между французским производителем самолетов и поку-
пателем самолетов — российской авиакомпанией. Назначение
свопа заключается в том, чтобы дать производителю возмож-
ность предоставить долгосрочный кредит покупателю так, чтобы
ни покупатель, ни продавец не понесли валютного риска и
вели операции в национальной валюте.

Исключить инновационный риск — риск применения но-
вых технологий и новой техники — возможно.

Не следует полностью полагаться на недостаточно опробо-
ванную технику и новые технологии. В том случае, если при-
менение новой техники и технологии необходимо, лицензиар
должен обеспечить адекватные гарантии.

Социальный риск

Смягчение социальных рисков, связанных с рабочей силой,
возможно произвести за счет включения обязательных трудо-
вых соглашений со служащими или с профсоюзами.

Если закон дает мотивацию для забастовки, локаута или
иного трудового спора, проектоустроителю следует добивать-
ся, чтобы правительство приняло на себя хотя бы часть этого
риска путем выплаты компенсации или обеспечения юриди-
ческого обеспечения разрешения этой проблемы.

Риск ошибок управления и управленческие кризисы
{институциональный риск)

Источник ряда административных рисков — внутренняя
структура и организация деятельности акционерного общества.
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Эти риски могут быть снижены за счет правильного планирова-
ния, управления, организации систем и структур.

История промышленных компаний и проектов изобилует
примерами ошибок и злоупотреблений, приводящих к управ-
ленческим кризисам и банкротствам. Признаки «плохого уп-
равления» давно известны, подробно проанализированы, спе-
циалистами разработаны соответствующие рекомендации, ка-
сающиеся как профилактики плохого управления, так и спо-
собов выхода из кризисного положения, проведения санации и
оздоровления предприятий.

В качестве ключевого элемента мероприятий по предотвра-
щению или ограничению потерь от плохого управления специ-
алисты называют систему планирования и контроля, аудита.

Для интегральной оценки качества используются разные
методики рейтингов предприятий. Наиболее известные систе-
мы включают оценки предприятий по их капиталу, активам,
управлению, прибыли, а также используют следующие кри-
териальные показатели: компетенция; профессионализм; ли-
дерство; способность проведения НИОКР; выполнение регуля-
тивных норм; способность к планированию, прогнозированию;
способность реагировать на изменения конъюнктуры рынка;
характер проводимой политики и способность к самоконтро-
лю; «качество» команды менеджеров и потенциальных преем-
ников; риск инсайдерских сделок как риск злоупотребления
служебной информацией.

Положительные оценки по всем вышеуказанным парамет-
рам означают хорошую оценку управления. Если указанные
показатели низкие, то это говорит об отсутствии или неэффек-
тивном планировании и контроле, об ошибках. Когда призна-
ки плохого управления и сумма накопленных ошибок достига-
ют критического уровня, то появляются характерные призна-
ки возникновения и нарастания управленческого кризиса, ко-
торый включает обычно следующие стадии:

а) косметическое управление;
б) безрассудное управление;
в) мошенничество.
Реальная последовательность стадий необязательна и не

всегда совпадает с вышеуказанной. Их взаимозависимость до-
статочно сильна. Если ошибки управления приводят к убыт-
кам или к необходимости уменьшения дивидендов, то часто за
этим следуют косметическое управление и безрассудный ме-
неджмент. Обман может быть частью процесса в самом нача-
ле, но с ним обычно разбираются в конце, как с частью при-
чинной цепи, превращающей хороших менеджеров в плохих.
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Отсутствие ликвидности также обнаруживается в конце про-
цесса. За это время предприятие может потерять свой капитал
несколько раз.

Характерные ошибки управления

Мисменеджмент (плохое управление) происходит в следую-
щих случаях:

1) когда организуется новое предприятие с новым менедж-
ментом;

2) когда контроль над существующим предприятием пере-
ходит в другие руки;

3) когда руководство хорошо управляемого предприятия
оказывается неспособным признать ухудшение ситуации
и необходимость ее исправления.

Мисменеджмент может охватывать целый набор ошибоч-
ных решений. Наиболее характерные из них следующие: не-
адекватное расширение, неправильный учет ситуации и и вы-
бор стратегии, плохо поставленное финансовое управление и
бухгалтерский учет, недостаток внутреннего контроля и пло-
хое планирование в сфере бизнеса и управления.

Чрезмерное расширение и быстрый рост, равно как медли-
тельность и слабая динамика, — одни из основных причин бан-
кротств.

Рекомендуется избегать следующих стратегий и практичес-
ких подходов.

А. Концентрация рисков. Это означает вложение солидной
доли капитала в один проект. Такая практика может быть ре-
зультатом желания предпринимателя или же результатом силь-
ного давления «тет-а-тет» на предпринимателя партнерами,
не способными обслуживать свой долг.

Б. Связанное партнерство. Речь идет о ситуации, когда
предприятие предоставляет контракты компаниям, связанным
системой участия (полностью или частично) с предпринимате-
лями или предприятием. Так как владение, особенно в случа-
ях с предпринимателями, часто косвенное, то понятие «свя-
занность» используется специалистами вместо понятия «вла-
дение», ибо оно имеет более широкий смысл.

Отсутствие внутреннего контроля может иметь различные
последствия, но наиболее опасны те из них, которые влияют на:

• процедуры пересмотра соглашений, необходимые для
того, чтобы избежать заключения слишком оптимисти-
ческих договоров, концентрации повышенного риска,
неадекватного пересмотра плана расчетов (они также
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должны побуждать своевременные операции по взыска-
нию);

• информационные системы, которые предоставляют уп-
равляющим возможность точно анализировать направ-
ления деловой активности, своевременно предупреждать
о проблемах, которые можно выявить на ранней стадии;

• внутренние аудиторские проверки, которые призваны
обеспечить правильное применение регулирования и
внутреннего контроля во всем предприятии.

Плохое планирование также входит в число основных при-
чин предпринимательских неудач. Способность предвидеть —
очень редкий дар. Но плохое планирование - не только дело
техники, но и дело отношений. Оно тесно связано с возрастом
или интересами высшего управленческого персонала, с от-
сутствием сотрудничества, а также с принятием за действи-
тельное желаемого, например, — представления о том, что оп-
ределенная сфера деятельности всегда была очень безопасным
бизнесом, не нуждающимся ни в искушении, ни в адаптации
к изменениям.

Как результат технически неэффективного управления и
других факторов, предприятие может оказаться в ситуации,
когда доход постоянно сокращается из-за скрытых убытков,
реальная прибыль падает (а возможно и появляются убытки),
и дивиденды, которые причитаются акционерам предприятия,
находятся под угрозой. Это будет типичная ситуация, когда
эффективный надзор и управление заставят Совет директоров
предприятия объективно оценить реальную ситуацию, сменить
управленческий персонал и произвести переоценку капитала.
Но отсутствие надлежащего контроля и хорошего управления
ведут к иной ситуации. Падение дивидендов есть главный сиг-
нал для рынка о том, что положение предприятия ухудшает-
ся, и менеджеры будут стараться сделать все для того, чтобы
не потерять доверие и сохранить контроль над собственностью
и управлением. Это главный момент выбора. Если инспектор
надзора или менеджер не пойдут по правильному пути, пред-
приятие обречено на то, чтобы погрязнуть в «косметическом»
и «безнадежном» управлении, которые последуют одно за дру-
гим либо одновременно.

Управление будет все ухудшаться и ухудшаться, корпора-
тивная культура — деградировать, позиции на рынке будут
подорваны, спираль убытков взлетит вверх. Это, возможно, то
положение, из которого нет возврата. В этом случае ликвида-
ция или перестройка являются единственным эффективным
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решением проблемы неплатежеспособности, которая, подобно
снежному кому, может расти в геометрической прогрессии.

Некоторые риски непосредственно связаны с договорными
отношениями между хозяйственными субъектами. Невыпол-
нение договорных обязательств или недобросовестное их ис-
полнение одной из сторон может привести к неблагоприятным
последствиям (ущербу и даже к банкротству) для другой сто-
роны. Учет таких рисков и описание всех действий участни-
ков договора позволяют предотвратить или снизить эти небла-
гоприятные последствия.

При реализации проектов, требующих участия нескольких
юридических лиц, необходимо оформление их взаимодействия
в виде договорных отношений. Существует несколько форм
взаимодействия участников проекта: предварительные согла-
шения; отдельные договоры с каждым из контрагентов на оп-
ределенный вид работ; комплексный договор на выполнение
работ, когда контрагент заказчика берет на себя ответствен-
ность за весь комплекс работ и при этом имеет возможность
передавать часть работ путем заключения субконтрактов; до-
говор «под ключ».

Предварительные соглашения
По крупным инвестиционным проектам принимаются пред-

варительные соглашения. Принятие предварительных согла-
шений также может осуществляться в разных формах. Иногда
предварительные соглашения принимаются лишь с целью
представления оферт и содержат лишь основные обобщенные
условия и параметры будущего договора. В другом случае пред-
варительное соглашение может содержать все условия и плано-
вые показатели будущего контракта, и если оферта будет ак-
цептована, то содержание предварительного соглашения полно-
стью переходит в состав окончательного варианта контракта.

Для создания надежной базы реализации проекта необхо-
димо подробно регламентировать подготовку оферты в предва-
рительном соглашении. Речь идет о функциях, которые долж-
ны выполнять все участники соглашения, выгоды участников,
условия пересмотра цен, ответственность сторон соглашения и
некоторые другие условия.

Другой вопрос, связанный с заключением предварительно-
го соглашения, — гарантии. Предоставление гарантий (контра-
гентом) сохранения оферты в силе в течение определенного
срока и оказания обещанных услуг в случае принятия офергы
представляется весьма целесообразным с точки зрения заказ-
чика. Гарантом может быть банк, страховая компания либо
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другая организация, занимающаяся подобного рода операция-
ми.

Тщательная подготовка предварительного соглашения и
предоставление гарантий — меры предупреждения риска.

Однако если условия предварительного соглашения изме-
няются, то некоторые контрагенты соглашения могут отказать-
ся от участия в реализации проекта. В этом случае необходимо
предусмотреть финансовые последствия такого развития собы-
тий и предварительно принять следующие меры:

• определить условия, при которых участник может от-
казаться от участия;

• размер выплат данным участником, компенсирующих
ущерб, понесенный остальными участниками сотлаше-
ния;

• размер ущерба, нанесенного данному участнику измене-
ниями в проекте;

• возможность выведения контрагентов из соглашения в
случае возражений со стороны заказчика, и определе-
ние финансовых последствий данного шага.

Комплексный договор
При заключении комплексного договора в интересах основ-

ного контрагента целесообразно включать в основной контракт
пункты, предусматривающие передачу части работ и ответствен-
ности за их выполнение субподрядчикам.

Договоры «под ключ»
Полный договор «под ключ» обычно предусматривает пере-

дачу заказчику законченного комплекса работ.
Риск контрагента представляется весьма значительным, по-

тому что в отличие от заказчика, который может покрыть убыт-
ки, связанные с возникновением проблемных ситуаций, за счет
прибыли от дальнейшей эксплуатации объекта, контрагент не-
сет основную часть ответственности и при этом может рассчи-
тывать только на вознаграждение, получаемое от заказчика.

Иногда контрагент несвободен в выборе субподрядчиков. В
этом случае контрагент должен добиваться снятия с себя от-
ветственности за сбои в реализации проекта по вине навязан-
ных субподрядчиков.

Невыполнение договора сводится главным образом к про-
срочке платежей со стороны заказчика, нарушению сроков
строительства и недостижению предусмотренных договором
параметров со стороны контрагентов заказчиков. Ниже рас-
сматриваются конкретные случаи невыполнения договоров и
меры их предупреждения.
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Задержки с поставками и производством работ
В случае задержек с поставками и производством работ,

неустойки за задержку исчисляются, как правило, в процен-
тах от стоимости просроченных поставок.

Если же контрагенты заказчика выполняют работы «под
ключ», то неустойки взимаются по факту невыполнения усло-
вий договора в конце общего срока выполнения работ.

Также могут быть предусмотрены другие варианты, когда,
например, неустойки могут выплачиваться по невыполненным
в срок этапам. Но если весь договор «пол ключ» выполняется
в срок, то сумма неустоек возвращается подрядчику.

Гарантии
С окончанием работ ответственность контрагента не закан-

чивается. Обычно требуется, чтобы были предоставлены га-
рантии в отношении сданного объекта. В связи с этим пред-
ставляется особенно желательным, чтобы стороны включили в
свой договор как можно более подробные положения, касающие-
ся предмета гарантии, ее продолжительности, начала действия
и любых других условий.

Расторжение договора является крайней мерой, неблаго-
приятной для заказчика и его контрагента. Поэтому, прежде
чем расторгать договор, необходимо попытаться найти другие
решения проблемы для достижения предусмотренных догово-
ром или близких к ним параметров.

Чтобы предотвратить проблемные ситуации, необходимо
уделить особое внимание техническим условиям проекта, ле-
жащим в основе договора, и ответственности сторон.

2.4. Технология управления
проектом с учетом рисков

Для управления рисками создается технология управления,
включающая определенный набор методик управления риска-
ми.

В общем виде технология управления проектами с учетом
рисков включает:

1) выявление рисков;
2) оценку влияния рисков на инвестиционный проект;
3) выявление наиболее вероятных и значительных видов

рисков;
4) разработку мер по устранению или ограничению рисков

и наиболее опасных ситуаций;
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5) создание систем и структур предотвращения и ограниче-
ния рисков — проведение мер по устранению и ограниче-
нию рисков;

6) действия в условиях наступления рисков;
7) контроль за рисками и текущую оценку (мониторинг)

ситуации с рисками;
8) заключительную оценку проекта с точки зрения рисков

и эффективности мер по их устранению и ограничению.
Описание возникших рисковых ситуаций с разбором по-
следствий для внесения в картотеку.

Применение тех или иных мер для устранения или сниже-
ния риска, создание резервных фондов или страхование, — воп-
рос выбора управляющего проектом о том, как и когда делать
этот выбор, непосредственно относящийся к технологии уп-
равления рисками инвестиционных проектов.

Все риски можно разделить на три группы.
Первая группа — это риски, которые при наступлении соот-

ветствующих неблагоприятных событий влекут за собой кар-
динальные изменения хода реализации проекта и лишь в не-
большой степени поддаются управлению.

Вторая группа — это риски, связанные с отношениями уча-
стников по поводу реализации проекта. Эти риски можно ми-
нимизировать на стадии заключения контрактов, рассмотрев
такие вопросы, как участие сторон, вознаграждение, ответствен-
ность, последствия невыполнения контракта, предоставление
гарантий, различные случаи расторжения контрактов, валют-
ные оговорки и пересмотр цен, ссылки на закон, законода-
тельная база проекта. В вопросах заключения контрактов су-
ществует множество нюансов, касающихся форм договорных
отношений, в которых, как и в самом содержании контрактов,
содержится огромный потенциал устранения или снижения
различных рисков.

Третья группа рисков — риски снижения или предупреж-
дения, когда на различных стадиях реализации можно пред-
принять определенные меры. Например, валютные риски мини-
мизируются хеджированием; риски, связанные с транспортировкой
грузов — страхованием; риск злонамеренных действий — создани-
ем системы безопасности; технические и технологические рис-
ки — созданием резервных фондов и введением резервных эле-
ментов.

На основе такой группировки можно предложить схему
учета и принятия мер по минимизации различных групп рис-
ков на различных стадиях подготовки и реализации с учетом
обобщенной схемы. Вес предполагаемые меры для всех стадий
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жизненного цикла проекта необходимо предусмотреть еще на
стадии предынвестиционных исследований.

Процесс управления рисками начинается с подготовки ин-
вестиционного проекта. Он состоит из нескольких этапов.

Первым этапом процесса управления рисками является
выявление рисков. Хорошо проведенная работа по выявлению
рисков проекта — основа для будущего устранения или сниже-
ния рисков, поэтому на первом этапе необходимо составить
полный перечень рисков, провести их классификацию, опре-
делить возможные условия и время наступления неблагопри-
ятных событий.

Чтобы работа по установлению рисков была успешной, нуж-
но вначале уделить время поставке цели такой работы и четко
определить требования к конечному результату, избегая сле-
дующих характерных ошибок:

• цель ставится очень широко и не конкретно; нужно обя-
зательно разделять работу по установлению рисков так-
тического и стратегического характера; не смешивать
риски общего масштаба и риски отдельных операций и
проектов; отделять работу по установлению рисков в ос-
военной сфере деятельности и в случае новых инициа-
тив;

• установление рисков ведется в отрыве от конкретных
планов, проектов, операций, без учета условий и обстоя-
тельств их подготовки и осуществления;

• не делается поправка на будущие условия, в которых
планы и проекты будут осуществляться, а доминируют
текущие представления об источниках и факторах рис-
ка;

• работа поручается сотрудникам, готовившим планы,
проекты, операции, без привлечения экспертов со «све-
жим взглядом»;

• установление рисков ведется без использования науч-
ных методов, что не дает полный и надежный список, а
главное, не позволяет правильно классифицировать рис-
ки;

• упускаются мягкие факторы и причины рисков, связан-
ные с культурой, традициями, предпочтениями и инте-
ресами людей, вовлеченных в подготовку и осуществле-
ние планов, проектов, операций.

При установлении рисков важно установить границу меж-
ду глубиной и тщательностью вскрытия источников рисков, с
одной стороны, и простотой и обозримостью получаемых ре-
зультатов, с другой стороны. Этому, в частности, помогает раз-
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деление рисков на риски тактического и стратегического ха-
рактера, риски, относящиеся к освоенной деятельности пред-
приятия, и риски стратегического развития, концентрация
внимания на нескольких наиболее опасных рисках. Стоит оп-
ределить освоенную (базовую) технологию от новых инициа-
тив, обьем работ резко сокращается, особенно тщательно тре-
буется изучить риски недавно появившихся проектов в новых
условиях.

Второй этап процесса управления рисками — определение
степени влияния выявленных рисков на инвестиционный про-
ект, т. с. на его результаты и эффективность. Различные вели-
чины потерь при наступлении определенных неблагоприятных
событий, различна сама вероятность наступления этих собы-
тий, различны неблагоприятные последствия событий разных
результатов реализации проекта, и возможно выделить риски
с различной степенью эластичности, т.е. чувствительности ре-
зультатов проекта к изменению параметров неблагоприятного
фактора:

• необходимо определить величины указанных показате-
лей для каждого вида риска;

И определить способ выражения вероятных потерь, вызы-
ваемых неблагоприятными факторами. Величину риска
возможно определить в натуральном, стоимостном и про-
центном выражении. Возможные потери в натуральном
выражении представляются более объективно и нагляд-
но, возможные потери в стоимостном выражении позво-
ляют сравнивать различные риски и применять их ве-
личины в расчетах. Потери «невидимых» ресурсов — это
репутация, рейтинг, имидж, взаимоотношения в коллек-
тиве. Они при необходимости могут быть выражены в
стоимостном выражении. При измерении ряда рисков
вместо оценки размера ущерба, потерь или упущенной
выгоды можно пользоваться относительной величиной в
процентах от ожидаемого результата инвестиционного
проекта.

Для измерения рисков стратегического характера количе-
ственные стоимостные оценки обычно не требуются, в этом
случае более важными представляются качественные характе-
ристики.

Методы анализа рисков, применяемые в антикризисном
управлении компаний, института и банков:

• статистический;
• анализ целесообразности затрат;
• метод экспертных оценок;
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• аналитический;
• использования аналогов.
Статистический метод
Суть статистического метода заключается в том, что для

расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все
аналогичные статистические данные, касающиеся результатив-
ности осуществления компанией анализируемых операций.

В рамках данного метода определяются вероятности наступ-
ления неблагоприятных условий с различной степенью тяжес-
ти, на их основе устанавливаются области риска (зоны общих
потерь, в границах которых потери не превышают предельно-
го значения установленного уровня риска).

Анализ целесообразности затрат
Анализ целесообразности затрат ориентирован на иденти-

фикацию потенциальных зон риска.
Переход затрат может быть вызван одним из четырех ос-

новных факторов или их комбинацией:
а) первоначальной недооценкой;
б) изменением границ проектирования;
в) различием в производительности;
г) увеличением первоначальной стоимости.
Эти основные факторы могут быть детализированы. На базе

типового перечня можно составить подробный контрольный
перечень для проекта или его элементов.

Возможно свести к минимуму капитал, подвергаемый рис-
ку, путем разбивки процесса утверждения ассигнований про-
екта на стадии. Стадии угверждения должны быть связаны с
проектными фазами и основываться на дополнительной ин-
формации о проекте по мере его разработки. На каждой ста-
дии утверждения, имея анализ подвергаемых риску средств,
инвестор может принять решение о прекращении инвестиций.

Метод экспертных оценок
Этот метод применяют, чтобы выявить степень риска. На

показатель степени риска влияют две группы факторов — объек-
тивные и субъективные.

По степени влияния на показатель уровня риска факторы
расположились следующим образом: на первом месте — сто-
имость проекта; на втором — объемы работ; затем — сроки вы-
полнения работ.

Все эти компоненты взаимозависимы. В большинстве слу-
чаев реализации проектов возникающие перерывы, изменения
в выполнении работ приводят к повышению затрат и дополни-
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тельному времени на их выполнение, что впоследствии вызывает
дополнительные расходы и дополнительную задолженность.

Нужна модель, которая увязывает воедино факторы стоимос-
ти проекта, объемов работ, продолжительности строительства и
позволяет анализировать последствия накопления рисковых си-
туаций, где риски разделены на три категории, влияющие на
объем работ, сроки и стоимость их выполнения. Модель иссле-
дует комбинированное воздействие этих рисков на финансовое
положение участников проекта в форме получения дохода, уве-
личении займов. Матрица объемов работ содержит вариантный
ряд работ по проекту, которые Могут меняться в зависимости от
применения условий реализации проекта.

Матрица длительности работ содержит вариантный ряд дан-
ных о продолжительности работ по проекту в зависимости от
изменения условий.

Матрица изменения стоимости содержит вероятные риски
подрядчика, которые могут возникать из-за изменений в объе-
мах работ и задержек их выполнения с учетом условий кон-
тракта, информационных процессов и т.д.

Блок расчета критического пути определяет возможные за-
держки в завершении отдельных работ, фронтов работ и про-
екта в целом.

Метод позволяет разделить очень сложный комплекс рис-
ков на управляемые составляющие и сделать выводы о вероят-
ности проявления и степени последствий исследуемых рисков.

Аналитический метод
Метод основан на попытке определения риска на основе

расчета. Включает анализ чувствительности модели, анализ
сценариев и анализ величины относительных рисков.

Анализ чувствительности модели состоит из следующих
шагов:

• выбор основною ключевою показателя, параметра, отно-
сительно которого производится оценка чувствительно-
сти. Такими показателями могут служить внутренняя
норма доходности, чистая текущая стоимость и др.;

• выбор факторов (уровень инфляции, состояние экономики);
• расчет значений ключевого показателя на различных

этапах осуществления проекта: изыскания, проектиро-
вание, строительство, монтаж и наладка оборудования,
процесс отдачи вложенных средств.

Сформированные таким путем последовательности затрат и
поступлений дают возможность определить финансовые пото-
ки для каждого момента или отрезка времени, т.е. определить
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показатели эффективности.
Первоначально строятся диаграммы, отражающие зависи-

мость выбранных результирующих показателей от величины
исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные
диаграммы, можно определить полученные ключевые показа-
тели, в наибольшей степени влияющие на оценку проекта.

Затем определяются критические для проекта значения
ключевых параметров. В простейшем случае может рассчиты-
ваться так называемая точка безубыточности, выражающая
минимально допустимый объем производства (продаж), при
котором проект не приносит прибыли, но еще не оказывается
убыточным.

Если проект финансируется за счет кредитов, то критиче-
ским значением будет та минимальная величина ставки, при
которой проект будет не в состоянии погасить задолженность.
В дальнейшем может быть получено n-мерное (по числу кри-
тических точек) описание области допустимых значений, в
пределах которого проект оказывается состоятельным с фи-
нансовой и экономической точек зрения.

Анализ чувствительности позволяет специалистам по про-
ектному анализу учитывать риск и неопределенность. Если цена
продукции является критическим фактором, то можно уси-
лить программу маркетинга или снизить стоимость проекта.

Анализ сценариев
Анализ чувствительности особенно хорош в выявлении того,

как сосредоточить внимание на значении переменных на вхо-
де проекта. Каждая переменная, за исключением процентных
платежей, принимается в этом анализе равной предполагаемо-
му значению. Высокие значения одних переменных нередко
обуславливают низкие значения других. Взаимосвязи между
переменными часто искажены допущениями, которые дела-
ются в ходе анализа. Для проектов, в которых предусматрива-
ется значительное расходование ресурсов, требуется проводить
дальнейшее рассмотрение с более реалистичными предполо-
жениями о взаимодействиях переменных. Этот анализ назы-
вают анализом сценариев.

За исключением очень крупных проектов, использующих
огромные инвестиции, анализа сценариев будет достаточно для
того, чтобы руководство получило представление о характери-
стиках рентабельности проекта. Если эта работа выполняется
тщательно, то такой анализ способен достаточно хорошо ука-
зывать на распределение экстремальных результатов. Однако
из-за сложных взаимодействий между переменными, он не-
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точно показывает середину распределения значении чистой
текущей стоимости. Требуются дополнительные сценарии для
того, чтобы показать точки между двумя экстремальными зна-
чениями; это повышает точность, и аналитик с большей уве-
ренностью способен определять центр распределения значений.
Обычный способ разработки таких сценариев сложен и требу-
ет значительного времени. Эффективность повышается в том
случае, если работу выполняют на компьютере, используя спе-
циальную программу.

Моделирование по методу Монте-Карло
Если распределение вероятности и взаимодействие между

переменными на входе проекта можно оценить и ввести в про-
грамму компьютера то появляется возможность выработки
буквально тысячи сценариев, которые последовательны со ста-
тистической точки зрения. Затем на компьютере делается вы-
борка этих распределений, строится последовательный и ло-
гичный поток денежных средств и рассчитывается значение
чистой текущей стоимости. Повторяя этот процесс многократ-
но, можно оценить полное распределение значений чистой те-
кущей стоимости точнее, чем при анализе сценариев.

Четвертая составляющая аналитического метода анализа —
анализ величины относительных рисков.

При выборе варианта сравниваемых проектов необходимо
определить величину ожидаемою дохода, степень риска и пе-
ременную, показывающую насколько ожидаемый доход ком-
пенсирует предполагаемый риск.

Анализ величины относительных рисков является расши-
рением анализа чувствительности. В анализе величины отно-
сительных рисков определяются возможные допустимые зна-
чения критических переменных величин и проводятся после-
довательные проверочные расчеты.

При анализе риска нового проекта весьма полезными могут
оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприят-
ных факторов риска на другие проекты, для чего применяют
метод аналогий.

При использовании аналогов используются базы данных о
риске аналогичных проектов, исследовательских работ проек-
тно-изыскательных учреждений, углубленных опросов менед-
жеров проектов.

Полученные таким образом данные обрабатываются для
выявления зависимостей в законченных проектах с целью учета
потенциального риска при реализации новых проектов.

Третий этап — выделение наиболее вероятных и наиболее
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значительных рисков в группу рисков, которым в дальнейшем
требуется уделить особое внимание.

Обычно только около 20% всех рисков составляют 80% ве-
личины возможных потерь. Поэтому, некоторыми рисками
можно пренебречь, некоторые риски необходимо учесть, вы-
числив для них общую средневзвешенную величину, приме-
няемую в расчетах эффективности инвестиционного проекта,
и лишь оставшиеся наиболее значимые риски необходимо рас-
сматривать отдельно, проводя для них отдельные расчеты.

Четвертый этап — выработка мер по устранению или сни-
жению выделенных рисков.

Если риски оценены и для основных рисков определены
причины, способные их вызвать, можно приступить к плани-
рованию действий по их устранению или снижению.

Возникает вопрос о выработке стратегии управления рис-
ками.

Стратегия управления рисками ~ искусство планирования
и руководства на основе прогнозов.

Правила стратегии управления рисками используются
следующие:

1) нельзя принимать решений, не изучив и оценив возмож-
ные риски и не подумав о последствиях;

2) если риски можно избежать, то нужно это сделать;
3) нельзя рисковать многим ради малого;
4) нельзя рисковать больше, чем это можно позволить.

Способы выбора решения представлены в 3 вариантах:
1) выбор варианта решения при условии, что известны ве-

роятности возможных производственно-хозяйственных
ситуаций;

2) выбор варианта решения при условии, что вероятности
возможных производственно-хозяйственных ситуаций
неизвестны, но имеются оценки их относительных зна-
чений;

3) выбор варианта решения при условии, что вероятности
возможных производственно-хозяйственных ситуаций
неизвестны, но существуют основные направления оцен-
ки результатов вложения капитала.

Первый способ определяет среднее ожидаемое значение нор-
мы прибыли на вложенный капитал по каждому варианту и
выбирается вариант с наибольшей нормой прибыли.

Второй способ путем экспертной оценки устанавливает зна-
чение вероятностей условий хозяйственных ситуаций, и даль-
ше производится расчет среднего ожидаемого значения нормы
прибыли на вложенный капитал аналогично методике расчета,
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приведенной для первого варианта решения.
Третий вариант направлений оценки результатов вложе-

ния капитала таковы:
• выбор максимального результата из минимальной вели-

чины;
• выбор минимальной величины риска из всех рисков;
• выбор средней величины результата;
• избежание (отказ от проекта);
• удержание (принятие рисков на себя путем создания за-

пасов, резервов и т. п.);
• передача (страхование);
• снижение степени риска (создание систем ограничения

рисков).
Приемы снижения степени риска включают: диверсифика-

цию; приобретение дополнительной информации о выборе и
результатах; лимитирование; самострахование; страхование.

Основной источник снижения рисков — точность прогнозов
всех тех исходных данных, которые применяются при опреде-
лении эффективности инвестиционного проекта. Однако на
практике вычисление точных прогнозных данных — задача
очень сложная и практически невыполнимая. Сделать точный
прогноз невозможно либо по каким-то объективным причи-
нам, либо потому что сбор и обработка исходных данных обой-
дутся слишком дорого и займут неоправдано мною времени.
Даже если возможно точно определить данные на ближайшее
будущее, то информация последующих периодов не будет впол-
не достоверной из-за большого количества меняющихся фак-
торов, влияющих на эту исходную информацию.

Так как полностью устранить неопределенность и постро-
ить абсолютно ючный сценарий развития инвестиционною
проекта невозможно, проектоустроитель поставлен перед не-
обходимостью принимать превентивные меры по устранению
или снижению риска, влекущие за собой материальные расхо-
ды и затраты времени.

Меры по устранению или снижению рисков возможно раз-
делить по этапам реализации инвестиционного проекта. Неко-
торые риски можно выявить на фазе предынвестиционных ис-
следований, однако, невозможно предусмотреть все неблаго-
приятные факторы и связанные с ними потенциальные поте-
ри, которые возникают в процессе реализации инвестиционно-
го проекта. Для управления последними разрабатывается сис-
тема оперативного реагирования и создаются запасы в виде
резервных фондов, а также вносятся соответствующие поправ-
ки в значения исходных данных и расчеты конечных показа-
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телей эффективности инвестиционного проекта. Отдельно рас-
сматривается система управления рисками на стадии хозяйствен-
ной деятельности реализованного инвестиционного проекта.

Набор основных мер по устранению или снижению рисков
известен. Управление рисками — это правильное применение
указанных мер.

Резервные фонды проектоустроителя позволяют покрывать
потери, возникающие при наступлении неблагоприятных со-
бытий, которые предполагались заранее и с которыми проек-
тоустроитель смирился

Создание резерва средств на покрытие непредвиденных рас-
ходов представляет собой способ борьбы с риском, предусмат-
ривающий установление соотношения между потенциальны-
ми рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером
расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении
проекта.

Основной проблемой при создании резерва на покрытие
непредвиденных расходов является оценка потенциальных
последствий рисков.

Для определения первоначальных сумм на покрытие не-
предвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над
проектом и уточнения сумм резерва будущих проектов на ос-
нове фактических данных могут использоваться все указанные
выше методы анализа риска.

При определении суммы резерва на покрытие непредвиден-
ных расходов необходимо учитывать точность первоначальной
оценки стоимости проекта и его элементов в зависимости от
этапа проекта, на котором проводилась эта оценка.

Точность оценки стоимости проекта влияет на размер ре-
зерва, покрывающего непредвиденные расходы.

Надбавки на покрытие роста цен должны учитываться от-
дельно от непредвиденных расходов. Это особенно актуально,
когда контракты предусматривают изменение условий плате-
жа или пересмотр условий контрактов в соответствии с публи-
куемыми индексами инфляции.

Второй подход к созданию структуры резерва предполагает
определение непредвиденных расходов по видам затрат на за-
работную плату, материалы, субконтракты.

Такая дифференциация позволяет определить степень рис-
ка, связанною с каждой категорией затрат, которые затем мож-
но распространить на отдельные этапы проекта.

Дальнейшее уточнение размеров непредвиденных расходов
требует установления взаимосвязи с элементами структуры
разделения работ на разных уровнях этого деления, в том чис-
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ле на уровне комплексов работ.
Преимущество такого детального разделения работ заклю-

чается в том, чтобы создав базы данных корректировки не-
предвиденных расходов.

Этот подход обеспечивает достаточный контроль за непред-
виденными расходами, однако необходимость использования
для этого большого числа данных и оценок позволяет приме-
нять его только для относительно небольших проектов.

Резерв на непредвиденные расходы определяется только по
тем видам затрат, которые вошли в первоначальную смету.

Резерв не должен использоваться для компенсации затрат,
понесенных вследствие неудовлетворительной работы.

В общем случае резерв может использоваться для следую-
щих целей.

• выделение ассигнований для вновь выявленной работы
по проекту,

• увеличение ассигновании на работу, для выполнения
которой было выделено недостаточно средств,

• временное формирование бюджета с учетом работ, для
которых необходимые ассигнования еще не выделены,

• компенсация непредвиденных изменений трудозатрат,
накладных расходов, возникающих в ходе работы над
проектом.

Текущие расходы резерва должны отслеживаться и оцени-
ваться, чтобы обеспечить наличие остатка на покрытие буду-
щих рисков.

Непредвиденные расходы включаются в бюджет как само-
стоятельная статья и утверждаются ответственным руководи-
телем.

После выполнения работы, для которой выделен резерв на
покрытие непредвиденных расходов, необходимо сравнить пла-
новое и фактическое распределение непредвиденных расходов
и на этой основе определить тенденции использования непред-
виденных расходов до завершения проекта. Использованная,
часть выделенною резерва на покрытие непредвиденных рас-
ходов может быть возвращена в резерв проекта.

Определенная часть средств для покрытия непредвиденных
расходов, обычно называемая общим резервом, должна оста-
ваться под прямым контролем высших руководителей.

Все случаи использования резерва должны регистрировать-
ся, периодически о них должны готовиться доклады вместе с
другой информацией о стоимости проекта.

Залог
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Залог активов — это наиболее распространенное и традици-
онное обеспечение под обязательства стороны заемщика кон-
тракта по кредитным соглашениям. Характеристики прини-
маемых в залог активов:

• обозначенность оттенка залога;
• ликвидность;
• подконтрольность или возможность для кредитора опре-

делить местонахождение залога и вступить во владение
им,

• состояние залога.
При использовании залога проводятся следующие опера-

ции:
• проверяются до заключения сделки активы, предлагае-

мые в качестве залога на наличие уже имеющихся кон-
цессий, прав отвода и других исков на них;

• регистрируется уступка прав на залог, предусмотренная
законом;

• ведутся постоянно обновляемые записи и проводится
периодическая про верка местонахождения и состояние
залога.

Гарантия
Гарантия — это письменное обязательство третьей стороны

оплатить долг в случае отказа уплаты должником.

Хеджирование
Этот инструмент характерен для операций с биржевыми то-

варами на рынках фьючерсных контрактов. Хеджирование —
заключение сделки, противоположной той, которая несет риск.
Используется для сокращения рисков торговых и финансовых
операций, гл,авным образом в международной практике.

Контроль
Для точного и полного определения собственных возмож-

ностей и текущего финансово-экономического состояния ком-
пания-инвестор может прибегать к услугам аудиторских и кон-
салтинговых компаний. Это необходимо для соизмерения соб-
ственных возможностей проектоустроителя и параметров реа-
лизуемого инвестиционного проекта.

Создание эффективных систем предотвращения рисков —
залог успешного осуществления инвестиционного проекта.

Основой системы является организация контроля и опера-
тивного управления рисками. В зависимости от области про-
явления рисков необходимо создать эффективные системы кон-
троля за ними. Финансовый контроль, технический и техноло-
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гическии контроль, постоянный мониторинг политической си-
туации, ситуации на рынке и в области законодательства —
неотъемлемые части системы предотвращения рисков. По ви-
дам контроля нетрудно определить природу элементов систе-
мы предотвращения рисков.

Во-первых, это элементы, входящие в состав организацион-
ной структуры инвестора, контролирующие свою область воз-
никновения рисков, обобщающие информацию и формирую-
щие общую политику управления рисками инвестиционного
проекта: лица, принимающие решения; линейные и функцио-
нальные подразделения; матричные группы; информационные
потоки.

Во-вторых, это технические средства контроля, включен-
ные в производственную и обслуживающую системы с целью
прогнозирования и предотвращения проблемных ситуаций,
связанных с производственной частью реализации инвестиций.

В-третьих, это программное и методическое обеспечение
контроля.

Три группы элементов, соединенные воедино, образуют блок
контроля в системе предотвращения рисков.

Заранее выявленный риск в той или иной области предотв-
ращается путем применения указанных выше мер минимиза-
ции рисков.

Действия в условиях наступления рисков зависят от конк-
ретных рисковых ситуаций. Успех действий зависит от опыта
и профессионализма специалистов в области управления рис-
ками, а также от ресурсов проекта. Рисковая ситуация может
быть таковой, что проект станет неэффективным или полнос-
тью прекратится.

В любом случае опыт действий в условиях наступления
рисков требует изучения и перенесения в той или иной форме
на организацию инвестиционных проектов.

Деятельность по анализу и контролю рисков нельзя эффек-
тивно выполнять без использования современной вычислитель-
ной техники и информационных технологий. Важно автома-
тизировать не только отдельные работы по анализу и контро-
лю рисков, но и интегрировать систему анализа рисков в
автоматизированную систему подготовки инвестиционного про-
екта.

Для того, чтобы выполнять подобную цель, такая система
должна:

• в оперативном режиме просматривать и оценивать как
работу в целом, так и отдельные операции;

• оценивать влияние тех или иных предполагаемых вари-

144



• антов решении на вероятность ухудшения положения
инвестиционного проекта;

• решать, по крайней мере, одну из стандартных задач —
распределение ресурсов, позволяющее либо минимизи-
ровать риск при заданном доходе (прибыли), либо мак-
симизировать доход при заданном допустимом значении
риска;

• определять допустимые уровни риска отдельных опера-
ций в зависимости от заданного допустимого уровня риска
в целом и от достигнутой к данному моменту общей рис-
кованности.

Заключительный анализ проекта и создание базы данных
рисковых ситуаций проводятся по завершении инвестицион-
ного проекта, где сопоставляются данные предынвестицион-
ных исследований и конечные результаты реализации проекта
с целью выявления фактических величин отклонений различ-
ных параметров.

Главной целью анализа проекта является изучение спосо-
бов и мер устранения и снижения рисков, формирование на
основе анализа некоего отчета по результатам управления рис-
ками проекта и занесение его в базу данных рисковых ситуа-
ций.

Целесообразно также провести независимую экспертизу
различных аспектов проекта с точки зрения управления рис-
ками аудиторскую проверку.

2.5. Предпринимательский риск

Осуществление предпринимательства в его любом виде свя-
зано с риском, который принято называть хозяйственным, или
предпринимательским.

Выясним истоки и причины такого риска и формы его про-
явления для того, чтобы далее определить методы оценки рис-
ка и способы ею предотвращения.

В связи с развитием рыночных отношений предпринима-
тельскую деятельность в нашей стране приходится осуществ-
лять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и
изменчивости экономической среды. Значит, возникает неяс-
ность и неуверенность в получении ожидаемого конечного
результата, а следовательно, возрастает риск, т.е. опасность
неудачи, непредвиденных потерь. В особенности это присуще
начальным стадиям освоения предпринимательства.

В условиях командно-административной экономики все мы
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привыкли к тому, что экономическая обстановка формируется
«сверху» в приказном порядке в виде набора правил й норм.
Планы, программы, постановления, инструкции, государствен-
ные цены, фонды, лимиты, наряды, тарифы формировали ту
экономическую систему координат и хозяйственную среду, в
которой вынуждены были действовать предприятия и люди.

Рынок есть, прежде всего, экономическая свобода. Над
предпринимателем могут возвышаться только закон и устанав-
ливаемые им ограничения. Государственное регулирование в
условиях рынка сводится к установлению норм осуществления
предпринимательской деятельности и к налоговой системе. Все
остальное определяется производителем и потребителем, их во-
лей, а в какой-то степени складывается случайным образом.

Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно
свобода других предпринимателей, которые вольны покупать или
не покупать его продукцию, предлагать за нее свои цены, прода-
вать ему по определенным ценам, диктовать свои условия сде-
лок.

Задача подлинного предпринимателя-хозяйственника нового
типа — состоит не в том, чтобы искать дело с заведомо предвиди-
мым результатом, дело без риска. Надо не сторониться неизбеж-
ного риска, а уметь чувствовать риск, оценивать его степень и не
переходить за допустимые пределы

Из сказанного следует первое правило поведения предприни-
мателя: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь сни-
зить до возможно более низкого уровня.

В экономической науке и практике хозяйствования, по су-
ществу, отсутствуют общепризнанные теорегические положения
о хозяйственном риске. Крайне слабо разработаны методы оцен-
ки риска применительно к тем или иным производственным
ситуациям и видам деятельности, отсутствуют распространен-
ные практические рекомендации о путях и способах уменьше-
ния и предотвращения риска.

Теория предпринимательского риска лишь частично сложи-
лась и в странах со сформировавшейся рыночной экономикой. Но
там имеется огромный опыт рискового предпринимательства, со-
провождаемый наглядно видимыми примерами процветания и
краха, подъема и банкротства в зависимости от умелого и неуме-
лого поведения, а частично, и везения в реальной обстановке рис-
ка. В рыночной среде сама жизнь, процессы производства, рас-
пределения, обмена, потребления продукции учат правилам пове-
дения при наличии неопределенности и риска, поощряют за их
знание и сурово наказывают за незнание.
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Имеются отдельные виды предпринимательской деятельнос-
ти, в которых риск поддается расчету, оценке и где методы оп-
ределения степени риска отработаны и теоретически и практи-
чески. Это, прежде всего, страхование имущества здоровья и
жизни, а также лотерейное и игорное дело.

Применяемые по отношению к таким видам деятельности
методы оценки риска обычно не удается использовать в дру-
гих областях и сферах предпринимательства. К тому же, стра-
ховой риск относится преимущественным образом к объекту
вне прямой зависимости от вида деятельности. Страховка дома,
автомобиля обычно не учитывает способов использования стра-
хуемого объекта.

При оценке же предпринимательского риска интересует не
судьба всего объекта, а мера опасности и степень потенциаль-
ного ущерба в условиях конкретной сделки и сопровождаю-
щих ее видов деятельности. Страхуя предприятие или дом от
пожара, страховое агентство анализирует только опасность
возгорания объекта и меру, возникающую при этом имуще-
ственного урона, который придется компенсировать. Соответ-
ственно устанавливаются и страховые платежи. Предпринима-
тель же вынужден изучать риск, возникающий при производ-
стве, закупке, продаже продукции и при всех других видах де-
ятельности предприятия Ведь его интересует не компенсация
риска, а предотвращение ущерба, но это уже совсем иное дело.

Нельзя сказать, что в нашей экономике предпринимателю
вообще не приходилось рисковать. Конечно, приходилось. Хо-
зяйствующие руководители всех уровней знают, что такое про-
изводственный, сбытовой, снабженческий риск в плановой эко-
номике.

В директивной экономике приходилось иметь дело с рис-
ком невыполнения государственного плана, нарушений дого-
ворных обязательств, недопоставок продукции, обусловленных
чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной дея-
тельности. В рыночной экономике первостепенными элемен-
тами риска являются относительная непредсказуемость конъ-
юнктуры рынка, спроса цен и поведения потребителя.

Следовательно, наши привычные знания и навыки поведе-
ния применительно к формам хозяйственною риска, харак-
терным для централизованно управляемой экономики, явно
недостаточны, чтобы уметь преодолевать опасности экономи-
ки рыночного типа. К тому же приходится иметь дело с «нало-
жением» факторов рыночного и нерыночного типа

Это и предопределило суть дальнейшего изложения мате-
риала, его концентрацию на основах методики оценки хозяй-
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ственною риска, главным образом, производственного предпри-
нимательства, отдельные положения которой относятся к лю-
бому предпринимательскому риску вне зависимости от того,
кто является субъектом предпринимательской деятельности.

Под предпринимательским понимается риск, возникающий
при любых видах деятельности, связанных с производством
продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денеж-
ными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществле-
нием социально-экономических и научно-технических проек-
тов.

В рассматриваемых видах деятельности приходится иметь
дело с использованием и обращением материальных, трудо-
вых, финансовых, информационных (интеллектуальных) ре-
сурсов, так что риск связан с угрозой полной или частичной
потери этих ресурсов

В итоге предпринимательский риск характеризуется как
опасность потенциально возможной вероятной потери ресур-
сов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рас-
считанным на рациональное использование ресурсов в данном
виде предпринимательской деятельности.

Риск есть угроза того, что предприниматель понесет потери
в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных про-
гнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже
тех, на которые он рассчитывал.

При установлении предпринимательского риска надо раз-
личать понятия «расход», «убытки», «потери». Любая пред-
принимательская деятельность неизбежно связана с расхода-
ми, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном сте-
чении обстоятельств, просчетах и представляют дополнитель-
ные расходы сверх намеченных.

Если риск — это опасность потери ресурсов или дохода, то
существует еще количественная мера, определяемая абсолют-
ным или относительным уровнем потерь.

В абсолютном выражении риск может определяйся величи-
ной возможных потерь в материально-вещественном (физиче-
ском) или стоимостном (денежном) выражении, если только
ущерб поддается такому измерению.

В относительном выражении риск определяется как вели-
чина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде
которой наиболее удобно принимать либо имущественное со-
стояние предпринимателя, либо общие затраты ресурсов на дан-
ный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый
доход (прибыль) от предпринимателества.
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Применительно к предприятию в качестве базы для опреде-
ления относительной величины риска целесообразно брать сто-
имость основных фондов и оборотных средств предприятия или
намеченные суммарные затраты на данный вид предпринима-
тельской деятельности, имея в виду как текущие затраты, так
и капиталовложения, или расчетный доход (прибыль).

Определение риска особенно важно при принятии инвести-
ционных решений. Критерии выбора инвестиционных проек-
тов в условиях риска и неопределенности зависят во многом от
степени риска. Решение определяется индивидуальной склон-
ностью руководителя к риску, а также конкретной ситуацией,
в которой находится фирма. Проект рассматривается во взаи-
мосвязи с другими вариантами и с уже налаженными видами
деятельности фирмы. В целях снижения риска целесообразно
выбирать производство таких товаров (услуг), спрос на кото-
рые изменяется в противоположных направления, т.е. при
увеличении спроса на один товар спрос на другой товар умень-
шается, и наоборот.

При оценке эффективности любых инвестиций рассматри-
ваются две стороны — доходность и степень риска. Связь меж-
ду доходностью и риском является ключевым положением эко-
номического анализа. Любое инвестирование средств в той или
иной степени содержит элемент риска. Этот риск можно
охарактеризовать как риск полной или частичной потери вло-
женных средств или риск недополучения ожидаемых доходов.
Если инвестор идет на более серьезный риск, значит, он ожидает
от данной инвестиции и большего дохода. Расчет на получение
повышенного дохода является побудительным мотивом для
инвестиций. Риск же является количественным выражением
того, что ожидаемый доход не будет получен. Суть инвести-
ций, таким образом, заключается в отчуждении определенной
настоящей стоимости в обмен на неопределенную будущую
стоимость.

Объективно обусловленные характером и масштабом пред-
принимательских действий, случайные, непредвиденные, но
потенциально возможные потери, возникают вследствие откло-
нения реального хода предпринимательства от задуманного сце-
нария.

Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обуслов-
ленных развитием событий по непредвиденному варианту, сле-
дует, прежде всего, знать все виды потерь, связанных с пред-
принимательством, и уметь заранее предвидеть их или изме-
рить как вероятные прогнозные величины. При этом естествен-
но желание оценить каждый из видов потерь в количествен-
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ном измерении и уметь свести их воедино, что не всегда удает-
ся сделать.

Говоря об исчислении вероятных потерь в процессе их про-
гнозирования, надо иметь в виду одно важное обстоятельство.
Случайное развитие событий, оказывающее влияние на ход и
результаты предпринимательства, способно приводить не только
к потерям в виде повышенных затрат ресурсов и снижения
конечного результата. Одно и то же случайное событие может
вызвать увеличение затрат одного вида ресурсов и снижение
затрат другого вида, наряду с повышенными затратами одних
ресурсов может наблюдаться экономия других.

Так что, если случайное событие оказывает двойное воздей-
ствие на конечные результаты предпринимательства, имеет
неблагоприятные и благоприятные последствия, при оценке
риска надо в равной степени учитывать их. При определении
возможных суммарных потерь следует вычитать из расчетных
потерь сопровождающий их выигрыш.

Потери, которые могут быть в предпринимательской дея-
тельности, целесообразно разделять на:

• материальные,
• трудовые,
Ш финансовые,
• потери времени,
• специальные виды потерь.
Материальные потери проявляются в виде не предусмотрен-

ных предпринимательским проектом дополнительных затрат или
прямых потерь оборудования, имущества, продукции, сырья,
энергии. По отношению к каждому отдельному из перечислен-
ных видов потерь применимы свои единицы измерения.

Наиболее естественно измерять материальные потери в тех
же единицах, в которых измеряется количество данного вида
материальных ресурсов, в физических единицах веса, объема,
площади.

Однако свести воедино потери, измеряемые в разных еди-
ницах, и выразить их одной величиной не представляется воз-
можным. Нельзя складывать килограммы и метры. Поэтому,
практически неизбежно исчисление потерь в стоимостном вы-
ражении, в денежных единицах. Для этого потери в физиче-
ском измерении переводятся в стоимостное измерение путем
умножения цены на единицу соответствующего материально-
го ресурса.

Для достаточно значительного количества материальных
ресурсов, стоимость которых заранее известна, потери можно
оценивать в денежном выражении.
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Имея оценку вероятных потерь по каждому из отдельных
видов материальных ресурсов в стоимостном выражении, можно
свести их воедино, соблюдая при этом правила действий со
случайными величинами и их вероятностями.

Трудовые потери представляют потери рабочего времени,
вызванные случайными, непредвиденными обстоятельствами.
В непосредственном измерении трудовые потери выражаются
в человеко-часах, человеко-днях или просто часах рабочего вре-
мени.

Перевод трудовых потерь в стоимостное, денежное выраже-
ние осуществляется путем умножения трудочасов на стоимость
(цену) одного часа.

Финансовые потери - это прямой денежный ущерб, связан-
ный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов,
уплатой дополнительных налогов, потерей денежных средств
и ценных бумаг. Кроме того, финансовые потери могут быть
при недополучении или неполучении денег из предусмотрен-
ных источников, при невозврате долгов, неоплате покупате-
лем поставленной ему продукции, уменьшении выручки вслед-
ствие снижения цен на реализуемые продукцию и услуги.

Особые виды денежного ущерба связаны с инфляцией, из-
менением валютного курса рубля, дополнительным к узако-
ненному изъятию средств предприятий в государственный (рес-
публиканский, местный) бюджет.

Наряду с окончательными, безвозвратными могут быть и
временные финансовые потери, обусловленные замораживанием
счетов, несвоевременной выдачей средств, отсрочкой выплаты
долгов.

Потери времени существуют тогда, когда процесс предпри-
нимательской деятельности идет медленнее, чем было намече-
но. Прямая оценка таких потерь осуществляется в часах, днях,
неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного ре-
зультата. Чтобы перевести оценку потерь времени в стоимост-
ное измерение, необходимо установить, к каким потерям до-
хода, прибыли от предпринимательства способны приводить
случайные потери времени.

Специальные виды потерь проявляются в виде нанесения
ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, прести-
жу предпринимателя, а также вследствие других неблагопри-
ятных социальных и морально-психологических последствий.
Чаще всего специальные виды потерь крайне трудно опреде-
лить в количественном, тем более в стоимостном выражении.

Естественно, что для каждого вида потерь исходную оцен-
ку возможности их возникновения и величины следует произ-
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водить за определенное время, охватывающее месяц, год, срок
осуществления предпринимательства.

При проведении комплексного анализа вероятных потерь
для оценки риска важно не только установить все источники
риска, но и выявить, какие источники превалируют.

Анализируя перечисленные выше виды потерь, необходи-
мо разделить вероятные потери на определяющие и побочные,
исходя из самой общей оценки их величины.

При определении предпринимательского риска побочные
потери могут быть исключены в количественной оценке уров-
ня риска. Если в числе рассматриваемых потерь выделяется
один вид, который либо по величине, либо по вероятности воз-
никновения заведомо подавляет остальные, то при количествен-
ной оценке уровня риска в расчет можно принимать только
этот вид потерь.

В принципе надо учитывать только случайные потери, не
поддающиеся прямому расчету, непосредственному прогнози-
рованию и потому не учтенные в предпринимательском проек-
те. Если потери можно заранее предвидеть, то они должны
рассматриваться не как потери, а как неизбежные расходы и
включаться в расчетную калькуляцию.

Так, предвидимое движение цен, налогов, их изменение в
ходе осуществления хозяйственной деятельности предприни-
матель обязан учесть в бизнес-плане. Только в силу несовер-
шенства используемых методов расчета предпринимательской
деятельности или недостаточно глубокой проработки предпри-
нимателем бизнес-плана систематические ошибки могут рас-
сматриваться как потери в том смысле, что они способны из-
менить ожидаемый результат в худшую сторону.

Следовательно, прежде чем оценивать риск, обусловленный
действием сугубо случайных факторов, крайне желательно от-
делить систематическую составляющую потери от случайной.
Это необходимо и с позиций математической корректности,
так как процедуры действий со случайными величинами су-
щественно отличаются от процедур действий с детерминиро-
ванными величинами.

Весьма специфичны возможные потери, вызванные несо-
вершенством методологии и некомпетентностью лиц, форми-
рующих бизнес-план и осуществляющих расчет прибыли и
дохода. Если в результате действия этих факторов величины
ожидаемых значений прибыли и дохода от предприниматель-
ского проекта будут завышены, а реально полученные резуль-
таты окажутся ниже, то разница воспринимается как поте-
ри.
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В действительности, если бы номинальные значения при-
были (дохода) были определены корректно, то угроза таких
условных потерь могла бы и не учитываться. Но когда завы-
шение расчетной прибыли произошло, то ее «недобор» заведо-
мо будет считаться ущербом, и риск подобных потерь суще-
ствует.

Особое место занимают потери предпринимателя, обуслов-
ленные недобросовестностью или несостоятельностью компа-
ньонов. Риск оказаться обманутым в сделке или столкнуться с
неплатежеспособностью должника, невозвратностью долга, к
сожалению, достаточно реален.

Теперь рассмотрим более тривиальные ситуации угрозы
потерь и риска применительно к указанным видам предпри-
нимательства. Подчеркнем снова: полностью избежать риска
практически невозможно, но, зная, что порождает потери,
предприниматель способен снизить их угрозу, уменьшая дей-
ствие неблагоприятного фактора.

Потери в производственном предпринимательстве
1. Снижение намеченных объемов производства и реализа-

ции продукции вследствие уменьшения производительности
труда, простоя оборудования или неполного использования
производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсут-
ствия необходимого количества исходных материалов, повы-
шенного процента брака ведет к недополучению запланиро-
ванной выручки. Вероятные потери AD в этом случае в сто-
имостном выражении определяются по формуле

где — вероятное суммарное уменьшение объема выпуска
продукции; Ц - цена реализации единицы объема продукции.

2. Снижение цен, по которым намечается реализовать про-
дукцию, в связи с недостаточным качеством, неблагоприят-
ным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса,
ценовой инфляцией приводит к вероятным потерям, опреде-
ляемым по формуле

где — вероятное уменьшение цены единицы объема про-
дукции; О — общий объем намеченной к выпуску и реализа-
ции продукции.

3. Повышенные материальные затраты, обусловленные пе-
рерасходом материалов, сырья, топлива, энергии, ведут к по-
терям, определяемым зависимостью:
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где AM — вероятный перерасход материального ресурса; Ц — цена
единицы ресурса.

4. Другие повышенные издержки, которые могут быть вслед-
ствие высоких транспортных расходов, торговых издержек, на-
кладных и других побочных расходов.

5. Перерасход намеченной величины фонда оплаты труда
вследствие превышения расчетной численности либо вследствие
выплаты более высокого, чем запланировано, уровня заработ-
ной платы отдельным работникам.

6. Уплата повышенных отчислений и налогов, если в про-
цессе осуществления бизнес-плана ставки отчислений и нало-
гов изменятся в неблагоприятную для предпринимателя сто-
рону.

7. Не следует упускать из виду и возможности потерь в
виде штрафов, естественной убыли, а также обусловленных
стихийными бедствиями, хотя учесть такие потери расчетным
образом не представляется возможным.

Потери в коммерческом предпринимательстве
1. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной

цены товара в процессе осуществления предпринимательско-
го проекта и не блокированное условиями договора о закупке
приводит к вероятным потерям (AD), определяемым по фор-
муле

где О — объем закупок товара в физическом измерении; АЦ —
вероятное повышение закупочной цены.

2. Непредвиденное снижение объема закупки в сравнении
с намеченным вызывает уменьшение объема реализации, т.е.
масштаба всей операции. Потеря прибыли (дохода) исчисляет-
ся как произведение снижения объема закупки на величину
прибыли (дохода), приходящейся на единицу объема реализа-
ции товара.

Следует учитывать, что уменьшение объема закупки и реа-
лизации может сопровождаться снижением расходов, ибо, кро-
ме так называемых условно-постоянных расходов, существу-
ют saipaibi, пропорциональные объему операции.

3. Потери товара в процессе обращения (транспортировки,
хранения) или потери качества, потребительской ценности то-
вара, приводящие к снижению его стоимости. Уровень такого
ущерба устанавливается как произведения количества утерян-
ного товара на закупочную цену или произведение испорчен-
ного количества товара на снижение отпускной цены.
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4. Увеличение издержек обращения по сравнению с наме-
ченными приводит к адекватному снижению дохода, прибы-
ли. Среди возможных причин повышения издержек могут быть
непредвиденные пошлины, отчисления, штрафы, дополнитель-
ные расходы.

5. Снижение цены, по которой реализуется товар, по срав-
нению с проектной вызывает потери в размере объема реали-
зации, умноженного на уменьшение цены.

6. Снижение объема реализации, обусловленное непред-
сказуемым падением спроса или потребности в товаре, вытес-
нение его конкурирующими товарами, ограничения на прода-
жу, способно вызвать потери дохода и прибыли, измеряемые
произведением объема непроданной продукции на отпускную
цену.

Потери в финансовом предпринимательстве
В коммерческом предпринимательстве товаром являются

деньги, ценные бумаги, валюта. Следовательно, потери, в це-
лом характерные для коммерческого предпринимательства,
присущи и финансовому предпринимательству.

И все же при оценке финансового риска необходимо учиты-
вать такие специфические факторы, как неплатежеспособность
одного из агентов финансовой сделки, изменение курса денег,
валюты, ценных бумаг, ограничения на валютно-денежныс
операции, возможные изъятия определенной части финансо-
вых ресурсов в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, кредитные и валютные риски банка.

2.5.1. Кредитный риск коммерческого банка
«Замоскворецкий»

Кредитная деятельность банка является одним из осново-
полагающих критериев, который отличает его от небанков-
ских учреждений. В мировой практике именно с кредитовани-
ем связана значительная часть прибыли банка. Одновременно
невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк
к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому
ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и час-
тных лиц. Поэтому управление кредитным риском является
необходимой частью стратегии и тактики выживания и разви-
тия любого коммерческого банка.

Портфель банковских ссуд подвержен всем основным ви-
дам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности:
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риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплате-
жа по ссуде (кредитному риску).

Управление кредитным риском требует от банкира постоян-
ного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным
составом. В рамках дилеммы «доходность-риск» банкир вынуж-
ден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего
риска. Он должен проводить политику рассредоточения риска и
не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных
заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае
непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать
средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и
высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают
банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состояни-
ем экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (выз-
ванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Воз-
можности управления внешними факторами ограничены,
хотя своевременными действиями банк может в известной мере
смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Одна-
ко основные рычаги управления кредитным риском лежат в
сфере внутренней политики банка.

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общи-
ми установками относительно операций с клиентурой, кото-
рые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморанду-
ме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими дей-
ствиями банковского персонала, интерпретирующего и вопло-
щающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном
счете способность управлять риском зависит от компетентнос-
ти руководства банка и уровня квалификации его рядового со-
става, занимающегося отбором конкретных кредитных проек-
тов и выработкой условий кредитных соглашений.

В процессе управления кредитным риском коммерческого
банка можно выделить несколько общий характерных этапов:

• разработка целей и задач кредитной политики банка;
• создание административной структуры управления кре-

дитным риском и системы принятия административных
решений;

• изучение финансового состояния заемщика;
• изучение кредитной истории заемщика, его деловых свя-

зей;
• разработка и подписание кредитного соглашения;
• анализ рисков невозврата кредитов;
• кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд;
• мероприятия по возврату просроченных и сомнительных
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ссуд и по реализации залогов.
Далее будут рассмотрены некоторые вопросы из перечис-

ленных выше, за исключением вопросов создания админист-
ративной системы управления кредитным риском и работы с
сомнительными и просроченными ссудами.

Закон возлагает общую ответственность за кредитные опе-
рации на совет директоров банка. Совет директоров делегиру-
ет функции по практическому предоставлению ссуд на более
низкие уровни управления и формулирует общие принципы и
ограничения кредитной политики. В крупных банках раз-
рабатывается письменный меморандум о кредитной политике,
которым руководствуются все работники данного банка. Со-
держание и структура меморандума различна для разных
банков, но основные моменты, как правило, присутствуют в
документах такого рода.

Прежде всего, формулируется общая цель политики, на-
пример, предоставление надежных и рентабельных кредитов.
Степень риска должна соответствовать обычной норме доход-
ности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и ад-
министративных издержек банка.

Кроме этого, в меморандуме дается расшифровка, каким
образом банк собирается достигнуть заявленной цели. Для этого
определяются:

• приемлемые для банка виды ссуд;
• ссуды, от которых банк рекомендует воздержаться;
• предпочтительный круг заемщиков;
• нежелательные для банка заемщики по различным ка-

тегориям;
• география работы банка по кредитованию;
• политика в области выдачи кредитов работникам банка;
• ограничение размеров ссуд по различным категориям

заемщиков;
• политика банка в области управления кредитным рис-

ком, ревизий и контроля.
Ниже приведена схема меморандума. Документ содержит

пять разделов: общие положения, категории кредитов, различ-
ные вопросы кредитной политики, контроль над качеством
кредитного портфеля и принципы управления рисками.

Один из основных способов снижения риска неплатежа по
ссуде — тщательный отбор потенциальных заемщиков. Суще-
ствует множество методик анализа финансового положения
клиента и его надежности с точки зрения своевременного по-
гашения долга банку. В практике американских банков при-
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меняется «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обо-
значены словами, начинающимися на букву «си»:

• character (характер заемщика);
• capacity (финансовые возможности);
• capital (капитал, имущество);
• collateral (обеспечение);
• conditions (общие экономические условия).
Под «характером» заемщика имеется в виду его репутация,

степень ответственности, готовность и желание погашать долг.
Банк стремится прежде всего выяснить, как заемщик (фирма
или частное лицо) относился к своим обязательствам в про-
шлом, были ли у него задержки в погашении займов, каков
его статус в деловом мире. Банк стремится получить психоло-
гический портрет заемщика, используя для этого личное ин-
тервью с ним, досье из личного архива, консультации с други-
ми банками и фирмами и прочую доступную информацию.

Финансовые возможности заемщика, его способность пога-
сить кредит определяются с помощью тщательного анализа
его доходов и расходов и перспектив изменения их в будущем.
В принципе, у заемщика банка есть три источника средств для
погашения ссуды:

• текущие кассовые поступления (cash flow);
• продажа активов;
• прочие источники финансирования (включая заимство-

вания на денежном рынке).
Коммерческие банки традиционно относили к той катего-

рии кредиторов, ссуды которых погашаются за счет чистого
сальдо текущих кассовых поступлений (net cash flow). Эта ве-
личина равняется чистой операционной прибыли плюс амор-
тизационные отчисления минус прирост дебиторской задолжен-
ности минус прирост товарных запасов плюс сумма счетов к
оплате.

Критическое значение для погашения займа имеет динами-
ка дебиторской задолженности предприятия и изменение его
товарных запасов. Чаще всего с этими статьями связаны труд-
ности в погашении займа.

Возвращаясь к «правилу пяти си», отметим далее, что банк
большое внимание уделяет также другим факторам, а именно
акционерному капиталу фирмы, его структуре, соотношению
с другими статьями активов и пассивов, а также обеспечению
займа, его достаточности, качеству и степени реализуемости
залога в случае непогашения ссуды.
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Наконец, при рассмогрении заявки на кредит принимают-
ся во внимание общие условия, определяющие деловой кли-
мат в стране и оказывающие влияние на положение как бан-
ка, так и заемщика: состояние экономической конъюнктуры,
наличие конкуренции со стороны других производителей ана-
логичного товара, налоги, цены на сырье.

Одна из целей кредитных работников банка заключается в
том, чтобы выразить в цифрах (квантифицировать) указанные
критерии применительно к каждому конкретному случаю. На
основе этого будет принято взвешенное решение относительно
кредитоспособности заемщика, целесообразности выдачи ему
кредита, ценовых и неценовых условий этого кредита.

В рамках дилеммы «риск-доходность» заемщики, имеющие
более слабые финансовые позиции (а следовательно, более под-
верженные риску), должны платить за кредит больше, чем более
надежные заемщики.

Важнейшим источником информации о состоянии дел пер-
спективного, заемщика служат его финансовые отчеты, сметы,
данные о прибылях и убытках. Банки используют эти матери-
алы не только для определения обоснованности заявки на кре-
дит с точки зрения потребности фирмы в дополнительных де-
нежных ресурсах, но и с учетом перспектив развития фирмы в
будущем, получения ею прибыли и степени вероятности не-
платежа по ссуде.

Ниже разбирается пример определения финансовых коэф-
фициентов. Имеется схема баланса типографской фирмы, отчет
о доходах и расходах (цифры условные). Требуется определить
финансовые коэффициенты и их динамику за 1997-1999 гг.,
а также сделать предварительный вывод о кредитоспособности
заемщика.

Баланс (тыс. долл.)

Статья баланса
Актив

Касса
Ценные бумаги
Дебиторы
Запасы
Прочие текущие активы
Оборотный капитал (всего)
Основные средства (сальдо)
Предоплата
Прочие
Основные средства — всего
Всего активов

31.12.97

15,7
0,0

282,1
89,6

8,0
359,4
319,3

8,8
34,7

362,8
758,2

31.12.98

28,2
4,4

434,4
131,7

0,0
598,7
311,9

18,1
32,2

362,2
961,0

31.12.99

37,6
10,0

629,6
222,1

11,2
910,2

1.184,0
10,2
19,9

1 214,4
2 124,9
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Статья баланса
Пассив

Счета к оплате банкам
Векселя к оплате
Накопленные платежи
Наступившие платежи по
долгосрочным займам
Задолженность текущего
года по налогам
Краткосрочные
обязательства — всего
Долгосрочный долг
Долг второй очереди
Долгосрочный долг — всего
Обязательства — всего
Капитал (привилегированные
акции)
Капитал (простые акции)
Избыточный капитал
Нераспределенная прибыль
Акционерный капитал — всего
Обязательства и капитал —
всего

31.12.97

15,0
114,5

90,3
30,5

0,0

250,3

0,0
0,0
0,0

250,3
0,0

10,0
0,0

497,9
507,9
758,2

31.12.98

5,0
102,8
213,9

19,9

15,1

356,7

80,3
0,0

80,3
437,0

0,0

10,0
0,0

514,0
524,0
961,0

31.12.99

103,0
175,1
184,0

74,0

21,9

558,0

810,3
0,0

810,3
1 368,0

0,0

10,0
0,0

746,6
746,6

2124,9

При сравнительном анализе баланса фирмы за три года прежде
всего отмечаются следующие особенности в динамике компа-
нии.
1. Основные статьи актива — дебиторы, товарные запасы и ос-

новные средства. Высокий удельный вес этих статей обыч-
но характерен для промышленных компаний, и в этом от-
ношении баланс фирмы не является необычным.

2. Дебиторская задолженность увеличилась за три года с 282,1
до 629,6 тыс. долл., т.е. в 2,2 раза. В чем причина такого
роста? Сосредоточены ли эти неоплаченные счета у какого-
то одного покупателя и не является ли эта задолженность
безнадежно просроченной? Растет ли дебиторская задолжен
ность более быстрыми темпами, чем сумма продаж, и если
да, то связано это с изменением условий кредита или с ухуд-
шением качества клиентуры компании?

3. Товарные запасы фирмы возросли примерно в 2,5 раза. Это
сырье, которое может послужить обеспечением займа в бан-
ке, или готовая продукция, которая не продана и поэтому
не представляет интереса.

4. Основные средства возросли втрое — с 319 до 1184 тыс. долл.
5. Счета к оплате в пассиве баланса (кредиторская задолжен-

ность) также возросли. Этого следовало ожидать, так как
прирост запасов обычно покрывается коммерческим креди-
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том. В этой связи интересно, появились ли у компании
новые поставщики и каковы условия погашения кредита?
Долгосрочный долг компании резко увеличился в 1999 г.
(с 0 до 810 тыс. долл.).

6. В отношении акционерного капитала также возникают воп-
росы. Какая часть собственного капитала была использо-
вана для покупки оборудования в 1999 г.?
Работник банка сопоставит сильные стороны компании (ши-

рокое использование коммерческого кредита, рост краткосроч-
ных активов темпом, соответствующим росту краткосрочных
обязательств) с ее слабостями (быстрое увеличение задолжен-
ности) и поставит вопрос о качестве ее активов. Эту проблему
он решит с помощью анализа коэффициентов.

Но прежде этого необходимо оценить данные отчета о дохо-
дах и расходах компании.

Отчет о доходах и расходах (тыс. долл.)

Статья доходов и расходов
Чистая сумма продаж
Минус себесюимость проданных
товаров
Валовый доход
Минус операционные расходы
Операционная прибыль
Прочие доходы
Минус прочие расходы
Чистая прибыль до уплаты налогов
Минус налоги
Чистая прибыль после уплаты
налогов

1997
2 564,9
1861,6

7033
6248
605
7,6
14,0
541
3,1
510

1998
3 024,7
2121,6

9031
6823
2208
3,9

1252
995
22,4
771

1999
4 178,9
2976,6

1 202,3
8075
3948
20,8
1495
2661
33,5
2326

Анализ отчета о доходах и расходах компании за три года
позволяет сделать следующие выводы:
1. Валовые доходы компании устойчиво росли — с 2 565 до

4 179 тыс. долл. от продаж. В какой мере рост доходов
определяется новыми покупателями? Будут ли они акку-
ратно оплачивать свои счета?

2. Себестоимость продукции тоже возросла. В чем причина этого
увеличения? Почему росли операционные расходы (с 642
до 807 тыс. долл.), т. е. расходы, связанные с содержанием
административного аппарата, арендой помещений. Значи-
тельную часть роста «прочих расходов» составили процен-
ты по долгу (61,8 из 149,5 тыс. долл.).
Все эти вопросы тоже будут подвергнуты тщательному раз-
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бору, прежде чем банк пример решение о предоставлении кре-
дита компании.

При изучении кредитоспособности фирмы важное значение
придается анализу коэффициентов, характеризующих соотно-
шение различных статей баланса, и динамике этих показате-
лей. Это важные источники информации и прогнозов по пово-
ду состояния дел фирмы и риска, связанные с выдачей ей кре-
дита.

Коэффициенты, применяемые в практике кредитного ана-
лиза, состоят из пяти групп: показатели ликвидности; показа-
тели задолженности; показатели погашения долга; показате-
ли деловой активности; показатели рентабельности.

Показатели ликвидности (liguidity rations) применяются
для оценки того, как соотносятся наиболее ликвидные элемен-
ты баланса фирмы, ее оборотный капитал (кассовая наличность,
дебиторы, запасы товарно-материальных ценностей) и крат-
косрочные обязательства (выданные векселя, краткосрочные
долговые обязательства и т. д.). Чем выше покрытие этих обя-
зательств за счет быстрореализуемых активов, тем надежнее
положение фирмы, тем больше у нее шансов на получение
кредита у банка.

К числу наиболее важных и широко используемых показа-
телей указанной группы относится коэффициент ликвиднос-
ти (current ratio):

Ранее считалось, что числовое значение этого показателя
должно быть равно 2 или выше. Ныне не менее важным, чем
величина показателя, считается состав и качество активов,
используемых при расчете коэффициента. Если при высокой
числовой величине показателя (скажем, 3,5) в активах высока
доля нереализуемых товарных запасов, коэффициент не сви-
детельствует о благополучии компании. И напротив, коэффи-
циент можгт быть меньше 2, но если в активах преобладает
наличность, ценные бумаги и другие ликвидные статьи, то
можно говорить о прочном финансовом положении. В нашем
условном примере коэффициент ликвидности у «Нэшнл бук
принтинг» равен 1,63 = (910,2 : 558,0). При этом почти п крат-
косрочных активов составляет касса, ценные бумаги и деби-
торская задолженность. С учетом такого состава активов пока-
затель 1,63 можно считать удовлетворительны м.

В кредитной практике применяется еще один показатель
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ликвидности, называемый «кислотным тестом» (acid test), или
коэффициентом «лакмусовой бумажки».

При его расчете учитываются только те виды активов, кото-
рые могут быть легко и быстро превращены в наличные деньги.

Показатель, равный 1, обычно свидетельствует об устойчи-
вом положении фирмы. У «Нэшнл бук принтинг» этот коэф-
фициент равен 1,21 = (677,2 : 558,0), т.е. на 1 долл. краткос-
рочных обязательств приходится 1,21 долл. быстрореализуемых
активов. Однако для оценки достаточности этой цифры нужно
сравнить ее со средними значениями показателя в отрасли.
Кроме того, необходимо проверить качество дебиторских сче-
тов, составляющих свыше 90% числителя формулы.

Показатели задолженности (leverage ratios) показывают,
как распределяется риск между владельцами компании (акци-
онерами) и ее кредиторами. Активы могут быть профинанси-
рованы либо за счет собственных средств (акционерный капи-
тал), либо за счет помимствований (долг). Чем выше отноше-
ние заемных средств к собственности акционеров, тем выше
риск кредиторов, и тем осторожнее должен относиться банк к
выдаче новых кредитов. В случае банкротства компании с вы-
сокой задолженностью шансы на возврат кредиторам вложен-
ных ими средств будут весьма низки. Для оценки задолженно-
сти рассчитывается прежде всего коэффициент покрытия ос-
новных средств (fixed assets-tonet worth ratio), который выра-
жается следующей формулой:

Он показывает, какая часть основных средств профинанси-
рована за счет собственного капитала. В принципе здания, обо-
рудование и другие долгосрочные активы должны покрывать-
ся либо за счет средств акционеров, либо с помощью долго-
срочных займов. Нормальным считается отношение 0,75-1, так
как более высокая цифра может означать, что в основные сред-
ства вложена часть оборотного капитала, и это может негатив-
но сказаться на производственной деятельности фирмы. У
«Нэшнл бук принтинг» коэффициент равен 1,56 = (1 184,3 :
756,6), т.е. на каждый доллар собственных средств в основной
капитал вложено 1,56 долл. Требуется проверить, не приведет
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ли стремление компании осуществить внушительную програм-
му модернизации производства к замораживанию части обо-
ротного капитала в основных средствах.

Второй показатель этой группы — коэффициент кратко-
срочной задолженности (current debt-to-het worth ratio):

Он дает возможность сравнить предстоящие платежи ком-
пании по долгам в пределах ближайшего года с суммой средств,
вложенных акционерами. В «Нэшнл бук принтинг» этот пока-
затель в 1989 г. составил 0,73 = (558,0 : 756,6); иначе говоря,
владельцы компании принимают на себя большую долю фи-
нансового риска, чем кредиторы. Для банка это показатель
надежности ситуации.

Еще один показатель в указанной группе - коэффициент
покрытия общей задолженности (total debt-to-net worth ratio):

Он показывает, какая часть всех активов компании покры-
та за счет средств кредиторов, а какая — за счет акционеров.
Если показатель превышает 1, доля кредиторов выше. Прак-
тика показывает, что оптимальная величина коэффициента не
должна превышать 2. У «Нэшнл бук принтинг» показатель на
1999 г. составил 1,80 = (1 358,5 : 756,6). Иначе говоря, креди-
торы вложили в дело 1,80 долл. на 1 доллар, вложенный ак-
ционерами. В принципе это неплохое соотношение, но его не-
обходимо сопоставить со средними цифрами в отрасли. По-ви-
димому, показатель будет немного выше, чем у других фирм,
так как «Нэшнл бук принтинг» взяла в 1989 г. крупные зай-
мы для обновления производственного оборудования. Поэтому
необходимо установить, была ли эта инвестиционная програм-
ма продиктована необходимостью и насколько она эффектив-
на.

Показатели погашения долга позволяют оценить способ-
ность компании оплатить текущую задолженность путем гене-
рирования наличных денежных средств в процессе операцион-
ной деятельности. Главный показатель финансовой устой-
чивости предприятия — его способность выплатить проценты и
основной долг по полученным кредитам. Для детального ана-
лиза необходимо составить таблицу денежных потоков (cash
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flow statment). Но более простым и оперативным является метод
расчета коэффициентов погашения долга. Это прежде всего ко-
эффициент денежного потока (cash now-to-current maturities
ratio):

Показатель показывает, какая часть денежных поступле-
ний компании от операций будет необходима для покрытия
основного долга и процентов по займам со сроком погашения в
течение ближайшего года. Чем ниже коэффициент, тем мень-
ше «маржа безопасности» при погашении долгов. Теоретиче-
ски установлено, что коэффициент, равный 1, обеспечивает ком-
пании финансовую стабильность.

У «Нэшнл бук принтинг» показатель равен 6,81 - (232,64 +
+ 271,6 — 0,0): 74,0. Он означает, что приток кассовой налич-
ности может уменьшиться в 6 раз, прежде чем иозн икнут
затруднения с погашением текущей задолженности. Необхо-
димо вместе с тем дополнительно проанализировать конкрет-
ные сроки денежных поступлений компании, сопоставив их со
сроком очередных платежей.

Еще один показатель — коэффициент процентных выплат
(times interest earned ratio):

Коэффициент показывает, во сколько раз прибыли компа-
нии превышают сумму процентных платежей по займам. По-
казатель, естественно, не должен быть менее 1, иначе способ-
ность компании погашать свои обязательства будет поставлена
под угрозу. У «Нэшнл бук принтинг» коэффициент процент-
ных выплат был равен в 1999 г. 4,59 = (266,1 + 74) : 74. Это
говорит о приличном финансовом состоянии фирмы: платежи
по процентам могут возрасти в 4,59 раза, прежде чем возник-
нет угроза невыполнения фирмой ее обязательств.

Показатели деловой активности (activity ratios) позволяют
оценить эффективность использования руководством компании
се активов. Обычно применяется три вида коэффициентов ука-
занного типа, которые представляют отношения дебиторской
задолженности, счетов к оплате (accounts pauable) и запасов к
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показателю продаж. Цель коэффициентов состоит в том, что-
бы определить быстроту оборачиваемости задолженности и за-
пасов.

Первый показатель - коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности (accounts receivable turnover ratio):

Он позволяет определить средний срок в днях инкассации
средств по поставкам продукции покупателям с предоставле-
нием отсрочки платежа. Средняя сумма дебиторских счетов
рассчитывается путем суммирования их на начало и конец
периода и деления на два. Вместо продаж в кредит часто ис-
пользуют общую сумму продаж, так как кассовые сделки, как
правило, незначительны.

Разумеется, значения указанного показателя имеют смысл
только в сравнении с аналогичными коэффициентами других
предприятий отрасли. Если показатель относительно высок,
то это может указывать на задержки в оплате счетов покупате-
лями или на слишком льготные условия кредитования, чтобы
стимулировать сбыт продукции.

У «Нэшнл бук пришит» показатель оборачиваемости в 1999 г.
был равен 54,99 = (629,6 • 365): 4178,2, т. с. оплата счетов в
среднем составила 55 дней.

Следующий показатель — коэффициент оборачиваемости
запасов (inventory turnover ratio):

В знаменателе указываются издержки на производство
проданных товаров [продажи минус прибыль и накладные
расходы). У компании показатель равен В7,23 — (222,1 •
365) : 2976,6. Эту цифру следует сравнить со средним пока-
зателем ho отрасли. Высокая скорость оборачиваемости за-
пасов говорит об эффективности использования ресурсов, но
может быть сигналом их скорого истощения.

Третий коэффициент — коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности (accounts payable turnover
ratio):
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Коэффициент позволяет определить, насколько быстро ком-
пания оплачивает счета поставщиков. Резкое повышение по-
казателя можег указывать на проблемы с притоком денежной
наличности, а снижение — на досрочную оплату счетов с це-
лью получения скидки.

У «Нэшнл бук принтинг» показатель составил 21,47 = (175,1 •
• 365) • 2976,6. Его, опять-таки, следует сравнить со средни-
ми показателями в отрасли.

Показатели рентабельности (profitability ratios) свидетель-
ствуют об общей эффективности работы компании, об успеш-
ности политики ее руководства и отдельных служб. При рас-
чете показателей рентабельности чистая прибыль сравнивается
с такими параметрами, как сумма продаж, активы и акцио-
нерный капитал компании.

Начнем с коэффициента, характеризующего отношение
прибыли к сумме продаж (return on salea ratio):

Этот коэффициент не имеет стандартов, он связан с отрас-
лью производственной деятельности и со многими другими
факторами. У «Нэшнл бук принтинг» он был равен 5,6 центов

1 долл. продаж (232,6 : 4178,9) • 100.
Второй показатель - прибыль на единицу активов (return

on asset ratio):

Коэффициент характеризует прибыльное 1ь производства с
точки зрения использования активов компании. У «Нэшнл бук
принтинг» этот показатель в 1999 г. составлял 10,9 цента на
единицу активов (232 : 2124,9) • 100.

Наконец, показатель дохода, полученного на единицу ак-
ционерного капитала, свидетельствует о том, насколько эф-
фективно и прибыльно использовались средства акционеров:
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При оценке значений этого показателя необходимо учиты-
вать риск, связанный с инвестированием средств в данное пред-
приятие. У «Нэшнл бук прингиш» прибыль на единицу капи-
тала была равна 30,7 = (232,6 : 756,6) х 100. Очевидно, что
30,7 цента на 1 вложенный доллар, — это неплохой конечный
результат.

Большой интерес для банковскою работника представляет
изменение коэффициентов за ряд лет. Динамика показателей
за 1997—1999 гг. позволяет сделать некоторые выводы.

Коэффициент
ликвидности
покрытия основных средств
краткосрочной задолженности
покрытия общей задолженности
оборачиваемости дебиторских счетов
оборачиваемости запасов
Прибыль на единицу акционерного
капитала

1997
1,58
0,62
0,49
0,49

40
17
10

1998
1,67
0,59
0,68
0,83

52
22

14,7

1999
1,63
1,56
0,73
1,8
55
27

30,6

Анализ динамики основных коэффициентов показывает:
1) коэффициент ликвидности был стабилен и свидетельствует о

способности компании погашать краткосрочные обязательства;
2) коэффициент иокрытия основных средств и коэффициент

общей за долженности резко выросли за последний год. Это
может говорить о том, что компания замораживает часть
оборотного капитала в основных средствах и использует для
этого кредиты. Вместе с тем, краткосрочная ликвидность
компании хотя и ухудшалось все время, но в настоящий
момент не достигла опасной черты;

3) оборачиваемость дебиторских счеюв замедлилась — с 40 до
55 дней. Это могло быть связано с ростом продаж и с рас-
ширением новой клиентуры. В то же время необходимо вы-
яснить, в какой мере замедление инкассации было связано
с более льготными условиями предоставления кредита кли-
ентам;

4) оборачиваемость запасов тоже несколько замедлилась — с
18 до 22 дней. Было ли это связано с накоплением запасов
компанией в предвидении роста объема производства? Или
сыграли роль другие причины?

5) Прибыльность компании резко возросла в 1999 г.: показате-
ли дохода на акционерный кап и юл и на единицу продаж
удвоились. Каковы перспективы изменения прибыльности
в будущем?
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Оценивая кредитную заявку, банк должен принять во внима-
ние все эти факторы. Таким образом, и зучение финансовых от-
четов — баланса, счета прибылей и убытков, расчет различных
коэффициентов на базе этих отчетов — позволяет глубже понять
истинное положение дел компании, оценить перспективы ее раз-
вития и ее способность выполнить долг по кредиту.

Финансовая отчетность является лишь одним из каналов
получения информации о заемщике. К другим источникам
относятся также архивы банка, отчеты специализированных
кредитных агентов, обмен информацией с другими банками и
финансовыми учреждениями, изучение финансовой прессы.

Банки хранят всю информацию о прошлых операциях со
своими клиентами. Архивы кредитного отдела позволяют ус-
тановить, получал ли заявитель в прошлом займы у банка, и,
если получал, были ли задержки с платежами, нарушения ус-
ловий договора. Бухгалтерия сообщает о всех случаях нераз-
решенного овердарфта.

Банковские отделы кредитоспособности изучают отчеты
кредитных агентов, которые содержат базовую информацию о
фирмах, историю их деятельности, сведения о финансовом
положении за ряд лет. Это особенно важно, если банк ранее не
имел контактов с заемщиком. Агентства могут выкупать
специализированные отчеты о компаниях в определенной от-
расли или группе отраслей, что тюке представляет интерес для
банка.

Наконец, банки и другие финансовые учреждения обмени-
!вакнся конфиденциальной информацией о компаниях. Банк
просит заявителя представить список других банков и финан-
совых учреждений, с которыми он ведет дела или имел отно-
шения в прошлом Затем банк проверяет представленную ин-
формацию по почте или по телефону. Он просит другие банки
охарактеризовать заявителя на основе прошлого опыта работы
с ним.

Таким образом, в рассмотренном примере банк «Замоскво-
рецкий», видимо, имеет дело с кредитоспособным заемщиком.
Безусловно, требует проверки его кредитная история, личные
качества руководителей фирмы и оценка целей, на которые
компания просит предоставив кредит. Кроме этого, для банка
будет иметь значение сумма кредита, срочность, порядок по-
чтения основной суммы и учетата процентов, а также обеспе-
чение. С большой долей вероятности можно утверждать, что
если компания является клиентом банка, то кредит будет пре-
доставлен ей на более льготных условиях, чем в случае, если
ее основной счет находится в другом банке.
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Процесс кредитования можно разделить на несколько эта-
пов, каждый из которых вносит свой вклад в качественные
характеристики кредита и определяет степень его надежности
и прибыльности для банка:

• рассмотрение заявки на получение кредита и интервью
с будущим заемщиком;

• изучение кредитоспособности клиента и оценка риска
по ссуде;

• подготовка и заключение кредитного соглашения;
• контроль за выполнением условий соглашения и пога-

шением кредита.
Клиент, обращающийся в банк за получением кредита, пред-

ставляет заявку, где содержатся исходные сведения о требуе-
мой ссуде: цель, размер кредита, вид и срок ссуды, предпола-
гаемое обеспечение.

Банк требует, чтобы к заявке были приложены документы и
финансовые отчеты, служащие обоснованием просьбы о предо-
ставлении ссуды и объясняющие причины обращения в банк.
Эти документы — необходимая составная часть заявки. Их тща-
тельный анализ проводится на последующих этапах, после того
как представитель банка проведет предварительное интервью с
заявителем и сделает вывод о перспективности сделки.

В состав пакета, представляемых в банк вместе с заявкой,
входят следующие сопроводительные документы.

1. Финансовый отчет, включающий баланс банка и счет
прибылей и убытков за последние 3 года. Баланс составляется
на дату (конец года) и показывает структуру активов, обяза-
тельств и капитала компании. Отчет о прибылях и убытках
охватывает годичный период и дает подробные сведения о до-
ходах и расходах компании, чистой прибыли, распределении
его (отчисления в резервы, выплата дивидендов и т. д.).

2. Отчет о движении кассовых поступлений основан на
сопоставлении балансов компании на две даты и позволяет
определить изменения различных статей и движение фондов.
Отчет дает картину использования ресурсов, времени
высвобождения фондов и образования дефицита кассовых по-
ступлений.

3. Внутренние финансовые отчеты характеризуют более
детально финансовое положение компании, изменение ее по-
требности в ресурсах в течение года (поквартально, помесяч-
но).

4. Внутренние управленческие отчеты. Составление ба-
ланса требует много времени. Банку могут потребоваться дан-
ные оперативного учета, которые содержатся в записках и от-
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четах, подготовленных для руководства компании. Эти
документы касаются операций и инвестиций, изменения деби-
торской и кредиторской задолженности, продаж, величины
запасов.

5. Прогноз финансирования. Прогноз содержит оценки бу-
дущих продаж, издержек на производство продукции, деби-
торской задолженности, оборачиваемости запасов, потребнос-
ти в денежной наличности, капиталовложениях. Есть два вида
прогноза: оценочный баланс и кассовый бюджет. Первый вклю-
чает прогнозный вариант балансовых счетов и счет прибыли и
убытков на будущий период, второй прогнозирует поступле-
ние и расходование денежной наличности (по неделям, меся-
цам, кварталам).

6. Налоговые декларации. Это важный источник дополни-
тельной информации. Там могут содержаться сведения, не
включенные в другие документы. Кроме того, они могут ха-
рактеризовать заемщика, если будет обнаружено, что он
уклоняется от уплаты налогов с части прибыли.

7. Бизнес-планы. Многие кредитные заявки связаны с фи-
нансированием начинающих предприятий, которые еще не
имеют финансовых отчетов и другой документации. В этом
случае представляется подробный бизнес-план, который дол-
жен содержать сведения о целях проекта, методах ведения опе-
раций. В частности, документ должен включать:

а) описание продуктов или услуг, которые будут предло-
жены на рынке (включая патенты, лицензии); планы
исследований и разработок;

б) отраслевой и рыночный прогнозы (описание рынков,
других компаний, которые предлагают аналогичный
продукт, государственное регулирование соответствую-
щих отраслей, преимущества и слабые стороны конку-
рентов);

в) планы маркетинга (цели, реклама, стоимость компании
по продвижению продукта на рынок);

г) план производства (потребность в производственных
масштабах и рабочей силе, имеющееся оборудование);

д) план менеджмента (структура компании, руководящие
органы, консультанты);

е) финансовый план (прогноз операционного и инвестици-
онного бюджетов, прогноз движения наличности, перс-
пективный баланс на пять будущих лет).

Заявка поступает к соответствующему кредитному работ-
нику, который после ее рассмотрения проводит предваритель-
ную беседу с будущим заемщиком — владельцем или предста-
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вителем руководства фирмы. Эта беседа имеет большое значе-
ния для решения вопроса о будущей ссуде: она позволяет
кредитному инспектору не только выяснить многие важные
детали кредитной заявки, но и составить психологический
портрет заемщика, выяснить профессиональную подготовлен-
ность руководящего состава компании, реалистичность его
оценок положения и перспектив развития предприятия.

После беседы кредитный инспектор должен принять реше-
ние: продолжать ли работу с кредитной заявкой или ответить
отказом. Если предложение клиента расходится в каких-то
важных аспектах с принципами и установками политики, ко-
торую проводит банк в области кредитных операций, то заяв-
ку следует решительно отвергнуть. При этом необходимо объяс-
нить заявителю причины, по которым кредит не может быть
предоставлен. Если же кредитный инспектор по итогам пред-
варительного интервью решает продолжить работу с клиен-
том, он заполняет кредитное досье и направляет его вместе с
заявкой и документами, представленными клиентом, в отдел
по анализу кредитоспособности. Там проводится углубленное
и тщательное обследование финансового положения компании-
заемщика. При этом кредитный инспектор должен решить,
кто из работников отдела лучше подходит для проведения эк-
спертизы. Например, если речь идет об оценке обеспечения,
предложенного клиентом, то требуется заключение опытного
аналитика, так как оценка имущества представляет сложную
процедуру. Если же требуется получить сведения у кредитно-
го агентства, то этим может заняться менее квалифицирован-
ный работник. Эффективность работы кредитного инспектора
определяется его умением давать поручения тем служащим
банка, которые наилучшим образом подходят для этого.

При анализе кредитоспособности используются разная ин-
формация:

• материалы, полученные непосредственно от клиента; ма-
териалы о клиенте, имеющиеся в архиве банка;

• сведения, сообщаемые теми, кто имел деловые контак-
ты с клиентом (его поставщики, кредиторы, покупатели
его продукции, банки);

• отчеты и другие материалы частных и государственных
учреждений и агентств (отчеты о кредитоспособности,
отраслевые аналитические исследования, справочники
по инвестициям).

Эксперты отдела кредитоспособности прежде всего обраща-
ются к архивам своего банка. Если заявитель уже получал ра-
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нее кредит в банке, то в архиве имеются сведения о задержках в
погашении долга или других нарушениях.

Важные сведения можно получить у банков и других фи-
нансовых учреждений, с которыми имел дело заявитель. Бан-
ки, инвестиционные и финансовые компании могут предоста-
вить материал о размерах депозитов компании, непогашенной
задолженности, аккуратности в оплате счетов. Торговые парт-
неры компании сообщают данные о размерах предоставленно-
го ей коммерческого кредита, и по этим данным можно судить
о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для
финансирования оборотного капитала.

Отдел кредитоспособности может также обратиться к спе-
циализированным кредитным агентствам и получить у них
отчет о финансовом положении предприятия или физического
лица (в случае персональной ссуды). Отчет содержит сведения
об истории компании, ее операциях, ранках продукции, фили-
алах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности.
В США крупнейшее кредитное агентство «Дан энд Брэдстрит»
регулярно публикует отчеты о состоянии дел миллионов ком-
мерческих фирм. Сведения об оплате торговых счетов амери-
канскими компаниями дает Национальная информационная
кредитная служба.

Имеется также большое количество справочников и анали-
тических отчетов, которые могут быть использованы в кредит-
ной работе. Например, ассоциация «Роберт Моррис Ассоши-
эйгс» публикует совокупные финансовые отчеты и рассчитывает
коэффициенты по 300 отраслям хозяйства.

Но наибольшей популярностью среди внешних источников
информации пользуются запросы у других банков, обслужива-
ющих данного клиента, и у его торговых партнеров. Эти сведе-
ния особенно ценны, так как они основаны на прошлом опыте
прямого общения с данной компанией.

Следует учитывать, что умышленное искажение или ненад-
лежащее использование конфиденциальной информации мо-
жет нанести существенный вред участвующим сторонам. Осо-
бенно опасно разглашение полученных сведений. Если клиент
узнает, что банк получил нелестный отзыв о нем от его постав-
щика, он скорее всего откажется от услуг этого поставщика.
Если же случай с разглашением конфиденциальной информа-
ции получит широкий резонанс, банку уже никто не предста-
вит сведений такого рода.

Поэтому в деловом мире неукоснительно соблюдаются пра-
вила передачи конфиденциальной информации. В США они
регулируются «Этическим кодексом об обмене банков инфор-
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мацией о кредитоспособности коммерческих фирм», разрабо-
танным ассоциацией Роберта Морриса, а также аналогичным
кодексом для обмена информацией между банками и фирма-
ми, предоставляющими коммерческий кредит.

В первом кодексе, который был принят в 1916 г., деклари-
руются базисные нормы и принципы обмена информацией,
такие как конфиденциальность и точность запросов и ответов,
недопустимость раскрытия источника информации без разре-
шения, обязательное указание цели запроса и суммы сделки, о
которой идет речь. Если банк ведет переговоры с клиентом об
открытии счета, он не должен обращаться за сведениями к
своему конкуренту, скрывая при этом цель получения инфор-
мации. Когда банк хочет получить сведения в связи с веду-
щимся или предполагаемым судебным преследованием, это
должно быть четко оговорено, указано в запросе. Все письма о
кредитоспособности должны иметь подпись соответствующего
лица.

Запрос может быть сделан в письменной или устной форме.
Письменный вариант стоит дороже и требует большего време-
ни. Однако многие банки и коммерческие фирмы предпочита-
ют этот способ, так как при телефонном контакте трудно уста-
новить действительного получателя информации.

При изучении заявки на кредит кредитный инспектор мо-
жет произвести инспекцию фирмы на месте и побеседовать с
ключевыми должностными лицами. Очень важно выяснить
уровень компетенции людей, возглавляющих финансовые, опе-
рационные и маркетинговые службы, административный ап-
парат. Во время посещения фирмы можно выяснить многие
технические вопросы, которые не были затронуты во время
предварительного интервью, а также составить представление
о состоянии имущества, зданий и оборудования компании, о
привычках и поведении сотрудников.

В случае благоприятного заключения банк приступает к
разработке условий кредитного договора. Этот этап называет-
ся структурированием ссуды. В процессе структурирования банк
определяет основные характеристики ссуды: вид кредита; сум-
му; срок; способ погашения; обеспечение; цену кредита; про-
чие условия.

Структурирование может оказать серьезное влияние на ус-
пех кредитной сделки. Если банк определил в договоре слиш-
ком напряженные сроки погашения ссуды, то заемщик может
остаться без капитала, необходимого для нормального функ-
ционирования. В результате выпуск продукции не будет расти
согласно первоначальным наметкам. Напротив, если банк пре-
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доставит слишком либеральные условия выплаты долга (ска-
жем, если денежные средства для погашения полугодовой ссу-
ды будут получены в течение одного месяца), то заемщик бу-
дет длительное время бесконтрольно использовать полученный
кредит.

Направленное определение суммы кредита тоже может вы-
звать серьезные проблемы. Если сумма занижена (например,
вместо необходимых 300 тыс. долл. получено 100 тыс. долл.),
то заемщику вскоре потребуется еще 200 тыс. долл., и перво-
начальный заем не будет погашен в срок. В обратной ситуации
(выдано 200 тыс. долл., когда необходимо 100 тыс.) клиент
будет располагать излишними суммами и затратит их на фи-
нансирование расходов, не предусмотренных кредитным дого-
вором.

Первый шаг, который должен сделать кредитный инспек-
тор, разрабатывая условия будущей ссуды, - определить вид
кредита. Это зависит от цели кредита, характера операций,
для финансирования которых берется ссуда, возможности и
источников погашения кредита. Мы уже говорили, что ком-
мерческие ссуды могут быть использованы для финансирова-
ния оборотного капитала и для финансирования основных фон-
дов компании. Средства для погашения ссуды в этих двух слу-
чаях аккумулируются по-разному. Если ссуда берется для
финансирования запасов или дебиторской задолженности, то
средства, необходимые для ее погашения, образуются после
продажи этих запасов или оплаты счетов покупателями про-
дукции. Во втором случае ссуда применяется для покупки обо-
рудования, зданий и т. п., и средства для погашения кредита
будут получены в процессе длительной эксплуатации этих эле-
ментов основного капитала. Ясно, что при финансировании
запасов или дебиторской задолженности клиент нуждается в
краткосрочном кредите, погашаемом в течение нескольких
месяцев, тогда как во втором случае кредит должен соответ-
ствовать срокам службы оборудования и соответственно иметь
более длительный срок — от 1 до 25—30 лет.

Банк предлагает клиенту тот вид кредита и те условия по-
гашения, которые в наибольшей степени отвечают характеру
сделки, лежащей в основании займа. В первом случае это мо-
жет быть сезонная ссуда, возобновляемая кредитная линия,
перманентная ссуда для пополнения оборотного капитала, во
втором — срочная ссуда, лизинговое соглашение, ссуда под за-
кладную.

Погашение ссуды может производиться единовременным
взносом по окончании срока или равномерными взносами на
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протяжении всего периода действия кредита. В последнем слу-
чае разрабатывается шкала погашения в соответствии со сро-
ками оборачиваемости капитала.

Большое внимание уделяется вопросу о стоимости кредита,
куда входят определение процентной ставки, размер компен-
сационного остатка на счете, комиссии за выдачу и оформле-
ние кредита.

При определении ставки по кредиту должны учитываться
различные факторы: стоимость для банка привлечения средств
(депозитов и недепозитных источников); надежность заемщи-
ка и степень риска, связанная со ссудой; расходы по оформле-
нию и контролю за погашением кредита; характер отношений
между банком и заемщиком и ряд других моментов.

Специалисты банка при определении ставки по кредиту
исходят из расчета требуемой минимальной нормы доходнос-
ти по ссуде, которая рассчитывается по следующей формуле:

Требуемая норма
= Предельные издержки + Целевая прибыль=

ДОХОДНОСТИ

• предельные издержки определяются как стоимость для
банка краткосрочных привлеченных средств (обычно бе-
рется рыночная ставка по трехмесячным депозитным сер-
тификатам);

• целевая прибыль — накидка к базовой процентной став-
ке (для ссуд с высоким риском — 5—6%, с низким рис-
ком - 2%);

• доход по ссуде - сумма процентных платежей, комис-
сия за открытие кредита и за разработку условий займа;

• расходы по ссуде — прямые и косвенные затраты по вы-
даче, обслуживанию и погашению займа;

• чистая сумма использованных клиентом средств - это
средняя сумма задолженности по кредиту в течение все-
го периода действия ссуды минус суммы, внесенные за-
емщиком, минус резервные остатки в федеральном ре-
зервном банке.

Пример. Предельные издержки по ссуде составляют 9%,
целевая прибыль — 4%, расходы по ссуде — 40 тыс. долл.,
чистая сумма кредита — 2 млн долл. Минимально допустимый
доход по ссуде (х) находим по формуле:
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Если срок ссуды - 1 год, а доход 340 тыс. долл., то эффек-
тивная ставка равна 17% годовых.

При расчете процентной ставки по ссуде банк учитывает
всю гамму своих взаимоотношений с клиентом. Если эти отно-
шения не ограничиваются разовым получением кредита, а
имеют более широкие масштабы (например, клиент хранит
крупный стабильный остаток на текущем счете, пользуется
услугами инвестиционного и трастового отделов, имеет кредит-
ную карточку банка), то банк получает дополнительный доход.
Естественно, он стремится сохранить и упрочить эти отноше-
ния и может установить более льготный процент по ссуде.

Когда работа по структурированию ссуды окончена, кре-
дитный инспектор должен принять принципиальное решение:
перейти ли к окончательным переговорам о заключении кре-
дитного соглашения или отказать в выдаче ссуды. Необходимо
еще раз подчеркнуть, что, если на одной из стадий обследова-
ния и подготовки материалов становится ясно, что какие-то
важные характеристики ссуды (цель, сумма, обеспечение, ус-
ловия погашения) не соответствуют политике банка в области
кредитования и принятым стандартам, следует отказаться от
предоставления кредита. Поэтому, закончив структурирование
ссуды, кредитный инспектор должен еще раз оценить всю име-
ющуюся информацию (архивы, материалы, интервью с заем-
щиком, отчеты о кредитоспособности, балансовые коэффици-
енты) и принять окончательное решение о целесообразности
ссуды. Если заключение положительно, то работа переходит в
стадию переговоров об окончательных условиях кредитного
соглашения, после чего проект договора должен быть пред-
ставлен ссудному комитету банка для утверждения.

Кредитное соглашение представляет собой развернугый до-
кумент, подписываемый обеими сторонами кредитной сделки,
и содержит подробное изложение всех условий ссуды.

Его основные разделы: свидетельства и гарантии; характе-
ристика кредита; обязывающие условия; запрещающие усло-
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вия; невыполнение условии кредитного соглашения; санкции
в случае нарушения условий.

Факторы, влияющие на риск невозврата ссуды, которые
приводят к потерям от непогашения ссуд — неизбежный про-
дукт активной деятельности любого банка. Их невозможно
полностью ликвидировать, но свести к минимуму — реально. В
коммерческом банке существует целая система, помогающая
выявить причины возникновения проблемных кредитов, а так-
же спрогнозировать само их появление. Согласно этой систе-
ме, к возникновению сомнительных кредитов приводят факто-
ры, зависящие и не зависящие от банка. К первым факторам
относятся все аспекты, связанные с кредитным процессом, с
адекватным анализом кредитной заявки, кредитной докумен-
тацией. Самостоятельные факторы, не зависящие от банка, —
это неблагоприятные экономические условия, в которых ока-
зался заемщик, стихийные бедствия. Неблагоприятные эконо-
мические условия, воздействующие на производственную дея-
тельность заемщика, американские коммерческие банки кон-
кретизируют следующим образом (табл. на с. 179).

Перечисленные факторы, влияющие на ухудшение хозяй-
ственной деятельности компании, действуют автономно, неза-
висимо от банка. Но банк, зная, где у фирмы возникли слабые
места, может и должен дать соответствующие рекомендации,
предотвращающие появление несвоевременно погашенных ссуд.
Большое внимание американскими коммерческими банками
уделяется прогнозированию проблемных кредитов па первой и
второй стадиях кредитного процесса, этапах анализа кредит-
ной заявки и ее исполнения. Банковская практика сформули-
ровала 25 сигнальных флагов, которые помогают в кредитном
процессе выявить потенциальные проблемные кредиты.

Сигналы из истории заемщика
Недавняя финансовая несостоятельность заемщика.
Расхождения и противоречия в информации о заемщике.

Сигналы, касающиеся руководства и управления заем-
щика

Заемщик ищет партнера, на чьи связи можно рассчиты-
вать. Невысокие моральные качества руководителя.

Борьба за власть в руководстве среди партнеров, между чле-
нами семьи — владельцами компании.

Частые смены в руководстве.
Строптивый, неуравновешенный характер руководителя.
Стремление руководства заемщика ускорить кредитный про-

цесс, оказать давление на банковского работника.
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Несовершенный
менеджмент

Неадекватный
первоначальный
капитал фирмы

Высокий уровень
финансового ко-
эффициента и
коэффициента
текущих расходов

Высокие темпы
роста реализуе-
мой продукции

Конкуренция

Экономический
спад

Большинство фирменных крахов — результат плохо
организованного менеджмента. Типичные проблемы —
недостаток глубины и разнообразия управленческой
экспертизы, неудовлетворительные плановые и бух-
галтерские службы, общая некомпетентность. Как пра-
вило, несовершенный менеджмент связан с издержка-
ми роста, когда динамично развивающаяся компания
сталкивается с недостатками сильно
зацентрализованного управления, которое не в
состоянии охватить все детали хозяйственного
Небольшие компании часто оказываются перед про-
блемой недостаточности первоначальных вложений.
Это происходит в результате недооценки общей стои-
мости бизнеса, в котором собирается преуспеть дан-
ная компания, и переоценка срока, через который ожи-
дается получение прибыли. Данная проблема призна-
ется компанией слишком поздно, когда акционерный
капитал уже исчерпан, а кредиторы отказывают в до-
полнительном финансировании
Финансовый коэффициент отражает отношение
внешних долгосрочных обязательств к собственному
капиталу корпорации. При высоком финансовом ко-
эффициенте и при падении объема реализации резко
увеличиваются затраты по обслуживанию долга.
Под коэффициентом текущих расходов понимается
отношение фиксированных затрат к валовым затра-
там. Соответственно, при высоком коэффициенте и
при снижении объема реализации компания ощущает
резкое уменьшение прибыли
Когда компания начинает неоправданно резко увели-
чивать объемы продаж своей продукции, то возрастает
риск ее неоплаты. Причина в том, что компания теряет
бдительность в подборе покупателей, не уделяя вни-
мания их платежеспособности. В этой ситуации банк
предпринимает рестриктивные меры, направленные
на приостановление роста активов, настаивая на том,
чтобы фирма притормозила реализацию продукции по-
купателям с сомнительной платежеспособностью
Новые компании сталкиваются с серьезными про-
блемами при выходе на рынок В конкурентной борь-
бе фирма может избрать как наступательную, так и
защитную тактику. Наступательная тактика связана с
завоеванием рынка с помощью различных меро-
приятий (снижения цен, роста объема реализации
и т. д.), которые могут привести даже к временной
потере дохода. Цель защитной тактики — стабилизи-
ровать доходы путем возможного сокращения объема
реализации. Если фирма не адаптируется к условиям
конкурентной борьбы, то погибает
Многие небольшие фирмы не в состоянии прибыльно
развиваться в условиях общего экономического спада
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Сигналы, отражающие производственную деятельность
заемщика.

Круг поставщиков и покупателей у заемщика не диверси-
фицирован.

Ослаблен контроль заемщика за своими дебиторами.
Заемщик относится к той отрасли, которая в данный мо-

мент испышвает проблемы.
Упрощенное ведение баланса, активы и пассивы не детали-

зируются по статьям.

Сигналы, относящиеся к организации кредитования
Заемщик не представляет четко цель, на которую испра-

шивается кредит.
У заемщика нет ясной программы погашения ссуды.
Отсутствие резервных источников погашения кредита.
Заемщик не имеет материального сырьевого обеспечения

своей цели, на которую предоставлен кредит.

Сигналы, фиксирующие отклонения от установленных
норм

Нарушения в периодичности предоставления заемщиком от-
четных данных о своей хозяйственной деятельности.

Отклонения от нормы порядка ведения банковских счетов
(нарушения в системе овердрафта).

Пересмотр условий кредитования, изменения в схеме пога-
шения кредита, просьба о пролонгации ссуды.

Отклонения показателей хозяйственно-финансовой деятель-
ности компании-заемщика от плановых или ожидаемых.

Отклонения в системе учета и контроля заемщика.

Эти сигналы настораживают банк «Замоскворецкий» и по-
могают предотвратить просроченные кредиты либо выявить их
возникновение. Если банк идентифицировал сомнительные
кредиты, какими должны быть его дальнейшие шаги? Банк
принимает программу действий, направленную на погашение
кредитов. В большинстве случаев заемщик еще не потерял спо-
собность отвечать по своим обязательствам В этой ситуации
банк рассматривает вопрос об изменении условий кредитною
соглашения. Новые условия затрагивают график погашения
кредита, касаются организации взаимных и согласованных дей-
ствий банка и заемщика, цели которых — ликвидация про-
блемных кредитов. Банк может взять на себя функции конт-
ролера за движением оборотных средств компании-заемщика
или консультанта в процессе принятия фирмой управленче-
ских решений. В случае, когда заемщик исчерпал все возмож-
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ности для погашения ссуды и заключение нового кредитного
соглашения неэффективно, банк вынужден прибегнуть к пере-
даче дел в суд.

2.5.2. Валютный риск в деятельности банковской системы
на примере МКБ «Замоскворецкий»

Риск — это ситуативная характеристика деятельности любо-
го производителя, в том числе банка, отражающая неопреде-
ленность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия
в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения
таких нежелательных результатов, как потери прибыли и воз-
никновение убытков вследствие неплатежей по выданным кре-
дитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по
забалансовым операциям и т. п. Но в то же время, чем ниже
уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую при-
быль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старает-
ся свести к минимуму степень риска и из нескольких альтерна-
тивных решении всегда выбирает то, при котором уровень рис-
ка минимален, с другой стороны, необходимо выбирать опти-
мальное соотношение уровня риска и степени деловой активно-
сти, доходности. Уровень риска увеличивается, если:

• проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
• поставлены новые задачи, не соответствующие про-

шлому опыту банка (что особенно актуально в наших
условиях, где институт коммерческих банков только
начинает развиваться);

• руководство не в состоянии принять необходимые и сроч-
ные меры, что может привести к финансовому ущербу
(ухудшению возможностей получения необходимой и/
или дополнительной прибыли);

• существующий порядок деятельности банка или несо-
вершенство законодательства мешают принятию неко-
торых оптимальных для конкретной ситуации мер.

Риску подвержены практически все виды банковских опе-
раций. Анализируя риски коммерческих банков России на со-
временном этапе, надо учитывать:

• кризисное состояние экономики переходного периода,
которое выражается не только падением производства,
финансовой неустойчивостью многих организаций, но и
уничтожением ряда хозяйственных связей;

• неустойчивость политического положения;
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• незавершенность формирования банковской системы;
• отсутствие или несовершенство некоторых основных за-

конодательных актов, несоответствие между правовой
базой и реально существующей ситуацией;

• инфляцию, переходящую в гиперинфляцию и др.
Данные обстоятельства вносят существенные изменения в

совокупность возникающих банковских рисков и методов их
исследования. Однако это не исключает наличия общих про-
блем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.

Риски возникают в связи с движением финансовых пото-
ков и проявляются на рынках финансовых ресурсов в основ-
ном в виде процентного, валютного, кредитного, коммерческо-
го, инвестиционного рисков.

Валютные риски являются частью коммерческих рисков,
которыми подвержены участники международных экономиче-
ских отношений.

Валютный риск — это риск потерь при покупке-продаже
иностранной валюты по разным курсам.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с
интернационализацией рынка банковских операций, создани-
ем транснациональных (совместных) предприятий и банков-
ских учреждений и диверсификацией их деятельности, и пред-
ставляет собой возможность денежных потерь в результате
колебаний валютных курсов.

При этом изменение курсов валют по отношению друг к
другу происходит в силу многочисленных факторов, напри-
мер, в связи с изменением внутренней стоимости валют, по-
стоянным переливом денежных потоков из страны в страну,
спекуляцией. Ключевым фактором, характеризующим любую
валюту, является степень доверия к валюте резидентов и нере-
зидентов. Доверие к валюте — сложный многофакторный кри-
терий, состоящий из нескольких показателей, например: по-
казатель доверия к политическому режиму, степень открытос-
ти страны, либерализация экономики и режима обменного
курса, экспортно-импортный баланс страны, базовые макро-
экономические показатели и вера инвесторов в стабильность
развития страны в будущем.

На самом деле, однако, данное утверждение относится только
к определенному типу режима валютного курса, а именно, к
свободно-плавающему курсу. На сегодняшний день в мировой
практике существует несколько типов режимов валютных кур-
сов в зависимости от специфики каждой конкретной страны.

С известной долей условности тип валютной системы мож-
но определить по некоторым характеристикам.
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1. Тип страны с закрытым рынком имеет следующие ха-
рактеристики: тенденцию к закрытости экономики и эконо-
мической информации, жесткие ограничения для инвесторов
и экспортно-импортных операций, преимущественно государ-
ственную форму экономики, директивную форму определения
режима валютного курса. Курс валюты такой страны непред-
сказуем, инвесторы и импортеры обычно стремятся избегать
сделок в такой валюте, реальные расчеты по товарообороту про-
изводятся в валюте третьих стран. Рынок подобных валют обыч-
но очень узок (или вообще не существует). Макроэкономичес-
кие показатели напрямую не влияют на курс таких валют на
мировом рынке.

2. Страны с приоритетом фиксированного курса при зна-
чительном экономическом потенциале. Обычно курсы валют
таких стран жестко фиксированы по отношению к «авторитет-
ной» валюте и является подходящими для осуществления эк-
спортно-импортных операций и инвестиций. Макроэкономи-
ческие показатели обычно не влияют или очень слабо влияют
на курс национальной валюты таких стран.

3. Существует также многочисленный крут стран со срав-
нительно свободной, но нестабильной экономикой, курс валют
таких стран трудно прогнозируем и может зависеть от случай-
ных факторов: политической нестабильности, непредсказуемой
экономической политики правительства, международной не-
конкурентноспособности, сырьевой направленности экономи-
ки, инфляционного финансирования дефицита госбюджета,
недостаточности уровня валютных резервов, в том числе и от
макроэкономических показателей. Инвестирование в подобную
валюту — обычно рискованное мероприятие, и импортеры склон-
ны использовать валюту третьих стран в расчетах по товаро-
обороту. Макроэкономические показатели в странах с неста-
бильной экономикой влияют на курс национальной валюты,
однако, могут и искусственно сдерживаться правительством
по политическим мотивам.

4. Страны со стабильной экономикой придерживаются при-
оритета свободного плавания национальной валюты. Важней-
шая характеристика таких стран: развитая рыночная эконо-
мика, экономическое благополучие, предсказуемая политика
правительства, жесткий контроль денежной массы, процент-
ных ставок и инфляции в стране. Декларированная свобода
плавания такой валюты, однако, в некоторых случаях связана
с грязными методами регулирования курса — с интервенция-
ми, межгосударственными правительственными договорами со-
вместного регулирования курсов, политическим давлением.
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Инвестиции в данные валюты менее рискованны, экспорт-
но-импортные операции обычно совершаются с использованием
именно этих валют. Курс валют чутко реагирует на изменение
макроэкономических показателей экономик в таких странах.

Макроэкономические и политические факторы обычно очень
гибко реагируют только на 3-й и 4-й типы валют. При этом
могут прослеживаться много закономерностей, которые влия-
ют на курс в долгосрочной и краткосрочной перспективе. На-
пример, в долгосрочной перспективе обычно при анализе дви-
жения валютных курсов учитывают такие факторы, как уро-
вень ВВП, темпы инфляции, состояние платежного и торгово-
го баланса, уровень безработицы, уровень государственного
долга, экономические перспективы развития, уровень полити-
ческой и социальной стабильности и т. д.

Вместе с тем, из всех факторов, влияющих на курс в долго-
срочной перспективе, экономистами выделяется два основных.

Первый из них — темп инфляции, наблюдаемой закономер-
ностью которого является то, что в стране с более высокими
темпами инфляции понижается курс национальной валюты по
отношению к валютам стран с более низким темпом инфля-
ции. Курсы валют стран с высокими темпами инфляции, та-
ких как, например, Великобритания, Италия, Франция, США
и Канада — понижались, в то время как курсы валют стран с
низкими темпами инфляции — такие как, например, Япония,
Бельгия, Нидерланды, ФРГ и Швейцария — повышались.

Такова долгосрочная тенденция в динамике курсов'и цен
на временном интервале порядка двух десятков лет.

Второй — резкие колебания курсов валют. Они могут быть
вызваны причинами как экономическими и политическими,
так и чисто спекулятивными. Рынок чутко реагирует на все
изменения экономических показателей, прогнозы экспертов,
политические кризисы и политические слухи, используя ма-
лейший повод для начала спекулятивной игры, сулящей хоро-
ший доход спекулянтам.

Кроме того, необходимо сказать, что не только страны, где
собственно происходят изменения, подвержены риску трудно
прогнозируемых колебаний их валют, но это также относится
к странам, соседствующим с кризисными, или имеющих с ними
значительные экономическое или политические связи.

Валютный рынок всегда характеризуется своей неустойчи-
востью и непредсказуемостью Это объясняется необычно быст-
рой реакцией участников валютного рынка на политические и
экономические изменения в мире, а также в значительной мере
может быть связано со спекуляциями.
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Валютный риск - это риск потерь, обусловленный небла-
гоприятным изменением курсов иностранных валют в ходе
осуществления сделок по их купле-продаже. Он возникает толь-
ко при наличии открытой позиции. Валютные операции обыч-
но подразделяют на «кассовые» и «срочные*. Рынок кассовых
сделок требует оплаты в течение двух рабочих дней со дня
заключения контракта, поэтому невыполнение обязательств
менее вероятно. К таким сделкам относятся: сделка спот, овер-
найт. К срочным сделкам относятся: форвард, своп, фьючер-
сы, опционы (финансовые деривагы — инструменты торговли
финансовым риском).

Риск неуплаты по срочным валютным сделкам зависит от
кредитоспособности инвестора и срока контракта. Чем выше
этот срок, тем выше вероятность изменения курса и неуплаты.

Срочные инструменты применяются клиентами банка как
основные методы страхования (хеджирования) их валютных
(или финансовых) рисков Банки вынуждены применять эти
инструменты как услуги клиентам. В то же время, риск сроч-
ных операции достаточно серьезен, и банк, в свою очередь,
вынужден сам страховать заключенные с клиентом срочные
сделки.

К срочным видам сделок относят форвардные операции;
своп; опционы; фьючерсы.

1. Форвард. Форвардной сделкой называется такая сделка,
при которой курс устанавливается в настоящем, а обмен валю-
тами происходит в будущем.

Характерношки этих операций следующие:
• обмен валютами (расчет) произойдет не раньше, чем че-

рез 2 рабочих для после заключения контракта;
• будущий валютный курс так же фиксируется при зак-

лючении сделки;
• срок платежа фиксируется в контракте;
• не встает вопрос о ликвидносш до наступления срока

платежа.
Если имеется реальная возможность возникновения валют-

ного риска в будущем, он покрывается форвардной сделкой.
Банк открывает форвардную позицию в случае, если кли-

ент продаст или покупает иностранную валюту по форварду,
т. е. с обменом валют на будущую зафиксированную дату, а
также если сам банк продает или покупает иносфанную валю-
ту по форварду в целях извлечения прибыли. Однако здесь
присутствует риск изменения цен, который может привести к
убыткам банка.
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2. Своп. Сделка своп означает обмен одной валюты на дру-
гую на определенный период времени Представляет собой ком-
бинацию кассовой операции — спот и срочной — форвард. Обе
сделки заключаются в одно и то же время с одним и тем же
партнером.

Своп используется как средство исключения риска процен-
тных ставок, а также как средство исключения риска колеба-
ния валютных курсов.

3. Опционные операции. Опцион — это соглашение между
покупателем и продавцом, которое представляет покупателю
право — но не обязательство — покупать валюту у продавца
опциона или же продавать ее.

Опцион является одним из вариантов полного покрытия
валютных рисков. Его можно использовать как страховку, ис-
пользуя при неблагоприятных движениях курса. По сравне-
нию с форвардом, опцион дает лучшую защиту от возможных
рисков, потому что покупатель опциона оставляет за собой право
выбора осуществления или неосуществления сделки.

4. Фьючерсы. Фьючерсные контракты заключаются на спе-
циальных биржах и, в отличие от форвардного контракта, фью-
черс не предусматривает реальную покупку/продажу валюты.
Позиция но фьючерсу ликвидируется с помощью встречных
контрактов. Риск по фьючерсам минимизируется за счет воз-
можности покрыть обязательство по первому фьючерсному
контракту путем осуществления встречной обратной сделки.

Сущность основных методов спотового и срочного страхова-
ния сводится к тому, чтобы осуществить валютно-обменные
операции до того, как произойдет неблагоприятное изменение
курса, либо компенсировать убытки от подобного изменения
за счет параллельных сделок с валютой, курс которой изменя-
ется в противоположном направлении.

Валютные риски можно структурировать следующим обра-
зом.

а) кредитный риск — риск, обусловленный нежеланием или
невозможностью клиента или контрпартнера рассчиты-
ваться по своим обязательствам;

б) конверсионный риск — риск валютных убытков непо-
средственно по конкретным операциям.

Валютные риски обычно управляются в банках различны-
ми методами.

Первым шагом к управлению валютными рисками внутри
структуры банка является установление лимитов на валютные
операции. Так, например, очень распространены следующие
виды лимитов:
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• лимиты на иностранные государства (устанавливаются
максимально возможные суммы для операций в течение
дня с клиентами и контрпартнерами для каждой конк-
ретной страны),

• лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами
(устанавливается максимально возможная сумма для
операций на каждого контрпартнера, клиента или вида
клиентов),

• лимит инструментария (установление ограничений по
используемым инструментам и валютам с определением
списка возможных к торговле валют и инструментов тор-
говли),

• установление лимитов на каждый день и каждого диле-
ра (обычно устанавливается размер максимально возмож-
ной открытой позиции по торгуемым иностранным ва-
лютам, возможный для переноса на следующий рабочий
день для каждого конкретного дилера и каждого конк-
ретного инструмента);

Ш лимит убытков (устанавливаося максимально возмож-
ный размер убытков, после достижения которого все от-
крытые позиции с убытками должны быть закрыты) В
некоторых банках такой лимит устанавливается на каж-
дый рабочий день или отдельный период (обычно один
месяц), в некоторых банках он подразделяется на от-
дельные виды инструментов, а в некоторых банках мо-
жет также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов, в мировой практике применяются следую-
щие методы снижения валютных рисков:

• взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и
пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помо-
щью вычета поступления валюты из величины ее оттока
банк имеет возможность оказывать влияние на их
размер и, соответственно, на свои риски;

• использование метода «неттинга», который заключается
в максимальном сокращении количества валютных сде-
лок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки со-
здают подразделения, которые координируют поступле-
ния заявок на покупку-продажу иностранной валюты;

• приобретение дополнительной информации путем покуп-
ки информационных продуктов специализированных
фирм, в режиме реального времени отображающих дви-
жение валютных курсов и последнюю информацию;

• тщательное изучение и анализ валютных рынков на ос-
нове ежедневной информации.
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Для получения ограничения валютных рисков применяет-
ся хеджирование.

Хеджирование — это процесс уменьшения риска возмож-
ных потерь. Фирма может принять решение хеджировать все
риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выбо-
рочно. Она также может спекулировать, будь то осознанно или
нет.

Отсутствие хеджирования может иметь две причины. Во-
первых, фирма может не знать о рисках или возможностях
уменьшения этих рисков. Во-вторых, она может считать, что
обменные курсы или процентные ставки будут оставаться не-
изменными или изменяться в ее пользу. В результате будет
спекулировать: если ее ожидания окажутся правильными —
она выиграет, если нет - она понесет убытки.

Хеджирование всех рисков — единственный способ их пол-
ностью избежать. Однако финансовые директора компаний
отдают предпочтения выборочному хеджированию. Если они
считают, что курсы валют или процентные ставки изменятся
неблагополучно для них, то хеджируют риск, а если движение
будет в их пользу — оставляют риск непокрытым. Это и есть, в
сущности, спекуляция. Интересно заметить, что прогнозисты-
профессионалы обычно ошибаются в своих оценках, однако,
сотрудники финансовых отделов компаний, являющиеся «лю-
бителями», продолжают верить в свой дар предвидения.

Одним из недостатков общего хеджирования - уменьше-
ния всех рисков — является довольно существенные суммар-
ные затраты на комиссионные и премии опционов. Выбороч-
ное хеджирование можно рассматривать как один из способов
снижения общих затрат. Другой способ - страховать риски
только после того, как курсы или ставки изменились до оп-
ределенного уровня. Можно считать, что в какой-то степени
компания может выдержать неблагоприятные изменения, но
когда они достигнут допустимого предела, позицию следует
полностью хеджировать для предотвращения дальнейших убыт-
ков. Такой подход позволяет избежать затрат на страхование
рисков в ситуациях, когда обменные курсы или процентные
ставки остаются стабильными или изменяются в благоприят-
ном направлении.

Риски, связанные со сделками, предполагающие обмен ва-
лют, могут управляться с помощью политики цен, включаю-
щей определение как уровня назначаемых цен, так и валют, в
которых выражается цена. Также существенное влияние на
риск могут оказывать сроки получения и выплаты денег. Кро-
ме вышеописанных действий по снижению операционного ва-
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лютного риска, фирма также активно использует следующий
прием: счет-фактура покупателю товара выписывается в валю-
те, в которой производилась оплата при импорте.

Однако эти варианты не всегда удобны для покупателя или
реально не выполнимы.

Выходом из положения является совершение срочных опе-
раций, из которых выделяют:

1) форвардные валютные операции;
2) валютные фьючерсы;
3) валютные опционы;
4) операции своп.
Рассмотрим подробнее, применительно к практике, спосо-

бы валютного хеджирования. Традиционным и наиболее рас-
пространенным видом хеджирования валютных операций яв-
ляются срочные (форвардные) сделка. Форвардная валютная
сделка — продажа или покупка определенной суммы валюты с
интервалом по времени между заключением и исполнением
сделки по курсу дня проведения операции. При этом курс фор-
вард рассчитывается на основе курса спот плюс чистые доходы
или чистые расходы по процентам:

• валюты, купленной по спот и положенной на депозит до
наступления срока платежа;

• валюты, проданной по спот и положенной на депозит
контрагентом по сделке до наступления срока платежа.

Чистые доходы иди чистые расходы выражаются через «пип-
сы» (хеджеры) и соответственно добавляются или вычисляют-
ся из курса спот.

В случае использования форвардных операций, экспортер,
при подписании контракта узнав примерный график поступ-
ления платежей, заключает со своим банком сделку, переусту-
пая ему сумму будущих платежей в иностранной валюте по
заранее определенному курсу. Преимуществом экспортера яв-
ляется то, что он определяет выручку в национальной валюте
до получения платежа и, исходя из этого, устанавливает цену
контракта. Банк, заключивший форвардную сделку, обязует-
ся поставить на оговоренную в контракте дату эквивалент на-
циональной валюты по заранее определенному курсу, незави-
симо от реального рыночного изменения курса валюты к наци-
ональной валюте на эту дату. Предприятие же обязуется обес-
печить поступление валюты в банк или представить поруче-
ние на перевод валюты за границу (в зависимости от принад-
лежности к экспортирующей или импортирующей стороне).

Импортер, напротив, заблаговременно покупает у банка с
помощью форвардной сделки иностранную валюту, если ожи-
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дается повышение курса валюты платежа, зафиксированной в
контракте.

Аналогично иностранный инвестор может застраховать риск,
связанный с возможным снижением курса валюты — инвести-
ций, с помощью продажи ее банку на определенный срок с
целью предохранения своих активов от потерь.

Таким образом, клиент застраховал свои риски. Риск взял
на себя банк. С этого момента принятый риск необходимо за-
хеджировать самому банку. Поэтому банк обычно в тот же день
на ту же сумму и в той же валюте делает еще одну сделку
форвард с другим банком или фьючерсную сделку на специа-
лизированной бирже.

Одним из видов срочного контракта являются валютные
фьючерсы, которые торгуются на крупнейших специализиро-
ванных биржах.

Валютные фьючерсы впервые стали применяться в 1972 г.
на Чикагском валютном рынке. Валютный фьючерс — срочная
сделка на бирже, представляющая собой куплю-продажу опре-
деленной валюты по фиксируемому на момент заключения
сделки курсу с исполнением через определенный срок. Отли-
чие валютных фьючерсов от операций форвард заключается в
том, что:

1) фьючерсы - это торговля стандартными контрактами;
2) обязательным условием фьючерса является гарантиро-

ванный депозит;
3) расчеты между контрагентами осуществляется через

клиринговую палату при валютной бирже, которая выс-
тупает посредником между сторонами и одновременно
гарантом сделки.

Преимуществом фьючерса перед форвардным контрактом
является его высокая ликвидность и постоянная котировка на
валютной бирже. С помощью фьючерсов экспортеры имеют
возможность хеджирования своих операций.

Покупка или продажа валютных фьючерсов позволяет из-
бежать возможных потерь, возникающих в результате колеба-
ний курсов валют по сделкам с клиентами.

Сделки спот по фьючерсам на межбанке проходят все 12
месяцев в году. Открытые позиции по операциям с клиентами
(форвард, опцион, своп) банки обычно хеджируют на фьючер-
сном биржевом рынке.

На рынке валютных фьючерсов хеджер — тот, кто покупает
фьючерсный контракт — получают гарантию, что в случае по-
вышения курса иностранной валюты на рынке спот он сможет
купить ее по более выгодному курсу, зафиксированному фью-
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черсной сделкой. Таким образом, убытки по сделке спот ком-
пенсируются хеджером прибылью на фьючерсном валютном
рынке при повышении курса иностранной валюты и наоборот.
Нужно отметить также одну неписаную закономерность — ва-
лютный курс на рынке спот всегда имеет тенденцию сближе-
ния с курсом фьючерсного рынка по мере приближения срока
исполнения фьючерсного контракта.

Другой разновидностью срочной сделки является сделка
своп. Сделка своп означает обмен одной валюты на другую на
определенный период времени и представляет собой комбина-
цию наличной сделки (спот) и срочной (форвард). Обе сделки
заключаются в одно и то же время с одним и тем же партне-
ром по заранее фиксированным курсам. Своп используется как
средство исключения риска колебания валютных курсов и про-
центных ставок.

Сделки своп удобны для банков, так как не создают непо-
крытой валютной позиции — объемы требований и обязательств
банка в иностранной валюте совпадают. Целями своп бывают:

• приобретение необходимой валюты для международных
расчетов;

• осуществление политики диверсификации валютных
резервов;

• поддержание определенных остатков на текущих сче-
тах;

• удовлетворение потребности клиента в иностранной ва-
люте и др.

К сделкам своп особенно активно прибегают центральные
банки. Они используют их для временного подкрепления сво-
их валютных резервов в периоды валютных кризисов и для
проведения валютных интервенций.

Валютный опцион — сделка между покупателем опциона и
продавцом валют, которая дает право покупателю опциона
покупать или продавать по определенному курсу сумму валю-
ты в течение обусловленного времени за вознаграждение, уп-
лачиваемое продавцу.

Валютные опционы применяются, если покупатель опцио-
на стремится застраховать себя от потерь, связанных с измене-
нием курса валюты в определенном направлении.

Особенностью опциона, как страховой сделки, является риск
продавца опциона, который возникает вследствие переноса на
него валютного риска экспортера или инвестора. Неправильно
рассчитав курс опциона, продавец рискует понести убытки,
которые превысят полученную им премию. Поэтому продавец
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опциона всегда стремится занизить его курс и увеличить пре-
мию, что может быть неприемлемым для покупателя.

Для страхования валютных, процентных и инвестицион-
ных рисков в последнее время также используется ряд новых
финансовых инструментов: финансовые фьючерсы и финансо-
вые опционы (опционы с ценными бумагами), соглашение о
будущей процентной ставке, выпуск ценных бумаг с дополни-
тельными страховыми условиями и др. Эти методы страхова-
ния позволяют экспортерам и инвесторам, обремененным кон-
курентной борьбой на рынках, за определенное вознаграждение
передать валютные, кредитные и процентные риски банкам,
для которых принятие на себя данных видов рисков является
одной из форм получения прибыли. Операции с новыми фи-
нансовыми инструментами, как правило, сосредоточены в ми-
ровых финансовых центрах в силу того, что законодательство
ряда стран сдерживает их применение. Эти методы страхова-
ния рисков сегодня очень динамично развиваются и имеют
устойчивые тенденции роста. Использование срочных сделок
для страхования рисков во внешнеэкономической деятельнос-
ти позволяет клиентам также точнее оценить окончательную
стоимость страхования.

В промышленно развитых странах специализированные
экспертные фирмы занимаются профессиональным консуль-
тированием инвесторов и экспортеров, предлагая свои реко-
мендации по оптимальному хеджированию инвестиций и тре-
бований в иностранной валюте (когда, на какой срок, в каких
валютах). Кроме того, сами банки, располагая штатом анали-
тиков и прогнозами движения курсов валют, активно пытают-
ся предлагать услуги но комплексному управлению клиент-
скими рисками. Процесс хеджирования оказывает значитель-
ное влияние на спрос и предложение на рынке срочных сде-
лок, осуществляя давление на курсы определенных видов ва-
лют, особенно в периоды труднопрогнозируемой тенденции
развития их курсов.

Еще одним методом управления валютным риском являет-
ся анализ движения курсов валют. Такой анализ бывает фун-
даментальным и техническим.

Фундаментальный анализ движения курсов валют основан
на предположении, что основные изменения курсов происхо-
дят под действием макроэкономических факторов развития
экономик стран — эмитентов валюты. Аналитики, причисляю-
щие себя к фундаменталистам, внимательно отслеживают на
регулярной основе базовые показатели макроэкономического
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развития отдельных стран и прогнозируют движения курсов
валют в долгосрочной перспективе.

Макроэкономические факторы могут влиять только на 3 и
4 типы валют. Для прогноза движения этих курсов валют обыч-
но анализируются изменения базовых показателей и курса
иностранных валют.

Банк «Замоскворецкий», проводящий операции с иностран-
ной валютой, встречается с двумя рисками:

1) влияние неблагоприятного движения валютных курсов
или процентных ставок на открытую позицию;

2) банкротство второй стороны перед тем, как были заклю-
чены обязательства по спот, форварду или депозитные
обязательства.

Рассмотрение потерь, понесенных несколькими крупными
банками, показывает, что эти риски можно классифицировать
следующим образом:

1) операции, выполненные с полного ведома или уполномо-
чивания правления или главного управляющего банка;

2) операции, выполненные дилерами отдела операций с ино-
странной валютой без или вне уполномочивания со сто-
роны правления банка.

Более того, в тех случаях, когда были открыты большие по
величине спекулятивные позиции, было очевидно значитель-
ное увеличение объемов бизнеса.

Так как общий объем бизнеса, который банк может вести
на международном рынке, зависит от его репутации, цоложе-
ния, а следовательно, платежеспособности, то практически
невозможно для других участников рынка установить, на чем
базируются операции сомнительных стандартов.

Аналогичным образом в свете того, как легко могут образо-
вываться большие спекулятивные позиции в сравнительно ко-
роткий промежуток времени, не вызывая подозрений, непра-
вильно было бы принимать во внимание размер индивидуаль-
ных операций как показатель обычного числа дилинговых сде-
лок.

Эти аспекты дилинга, которые могут показать второй сто-
роне сделки или банку-корреспонденту, что могут иметь место
дилинговые операции, на которые не были получены полномо-
чия, могут быть распознаны следующим образом:

• внезапное повышение объемов торговли по сравнению с
теми, которые привычны для данного банка или отделе-
ния, однако, необходимо учесть, что если речь идет о
крупных банках, оговоренных выше, это может быть
сомнительное предупреждение;
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• необходимое увеличение оборота банка с банками-кор-
респондентами по клиринговым счетам, в особенности,
частое предоставление овердрафтов. А так как оборот по
клиринговым счетам предоставляет общую сумму по
некоторому количеству сделок, которые сами по себе не
могут вызывать подозрения у других сторон, то это мо-
жет быть очень полезное заключение;

• изменение нормальной формы совершения дилинга. От-
крытые позиции должны применяться только при по-
ставке валюты по форварду, но могут также применять-
ся при покупке/продаже валюты по спот, которая затем
подлежит обмену изо дня в день и на короткий проме-
жуток времени. Такие операции приводят к увеличению
их числа на рынке, а также к увеличению в обороте
по клиринговым счетам. Риск потерь может возникнуть,
когда банк ведет нетто позицию по срочным валютным
операциям. Хотя здесь нет чистой открытой позиции,
так как общая сумма покупок соответствует общей сум-
ме продаж, но существует риск по несовпадающим сро-
кам форвардных операций;

• неполучение подтверждений по сделке, в особенности по
форвардным операциям;

• неполучение удовлетворительного ответа на просьбы о
подтверждении неоплаченного контракта;

• желание вести сделки по цене, которая преднамеренно
установлена на уровне, не соответствующем рыночному.
Чтобы избежать проведения операций с некоторыми бан-
ками, дилер может назначить ставку с большим спре-
дом между ценой покупки и ценой продажи. Если дру-
гой банк проводит операции, в особенности по свопу, то
скорее всего — это банк, который стоит сейчас перед
трудностями осуществления своих операций;

• просьба применить ставки слот для операций своп, ког-
да наступает срок форвардного контракта. Вполне нор-
мальной практикой для банка является при продлении
срока обратиться к текущей рыночной ставке по спот
для ликвидации контракта, срок по которому истекает,
и новую ставку по форварду установить на базе ставки
спот.

Таким образом, роль коммерческого банка в операциях с
иностранной валютой — это риск быть между клиентом и рын-
ком иностранной валюты. Политика защиты от риска должна
распространяться и на операции на валютном рынке. Менедж-
мент воздерживается от рисков овернайт. Банковский бизнес
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в простейшей форме — это размещение приемлемых кредитов
и инвестиций и привлечение депозитов, он не включает не
связанный с этим риск.

Менеджмент банка «Замоскворецкий» занимает формаль-
ную политику по отношению к лимитам торговли овернайт и
другим для дилинга, а также по отношению к основным кли-
ентам, которые ежедневно используют банк в своих торговых
и инвестиционных операций. Банк имеет эффективную систе-
му контроля с целью наблюдения за ежедневной деятельнос-
тью управления валютных операций.

2.5.3. Управление рисками в страховании

Производство является материальной основой человеческо-
го бытия в определенной общественной форме. По этой причи-
не человек и природа взаимосвязаны. С одной стороны, приро-
да воздействует на человека, с другой — человек приспосабли-
вает ее к своим нуждам. Современный научно-технический
прогресс облегчает освоение природы.

Наряду с неразрывным единством, между человеком и при-
родой существует и диалектическое противоречие, которое вы-
ражается в непрерывной их борьбе. Чрезвычайность, риск —
норма существования человечества. Страховой риск — это:

1) вероятность наступления ущерба жизни, здоровью, иму-
ществу страхователя (застрахованного) в результате страхово-
го случая. Опираясь на данные статистики предшествующих
страховых случаев, андеррайтер (страховщик) может с доста-
точной степенью достоверности предсказать страховой риск. С
этой целью на практике широко используется математиче-
ский аппарат теории вероятностей и закона больших чисел.
На основании математических расчетов строятся страховые та-
рифы. Совокупность технических приемов, математических
исчислений и построения страховых тарифов получила назва-
ние актуарных расчетов;

2) конкретный страховой случай, т. е. опасность, обладаю-
щая вредоносными последствиями, которые могут причинить
ущерб. Например, конкретным страховым случаем в понима-
нии страхового риска будет выступать пожар, взрыв, земле-
трясение, наводнение и т. д. Совокупность указанных случаев
составляет объем страховой ответственности. Перечень стра-
ховых случаев должен содержаться в договоре страхования;

3) конкретные объекты страхования, по их страховой оцен-
ке соотнесенные со степенью вероятности нанесенного ущерба.
В этом значении термина различают крупные (значительные),

195
7*



средние (усредненные) и мелкие (незначительные) страховые
риски. В интересах страховщика принять на страхование
средние (усредненные) страховые риски. Вместе с тем, по
общему правилу страховщик стремится избежать принятия
крупных (значительных) и мелких (незначительных) страхо-
вых рисков. В какой-то мере проблема крупных (значительных)
рисков решается через механизм перестрахования и сострахо-
вания. Перестрахование является страхованием одним стра-
ховщиком (цедентом, или перестрахователем) на определен-
ных договором условиях риска исполнения всех
или части своих обязательств перед страхователем у другого
страховщика (перестраховщика). При страховании объект стра-
хования может быть застрахован по одному договору совмест-
но несколькими страховщиками. При этом в договоре
сострахования должны содержаться условия, определяющие
права и обязанности каждого страховщика;

4) договор страхования, закрепляющий установленные
правоотношения. В данном конкретном смысле термин «стра-
ховой риск» применяется в основном в международной стра-
ховой практике.

Чрезвычайность, риск есть норма существования человече-
ства. Предметы труда подвержены воздействию разрушитель-
ных сил природы (стихийных бедствий, несчастных случаев,
катастроф). Прямые убытки от природных катастроф в сред-
нем за десять лет составили 1—2% национального дохода. Каж-
дое стихийное бедствие и несчастный случай рассматриваются
как опасность, затрагивающая предметы труда, в связи с чем
возникает страховое отношение, объект страховой защиты.
Предпосылками возникновения страховых отношений служит
риск. Без наличия соответствующего риска нет страхования,
поскольку нет страхового интереса. Содержание риска и сте-
пень вероятности его определяют границы страховой защиты.
Риск существует на всем протяжении действия договора стра-
хования.

Понятие «риск» в страховании означает опасность небла-
гоприятного исхода на одно ожидаемое явление. Это гипотети-
ческая возможность наступления ущерба. Всякий конкретный
риск — риск определенного неблагоприятного события (напри-
мер, возгорание застрахованных построек). Риск — объектив-
ное явление в любой сфере человеческой деятельности и про-
является как множество отдельных обособленных рисков.

Сущность риска может быть рассмотрена в различных ас-
пектах. Точное изменение риска возможно математическим
путем с применением теории вероятностей и закона больших
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чисел. По своей сущности риск является событием с отрица-
тельными, особо невыгодными экономическими последствия-
ми, которые, возможно, наступят в будущем, в какой-то мо-
мент, в неизвестных размерах. Существует точка зрения, со-
гласно которой о риске можно говорить только тогда, когда
имеется отклонение между плановым и фактическим резуль-
татами. Данное отклонение может быть либо положительным,
либо отрицательным. Отрицательное — имеет место при небла-
гоприятном результате, положительное — возникает, если фак-
тический результат благоприятнее, чем ожидалось.

Возможность отрицательного отклонения между плановым
и фактическим результатами, т. е. опасность неблагоприятно-
го исхода на одно ожидаемое явление, называется риском. Воз-
можность положительного отклонения при исходных задани-
ях параметрах на одно ожидаемое явление носит название шанс.
В этом смысле можно говорить о риске ущерба или шансе на
прибыль, где ущерб выражен в отрицательном, а прибыль — в
положительном отклонении между плановым и фактическим
результатами.

С понятием риска тесно связано понятие ущерба. Если рис-
ком является только возможность отрицательного отклонения,
то ущербом — действительное фактическое отрицательное от-
клонение. Через ущерб реализуется риск, приобретая конк-
ретно измеримые и реальные очертания. Риск и ущерб связа-
ны с преобразующей деятельностью человека в процессе по-
знания природы. Наибольший ущерб проявляется через рис-
ки, сущность которых остается не познанной человеком.

Фактор риска и необходимость покрытия возможного ущер-
ба в результате его проявления вызывают потребность в страхо-
вании. Через страхование любая человеческая деятельность в
процессе познания природы и общества защищена от случайно-
стей. На уровне обыденного сознания через страхование созда-
ется реальная возможность достижения поставленной цели. Все
это выделяет риск в качестве основного понятия страхования.

Многообразие форм проявления риска, частота и тяжесть
последствий его проявления, невозможность абсолютного уст-
ранения его вероятности вызывают необходимость организа-
ции страхования. Сложились определенные общественно-ис-
торического типа и виды страхования, воплощенные в страхо-
вом фонде, отражающие специфические особенности рисков и
конкретные формы его проявления по отношению к человеку
и реальному миру (окружающей действительности).

Риск в страховании следует рассматривать в нескольких
аспектах:
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• как конкретное явление или совокупность явлений (со-
бытие или совокупность событий), при наступлении ко-
торых производятся выплаты из ранее образованного
централизованного страхового фонда в натурально-веще-
ственной или денежной форме;

• в связи с конкретным застрахованным объектом. Собы-
тие или совокупность событий не рассматриваются абст-
рактно, сами по себе. Их следует соотносить с объектом,
принятым на страхование, где реализуется риск. Любой
риск имеет конкретный объект проявления. В нашем
сознании риск связывается с этим объектом. По отноше-
нию к объекту соответственно проявляются и изучаются
факторы риска. Анализ полученной информации в ком-
плексе с другими мероприятиями позволяет добиться пре-
дотвращения или существенного снижения негативных
последствий осуществления (реализации) риска;

• риск сопряжен с вероятностью гибели или повреждения
данного объекта, принятого на страхование. Вероятность
выступает в качестве меры объективной возможности
наступления данного события или совокупности собы-
тий, обладающих вредоносным воздействием. Любая
вероятность может быть выражена правильной дробью.
При вероятности, равной нулю, можно утверждать о не-
возможности наступления данного события. При веро-
ятности, равной единице, существует. 100-процентная га-
рантия того, что данное событие произойдет. Чем мень-
ше вероятность риска, тем легче и дешевле можно орга-
низовать его страхование. Значительная вероятность рис-
ка предполагает дорогостоящую страховую защиту,
что затрудняет ее проявление.

Страховое событие не является объектом страхования. Этим
объектом выступает риск, который может произойти, а может
и не произойти. Следовательно, риск — это случайное событие,
которое наступает вопреки воле человека. Риск реализуется
посредством случайных событий или явлений, по поводу кото-
рых возникает страховое отношение.

Вместе с тем научно-технический прогресс потенциально
создает предпосылки для возникновения новых рисков, кото-
рые связаны с освоением новых знаний, несовершенством тех-
ники или неправильной ее эксплуатацией человеком.

Проявления риска не зависит от случайности события и
воли человека. Это прежде всего касается стихийных бедствий
и несчастных случаев.
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Страхованию присуща объективная и субъективная вероят-
ность. Объективная вероятность отражает законы, свойствен-
ные явлениям и предметам в их объективной реальности. Субъек-
тивная вероятность отражает случайности, игнорирующие
объективный подход к действительности, отрицающие или не
учитывающие объективные законы природы и общества.

Риск может быть представлен и через логическую вероят-
ность, которая строится на познании законов природы и об-
щества при помощи методов индукции, дедукции, анализа, син-
теза и гипотезы. Логическая вероятность находит применение
при разработке и введении новых видов страхования, которые
не имеют или почти не имеют информационной базы предва-
рительного наблюдения совокупности.

Если введению нового вида страхования предшествовала
предварительная работа по сбору и анализу статистических
данных с привлечением математического аппарата закона боль-
ших чисел, то полученный результат будет отражать статис-
тическую вероятность.

Анализ рисков позволяет разделить их на две большие группы:
1) страховые;
2) нестраховые (не включенные в договор страхования).
Перечень страховых рисков составляет обьем страховой от-

ветственности по договору страхования. Он выражается с по-
мощью страховой суммы договора. Цена риска в денежном
выражении составляет тарифную ставку, обычно рас-
считываемую на 1 000 руб. страховой суммы или в процентах
(промилле) к ее абсолютной величине.

Риск — величина непостоянная. Его изменения во многом
обусловлены изменениями в экономике, а также рядом других
факторов. Страховое общество должно постоянно следить за
развитием риска: ведутся соответствующий статистический
учет, анализ и обработка собранной информации. Выделяют
соответствующие группы риска, которые служат мерой и кри-
терием оценки. Каждая группа содержит объекты страхова-
ния, обладающие примерно одинаковыми признаками (гомо-
генная группа).

По результатам оценки принимаются решения, к какой
рисковой группе следует отнести тот или иной объект, какая
тарифная ставка наилучшим образом соответствует данному
риску. Средняя величина рисковых обстоятельств есть сред-
ний рисковый тип группы, которая используется в качестве
меры сравнения.

Оценка объекта страхования необходима для установления
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страховой суммы, которая определяет меру обязательств со сто-
роны страховщика или максимальный предел возмещения ущер-
ба в форме вознаграждения. Величина страхового возна-гражде-
ния определяется степенью понесенного ущерба и может совпа-
дать или быть меньше страховой суммы в зависимости от видов
и условий страхования. Страховая сумма определяется возмож-
ностью или невозможностью принять на страхование конкретно-
го риска.

Для оценки риска в страховой практике используют раз-
личные методы, из них наиболее известны следующие.

1. Метод индивидуальных оценок применяется только в
отношении рисков, которые невозможно сопоставить со сред-
ним типом риска. Страховщик дает произвольную оценку, от-
ражающую его профессиональный опыт и субъективный
взгляд.

2. Для метода средних величин характерно подразделение
отдельных рисковых групп на подгруппы. Тем самым создает-
ся аналитическая база для определения размера по рисковым
признакам (например, балансовая стоимость объекта стра-
хования, суммарные производственные мощности, вид техно-
логического цикла).

3. Метод процентов представляет собой совокупность ски-
док и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе,
зависящих от возможных положительных и отрицательных
отклонений от среднего рискового типа. Используемые
скидки и надбавки выражаются в процентах (промиллях) от
среднего рискового типа.

Одной из наиболее трудных задач для страховщика являет-
ся поддержание соответствия тарифной политики прогнозиру-
емым тенденциям в развитии риска. Общий прогноз может
быть сведен к направлениям, соответствующим рисковым об-
стоятельствам, связанным со следующими условиями:

• освоение новых видов технологического сырья; замена
металлов полимерными материалами;

• новые производственные условия в промышленности:
внедрение автоматизированных систем управления тех-
нологическим циклом, роботизированных комплексов,
промышленных роботов;

• изменения в технологии промышленного и гражданско-
го строительства: освоение сборных модульных конст-
рукций, высотного блочного и крупнопанельного домо-
строения;

Ш внедрение новых транспортных систем, обладающих

200



высокой пропускной и провозной способностью на сухо-
путных, водных и воздушных путях сообщения.

Для оценки развития риска в данной страховой совокупно-
сти особенно важно располагать достоверной информацией.

При оценке риска выделяют следующие его виды:
1) риски, которые возможно застраховать;
2) риски, которые невозможно застраховать;
3) благоприятные и неблагоприятные риски;
4) технический риск страховщика.
Наибольшую группу составляют риски, которые возможно

застраховать.
Страховой риск — это такой риск, который может быть

оценен с точки зрения вероятности наступления страхового
случая и количественных размеров возможного ущерба. Ос-
новные критерии, которые позволяют считать риск страховым:

• риск, который включается в объем ответственности стра-
ховщика, должен быть возможным;

• риск должен носить случайный характер. Объект, по
отношению к которому возникает страховое правоотно-
шение, характеризуется неустойчивым, временным ти-
пом связи и не должен подвергаться опасности, которая
заранее известна страховщику или собственнику объек-
та страхования. При этом всем сторонам, участвующим
в договоре страхования, заранее не известны конкрет-
ное время страхового случая и возможный размер при-
чиненного ущерба;

• случайность проведения данного риска следует соотнес-
ти с массой однородных объектов. Для этого организуют
соответствующее статистическое наблюдение, анализ
данных которого позволяет установить адекватную про-
гнозу страховую премию. Данные позволяют судить о
закономерности проявления риска применительно к со-
вокупности однородных объектов;

• наступление страхового случая, выраженное в реализа-
ции риска, не должно быть связано с волеизъявлением
страхователя или иного заинтересованного лица. Нельзя
принимать на страхование риски, которые связаны с
умыслом страхователя (спекулятивные риски);

• факт наступления страхового случая не известен во вре-
мени и пространстве;

• страховое событие не должно иметь размеры катастро-
фического бедствия, не должно охватывать массу объек-
тов в рамках крупной страховой совокупности, причи-
няя массовый ущерб;

• вредоносные последствия реализации риска необходимо
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объективно измерить и оценить. Масштабы вредоносных
последствий должны быть достаточно крупными и за-
трагивать интересы страхователя (страховые интересы).

В зависимости от источника опасности выделяют риски,
связанные с проявлением стихийных сил природы и целена-
правленным воздействием человека в процессе присвоения ма-
териальных благ. К рискам, связанным с проявлением сти-
хийных сил природы, относятся: землетрясения; наводнения;
сели; цунами.

С целенаправленными воздействиями человека связаны та-
кие риски: кражи, ограбления, акты вандализма, другие про-
тивоправные действия.

По объему ответственности страховщика риски подразде-
ляются на:

а) индивидуальные — это когда риск выражен в договоре
страхования шедевра живописи во время перевозки и экспози-
ции на случай актов вандализма по отношению к нему;

б) универсальные — это когда риск включается в объем
ответственности страховщика по большинству договоров иму-
щественного страхования — кража, разбой;

в) специфические риски, которые делятся на:
• аномальные, к ним относятся риски, величина которых

не позволяет отнести соответствующие объекты к тем
или иным группам страховой совокупности. Они быва-
ют выше и ниже нормального. Риск ниже нормального
благоприятен для страховщика и получает покрытие на
обычных условиях договора страхования. Риск выше нор-
мального не всегда благоприятен для страховщика и
получает покрытие на особых условиях договора страхо-
вания. К ним относятся процедура предварительного
медицинского освидетельствования потенциального стра-
хователя;

• катастрофические риски составляют значительную груп-
пу, которая охватывает большое число застрахованных
объектов или страхователей, причиняя при этом значи-
тельный ущерб в особо крупных размерах. Это риски,
связанные с проявлением стихийных сил природы, а
также с преобразующей деятельностью человека в про-
цессе присвоения материальных благ.

По международной классификации Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) катастрофические
риски подразделяются на:

• эндемические (местные) риски, которые происходят под
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воздействием метеорологических факторов и условий;
• эндемические риски, которые происходят под воздей-

ствием качества земли (например, эрозия почв).
Важное значение в работе страховщика имеет определение

объективного и субъективного рисков.
Объективные риски выражают вредоносное воздействие

неконтролируемых сил природы и иных случайностей на объек-
ты страхования. Объективные риски не зависят от воли и со-
знания человека.

Субъективные риски основаны на отрицании или игнори-
ровании объективного подхода к действительности. Они свя-
заны с недостаточным познанием окружающего мира в объек-
тивной реальности и зависят от воли и сознания человека.

В общей классификации рисков принято различать:
1) экологические риски, которые связаны с загрязнением

окружающей среды и обусловлены деятельностью человека в
процессе присвоения материальных благ. Эти риски не вклю-
чаются в объем ответственности страховщика. Определенные
страховые интересы, обусловленные экологическими рисками,
привели в созданию самостоятельного вида страхования, отве-
чающего этим интересам;

2) транспортные риски подразделяются на:
а) каско — это страхование воздушных, морских и реч-

ных судов, железнодорожного подвижного состава и
автомобилей во время движения, стоянки (простоя)
и ремонта;

б) карго — это страхование грузов, перевозимых воздуш-
ным, морским, речным, железнодорожным и автомо-
бильным транспортом;

3) политические (репрессивные) риски связаны с противо-
правными действиями с точки зрения норм международного
права, с мероприятиями или акциями правительств иностран-
ных государств в отношении данного суверенного государства
или граждан этого суверенного государства. Политические
риски могут быть включены в объем ответственности страхов-
щика;

4) специальные риски подразумевают страхование перево-
зок особо ценных грузов. Содержание специальных рисков ого-
варивается в особых условиях договора страхования и может
быть включено в объем ответственности страховщика.

Для каждого вида страхования определяются: страхуемые
риски, страховая сумма, страховая стоимость, резерв страхо-
вания, особые формы страховых отношений, место и время
происхождения события и нахождения объекта страхования,
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методы определения взносов (премий) страхования и порядок
их уплаты, условия освобождения от ответственности и поря-
док решения спорных вопросов;

5) технические риски проявляются в форме аварий по при-
чине внезапного выхода из строя машин и оборудования или
сбоя в технологии производства. Технические риски имеют
универсальный характер, т. е. защищают объект от множе-
ства причин ущерба. Причинами могут быть ошибки управле-
ния, монтажа, нарушения технологии, небрежности в работе
и т. д., которые приводят к преждевременным отказам, выхо-
ду из строя машин и оборудования. Таким образом, техниче-
ские риски могут нанести ущерб имуществу, жизни, здоровью
людей и финансовым интересам предприятия вследствие пере-
рыва в производстве и сверхнормативных затрат.

Технические риски подразделяются по видовому составу
основных и оборотных фондов, в которых они проявляются:

• машины и оборудования — промышленные риски;
• здания, сооружения, передаточные устройства — строи-

тельные (строительно-монтажные) риски;
• приборы, вычислительная техника, средства связи —

электротехнические риски;
• транспортные средства — транспортные риски (каско,

грузов, ответственности);
• сельское хозяйство — риски заболевания животных и

растений, падежа скота, порча урожая и т. д.;
6) риски гражданской ответственности связаны с закон-

ными претензиями физических и юридических лиц в связи с
причинением вреда, вызванным, например, источником повы-
шенной опасности. К источникам повышенной опасности
относятся автомобильный, железнодорожный, воздушный и
морской транспорт, ряд химических производств. Физическое
или юридическое лицо, обладающее такими источниками по-
вышенной опасности, может застраховать свою гражданскую
ответственность перед третьими лицами, т. е. переложить обя-
занность возмещения имущественного вреда третьим лицам на
страховщика.

Несбывшиеся предвидения страховщика относительно ве-
роятности возможного ущерба и расходов по его возмещению
будут заранее оплачены предусмотрением возможного риска
со стороны страхователя. Следовательно, в теоретическом пла-
не страховщик подвергает себя опасности, только одного спе-
цифического риска, связанного с осуществлением страхового
дела. Этот риск носит название технического риска страхов-
щика. Наличие технического риска побуждает страховщика
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активно участвовать в предупредительных мероприятия по
борьбе с пожарами, авариями на транспорте.

При заключении договора страхования состояние объекта
определяется страховщиком в зависимости от ряда призна-
ков. Во внимание принимают признаки, оказывающие суще-
ственное влияние на состояние объекта страхования. Они на-
блюдаются и регистрируются страховщиком. Процесс наблю-
дения и учета носит название регистрации риска. Факторы,
которые определяются регистрацией риска для данной рис-
ковой совокупности, — это рисковые обстоятельства. Любой
риск можно рассматривать как совокупность рисковых об-
стоятельств.

Выделяются объективные и субъективные рисковые обсто-
ятельства.

Объективные рисковые обстоятельства отражают объек-
тивный подход к действительности и не зависят от воли и со-
знания людей. Субъективные рисковые обстоятельства от-
ражают тип связи, игнорирующий объективный подход к дей-
ствительности, и зависят от воли и сознания человека в про-
цессе познания объективной реальности. При заключении до-
говора страхования страховщик принимает во внимание как
объективные, так и субъективные рисковые обстоятельства. Все
рисковые обстоятельства, взятые в их единстве и взаимодей-
ствии, определяют состояние, которое называется ситуацией
риска. Она характеризует естественное состояние объекта
страхования и обстановку, в которой этот объект находится.

Рисковые обстоятельства являются условиями осуществле-
ния (реализации) риска. На основании рисковых обстоятельств
исчисляется страховая премия, предъявляемая к уплате в стра-
ховой фонд. Задача страховщика состоит в сборе и анализе
информации, характеризующей существенные рисковые
обстоятельства.

Рисковые обстоятельства позволяют оценить возможность
наступления данного события в будущем. Одно или несколько
рисковых обстоятельств приводят к реализации риска, т. е.
влекут наступление страхового случая. Обычно страховой слу-
чай происходит под воздействием ряда причин. Реализация
риска означает наступление страхового случая.

Страховой случай может иметь место по отношению к од-
ному или множеству объектов страхования в рамках опреде-
ленной страховой совокупности. Страховой случай по отноше-
нию к множеству объектов страхования приводит к кумуля-
ции риска, т. е. вызывает катастрофический риск.

Под страховым событием понимают потенциально возмож-
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ное причинение ущерба объекту страхования. Реализация ги-
потетической возможности причинения ущерба объекту стра-
хования означает страховой случай. Последствия страхового
случая выражаются в полном уничтожении или частичном
повреждении объекта страхования. В условиях договора сле-
дует точнее формулировать определение событий, которые
включаются в объем ответственности страховщика. Например,
осуществляя страхование от простоев в производстве, следует
указать, от каких именно простоев, чем вызванных и т.д. Кро-
ме того, условия договора страхования здесь должны учиты-
вать имущественный вред, вызванный простоями, как реали-
зация риска.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных
районах страны, производственные аварии, аварии в комму-
нально-энергетических системах городов вызывают крупномас-
штабные разрушения, гибель людей, большие потери матери-
альных ценностей. Возмещение материального ущерба, при-
чиненного стихийными бедствиями, производственными ава-
риями и катастрофами, составляет одну из главных задач стра-
ховщика.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызывае-
мому ущербу могут быть вызваны природными катаклизма-
ми: землетрясениями; извержениями вулканов; затопления-
ми и наводнениями; цунами; массовыми пожарами (лесными,
торфяными и др.); обвалами; селевыми потоками; ураганами
и т.д.

Можно выделить потенциальные источники техногенных
аварий и катастроф, обусловленных вредным воздействием
техносферы.

К факторам повышенной опасности следует отнести возрас-
тание плотности транспортных коммуникаций на земле, в воде
и воздухе.

В сфере внимания страховщика должен находиться челове-
ческий фактор. Особое значение этот фактор приобретает в атом-
ной энергетике. Тесное переплетение природных и техноген-
ных факторов риска требует глубокой экспертной оценки стра-
ховщика и специальных профессиональных знаний.

Землетрясения, возникающие от подземных толчков и ко-
лебаний земной поверхности вследствие тектонических про-
цессов, являются наиболее опасными и разрушительными сти-
хийными бедствиями.

При землетрясениях в горах происходят обвалы, сход снеж-
ных лавин.

Подводные землетрясения — цунами — представляют собой
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гигантские океанские волны, возникающие внезапно и движу-
щиеся с большой скоростью.

Наводнения — затопления значительных территорий, воз-
никающие в результате разлива рек во время половодья и па-
водка, ливневых дождей, ледяных заторов рек, обильного тая-
ния снегов в горах и других причин.

Взрывы — крайне быстрое выделение энергии вследствие
внезапного изменения состояния взрывчатого или легковосп-
ламеняющегося вещества.

Выход подпочвенных вод — выход грунтовых вод на повер-
хность земли, вызванный чрезмерным переувлажнением по-
чвы. Может быть внезапным, периодически повторяющимся и
постоянным.

Град — одно из наиболее частых стихийных бедствий. Пред-
ставляет собой атмосферные осадки в виде ледяных образова-
ний различной величины и формы.

Засуха — стихийное бедствие, характеризующееся длитель-
ным недостатком влаги в воздухе и почве. Причиняет наи-
больший ущерб сельскому хозяйству.

Просадка грунта — уплотнение грунта под действием внеш-
ней нагрузки или собственного веса. Происходит в результате
оттаивания мерзлого грунта, вибрации и др.

Пожары — стихийное бедствие, возникающее в результате
самовозгорания, разряда молнии, производственных аварий,
при нарушении правил техники безопасности и др. Различают
пожары лесные, торфяные, нефтяных скважин, в городах и
населенных пунктах и др.

Бури, ураганы, штормы представляют собой движения воз-
душных масс с большой скоростью, возникающих в зоне цик-
лонов и на периферии обширных антициклонов.

Снежные лавины, заносы возникают в результате обиль-
ных снегопадов.

Селевые потоки, оползни, горные обвалы способны вызвать
крупные завалы и обрушения автомобильных и железных до-
рог. Селевые потоки возникают в руслах горных рек, при этом
резко повышается уровень воды в реке с большим содержани-
ем камня, песка, обломков горных пород, ила. Горные обвалы,
оползни представляют собой смещение (обрушение) по склону
гор или возвышенностей масс горной породы.

Крупные аварии, возникающие на промышленных и дру-
гих объектах, по объему разрушений и человеческим жерт-
вам, а также по характеру последствий могут быть очень серь-
езными, сравнимыми с воздействием современного оружия.

При экспертной оценке риска страховщику прежде всего
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необходимы те производственные объекты, аварии на которых
могут привести к большим разрушениям, поражениям людей,
заражению территории.

Можно оценить ситуацию со стихийными бедствиями, по-
скольку их предопределенность, периодичность, время или
место возникновения являются вероятностными величинами.
Для этого прибегают к классификации аварий, катастроф и
стихийных бедствий. При этом классификационные характе-
ристики увязывают с величиной тарифных ставок и размера-
ми страхового фонда. Классификация позволяет формализо-
вать информацию о катастрофах или стихийном бедствии, све-
сти все многообразие различных проявлений к нескольким
типовым ситуациям.

Сбор, систематизация и централизация данных о состоя-
нии потенциально опасных производств, создание банка дан-
ных о фактах и обстоятельствах проявления разрушительных
сил природы позволяют страховщику определить размеры опас-
ности для каждого региона и допустимый уровень риска, адек-
ватный тарифной ставке и ресурсам страхового фонда.

Управление рисками в страховании

С риском мы встречаемся ежедневно, риск означает неуве-
ренность в возможном результате. Для всех видов риска ха-
рактерен фактор неопределенности. Исходя из объективной
реальности, становится ясной необходимость разработки мето-
дов и средств, уменьшающих вероятность проявления нега-
тивных явлений или локализирующих их вредоносные отри-
цательные последствия.

Целенаправленные действия по ограничению или миними-
зации риска в системе экономических отношений носят назва-
ние управления рисками. Концептуальный подход использо-
вания управления рисками в страховании включает в себя три
основных позиции:

1) умение реагировать на возможные отрицательные послед-
ствия этой деятельности;

2) разработку и осуществление последствий этой деятель-
ности;

3) разработку и осуществление мер, при помощи которых
могут быть нейтрализованы или компенсированы веро-
ятностные негативные результаты предпринимаемых
действий.

Управление риском в страховании осуществляется в два этапа.
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I. Подготовительный. Он предполагает сравнение характе-
ристик и вероятностей риска, полученных в результате анализа
и оценки риска. На этом этапе выявляются альтернативы, в ко-
торых величина риска остается социально приемле
мой. Устанавливаются приоритеты, т. е. выделяется круг про-
блем и вопросов, требующих первоочередного внимания. Та-
ким образом, возникает возможность ранжировать имеющие-
ся альтернативы по принципу приемлемости содержащегося
в них риска: риск приемлем полностью, приемлем частично,
не приемлем вообще.

II. Выбор конкретных мер. Он заключается в принятии
рекомендаций, способствующих устранению или минимизации
возможных отрицательных последствий риска. Данный этап
включает в себя разработку организационных и операцион
ных процедур предупредительного характера. Для страховщи-
ка этот этап может состоять в подготовке и выдаче конкрет-
ных рекомендаций лицам, принимающим или реализующим
рисковые решения.

Одним из вариантов процедур и мер, позволяющих своев-
ременно реагировать на отрицательные последствия деятель-
ности в ситуации риска, служит специально разработанный
ситуационный план, содержащий предписания, что должен
делать каждый человек в той или иной ситуации, и описание
ожидаемых последствий. Ситуационный план служит средством
уменьшения неопределенности и оказывает положительное
воздействие на деятельность субъектов в условиях риска.

Осуществляя управление риском, страховщик обращает
внимание на правовой аспект. Правовое обеспечение состоит в
разработке и принятии законов и подзаконных актов, мини-
мизирующих или ограничивающих риск. В актах должен быть
отражен вопрос, когда и при каких условиях риск является
оправданным, правомерным и целесообразным.

Эффективность управления риском в рамках страховой со-
вокупности во многом зависит от степени участия коллектива в
выработке и принятии решений. Общая закономерность, отра-
жающая сущность этого процесса, сводится к следующему: чем
меньше степень вовлечения человека в события и чем меньше
он знает о последствиях своих решений, тем больше он склонен
принимать решения с риском отрицательного результата.

Неоднородная оценка людьми фактического риска в рам-
ках страховой совокупности обнаруживается многими иссле-
дованиями.

Можно выделить следующие основные причины, обуслав-
ливающие различное восприятие риска людьми:
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• информативность. Расхождение между объективно суще-
ствующей величиной риска (она может, например, исчис-
ляться на основе анализа официальных статистических
данных) и ее субъективным восприятием зависит от сте-
пени доступности информации по данному вопросу;

• методы подачи информации. Человек может недооцени-
вать опасность, связанную с автомобильными катастро-
фами, если данные о них изложены сложным статисти-
ческим языком. В то же время он может переоценить
величину этого риска, если приводятся примеры отдель-
ных транспортных происшествий;

• отсрочка возможных отрицательных последствий. При
оценке риска вреда курения, например, возможные опас-
ности отдалены во времени. Поэтому, несмотря на то,
что на Земле ежегодно умирают 1,5 млн человек от бо-
лезней, спровоцированных курением, объективно суще-
ствующая опасность многими людьми недооценивается
и не вызывает существенных изменений в их поведе-
нии. И наоборот, если речь идет о принятии решений,
реализация которых сразу повлечет за собой негатив-
ные изменения, то их отрицательные последствия могут
значительно переоцениваться.

Ложные данные, слишком ограниченная или чрезмерно
преувеличенная информация ведут к неправильной оценке дей-
ствительного риска.

Могут быть использованы на практике следущие основные
элементы системы управления в ситуациях риска:

• выявления в альтернативах риска, допущение его толь-
ко в пределах социально приемлемого уровня;

• разработка конкретных рекомендаций, ориентированных
на устранение или минимизацию возможных негатив-
ных последствий риска;

• создание специальных планов, позволяющих оптималь-
ным образом действовать в критической ситуации лю-
дям, реализующим решения с риском или контролиру-
ющим этот процесс;

• подготовка и принятие нормативных актов, помогаю-
щих претворить в жизнь выбранную альтернативу;

• учет психологического восприятия рискованных реше-
ний и программ.

Опираясь на положения изложенной теории, общественная
практика выработала четыре метода управления риском.

1. Упразднение. Заключается в попытке упразднения рис-
ка. Для отдельного лица это означает, что не следует курить,
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летать на самолете и т.д.; для фирмы это означает, что, выпус-
кая в продажу продукцию, надо тщательно продумать, как
сделать ее применение безопасным. Упразднение - это эффек-
тивный способ избежать потерь. Проблема состоит в том, что
упразднение рисков упраздняет и прибыль.

2. Предотвращение потерь и контроль. Предотвратить
потери означает уберечь себя от случайностей. Контролиро-
вать их - ограничивать размер потерь в случае, если убыток
имеет место.

3. Страхование. С позиций управления риском страхова-
ние означает процесс, в котором группа физических и юриди-
ческих лиц, подвергающихся однотипному риску, вкладывает
средства в компанию, члены которой в случае потерь получа-
ют компенсацию. Главная идея страхования состоит в распре-
делении потерь среди большой группы физических и юриди-
ческих лиц (страховой совокупности), подвергающихся одно-
типному риску.

4. Поглощение. Содержание этого метода управления рис-
ком состоит в поглощении, т. е. в признании ущерба риска
без распределения его посредством страхования. Управлен-
ческое решение о поглощении может быть принято по двум
причинам. Во-первых, есть случаи, когда не могут быть ис-
пользованы другие методы управления риском. Зачастую —
это риск, вероятность которого достаточно мала (например,
падение метеорита). Во-вторых, поглощение достигается са-
мострахованием .

Процесс управления риском может быть разбит на шесть
этапов.

A. Определение цены. Для человека конкретная цель мо-
жет включать заботу о хорошем состоянии здоровья, поддерж-
ке уровня жизни семьи в случае смерти людей или потери
источников дохода, страховую защиту домашнего имущества,
транспортных средств в частной собственности и т. п. Для пред-
принимательской структуры главной целью является обеспе-
чение существования фирмы в непредвиденных обстоятельствах
(пожар, ограбление и т.д.).

Б. Выяснение риска выражается в осознании риска хозяй-
ствующим субъектом или индивидом. Осознание риска всегда
протекает в общественной среде и опирается на общественную
практику.

B. Оценка риска — определение его серьезности с позиций
вероятности и величины возможного ущерба.

Г. Выбор методов управления риском из перечисленных
выше: упразднение, предотвращение потерь и контроль, стра-
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хование, поглощение. Конкретный метод выбирается в зависи-
мости от вида риска. На практике встречается использование
нескольких методов управления риском.

Д. Применение выбранного метода. Если, например, мето-
дом управления риском выбрано страхование, то следующий
шаг — оформление договора страхования (покупка страхового
полиса). Кроме страхования, стратегия управления любым
риском включает программу его предотвращения и контроля
убытков.

Е. Оценка результатов производится на базе хорошо отла-
женной системы точной информации, дающей возможность
рассмотреть убытки и сами действия, осуществляемые для их
предотвращения.

Управление риском необходимо на стадии определения воз-
можных страховых услуг, при установлении договорных отно-
шений между страховщиком и страхователем. Оно направлено
на предупреждение и минимизацию ущерба, обеспечение соот-
ветствия вероятности риска и размера страховых тарифов, со-
здание фондов для гарантированного полного возмещения
ущерба.

Страховой риск — это вероятное событие или их совокуп-
ность, на случай наступления которых проводится страхова-
ние.



Глава III
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ

В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
КОММЕРЧЕСКИМИ ФИРМАМИ
В РОССИИ

Российская Федерация вступила в период коренных преоб-
разований, связанных с переходом от административно-коман-
дной системы к рыночным отношениям.

В самой России вместо плановой системы хозяйствования
создается механизм финансово-экономического регулирования
товарных и денежных потоков, проводится либерализация
внешнеэкономической деятельности, формируется частная соб-
ственность. Продолжается падение производства, свертываются
инвестиции, снижается жизненный уровень населения, рас-
тет безработица. Кризис вызван не только ошибками в эконо-
мической политике, которые привели к накоплению струк-
турных диспропорций в системе воспроизводства, снижению
ее эффективности, конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, к масштабному росту внутреннего и внешнего долга,
но и ослаблению системы государственного антикризисного
управления.

Одной из угроз экономическому положению страны явля-
ется расширяющая криминализация экономических отноше-
ний. Следствием сложившихся отношений является возник-
новение тенденции подчинения экономической политики го-
сударства специфическим экономическим интересам крими-
нальных структур, что, в свою очередь, исключает реформи-
рование материально-технической базы производства в направ-
лении формирования современной технической структуры и
ведет к негативным для общества социально-экономическим
последствиям. В этой связи проблема преодоления кримина-
лизации экономики становится одной из ключевых.

Контроль проникает во все сферы правоотношений и затра-
гивает интересы миллионов людей и организаций.



Предприятиям и фирмам предоставлено право самостоятель-
ности, разрешено работать в соответствии с принятой учетной
политикой и международными стандартами бухгалтерского
учета. Таким образом, функциональное обособленное направ-
ление экономической работы на фирме становится необходи-
мым организация контроля, который бы обеспечивал приня-
тие оперативных и стратегических мер на перспективу и при-
нятие повседневных управленческих решений, контроль на
предприятии. Контроль (контроллинг) включает в себя теку-
щий сбор, обработку информации, проверку отклонений от
фактических показателей деятельности фирмы, от принятых
нормативных или плановых.

Благодаря контролю выявляют слабые стороны, а также
вводят в действие резервы и избегают кризисных ситуаций и
банкротства.

Контроль на предприятии включается в процессе управле-
нии в установление целей предприятия, разработку бизнес-
планов и бюджета, мониторинг оперативной работы, отклоне-
ние от намеченных целей.

Наряду с внутренним контролем, внутрихозяйственным
расчетом, созданием мер по ограничению риска и безопаснос-
ти хозяйственной деятельности фирмы или организации, важ-
ное значение в финансовой и налоговой сфере в современной
обстановке представляет ревизия, которая является инструмен-
том контроля

Неплатежи, задержки зарплаты, тяжелое налоговое бремя,
инфляция, нестабильность экономики в стране требует ради-
кальных мер со стороны государственных служб за финансо-
выми результатами, правилами документирования и контроля
исполнения учетной политики и международных стандартов.

Такие функции контроля и ревизии в антикризисном уп-
равлении в стране вскрывают укрытие фирм от налоговых пла-
тежей, нарушении в использовании бюджетных средств, сво-
евременно выплачивать заработную плату, пенсии, стипендии,
пособия и улучшить социальную помощь, работу правоохра-
нительных органов.

Рассматриваемая финансовая деятельность, представляет
собой составную часть механизма государственного управле-

Контроллинг в организациях возглавляет контролер, кото-
рый обычно является коммерческим директором. Ему подчи-
нены отделы и службы финансовой и управленческой бухгал-
терии, организации производства, страхования и зачастую
информационно-вычислительный центр.

В процессуально-юридическом аспекте контроль за деятель-
ностью государственных органов и должностных лиц является
одним из основных требований поддержания режима законно-
сти. Контроль дает информацию, позволяющую судить о со-
стоянии законности в аппарате государственного управления.



явления, тесно связанные друг с другом. Будучи относительно
самостоятельными институтами, они во взаимодействии обра-
зуют устойчивую систему. В процессе социального управления
контроль выступает связующим элементом между управлен-
ческими циклами. Процесс управления состоит из следующих
функционально-логических стадий: управленческого решения;
контроля и проверки исполнения; оценки результатов. Конт-
роль является самостоятельной стадией управления.

Контроль исполнения начинается с изучения управленче-
ского решения, сопровождает процесс составления конкрет-
ной программы действий, наиболее полно проявляется на ста-
дии фактического исполнения решения. Завершив первичный
процесс управления, контрольная деятельность создает благо-
приятную перспективу для нового управленческого цикла. Сле-
довательно, социальный контроль, в том числе государствен-
ный финансовый контроль, входит в качестве одного из ком-
понентов в механизм государственного управления. В процес-
се контроля выявляются: качество самого управленческого ре-
шения; эффективность тех организационных мер, которые были
приняты для его исполнения; соответствие организации объекта
целям успешного выполнения предписаний, содержащихся в
управленческом решении, а также качество подбора, расста-
новки и воспитания кадров, исполняющих решение.

Контроль как элемент управления играет весьма существен-
ную роль в обеспечении функционирования государства и всей
политической системы.

Понятие контроля и контрольной деятельности неоднознач-
но. Контроль как специфического рода деятельность имеет
сложную структуру и проявляется в различных аспектах, что
и обусловливает различные характеристики ее понятия. При-
рода контроля особо зримо обнаруживается в его основных
проявлениях как функция различных институтов системы
управления общественными процессами.

Контроллинг — это новое явление теории и практики уп-
равления экономикой, означает контролировать, управлять,
проверочный список. Контроллинг — система управления про-
цессом достижения конечных целей и результатов деятельнос-
ти фирмы. Он базируется на системе «директ-костинг» осно-
ванной на группировке затрат в зависимости от их связи с
объемом производства и реализации изделий и услуг, количе-
ством отработанного времени. В совокупности функций кон-
троллинга можно выделить сервисную функцию(представле-
ние необходимой информации для управления), функцию при-
нятия решения, функцию внутреннего контроля.
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Контроллинг в организациях возглавляет контролер, кото-
рый обычно является коммерческим директором. Ему подчи-
нены отделы и службы финансовой и управленческой бухгал-
терии, организации производства, страхования и зачастую
информационно-вычислительный центр.

В процессуально-юридическом аспекте контроль за деятель-
ностью государственных органов и должностных лиц является
одним из основных требований поддержания режима законно-
сти. Контроль дает информацию, позволяющую судить о со-
стоянии законности в аппарате государственного управления.

Активная, творчески организующая роль контрольной дея-
тельности проявляется в ее собственных функциях. Функция
корректировки проявляется в контрольной деятельности орга-
нов государственного управления. Контрольная деятельность
играет роль своеобразного барьера, направляющего процесс
исполнения управленческих решений по идеальному, конст-
руктивному, технологическому каналу, как определяется ак-
тивная организующая роль контроля. В этом смысле сущность
контроля состоит в выявлении соответствия деятельности тех
или иных органов и лиц поставленным перед ними задачам,
результатам воздействия субъектов управления на управляе-
мые объекты, отклонений от поставленных целей и способов
их достижения, а также их причин, чтобы создавать предпо-
сылки для глубокого знания и корректировки процессов уп-
равления.

Функция социальной превенции

Основой укрепления эффективности контрольной деятель-
ности является профилактическая работа по предупреждению
правонарушений, выявление причин и условий совершения
нарушений и их последующее устранение с целью недопуще-
ния новых противоправных действий, снижения их уровня в
обществе.

Первостепенное значение в деятельности контрольных ор-
ганов имеет профилактическая работа: обобщение результатов
проверок, выявление и изучение тех или иных недостатков и
нарушений, условий, которые их вызывали; разработка и про-
ведение в жизнь превентивных мероприятий организационно-
го и воспитательного характера; рекомендаций и обязатель-
ных указаний исполнительным органам по принятию соответ-
ствующих мер.

Контрольная деятельность органов государства является в
значительной мере правоохранительной. Как средство обеспе-
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чения законности данная функция направлена на пресечение
неправомерных действий должностных лиц и граждан, винов-
ных в недостатках и нарушениях, и связана с привлечением к
юридической ответственности, а также применением к этим
субъектам мер государственного воздействия.

Юридическая природа контроля обнаруживается в том, что
он осуществляется уполномоченными субъектами. Конкретный
состав и объем компетенции каждого из уполномоченных уча-
стников контрольного процесса закреплен соответствующим
законодательством, фиксирующим, кто может быть субъектом
процесса, что он должен делать и каким образом обязан осу-
ществлять свои должностные функции.

Характеристика контроля как правовой формы деятельно-
сти определяется и тем, что все результаты должны всегда
оформляться в соответствующих официальных правовых ак-
тах и документах. Юридические основания для принятия кон-
трольными органами актов правового характера предусмотре-
ны актами, определяющими их компетенцию. В правовом акте
контрольного органа наряду с правоохранительной проявляет-
ся и управленческая сущность, ибо, являясь формой поднор-
мативного правового регулирования, акт контрольного органа
своим

властным организующим воздействием определенным
образом вторгается в отношения, уже сложившиеся до него,
изменяет их, преобразует в соответствии с целями, заложен-
ными в нормах права. Если же при правовой оценке деятель-
ности подконтрольного объекта обнаружится неправомерное
поведение, приходят в действие правоохранительные средства.

Необходимо подчеркнуть, что контрольная деятельность
имеет вторичный, производный внешний характер, поскольку
касается деятельности, которая уже существует вне и незави-
симо от ее осуществления.

Особенности контрольной деятельности состоят также и в
содержании материально-правовых результатов. Объективиро-
ванным последствием контроля является властный индивиду-
ально-правовой акт обязательного значения, в котором наряду
с оценкой деятельности подконтрольного объекта конкретизи-
руются его полномочия по устранению ошибок и просчетов в
управленческой деятельности, по внесению организационных
начал в процесс управления, по пресечению неправомерной
деятельности субъектов, по определению превентивных мероп-
риятий.

По методу правового регулирования контрольная деятель-
ность своеобразна тем, что совмещает в себе некоторые черты
как разрешительно-распорядительного, так и юрисдикционного

217



способов и может выступать в форме регулятивных и охрани-
тельных правоотношений.

Термин «контроль» появился несколько столетий назад. Он
происходит от французского «contrerole», что означало «спи-
сок, ведущийся в двух экземплярах». От него и произошло
слово «controle». Оно означает: проверка, а также наблюдение
с целью проверки; те, кто занимается такой проверкой — кон-
тролеры.

В русском языке это слово употребляется по крайней мере
с начала XVIII века. В книге И.К. Кирилова «Цветущее состо-
яние всероссийского государства», написанной в 1727 году,
уже упоминается должность «контролера» в портовой тамож-
не «Комерцколлегии», а при Адмиралтейской коллегии уже
действовала целая «контролерская контора».

Содержание понятия «контроль» со временем становилось
шире. В словаре В. Даля под контролем подразумевается учет,
поверка счетов, отчетности; присутственное место, занимаю-
щееся поверкой счетов. В словаре С.И. Ожегова это уже про-
верка, а также наблюдение с целью проверки. Взгляд на кон-
троль как лишь на проверку кого или чего-либо весьма рас-
пространен и среди ученых. Так, Т. Котарбиньский рассмат-
ривает контроль в связи с сочетанием информации и руковод-
ства, откуда вытекает зависимость отчетности и контроля.
«Отчетность - это уведомление руководителей о выполнении
поручения, контроль — это проверка выполнения поручения.
Принятие отчета к сведению — один из путей такой провер-
ки». (Котарбинъский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. с
польского. М., 1975, с. 94).

Рассмотрим содержание понятия «контроль в управлении»
применительно к сфере управления производством.

Контроль связывают с какой-либо функцией управления,
например, планированием, когда с помощью контроля выяв-
ляют те или иные погрешности в плане, предотвращая, таким
образом, его срыв. Под контролем подразумевают также про-
верку деятельности кого-либо или чего-либо.

Несколько более широкий смысл в понятие «контроль в
управлении» вкладывается при определении его как проверки
соблюдения и выполнения нормативно установленных задач,
планов и решений. Здесь подчеркивается функциональное на-
значение контроля, его возникновение на определенной ста-
дии управленческого процесса.

Взгляд на контроль как на завершающий этап управлен-
ческой деятельности, позволяющий сопоставить достигнутые
результаты с запланированными, является прочно установив-
шейся точкой зрения в научной литературе.
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Весьма распространен также взгляд на контроль только как
на способ, механизм, обеспечивающий сравнение результатов
с поставленными задачами. Контроль сводится к сравнению
фактических результатов с установленными показателями и к
принятию в случае необходимости корректирующих мер. Столь
узкое понимание контроля приводит подчас к тому, что он не
выполняет предназначенной ему роли. Имеется ряд примеров,
когда контроль сводится к простой проверке правильности
арифметических подсчетов например, обоснованности итогов
в кассовых отчетах, платежных ведомостях на выплату зара-
ботной платы.

В ряде случаев контроль связывают с организацией обрат-
ных связей: «Место и значение контроля определяются тем,
что он является способом организации обратных связей, бла-
годаря которым орган управления получает информацию о ходе
выполнения его решения» (Годунов А.А. Социально-экономи-
ческие проблемы управления социалистическим производством
М.: Экономика, 1975). Такой подход, безусловно, правомерен,
хотя и неполон. Механизм обратной связи составляет сердце-
вину контроля.

Довольно часто контроль рассматривается как деятельность
по выполнению принятых решений: «Контроль — это труд по
наблюдению и проверке соответствия процесса функциониро-
вания объекта принятым управленческим решениям — зако-
нам, планам, нормам, стандартам, правилам, приказам и т. д.;
выявлению результатов воздействия субъекта на объект, допу-
щенных отклонений от требований управленческих решений,
от принятых принципов организации и регулирования. Выяв-
ляя отклонения и их причины, работники контроля определя-
ют пути корригирования организации объекта управления,
способов воздействия на объект с целью преодоления отклоне-
ний, устранения препятствий на пути оптимального функцио-
нирования системы» (Афанасьев В.Г. Человек в управлении
обществом. М.: Политиздат, 1977).

В этом определении обращает на себя внимание не только
широкая комплексная трактовка контроля, но и довольно пол-
ный набор основных категорий, относящихся к контролю. Это
контрольная деятельность, нормы контроля, объект и субъект
контроля, отклонение от норм контроля и др.

Довольно распространенным является взгляд на контроль
как на функцию управления производством: «Функция конт-
роля является аналитической. Она осуществляет наблюдение
за течением производственных процессов и ходом выполнения
производственной программы, сравнивает величины кон-
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тролируемого параметра с заданной программой, фиксирует
результаты сравнения в форме, удобной для использования»
(Петров А.С. Управление предприятием. М.: Знание, 1972 ).
Здесь вводится также понятие «контролируемый параметр»,
который, как мы увидим позже, является важным элементом
контроля.

Широта и узость трактовки понятия контроля зависят не
только от включаемых в его определение элементов, но и от
объекта контроля. Например, можно говорить о контроле за
всей деятельностью предприятия и о контроле качества про-
дукции.

Понятие «контроль в управлении» следует рассматривать в
трех основных аспектах:

1) контроль как систематическая и конструктивная дея-
тельность руководителей, органов управления, одна из
их основных управленческих функций, т. е. контроль
как деятельность;

2) контроль как завершающая стадия процесса управления,
сердцевиной которой является механизм обратной связи;

3) контроль как неотъемлемая составляющая процесса при-
нятия и реализации управленческих решений, непрерыв-
но участвующая в этом процессе от его начала и довер-
шения. Данный подход к раскрытию содержания поня-
тия «контроль в управлении» не претендует на охват
всех черт, характеризующих это понятие. Здесь отраже-
ны только наиболее важные черты, позволяющие перей-
ти к рассмотрению ключевых понятий контроля.

К видам контроля, где субъектом выступает организации с
участием человека, относится государственный, общественный,
народный, партийный, контроль отдела технического контро-
ля, таможенный контроль.

По характеру расположения и взаимоотношений субъекта
и объекта контроля, т.е. контролирующих и контролируемых
органов, организацией, людей, групп, различают контроль
внутренний и внешний. Контроль называется внутренним тог-
да, когда субъект и объект контроля входят в одну систему, а
внешним, когда субъект контроля не входит в ту же систему,
что и объект.

Нас интересует, главным образом, контроль, в котором
субъектом контроля является руководитель производством,
начальник цеха, директор предприятия или объединения; ру-
ководитель подразделения или службы и т.п. В зависимости
от категорий руководителей и задачи контроля целесообразно
различать типы контроля.
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Любой конкретный вид контроля, например, контроль ру-
ководителя производства, имеет некоторые общие для всех
конкретных видов контроля признаки. С помощью определен-
ного набора этих признаков или характеристик проводится
различение одного вида контроля от других видов. Такими
характеристиками или признаками могут служить задача кон-
троля, объект и субъект контроля, типы и общие методы кон-
троля.

Понятие «общие методы контроля» является еще одной
важной характеристикой, позволяющей различать конкретные
виды контроля.

Среди общих методов контроля целесообразно различать
следующие: метод предварительного контроля; метод направ-
ляющего контроля; метод фильтрующего контроля; метод по-
следующего контроля.

Метод предварительного контроля используется до начала
хозяйственной операции; метод направляющего контроля — в
течение всего хода операции; метод фильтрующего контроля -
к определенной дате в ходе хозяйственной операции; метод
последующего контроля — после завершения операции.

Финансовый контроль за деятельностью предприятий вклю-
чает также контроль со стороны кредитных учреждений, ак-
ционеров и внутренний контроль.

Финансовый контроль присущ всем финансово-правовым
институтам. Поэтому помимо общих финансово-правовых норм,
регулирующих организацию и порядок проведения финансо-
вого контроля в целом, имеются нормы, предусматривающие
его специфику в отдельных финансовых правовых институ-
тах.

Основное содержание финансового контроля в отношени-
ях, регулируемых финансовым правом, заключается в следу-
ющем:

• в проверке выполнения финансовых обязательств перед
государством и органами местного самоуправления, орга-
низациями и гражданами;

• в проверке правильности использования государствен-
ными и муниципальными предприятиями, учреждения-
ми, организациями, находящихся в их хозяйственном
ведении или оперативном управлении денежных ресур-
сов (банковских ссуд, внебюджетных средств и других
средств);

• в проверке соблюдения правил совершения финансовых
операций, расчетов и хранения денежных средств пред-
приятиями, организациями, учреждениями;

221



го
гч>
14}



• в выявлении внутренних резервов производства;
• в устранении и предупреждении нарушений финансовой

дисциплины. В случае их выявления в установленном
порядке принимаются меры воздействия к организаци-
ям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается
возмещение материального ущерба государству, органи-
зациям, гражданам.

3 . 1 . Виды, формы и методы финансового контроля

Финансовый контроль как специализированный вид управ-
ленческой деятельности и особая отрасль экономических зна-
ний располагает разнообразными методическими приемами,
разработанными этой дисциплиной или основанными на дос-
тижениях смежных областей (бухгалтерского учета, статисти-
ки, финансов, государственного бюджета).

Системность контроля достигается комбинированным ис-
пользованием его различных видов: логического и математи-
ческого, документального и фактического.

Деление контроля на документальный и фактический но-
сит в известной мер условный характер, ибо в основе этого
разграничения лежат различные источники данных.

Так, источниками информации для документального конт-
роля служат: первичные документы, регистры бухгалтерского
учета; бухгалтерская, статистическая и оперативно-техничес-
кая отчетность, нормативная, проектно-конструкторская, тех-
нологическая и другая документация.

Фактический контроль базируется на изучении фактиче-
ского состояния проверяемых объектов по данным их осмотра
в натуре (пересчета, взвешивания, лабораторного анализа и
т.д.), он не может быть всеобъемлющим ввиду непрерывности
хозяйственных операций.

К основным способам документального контроля можно
отнести:

• формальную и арифметическую проверку документов;
• юридическую оценку хозяйственных операций, отражен-

ных в документах;
• логический контроль объективной возможности докумен-

тально оформленных хозяйственных операций;
• сплошное и выборочное наблюдение;
• встречную проверку документов;
• способ обратного счета, основанный на предварительной

экспертной оценке материальных затрат с целью после-
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дующего определения величины необоснованных списа-
ний сырья и материалов на производство определенных
видов продукции, которые ко времени контроля имеют-
ся в наличии;

• оценку законности и обоснованности хозяйственных опе-
раций по данным корреспонденции счетов бухгалтер-
ского учета;

• балансовые увязки движения товарно-материальных
ценностей с их отражением в финансово-бухгалтерской
документации.

Приемы фактического контроля могут быть подразделены
на три группы:

• инвентаризация;
• экспертная оценка квалифицированными специалиста-

ми действительного объема и количества выполненных
работ, обоснованности нормативов материальных затрат
и выхода готовой продукции;

• визуальное наблюдение при непосредственном обследо-
вании складских помещений, производственных подраз-
делений, состояния контрольно-пропускного режима.

Среди форм финансового контроля выделяют предваритель-
ный, текущий и последующий контроль.

Предшествуя проведению хозяйственных и финансовых
операций, предварительный контроль носит предупреждающий
характер. В этом случае проверяются подлежащие утвержде-
нию и исполнению документы, которые служат основанием
для осуществления финансовой деятельности: проекты бюд-
жетов, финансовых планов, сметы, кредитные и кассовые за-
явки.

Текущий контроль осуществляется в процессе совершения
хозяйственных и финансовых операций. Опираясь на данные
первичных документов, оперативного и бухгалтерского учета,
инвентаризаций и визуального наблюдения, текущий контроль
позволяет регулировать быстро изменяющиеся хозяйственные
ситуации, предупредить потери и убытки.

Последующий контроль охватывает весь объем хозяйствен-
ной и финансовой деятельности проверяемой организации.
Последующий контроль, отличающийся углубленным изуче-
нием хозяйственной и финансовой деятельности предприятия
за период, позволяет вскрыть недостатки предварительного и
текущего контроля.

Финансовый контроль проводится разнообразными метода-
ми, под которыми понимают приемы и способы его осуществ-
ления. Применение конкретного метода зависит от ряда фак-
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торов: правового положения и особенностей форм деятельнос-
ти органов, осуществляющих контроль, от объекта или цели
контроля, оснований возникновения контрольных правоотно-
шений и др. используются следующие методы финансового
контроля: наблюдения, анализ ФХД, надзор, ревизии, провер-
ки (документации, состояния учета и т.д.), рассмотрение про-
ектов финансовых планов, заявок, отчетов о финансово-хозяй-
ственной деятельности и др.

Рис. 2. Классификация ревизий
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Основной метод финансового контроля — ревизия, то есть наи-
более глубокое и полное обследование финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, организаций, учреждений с целью
проверки ее законности, правильности, целесообразности.

По объекту проверки различают ревизии документальные,
фактические, полные (сплошные), выборочные. По организа-
ционному признаку они могут быть плановыми (предусмот-
ренными в плане работы соответствующего органа) и внепла-
новыми (назначенными в связи с поступлением сигналов, жа-
лоб и заявлений граждан, требующих проверки), комплексны-
ми (проводимыми совместно с несколькими контролирующи-
ми органами).

Ревизия основывается на проверке первичных документов,
учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетнос-
ти, фактического наличия денежных средств и товарно-мате-
риальных ценностей, результаты ревизии оформляются актом,
имеющим юридическую силу источника доказательств в след-
ственной и судебной практике.

Немаловажное место среди методов финансового контроля
занимает счетная проверка отчетности, которая представляет
собой совокупность специальных приемов контроля достовер-
ности бухгалтерских отчетов и балансов.

Выделяют три основных этапа счетной проверки:
1.3. — проверка согласованности показателей различных форм

отчетности;
1.4. — сличение отдельных отчетных показателей с записями в

регистрах бухгалтерского учета;
1.5. — проверка обоснованности учетных записей по данным

первичных документов.
Результаты счетно-аналитических проверок оформляются

соответствующим актом. Акт проверки имеет целью указать
прежде всего на неэффективное, нерациональное использова-
ние государственного имущества.

В предыдущем пункте мы уже отметили, что финансовый
контроль подразделяется на несколько видов по разным осно-
ваниям. В зависимости от времени проведения, сферы финан-
совой деятельности, формы проведения и т.д. существует так-
же классификация финансового контроля в зависимости от
органов (субъектов) осуществляющих его. В этом случае выде-
ляется финансовый контроль:
5.2.1. — президентский;
5.2.2. — представительных органов государственной власти и

местного самоуправления;
5.2.3. — исполнительных органов власти;
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5.2.4. — финансово-кредитных органов;
5.2.5. — ведомственный и внутрихозяйственный;
5.2.6. — общественный;
5.2.7. — аудиторский.

Президентский контроль включает Главное контрольное
управление Президента Российской Федерации, которое явля-
ется самостоятельным подразделением администрации Прези-
дента.

Контроль представительных органов государственной вла-
сти осуществляет Счетная палата РФ, которая является по-
стоянно действующим органом государственного финансового
контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ.

Министерство финансов РФ имеет широкие контрольные
функции и организует ревизии и проверки в органах государ-
ственной власти субъектов РФ и органах самоуправления.

Контрольно-ревизионные управления министерств, ведомств,
и регионов это финансовые органы, которые проверяют поступ-
ление и расходование бюджетных средств.

Принцип разделения властей придает важную роль финан-
совому контролю за деятельностью органов исполнительной
власти со стороны органов представительной власти и опреде-
ляет его новое содержание. Основы контроля закреплены в
Конституции российской Федерации, в Конституциях респуб-
лик в составе Федерации, а также в основных законах и право-
вых актах представительных органов местного самоуправле-
ния и органов исполнительной власти.

Так, для осуществления контроля за исполнением федераль-
ного бюджета Совет Федерации и Государственная Дума обра-
зует Счетную палату. Состав и порядок деятельности Счетной
палаты определяется Федеральным Законом Российской Феде-
рации. Сфера полномочий Счетной палаты — контроль за феде-
ральной собственностью и федеральными денежными средства-
ми. Контролю подлежат все юридические лица в части, свя-
занной с получением, перечислением и использованием ими
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов, ис-
пользованием федеральной собственности, а также наличием у
них налоговых, таможенных и иных льгот, предоставленных
федеральными органами.

Счетная палата обязана контролировать состояние государ-
ственного внутреннего и внешнего долга Российской Федера-
ции, деятельность Центрального Банка России по обслужива-
нию государственного долга, эффективность использования
иностранных кредитов и займов, получаемых Правительством
Российской Федерации, а также предоставление Россией средств
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Рис. 3. Схема структуры органов, осуществляющих
бюджетно-финансовый контроль в РФ
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в форме займов и на безвозмездной основе иностранным госу-
дарствам и международным организациям.

Осуществляя контрольную деятельность, Счетная палата в
праве проводить ревизии и тематические проверки, о резуль-
татах которых она информирует Совет Федерации и Государ-
ственную Думу. При выявлении нарушения законов, влеку-
щего за собой уголовную ответственность, передает соответ-
ствующие материалы в правоохранительные органы.

В своей деятельности счетная палата взаимодействует с дру-
гими контрольными органами Российской Федерации. Конт-
рольные органы президента и Правительства Российской Фе-
дерации, Федеральная служба контрразведки, контрольные
органы субъектов Федерации, правоохранительные органы,
Центральный банк, Государственная налоговая служба и иные
органы обязаны оказывать содействие деятельности Счетной
палаты.

Счетная палата должна регулярно предоставлять сведения
о своей деятельности средствам массовой информации.

В ведение государственной Думы и Совета Федераций пере-
дан контрольно-бюджетный комитет. В его компетенцию вхо-
дят помимо экспертно-аналитической работы по финансовым
вопросам, связанным с доходами и расходованием бюджетных
средств, проведение также финансового контроля за: исполне-
нием федерального бюджета; соблюдением законности и повы-
шением эффективности государственных средств, выдаваемых
на финансирование бюджетных организаций, сферы матери-
ального производства, обороны; формированием доходов и рас-
ходов от внешнеэкономической деятельности; использованием
внебюджетных фондов.

Контрольные функции в области финансов осуществляют
также представительные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, что закреплено в их законодатель-
стве в соответствии с федеральными актами, и органы местно-
го самоуправления.

В целях эффективности президентского контроля в веде-
нии Президента Российской Федерации создан специальный
контрольный орган — Контрольное управление Президента
Российской Федерации (преобразованное из Контрольного уп-
равления Администрации Президента Российской Федерации).

Контрольное управление имеет территориальные подразде-
ления. Все эти органы действуют как система обеспечения кон-
ституционных контрольных полномочий Президента Россий-
ской Федерации. Они осуществляют от имени и по поручению
президента Российской Федерации контроль за исполнением
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федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Федерации конституции
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента.
Управление подчиняется непосредственно Президенту Россий-
ской Федерации в качестве структурного подразделения его
Администрации. Основными функциями Контрольного управ-
ления являются:

• анализ деятельности специальных органов контроля и
надзора федеральных органов исполнительной власти,
подразделений Администрации Президента, органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации;

• рассмотрение жалоб и обращений граждан, предприя-
тий, учреждений.

Все они предполагают возможность проведения контроля,
являющегося по своему содержанию финансовым.

Управление не наделено правом применение каких-либо
санкций, однако оно вправе направлять предписания об устра-
нения выявленных нарушений руководителям федеральных
органов исполнительной власти, главам исполнительной влас-
ти субъектов Федерации. Эти предписания должны быть рас-
смотрены соответствующими органами и должностными ли-
цами в течение 10 дней.

Органы исполнительной власти направляют контрольную
деятельность подведомственных им органов государственного
управления, в том числе финансовых, а также непосредствен-
но сами осуществляют финансовый контроль.

В пределах своих полномочий Правительство Российской
Федерации контролирует составление и исполнение федераль-
ного бюджета, проведение единой финансовой, кредитной и
денежной политики, осуществляет систематический контроль
за исполнением Законов Российской Федерации и иных актов,
регулирующих финансовые отношения, другими органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации, принимает меры
по устранению их нарушения.

В полномочия Правительства Российской Федерации вхо-
дит контроль за деятельностью в области финансов подведом-
ственных ему министерств, государственных комитетов и дру-
гих, включая органы федеральной службы финансовой сферы.
При этом Правительство Российской Федерации вправе отме-
нить акты указанных органов.

Направляя деятельность подведомственных ему органов по
осуществлению финансового контроля, Правительство Россий-
ской Федерации принимает правовые акты (нормативные и
индивидуальные), регулирующие порядок этой деятельности.
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Так, Правительством Российской Федерации утверждены По-
ложение о Министерстве финансов Российской Федерации (По-
становление от 19 августа 1994 года), Положение о федераль-
ном казначействе Российской Федерации (Постановление от
27.08.93 г.), о других службах, где закреплены функции по
финансовому контролю.

Важнейшее место в системе финансового контроля занима-
ет Министерство финансов Российской Федерации, которое не
только разрабатывает финансовую политику страны, но и кон-
тролирует ее осуществление.

Прежде всего, Минфин осуществляет финансовый контроль
в процессе разработки федерального бюджета; контролирует
поступление и расходование бюджетных средств и средств фе-
деральных внебюджетных фондов; участвует в проведении ва-
лютного контроля; контролирует направление и использова-
ние государственных инвестиций.

Следует при этом отметить, что контрольные полномочия
Минфина Российской Федерации распространяются на финан-
совые средства только федерального уровня. В тех случаях,
когда проверяется деятельность исполнительных органов вла-
сти субъектов Федерации, его контрольные функции не долж-
ны выходить за эти рамки. Такой подход обусловлен принци-
пом самостоятельности бюджетного устройства в Российской
Федерации.

Однако, принимая во внимание принятый в 1998 г. Бюд-
жетный кодекс, отметим, что на Минфин возложено осуще-
ствление финансового контроля за исполнением бюджетов
субъектов российской Федерации и местных бюджетов, если
субъект Российской Федерации получает помощь в объеме свы-
ше 50% расходов его консолидированного бюджета. Назнача-
ется ревизия и исполнение бюджета субъекта Федерации пере-
ходит под контроль Минфина и в случаях, когда субъект не в
состоянии обеспечить обслуживание и погашение своих долго-
вых обязательств.

Финансовый контроль осуществляют все структурные под-
разделения МФРФ соответственно их компетенции. Так, орга-
ны казначейства призваны осуществлять государственную бюд-
жетную политику; управлять процессом исполнения федераль-
ного бюджета, осуществляя при этом жесткий контроль за
поступлением, целевым и экономным использованием государ-
ственных средств. В связи с повышением роли налогов в дохо-
дах государства стало необходимо выделение органов налого-
вой службы в особую систему. Деятельность налоговой служ-
бы направлена на обеспечение единой системы контроля за
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соблюдением российского налогового законодательства, пра-
вомерности исчисления, полноты и своевременности внесения
налогов в бюджет и внебюджетные фонды. Органы ГНС наде-
лены широким кругом контрольных полномочий и прав по
применению мер принудительного воздействия к нарушите-
лям налогового законодательства. Одновременно, для обеспе-
чения безопасности РФ и укрепления государственной дисцип-
лины в области налогообложения были созданы федеральные
органы налоговой полиции, которые включают в Федераль-
ную службу налоговой полиции, территориальные и местные
органы.

Функции органов Государственного страхового надзора так-
же ограничены особой сферой — страховой деятельностью. Они
осуществляются в целях обеспечения соблюдения требований
законодательства РФ о страховании, развития страховых ус-
луг, защиты прав и интересов участников страховых отноше-
ний.

Перестройка банковской системы и возникновение коммер-
ческих банков в значительной мере изменили функции банков
(кредитных органов) в области финансового контроля. Особая
роль в его осуществлении принадлежит Центральному Банку
России. Он организует и контролирует денежно-кредитные
отношения в стране, осуществляет надзор за деятельностью
коммерческих банков. С этой целью создано специальное под-
разделение — Департамент банковского надзора. При этом ЦБР
вправе применить к банкам, нарушающим законодательство и
установленные правила деятельности, принудительные меры
воздействия в административном порядке. ЦБР осуществляет
контроль за соблюдением законодательства о валютном регу-
лировании.

Впервые в законодательном плане решен вопрос об обяза-
тельности ведомственного или внутреннего контроля. Главным
распорядителем и распорядителем бюджетных средств вмене-
но в обязанность осуществлять контроль за использованием
этих средств.

Наряду со всеми перечисленными структурными подразде-
лениями МФРФ существует специальное контрольное подраз-
деление, предназначенное именно для проведения финансово-
го контроля — это Контрольно-ревизионное управление. С его
территориальными органами на местах. Подробно порядок орга-
низации контрольной работы органов КРУ их функции и зада-
чи мы рассмотрим в следующей главе.

Отказ от административно-командных методов управления
экономикой повысили роль тех видов финансового контроля,
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которые проводятся без участия государственных органов, но
в соответствии с государственными законами и нормативными
актами. К негосударственным видам финансового контроля
относятся внутрихозяйственный и аудиторский контроль.

Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится
самим предприятием, его экономическими службами за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью своего предприятия.

Новый вид финансового контроля, возникший в России в
конце 80-х годов — аудиторский. В становлении и развитии в
России аудиторского финансового контроля нашел отражение
опыт зарубежных стран, где такая форма контроля широко
распространена.

Порядок проведения аудиторского финансового контроля
урегулирован Указом Президента Российской Федерации «Об
аудиторской деятельности в Российской Федерации». Соглас-
но этим актам аудиторская деятельность определяется как не-
зависимый вневедомственный финансовый контроль. Его мо-
гут проводить как отдельные физические лица, прошедшие
государственную аттестацию, так и аудиторские фирмы (в том
числе, иностранные), которые могут иметь любую организаци-
онно-правовую форму, предусмотренную Российским законо-
дательством. После получения лицензии на право осуществле-
ния аудиторской деятельности они включаются в Государствен-
ный реестр аудиторов и аудиторских фирм. Организация госу-
дарственного регулирования аудиторской деятельностью воз-
ложена на комиссию по аудиторской деятельности при Прези-
денте Российской Федерации.

Все услуги аудиторских организаций платные. Как прави-
ло, отношения аудитора и клиента оформляются договором с
оплатой услуг по договорным ценам. Результат аудиторской
проверки оформляется в виде заключения. Этот документ имеет
юридическую силу для всех юридических и физических лиц,
государственных и судебных органов.

Выделяют два вида: аудита - внешний и внутрифирмен-
ный.

Внутрифирменный аудит осуществляется внутри фирм
аудиторской службой, функционирующей, как на уровне цен-
трального руководства фирмы, так и на уровне филиалов, до-
черних компаний и т.п.

Внутрифирменный аудит направлен на повышение эффек-
тивности управленческого решения по совершенствованию
финансовой и хозяйственной деятельности предприятия в це-
лях максимизации рентабельности и прибыли. В его задачи
входит проверка соблюдения принципов и правил бухгалтерс-
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кого учета при подготовке ежегодной отчетности, проработка
рекомендаций внешних аудиторов; консультирование руковод-
ства фирмы по всем вопросам финансовой стратегии предпри-
ятия; проверка своевременности, надежности и точности фи-
нансовой информации.

Внешний аудит выполняют специальные аудиторские фир-
мы по договору с государственными, налоговыми и другими
органами, предприятиями, другими пользователями — банка-
ми, иностранными партнерами, акционерами, страховыми об-
ществами т.д. Основной их задачей является установление до-
стоверности финансовой отчетности проверяемых объектов, а
также разработка рекомендаций по устранению имеющихся
недостатков в деятельности хозорганов, улучшению их финан-
сово хозяйственной деятельности и коммерческих результа-
тов.

Для достижения поставленных задач и целей аудиторские
фирмы осуществляют: финансовые экспертизы; проверки и
ревизии финансово-хозяйственной деятельности и коммерче-
ской деятельности предприятий и организаций; контроль за
правильностью определения доходов, подлежащих налогооб-
ложению; предотвращение их занижения и возможность избе-
жания штрафных санкций.

В целом область аудиторских услуг весьма значительна. К
ней можно отнести также постановку и организацию бухгал-
терского учета; подготовку документов, необходимых при со-
здании акционерных обществ, посредничество в заключение
торговых сделок; и др.

Профессиональные услуги аудиторских фирм являются
платными, это обеспечивает реализацию главного отличия
института аудиторства от других форм организации финансо-
вого контроля, его полную, в том числе экономическую, неза-
висимость от государственных, ведомственных управленческих
структур.

В нашей стране ауДиторство, как принципиально новая
форма организации финансового контроля, только начинает
делать свои первые шаги.

В развитых странах независимое аудитоство является веду-
щей формой внешнего финансового контроля. Такая форма кон-
троля получила широкое распространение, вплоть до создания
международных аудиторских фирм. Международная ассоциа-
ция фирм дипломированных общественных бухгалтеров объе-
диняет более 4,2 тыс. аудиторских фирм, функционирующих в
147 странах. При ООН создана Международная организация
высших органов государственного финансового контроля.

234



Во многих государствах действуют транснациональные ауди-
торско-консультационные фирмы с представительством в дру-
гих странах. Кроме того, существуют малые аналогичные служ-
бы, а также структуры для оказания индивидуальных ауди-
торских услуг. Во многих фирмах существует внутренний аудит
для осуществления самоконтроля за уровнем затрат, рентабель-
ности, соблюдением оптимального режима экономии и высо-
кого качества оказываемых услуг. Внутренний аудит исполь-
зуют и в транснациональных корпорациях.

Основная задача аудиторских служб состоит в контроле за
соблюдением законодательства, регулирующего финансовую и
хозяйственную деятельность предприятия, ведение бухгалтер-
ского учета, составление отчетности и обеспечение государствен-
ных органов и собственников объективной информацией о
финансовом положении. В условиях бизнеса никто в деловом
мире не принимает всерьез предпринимателей, чьи отчетные
данные не подтверждены аудиторскими заключениями.

Оперативный финансовый контроль в рамках Министерства
финансов Российской Федерации осуществляет Контрольно-
ревизионное Управление.

В своей деятельности территориальные контрольно-ревизи-
онные органы руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными конституционными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Положением о Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации, приказами и инструкциями Министер-
ства финансов Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации и органов местного
управления.

Документом, регламентирующим деятельность непосред-
ственно органов КРУ, является «Положение о контрольно-ре-
визионном управлении Министерства финансов Российской
Федерации в субъекте Российской Федерации», утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.08.98 г. № 888. Согласно данному постановлению органы
КРУ подверглись реорганизации. На базе ранее действующих
аппаратов главных контролеров-ревизоров МФРФ образованы
территориальные контрольно-ревизионные органы МФРФ.

Основной задачей деятельности управления является осу-
ществление в пределах своей компетенции последующего го-
сударственного финансового контроля на территории соответ-
ствующего объекта Российской Федерации или региона Рос-
сийской Федерации, что включает в себя:
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• усиление контроля за целевым использованием средств
федерального бюджета, выделяемых объектами Россий-
ской Федерации;

• осуществление контроля за целевым и рациональным
использованием государственных внебюджетных фондов
и других федеральных средств;

• проведение ревизий и проверок поступления и расходо-
вания средств федерального бюджета, использование вне-
бюджетных средств, доходов от имущества (в том числе
от ценных бумаг), находящихся в федеральной собствен-
ности;

• проведение документальных ревизий и проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций любых
форм собственности по мотивированным постановлени-
ям правоохранительных органов.

• проведение по обращениям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления ревизии и финансовые проверки по-
ступлений и расходования средств соответствующих бюд-
жетов и доходов от имущества, находящихся в их соб-
ственности.

Органы КРУ в своей работе взаимодействуют с другими го-
сударственными органами: Контрольным управлением Прези-
дента Российской Федерации, Счетной палатой, органами фе-
дерального казначейства, правоохранительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и другими организациями.

Во всех самых последних нормативных документах направ-
ления деятельности в области осуществления контроля для
нужд органов власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления получило современную право-
вую базу.

3.2. Внутренний финансовый контроль
и этапы проведения ревизий

3.2.1. Внутренний финансовый контроль, его цели и задачи

Система внутреннего контроля существует на каждом пред-
приятии. Однако на одних предприятиях она функционирует
эффективно, а на других — нет. На одних предприятиях к орга-
низации и поддержанию системы внутреннего контроля руко-
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водство предприятия подходит сознательно, а на других эта
система складывается независимо от воли и целенаправлен-
ных действий руководства.

Система внутреннего контроля организуется руководством
предприятия. Это первое и основное отличие внутреннего кон-
троля от прочих видов контроля. Независимый аудит прово-
дится независимым аудитором, формы и виды контрольных
действий также определяются аудитором.

Внутренний контроль — это система мер, организованных
руководством предприятия и осуществляемых на предприя-
тии с целью наиболее эффективного выполнения всеми работ-
никами своих обязанностей при совершении хозяйственных
операций. Внутренний контроль определяет законность этих
операций и их экономическую целесообразность для предпри-
ятия.

Целями организации системы внутреннего контроля на
предприятии являются:

1) осуществление упорядоченной и эффективной деятель-
ности предприятия;

2) обеспечение соблюдения политики руководства каждым
работником предприятия;

3) обеспечение сохранности имущества предприятия.
Для достижения целей организации системы внутреннего

контроля необходимо решение отдельных задач. Руководство
предприятия обязано обеспечить организацию и поддержание
на должном уровне такой системы внутреннего контроля, ко-
торая являлась бы достаточной для того, чтобы:

• в бухгалтерскую (финансовую) отчетность было включе-
но все, что должно быть включено, и не включено ниче-
го из того, что не должно быть в нее включено, а то, что
включено в отчетность, было бы правильно определено,
классифицировано, оценено и зарегистрировано;

• бухгалтерская (финансовая) отчетность давала верное и
объективное представление о предприятии в целом;

• компьютерные программы, контролирующие функцио-
нирование учетной системы, включающие формирова-
ние первичных документов, их анализ и разноску по
счетам, не могли быть сфальсифицированы;

• средства предприятия не могли быть незаконно присво-
ены или неэффективно использованы;

• все отклонения от планов своевременно выявлялись,
анализировались, а виновные несли ответственность;

• внутренняя отчетность оперативно передавалась лицам,
уполномоченным принимать управленческие решения,
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для ее оптимального использования. Система внутрен-
него контроля — это очень сложный и тонкий организм,
неотъемлемыми частями которого являются абсолютно
все подразделения предприятия, все сферы его деятель-
ности и деятельность каждого работника предприятия.
Система внутреннего контроля — это своеобразная орга-
низация внутри организации (предприятия).

Объектами внутреннего контроля являются циклы деятель-
ности организации — циклы снабжения, производства и реа-
лизации.

Важнейшей функцией внутреннего контроля является обес-
печение соблюдения работниками предприятия своих должно-
стных обязанностей.

Методы, используемые при осуществлении внутреннего
контроля, разнообразны и включают элементы таких методов,
как:

• бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись,
инвентаризация и документация, балансовое обобщение);

• бухгалтерский управленческий учет (выделение центров
ответственности, нормирование издержек);

• ревизия, контроль, аудит (проверка документов, провер-
ка арифметических расчетов, проверка соблюдения пра-
вил учета отдельных хозяйственных операций, инвента-
ризация, устный опрос персонала, подтверждение и про-
слеживание);

• теория управления.
Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую

систему и используются в целях управления предприятием.
Внутренний контроль обязателен для каждого предприя-

тия, независимо от его организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, величины и отраслевой принадлежности.
На крупных предприятиях могут быть организованы специ-
альные подразделения внутреннего контроля — отделы внут-
реннего аудита.

Внутренний контроль (аудит) организуется исходя из це-
лей и задач управления предприятием. Государством регла-
ментируются только основные направления внутреннего конт-
роля — порядок проведения инвентаризации, правила органи-
зации документооборота, рекомендации по организации ана-
литического учета, определение должностных обязанностей
управленческого персонала и некоторые другие. Кроме того,
государство регламентирует организацию внутреннего аудита
в некоторых областях хозяйственной жизни, в частности в бан-
ковской сфере. В настоящее время порядок организации внут-
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реннего аудита в банках устанавливается в соответствии с при-
казом ЦБ РФ от 28 августа 1997 года № 02-372 «О введении в
действие Положения «Об организации внутреннего контроля в
банках».

При организации и осуществлении внутреннего контроля
используются как денежные, так и не денежные измерители.
Успешно применяются натуральные показатели (штуки, мет-
ры, тонны, литры и так далее) — в зависимости от отраслевой
принадлежности предприятия. Для измерения рабочего вре-
мени применяют такие показатели, как часы, машино-часы и
так далее.

Внутренний контроль осуществляется непрерывно. Отдель-
ные контрольные мероприятия проводятся по мере надобнос-
ти. Руководство предприятия самостоятельно устанавливает
состав, сроки и периодичность контрольных процедур. Глав-
ный принцип организации внутреннего контроля — целесооб-
разность и экономичность.

Являясь функцией управления, контроль подразделяется
на предварительный, текущий и последующий.

Организация контроля со стороны руководства предприя-
тия за своим имуществом, ресурсами и сотрудниками как в
целом, так и по отдельным вопросам регламентируется на уров-
не законов. Так, согласно статье 295 Гражданского кодекса
РФ, «собственник имущества, находящегося в хозяйственном
ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания
предприятия определения предмета и целей его деятельности.,
его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руко-
водителя) предприятия, осуществляет контроль за использо-
ванием по назначению и сохранностью принадлежащего пред-
приятию имущества». В соответствии с Кодексом законов о
труде РФ (последние изменения внесены Федеральным зако-
ном от 30 апреля 1999 года № 84 — ФЗ) (ст. 146) «постоянный
Контроль за соблюдением работниками всех требований инст-
рукций по охране труда возлагается на администрацию пред-
приятий, учреждений, организаций».

Система внутреннего контроля существует на каждом пред-
приятии. Однако на одних предприятиях она функционирует
эффективно, а на других — нет. На одних предприятиях к орга-
низации и поддержанию системы внутреннего контроля руко-
водство предприятия подходит сознательно, на других эта си-
стема складывается независимо от воли и целенаправленных
действий руководства. Работы по данной тематике необходимо
проводить, исходя из необходимости упорядочить систему пред-
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ставлений о внутреннем контроле на предприятиях и напра-
вить действия ключевого персонала в нужное русло.

Система внутреннего контроля включает в себя ряд элемен-
тов (рис. 4).

Рис. 4. Взаимосвязь элементов системы внутреннего контроля

Отдельные компоненты этой системы называют средствами
контроля или процедурами внутреннего контроля.

Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля дол-
жны быть согласованы. Система двойной записи, лежащая в
основе любой коммерческой учетной системы (включая боль-
шинство весьма сложных компьютерных систем), определяет
порядок регистрации и обеспечивает контроль, целью которо-
го является предупреждение ошибок, злоупотреблений или воз-
никновения случайных убытков.

Руководство предприятия обязано обеспечить существова-
ние надежной системы внутреннего контроля.

Степень сложности внутреннего контроля непосредственно
связана со стоимостью использования конкретных средств кон-
троля и потенциальными убытками в случае их отсутствия.

Так, когда затраты превышают отдачу, это очевидно невы-
годно, если:

При таком соотношении средства контроля не должны ис-
пользоваться. Затраты на обеспечение наличия и функциони-
рования средств контроля и ожидаемые убытки для данного
соотношения пересчитываются до текущей стоимости по фор-
муле дисконтирования.



Внутренний контроль может быть организован на каждом
предприятии (организации), но осуществляется это не всегда.
Так, небольшие предприятия зачастую не имеют достаточных
штатов, материальных ресурсов и знаний для организации
удовлетворительной системы внутреннего контроля. Крупные
же предприятия, обладая такой базой, могут быть плохо уп-
равляемы, и тогда достаточно большие средства, истраченные
на организацию контроля, не дадут желаемых результатов.

Классификация функций внутреннего контроля.
1. Контроль полномочий — контроль, обеспечивающий вы-

полнение только тех операций, которые действительно
способствуют развитию организации. Такой контроль
должен предотвращать злоупотребления и отсеивать опе-
рации, в которых нет необходимости. Здесь также от-
слеживаются изменения и исправления учетных запи-
сей на предмет обязательного наличия соответствующих
разрешений.

2. Контроль документального оформления — контроль, обес-
печивающий отражение всех разрешенных (и только раз-
решенных) операций в учетных регистрах. Этот вид конт-
роля создает такие условия, чтобы операции правильно
оформлялись учетными записями (в правильной сумме,
на правильном счете, на правильную дату) и не удалялись
или исправлялись без соответствующего разрешения.

3. Контроль сохранности — контроль, способствующий тому,
чтобы принятое к учету имущество не могло быть не-
правильно использовано (например незаконно присвое-
но, украдено, оставлено без присмотра).

Однако такая классификация недееспособна, если различ-
ные виды средств контроля находятся в ведении только одного
лица. Так, если человеку было бы дано право и санкционировать
операции (решать, являются ли они необходимыми или нет),
и отражать их в учетных регистрах, и осуществлять контроль
за сохранностью имущества, то риск возникновения убытков в
результате злоупотреблений или незаконного присвоения
средств был бы слишком велик. Отсутствие должного разделе-
ния обязанностей в сочетании с недостатком внутренних средств
контроля на небольших предприятиях может привести к воз-
никновению злоупотреблений или ошибок (на практике после-
дние встречаются чаще).

Типичная ситуация злоупотреблений с приобретением и
реализацией основных средств на предприятии. Главный бух-
галтер заказал оборудование для своего отдела. Персональ-
ный компьютер, который был включен в заказ, он унес до-
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мой для личного пользования. Проверка физического нали-
чия имущества не проводилась. Также не проводилась про-
верка правильности начисления износа и ввода информации
в соответствующий журнал компьютеризированной учетной
системы. Поскольку в компетенцию главного бухгалтера вхо-
дит контроль выбытия основных средств, он санкционировал
выбытие отдельных объектов по цене значительно ниже их
рыночной стоимости. Оборудование продал своему другу, ко-
торый перепродал его с извлечением прибыли. Главный же
бухгалтер имел в этом свою долю.

В компьютеризированных и некомпьютеризированных си-
стемах первичная классификация внутреннего контроля про-
водится аналогично. Отличие состоит лишь в том, что ком-
пьютеризированным системам не присущи проверки, осно-
ванные на ручном вмешательстве, так как средства контро-
ля встроены в программное обеспечение. Необходимо иметь
в виду, что установление и постоянное поддержание долж-
ного разделения систем контроля в данном случае наиболее
важно. Внутренний контроль в компьютеризированных сис-
темах обычно подразделяется на общие и прикладные сред-
ства контроля.

Общие средства контроля определяются как средства, бла-
годаря которым компьютеризированная система может разви-
ваться и функционировать, следовательно, они совместимы со
всеми прикладными средствами контроля.

Цель общих средств внутреннего контроля — обеспечить дол-
жную разработку и функционирование прикладных средств, а
также целостность программ, банков данных и надежность
компьютеризированных операций.

Прикладные средства контроля определяются как средства,
связанные с текущими операциями и постоянными данными
конкретной компьютеризированной системы учета, и, следо-
вательно, они являются специфическими.

Цель прикладных средств контроля (как ручных, так и
программных) — обеспечить полноту и точность учетных запи-
сей, а также законность документов, являющихся результа-
том как ручной, так и программной обработки. Прикладной
контроль может осуществляться на этапах ввода, обработки и
вывода информации из компьютера, а также на этапе контро-
ля банка данных и нормативно-справочной информации.

Общие средства контроля относятся к компьютерной среде
в целом, тогда как прикладные являются принадлежностью
конкретных учетных систем. Общие средства контроля, таким
образом, служат оболочкой для прикладных.
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В процессе контроля перед осуществляющими его работ-
никами ставится семь задач:

1) полнота учета данных (данные по всем хозяйственным
операциям должны быть отражены в бухгалтерских ре-
гистрах и соответствовать задачам анализа);

2) точность учета данных (данные по всем хозяйствен-
ным операциям должны быть отражены в бухгалтер-
ских регистрах правильно и в соответствующий времен-
ной промежуток);

3) законность хозяйственных операций (данные по всем
хозяйственным операциям, записанные в бухгалтерских
регистрах, должны отражать события экономического
характера, которые действительно имели место, должны
быть определенным образом организованы и утверждены
персоналом, имеющим соответствующие полномочия);

4) полнота записей (данные, содержащиеся в архивах, до-
кументах и отчетах, должны отражать все хозяйствен-
ные операции);

5) точность ведения записей (данные по всем хозяйствен-
ным операциям должны быть отражены в нужных сум-
мах);

6) хранение бухгалтерских документов на бумажных но-
сителях и (или) в памяти ЭВМ;

7) защита активов.
Защита активов представляет собой ограничение доступа к

активам и документам, которые контролируют их движение, а
также к документам, свидетельствующим об их существовании.
Ограничение не распространяется на персонал, имеющий со-
ответствующее разрешение.

Все семь целей контроля могут быть применены к любому
предприятию. Их действие распространяется на все хозяйствен-
ные операции, а также на все файлы и активы независимо от
мероприятий и процедур структуры контроля, установленных
для достижения указанных целей.

При рассмотрении вопроса о том, как цели контроля рабо-
тают применительно к классам и подклассам хозяйственных
операций, руководство предприятия формулирует цели конт-
роля, специфические для каждого класса или подкласса.

Хорошо действующая система внутреннего контроля не воз-
никает случайно. На ее образование влияет ряд непременных
условий, среди которых:
1) качество управления, т.е. способность руководства эффек-

тивно планировать и контролировать работу;
2) квалификация персонала и его способность четко следовать

должностным инструкциям;
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3) наличие трудовых ресурсов (необходимое условие для раз-
деления и ротации обязанностей);

4) качество внутреннего аудита.
Четыре вышеопределенных фактора взаимосвязаны. Хоро-

шая администрация стремится нанять хороший персонал, при-
знает необходимость планирования и контроля и обеспечивает
ресурсы для достижения целей. Хорошая администрация, стре-
мясь наиболее продуктивно использовать время на управление
и развитие предприятия, делегирует основную часть ответствен-
ности внутреннему аудиту. Служба внутреннего аудита готова
принять такую ответственность. Таким образом, названные
факторы определяют качество управления. При отсутствии
вышеперечисленных факторов эффективность внутреннего кон-
троля не будет достигнута.

Организация контроля со стороны руководства предприя-
тия за своим имуществом, ресурсами и сотрудниками, как в
целом, так и по отдельным вопросам регламентируется на уров-
не законов. Так, согласно ст. 295 Гражданского кодекса РФ,
«собственник имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении, в соответствии с законом решает вопросы создания пред-
приятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководи-
теля) предприятия, осуществляет контроль за использованием
по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию
имущества». В соответствии с Кодексом законов о труде РФ
(последние изменения внесены Федеральным законом от
30 апреля 1999 г. № 84-ФЗ) (ст. 146) «постоянный контроль за
соблюдением работниками всех требований инструкций по ох-
ране труда возлагается на администрацию предприятий, уч-
реждений, организаций».

С утверждением в 1993 г. Государственной программы пе-
рехода РФ на принятую в международной практике систему
учета разработан ряд нормативных документов, создающих
необходимые предпосылки для внедрения разнообразных
средств внутреннего контроля в практику российских пред-
приятий. Эти документы затрагивают как вопросы бухгал-
терского учета в целом, так и его контрольной функции в час-
тности.

В настоящее время сложилась система нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета. Иерархия нормативных до-
кументов определена Законом РФ «О бухгалтерском учете» и
представлена тремя уровнями.

1. Законодательный уровень, включающий Гражданский
кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и
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пложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации.

Документы данного уровня призваны обеспечивать едино-
образное ведение учета хозяйственных операций, устанавли-
вать единые принципы внутреннего контроля в организации.

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, основными задачами бухгал-
терского учета являются:

• формирование полной и достоверной информации о дея-
тельности организации и ее имущественном положении,
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности — руководителям, учредителям, участникам
и собственникам имущества организации, а также вне-
шним пользователям бухгалтерской отчетности — инве-
сторам, кредиторам и др.;

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для
контроля за соблюдением законодательства Российский
Федерации при осуществлении организацией хозяйствен-
ных операций и их целесообразностью, наличием и дви-
жением имущества и обязательств, использованием ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот-
ветствии с утвержденными нормами, нормативами и
сметами;

• предотвращение отрицательных результатов хозяйствен-
ной деятельности организации и выявление внутрихо-
зяйственных резервов обеспечения ее финансовой ус-
тойчивости.

Следовательно, официально закрепляются функции бухгал-
терского учета по контролю за деятельностью всех служб, уча-
ствующих в хозяйственных операциях и хозяйственной жизни.

2. Нормативный уровень, включающий нормативные акты,
методические указания и рекомендации, регулирующие воп-
росы бухгалтерского учета (преимущественно - документы
Министерства финансов РФ). На этом же уровне нормативного
регулирования находится План счетов бухгалтерского учета с
инструкцией по его применению. Особое место среди докумен-
тов второго уровня занимают положения по отдельным вопро-
сам учета имущества и контроля за его сохранностью и рацио-
нальным использованием, определяющие единообразный под-
ход к отражаемым в бухгалтерском учете фактам. Примене-
ние этого подхода обязательно для всех предприятий и орга-
низаций независимо от их форм собственности, что само по
себе является важнейшим из средств контроля.
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В настоящее время утверждены и действуют двенадцать По-
ложений по бухгалтерскому учету (ПБУ):

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»;
ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное

строительство»;
ПБУ 3/95 «Учет имущества и обязательств организации,

стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
ПБУ 5/98 «Учет материально-производственных запасов»;
ПБУ 6/97 «Учет основных средств»;
ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»;
ПБУ 8/98 «Условные факты хозяйственной деятельности»;
ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах»;
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».
3. Управленческий уровень, на котором общепринятые пра-

вила бухгалтерского учета и внутреннего контроля, опреде-
ленные документами второго уровня, реализуются предпри-
ятием при разработке им учетной политики.

Учетная политика предприятия является своеобразным
фундаментом организации внутреннего контроля на предпри-
ятии.

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ при формировании учетной
политики утверждаются:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий
применяемые в организации счета, необходимые для
ведения синтетического и аналитического учета;

• формы первичных учетных документов, применяемых
для оформления хозяйственных операций, по которым
не предусмотрены типовые формы первичных учетных
документов, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности;

• методы оценки отдельных видов имущества и обяза-
тельств;

• порядок проведения инвентаризации имущества и обя-
зательств;

• правила документооборота и технология обработки учет-
ной информации;

• порядок контроля за хозяйственными операциями, а
также другие решения, необходимые для организации
бухгалтерского учета.
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Кроме того, для осуществления контроля и упорядочения
обработки данных о хозяйственных операциях на основе пер-
вичных учетных документов могут составляться сводные учет-
ные документы.

Из всех перечисленных аспектов только возможность выбо-
ра одного из методов оценки отдельных видов имущества и
обязательств относится к области управленческого бухгалтер-
ского учета. Все остальные аспекты — это основные направле-
ния создания системы внутреннего контроля в организации.

Согласно п. 5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»
предприятия имеют возможность выбора.

1. Рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержаще-
го применяемые в организации счета, необходимые для веде-
ния синтетического и аналитического учета.

В соответствии с Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий субсчета, предусмотренные в Плане счетов,
используются, исходя из требований анализа, контроля и от-
четности. Предприятия могут уточнять содержание отдельных
субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить до-
полнительные субсчета;

2. Форм первичных учетных документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций, по которым не предус-
мотрены типовые формы первичных учетных документов, а
также формы документов для внутренней бухгалтерской от-
четности;

3. Порядка проведения инвентаризации имущества и обя-
зательств. Согласно п. 26 Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ для обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию
имущества и обязательств, в ходе которой проверяется и доку-
ментально подтверждается их наличие, состояние и оценка.

В соответствии с Методическими указаниями по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств основными
целями инвентаризации являются:

• выявление фактического наличия имущества;
• сопоставление фактического наличия имущества с дан-

ными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете обязательств;

4. Правил документооборота и технологии обработки учет-
ной информации. В соответствии с Положением о документах
и документообороте в бухгалтерском учете.
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Движение первичных документов в бухгалтерском учете (со-
здание или получение от других предприятий, принятие к уче-
ту, обработка, передача в архив — документооборот) регламенти-
руется графиком. Работу по составлению графика документоо-
борота организует главный бухгалтер. График документооборо-
та утверждается приказом руководителя предприятия (учреж-
дения) . График должен устанавливать на предприятии (в учреж-
дении) рациональный документооборот, то есть предусматривать
оптимальное число подразделений и исполнителей, через кото-
рых будет проходить каждый первичный документ, определять
минимальный срок его нахождения в подразделении. График
документооборота должен способствовать улучшению всей отчет-
ной работы на предприятии, в учреждении, усилению конт-
рольных функций бухгалтерского учета, повышению механиза-
ции и автоматизации учетных работ.

5. Порядка контроля за хозяйственными операциями. Так,
например, в соответствии с п. 1.3. Положения по бухгалтер-
скому учету долгосрочных инвестиций целями учета долго-
срочных инвестиций являются:

• своевременное, полное и достоверное отражение всех
произведенных расходов при строительстве объектов по
видам расходов и по учитываемым объектам;

• обеспечение контроля за ходом выполнения строитель-
ства, вводом в действие производственных мощностей и
объектов основных средств;

• правильное определение и отражение инвентарной сто-
имости вводимых в действие и приобретенных объектов
основных средств, земельных участков, объектов приро-
допользования и нематериальных активов;

• осуществление контроля за наличием и использованием
источников финансирования долгосрочных инвестиций.

Методы и процедуры контроля являются важной составля-
ющей системы контроля. Несмотря на множество видов дея-
тельности предприятий, существует только пять типов мето-
дов контроля:

• разделение обязанностей;
Ш система независимых проверок;
• физические способы контроля и охраны;
• документальный контроль;
• система подтверждения полномочий.
На предприятиях применяются процедуры контроля. Про-

цедуры контроля направлены на предотвращение, выявление
и исправление ошибок и искажений, которые могут возник-
нуть в процессе учета хозяйственных операций. Существует
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много различных процедур контроля, каждая из которых дол-
жна предотвращать ошибки определенного вида (или несколь-
ких видов) и искажений информации.

Отметим некоторые категории ошибок и искажений:
• записаны хозяйственные операции, которых не было в

действительности;
• фактически совершенные хозяйственные операции не

записаны на счетах;
• совершены и записаны несанкционированные операции;
• хозяйственные операции зафиксированы не на тех сче-

тах;
• записанные суммы не точны;
• учет хозяйственных операций не завершен;
• хозяйственные операции учтены не на тот период.

Вместо длинных перечислений процедур контроля на дан-
ном этапе рекомендуется исследовать направления, для дости-
жения которых применяются процедуры контроля. Хозяйствен-
ные операции всех видов должны контролироваться по семи
основным направлениям.
1. Реальность хозяйственных операций заключается в том, что

зарегистрированные операции действительно должны быть
зарегистрированы. Процедура контроля может состоять в
сверке документов об отгрузке со счетами-фактурами до того,
как продажа зафиксирована. Предполагается, что это про-
цедура предотвратит запись, неподтвержденную докумен-
тами (возможно, фиктивной) продажи.

2. Полнота. Посредствам процедур контроля проверяется не
пропущены ли при регистрации фактически совершенные
операции. Если товары отгружены, то каждый документ об
отгрузки должен сверяться со счетом-фактурой. Докумен-
ты, подтверждающие операцию (в данном случае докумен-
ты об отгрузке), часто нумеруются. Учет последовательнос-
ти номеров документов об отгрузке — соответствующая про-
цедура контроля.

3. Разрешение. При помощи процедур контроля проверяется,
санкционировались ли хозяйственные операции до того, как
они были учтены. Примером может служить, санкциони-
ровалась ли продажа в кредит.

4. Точность. Применяются процедуры, направленные на про-
верку правильности исчисления записанных сумм. Провер-
ка правильности отраженного в накладной отгруженной про-
дукции, цены единиц продукции и итоговых данных явля-
ется примером такого рода процедуры.
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5. Классификация. Реализуются процедуры контроля того, что
операции отнесены на определенные субсчета соответству-
ющих заказчиков. Классификацию иногда сравнивают с точ-
ностью записей, однако отличие состоит в том, что точность
относится исключительно к правильности записанных сумм.

6. Учет. Включает в себя контрольные процедуры проверки
того, что полностью ли завершен учет данных операций и
соответствует ли учет общепринятым бухгалтерским стан-
дартам.

7. Периодизация. Предполагает контроле того, чтобы операции
записывались в том периоде, в котором были совершены.
Все эти процедуры, так или иначе, направлены на предотв-

ращение, выявление и исправление ошибок и искажений ин-
формации семи основных видов, которые могут возникнуть в
финансовых отчетах.

На состав процедур контроля влияют объем, степень слож-
ности и особенности видов деятельности предприятия, а также
специфика контрольной среды и системы бухгалтерского учета.

Предприятия разрабатываю и внедряют процедуры контро-
ля для того, чтобы быть уверенными в законности осуществ-
ляемых хозяйственных операций, в том, что информация по
ним зарегистрирована полностью и точно, что все ошибки в
процессе ведения дел и регистрации данных по ним обнаружи-
ваются с максимальной скоростью, что целостность зарегист-
рированных данных по ведению финансовой деятельностью
обеспечена файлами компьютера или бухгалтерскими книга-
ми и что доступ к активам и связанным с ними документам
ограничен. Это значит, что процедуры контроля дают уверен-
ность в том, что цели контроля, заключающиеся в обеспече-
нии полноты, точности, законности операций, в защите фай-
лов и активов, были достигнуты и что системой бухгалтерско-
го учета выдается надежная финансовая информация.

Любой вид деятельности всегда лучше контролируется либо
при распределении обязанностей между работниками, либо при
помощи двойного контроля. Эти формы контроля, как и боль-
шинство профилактических мер, чаще всего применяются там,
где производятся расчеты наличными денежными средствами.

Любой предприниматель должен иметь в виду, что суще-
ствуют по крайней мере три основные операции, которые дол-
жны осуществляться при разделении обязанностей или выпол-
няться им самим:

• выписка чеков;
• осуществление платежей;
• проверка банковских извещений.
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Двойной контроль является таким вариантом системы кон-
троля, при котором вся операция не может совершаться одним
работником. При двойном контроле одну и ту же задачу вы-
полняют два человека, причем обязанности между ними рас-
пределяются таким образом, чтобы ни один из них не мог вы-
полнить все действия по данной операции. Обе разновидности
контроля преследуют одну и ту же цель: не позволить одному
человеку иметь неконтролируемый доступ к денежным сред-
ствам.

Процедуры контроля, осуществляемые на основе системы
подтверждения полномочий, имеют много разновидностей, две
из которых — специальная система паролей дающая возмож-
ность тем или иным людям пользоваться компьютером и полу-
чать доступ к определенным базам данных, и специальные
карточки с собственноручной подписью, позволяющие людям
входить в помещения с банковскими сейфами, обналичивать
чеки и совершать иные операции в финансовых учреждениях.

Эффективность внутреннего контроля предполагает соответ-
ствующее распределение обязанностей между теми, кто осу-
ществляет процедуры бухгалтерского учета и контроля, и теми,
кто работает с активами. Распределение обязанностей также
предусматривает выдачу разным лицам разрешения на веде-
ние какого-либо определенного класса хозяйственных опера-
ций, выполнение процедур контроля в процессе обработки дан-
ных, осуществление контроля за выполнение таких процедур,
составление соответствующих бухгалтерских документов и
работу с активами. Такая организация позволяет уменьшить
вероятность возникновения ошибок, ограничить возможность
злоупотреблений с активами, исключить другие виды наме-
ренного искажения информации в финансовых документах.

Другим видом контроля является использование докумен-
тов или записей на машиночитаемых носителях. Процедура
контроля полноты данных, использующаяся в компьютерной
системе, разработана для удостоверения в том, что все первич-
ные данные по хозяйственным операциям введены и приняты
на обработку.

Процедуры контроля, обеспечивающие полноту отражения
данных по хозяйственным операциям, осуществляются разны-
ми способами:

а) производится нумерация всех хозяйственных операций
сразу после начала их свершения и учет их всех после
обработки;

б) проводиться проверка обработке всех данных путем при-
менения так называемых «контрольных сумм».
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Процедуры контроля полноты данных также необходимы
для удостоверения в том, что информация отражена правиль-
но, а финансовые отчеты предназначенные для внутреннего и
внешнего пользования, составлены должным образом. Такие
процедуры контроля особенно важны при поступлении дан-
ных в бухгалтерский регистр контрольных (синтетических)
счетов из источников, отличных от тех регистров, куда дан-
ные были внесены первоначально. Процедуры контроля, ка-
сающиеся полноты внесения изменений в компьютерную сис-
тему учета, разрабатываются для удостоверения в том, что дан-
ные по всем хозяйственным операциям были введены, приня-
ты на обработку и постоянно пополняются. В некоторых слу-
чаях с помощью процедур контроля изменений можно просле-
дить полноту их внесения. Процедуры контроля необходимы
для удостоверения в том, что данные по каждой хозяйствен-
ной операции внесены в полном объеме, на нужный счет и в
нужное время. Точность в сумме и счете в большинстве случа-
ев достигается внедрением процедур контроля за результата-
ми и классификацией счетов. В компьютеризированной систе-
ме учета проверка точности внесения данных проводится для
удостоверения в том, что данные правильно зарегистрированы
и введены в компьютер.

Физические способы контроля подразумевают охрану иму-
щества, ограничение доступа к нему и проведение периодичес-
кой инвентаризации.

Физическая охрана средств предприятия часто применяет-
ся для их защиты от хищений или других злоупотреблений.
Физические способы охраны и контроля, такие, как банковс-
кие хранилища, сейфы, решетки на окнах, запоры, ключи «с
секретом», затрудняют доступ к содержимому хранилищ и тем
самым снижают вероятность совершения мошеннических дей-
ствий.

Простейшие формы физического контроля предполагают
установку прочных, запирающихся дверей, проведение сигна-
лизации, привлечение охранников и использование других
средств, предупреждающих доступ к активам лиц, не имею-
щих на то разрешения. Процедуры контроля должны также
обеспечивать защиту активов и учетных записей от физичес-
кого повреждения, например случайного уничтожения, порчи
или просто неправильного хранения.

Физические процедуры контроля ограничивают также дос-
туп злоумышленников к активам предприятия.

В компьютеризированной системе учета проводятся проце-
дуры контроля, ограничивающие доступ к файлам лиц, не
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имеющих специального разрешения, благодаря чему умень-
шается вероятность совершенствования несанкционированных
хозяйственных операций.

Еще одним способом физического контроля за сохраннос-
тью имущества является инвентаризация.

В соответствии с Методическими указаниями по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств, утвержден-
ными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49, физи-
ческому контролю (инвентаризации) подлежит все имущество
организации независимо от его местонахождения и все виды
финансовых обязательств.

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные
запасы и другие виды имущества, не принадлежащие органи-
зации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на
ответственном хранении, арендованные, полученные для пе-
реработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо
причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местона-
хождению материально ответственными лицами, за которыми
закреплено это имущество.

Основными целями инвентаризации является:
• выявление фактического наличия имущества;
• сопоставление фактического наличия имущества с дан-

ными бухгалтерского учета;
• проверка полноты отражения в учете обязательств.

Количество инвентаризации в отчетном году, дата их про-
ведения, перечень имущества и финансовых обязательств, про-
веряемы при каждой из них, устанавливаются руководителем
предприятия, кроме случаев, когда проведение инвентариза-
ции обязательно.

Для проведения инвентаризации в организации создается
постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Пер-
сональный состав постоянно действующих и рабочих инвен-
таризационных комиссий утверждает руководитель организа-
ции. Документ о составе комиссии (приказ) регистрируют в
книге контроля за выполнением приказов о проведении ин-
вентаризации. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии слу-
жит основанием для признания результатов инвентаризации
недействительными.

Проверка фактического наличия имущества производится
при обязательном участии материально ответственных лиц.

Результаты периодической инвентаризации должны быть
отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была
закончена инвентаризация, а годовой — в годовом бухгалтерс-
ком отчете.
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Система независимых проверок основывается на следующем
психологическом факторе: люди, зная, что их работа контро-
лируется кем-то другим, вряд ли решатся совершить мошен-
ничество. Виды независимых проверок могут быть самыми
различными. Один из них — метод «обязательного контроля»,
который применяется в США. Например, каждый банковский
служащий имел в течение года не менее одного непрерывного
недельного отпуска. Предполагается, что в его отсутствие со-
ответствующая работа будет выполняться другими сотрудни-
ками банка.

Другими формами независимых проверок могут быть пери-
одическая ротация кадров, проведение аттестаций персонала,
ревизий, организация так называемых «горячих линий», спе-
циальных номеров телефонов, по которым сотрудники могут
сообщать о своих подозрениях и др.

Важными элементами формирования системы контроля,
имеющими значение для предупреждения случаев мошенни-
чества, являются программы по повышению безопасности про-
изводства и эффективно работающие подразделения внутрен-
него аудита.

Штатные аудиторы обеспечивают проведение независимых
проверок и заставляют потенциальных мошенников отказать-
ся от мысли совершить злодеяние.

3.2.2. Основные этапы и последовательность
проведения работ и правила их документирования

Документальные ревизии производственной и финансово-
хозяйственной деятельности в хозрасчетных научно-исследо-
вательских, конструкторских и технологических организаци-
ях, на предприятиях и учреждениях являются одной из важ-
нейших функций хозяйственного управления.

Ревизия играет большую роль в совершенствовании орга-
низации производственной деятельности и управления, в ук-
реплении плановой, финансовой и сметной дисциплины, по-
могает выявлять и рационально использовать внутренние ре-
зервы в производственно-экономической деятельности органи-
зации.

Основными задачами ревизий являются: проверка состоя-
ния производственной и финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций, анализ выполнения финансовых и хозяйствен-
ных планов, проверка соблюдения государственной дисципли-
ны, обеспечение сохранности денежных средств и материаль-
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ных ценностей, а также разработка предложений по дальней-
шему улучшению работы, повышение эффективности рента-
бельности производства, достижению высокого технико-эко-
номического уровня производства, осуществлению строжайшего
режима экономии, предотвращению недостач, растрат и хи-
щений материальных ценностей и денежных средств, упроще-
нию структуры и удешевлению административно-управленче-
ского аппарата, внесению в необходимых случаях изменений
в действующие правила и инструкции.

Ревизия призвана вскрывать и устранять нарушения и не-
достатки в производственной и финансово-хозяйственной дея-
тельности, выявлять факты злоупотреблений, неиспользован-
ные внутренние резервы, пресекать незаконное и неэкономич-
ное расходование денежных средств и товарно-материальных
ценностей, а также оказывать практическую помощь по устра-
нению выявленных ревизий недостатков в работе ревизуемого
предприятия.

Применяются следующие виды ревизий:
• плановые, осуществляются в соответствии с годовым

планом;
• внеплановые, проводятся в связи с особыми обстоятель-

ствами, сообщениями о серьезных нарушениях;
• полные, проводятся, когда ревизией проверяются вся

хозяйственная деятельность организации;
• частичные, только отдельные виды хозяйственной дея-

тельности или отдельные операции;
• тематические, проводятся по отдельным специальным

вопросам;
• комплексные, охватывают широкий круг вопросов про-

изводственной и финансово-хозяйственной деятельности.
При проведении ревизий применяются следующие методы

проверок:
• обследование - это общие ознакомления с деятельностью

организации ее структуры, состоянием хранения товар-
но-материальных ценностей и денежных средств и др.;

• анализ применяется для изучения экономики ревизуе-
мого предприятия, выявления причин и факторов, ока-
зывающих отрицательное влияние на выполнение основ-
ных показателей плана;

• документальная проверка представляет собой способ ус-
тановления достоверности, правильности и законности
операций;

• фактический контроль представляет собой натуральную
проверку на складе наличия особо дефицитных матери-
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алов и товаров в сопоставлении с книжными данными в
бухгалтерском учете, проверку наличия денег в кассе с
сопоставлением с кассовой книгой и др.;

• методика проведения ревизий разрабатывается министер-
ствами (ведомствами) с учетом конкретных условий их
работы.

Ревизионная работа организуется на основе годовых пла-
нов, составляемых каждым ревизующим органом накануне
планируемого года. Копия плана представляется вышестоящей
организации к 20 декабря.

Ревизия проводится путем сплошного или выборочного про-
смотра первичных документов, учетных регистров, форм от-
четности, правильности записей в них за определенный про-
межуток времени, а также проверки фактического соверше-
ния хозяйственных операций. От других форм контроля реви-
зия отличается регулярностью и определенной периодичнос-
тью.

Для проведения ревизии назначается ревизионная группа,
в состав которой включаются специалисты, хорошо знающие
экономику производства, бухгалтерский учет, технологию,
организацию труда и другие вопросы производственной, фи-
нансовой и хозяйственной деятельности организаций.

При рассмотрении планов контрольно:ревизионной работы
вышестоящие органы управления проверяют, все ли подведом-
ственные ревизующему органу предприятия охвачены комп-
лексными ревизиями, нет ли нарушений сроков их проведе-
ния, нагрузку штатных ревизоров и др.

Планы составляются, представляются на утверждение и
хранятся как документы, не подлежащие оглашению.

При составлении плана предусматривается равномерная
загрузка работников по проведению ревизий и проверок, а так-
же выделение резерва времени для выполнения внеплановых
заданий и контроля за выполнением решений, принятых по
результатам ранее проведенных ревизий и проверок. Основа-
нием для продления срока проведения ревизии могут послу-
жить следующие причины: проведение ревизии за время, пре-
вышающее один год; заболевание ревизора на срок до одного
месяца (при заболевании на срок более одного месяца реко-
мендуется назначить другого ревизора) и др.

В плане работы ревизоров приводятся следующие показате-
ли: наименование и местонахождение ревизуемого предприя-
тия, за какой период времени проведена предыдущая ревизия,
за какой период времени назначается ревизия, вид ревизии,
руководитель ревизионной группы.
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С целью осуществления контроля за выполнением кален-
дарных планов проведения ревизий и проверок организации
обязаны вести учет ревизий в журнале. В нем отражаются:
незаконные выплаты денежных средств, премии, вознаграж-
дения, выплаченные в нарушение действующего законодатель-
ства, приписки и искажение отчетности и др.

При подготовке к проведению ревизии ревизор должен:
• ознакомиться с необходимыми документами, характе-

ризующими ревизуемую организацию;
• изучить структуру организации, ознакомиться с актом

предыдущей ревизии, и другими материалами проверок
и обследований, с приказами и указаниями по ним;

• изучить годовой и квартальные отчеты и решения по
ним, проанализировать основные производственные и
экономические показатели;

• ознакомиться с производственным и финансовым плана-
ми и планом капитального строительства;

• изучить приказы, указания и другие материалы, непо-
средственно относящиеся к ревизуемой организации.

В соответствии с полученным заданием руководитель реви-
зионной бригады разрабатывает план работы с тем, чтобы ос-
ветить все вопросы и уложиться в сроки проведения ревизии.

Ревизионный процесс включает следующие этапы:
1) подготовка членов ревизионной группы к предстоящей ре-

визии;
2) организация и непосредственное проведение ревизии на

объекте;
3) оформление результатов ревизии;
4) реализация материалов ревизии;
5) организация контроля за выполнением решений, принятых

по результатам ревизии.
Назначение ревизии и проверки оформляется приказом или

распоряжением руководителя, осуществляющего данную ре-
визию или проверку. Приказ подготавливает начальник конт-
рольно-ревизионной службы или главный бухгалтер. В прика-
зе оговариваются сроки участия в ревизии каждого члена ре-
визионной бригады (за исключением ст. бухгалтера-ревизора).

Ревизионная бригада, получив задание на проведение реви-
зии, должна к ней подготовиться. Подготовка к ревизии начи-
нается с изучения документов, которые имеются в вышестоя-
щей организации по ревизуемой организации. К таким доку-
ментам относятся: годовая и периодическая бухгалтерская и
статистическая отчетность, акты предыдущих ревизий и про-
верок, протоколы проведения балансовых комиссий, доклад -
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ные записки. В ходе ознакомления с документами члены ре-
визионной группы получают сведения о производственной и
финансово-хозяйственной деятельности организации и опре-
деляют, на какие ее стороны необходимо обратить особое вни-
мание в процессе ревизии.

На основании задач, поставленных перед данной ревизией,
ознакомления с производственной и финансово-хозяйственной
деятельностью организации руководитель ревизионной брига-
ды составляет программу ревизии или проверки. Программа
каждой ревизии должна быть конкретной, содержать изложе-
ние задач ревизии и вопросов, которые должны быть провере-
ны, период, за который проверяется деятельность предприя-
тия. В программе целесообразно перечислить или приложить
к ней перечень законодательных и инструктивных материа-
лов, необходимых при проведении ревизии. Программа реви-
зии должна быть утверждена руководителем вышестоящей
организации, назначившим ревизию.

После разработки программы ревизии и составления инди-
видуальных заданий руководитель ревизионной бригады дол-
жен провести инструктаж ее членов о том, как целесообразнее
организовать проверку на объекте, на какие стороны деятель-
ности организации обратить особое внимание, каковы резуль-
таты предыдущей ревизии, какие были выявлены недостатки,
какие сделаны выводы. На этом заканчивается первый этап
подготовки к ревизии.

По прибытии на ревизуемое предприятие руководитель ре-
визионной группы предъявляет руководителю этого предпри-
ятия приказ о назначении ревизии и представляет членов ре-
визионной бригады. Руководитель ревизуемого предприятия
знакомит членов группы с руководящими работниками и дает
им указание о всемерном содействии в проведении ревизии.
Одновременно он обязан распорядиться о назначении инвента-
ризационной комиссии, предоставлении помещения ревизион-
ной группе и обеспечении сохранности материалов ревизии.

Ревизионная группа знакомится со структурными подраз-
делениями и особенностями организации производства, а член
ревизионной группы, которому поручена проверка кассовых
операций, приступает к ревизии кассы. Указанный порядок
начала комплексной ревизии может быть изменен. Например,
при наличии информации о хищении готовой продукции ре-
визию следует начать с проверки ее сохранности.

На начальной стадии ревизии рекомендуется проверить
выполнение мероприятий по устранению недостатков в рабо-
те, выявленных предыдущей ревизией. Далее руководитель

258
9-2



ревизионной бригады составляет рабочий план, исходя не толь-
ко из программы ревизии, но и из результатов ознакомления с
работой предприятия. Рабочий план может составляться от-
дельно для каждого члена ревизионной бригады или в целом
на бригаду — в соответствии с программой ревизии. Закончив
организационную стадию ревизии, ревизионная группа при-
ступает к выполнению ее программы.

Проверка документов производится сплошным или выбо-
рочным способами. При сплошном способе за ревизуемый пе-
риод проверяется содержание всех совершенных операций,
оформленных в соответствующих первичных документах и
отчетах, и правильность их отражения в учетных регистрах
на соответствующих счетах бухгалтерского учета. При выбо-
рочном способе проверяется содержание части операций, отра-
женных в первичных документах и отчетах ревизуемого пери-
ода, в том числе за несколько дней в каждом месяце или за
один-два и более месяцев в подряд или вразбивку.

Основные этапы и последовательность проведения работ
ревизионного процесса представлены на рис. 5.

Проверяя кассовые операции, ревизоры должны обращать
внимание не только на формальную сторону, но и на существо
этих операций, выявлять и устанавливать их законность и це-
лесообразность.

Ревизия движения денежных средств проводится по каж-
дому открытому счету в банке или отделении федерального
казначейства. Проверка проводится по первичным докумен-
там, бухгалтерским записям и выпискам банка.

В процессе проверки необходимо выяснить сколько и ка-
кие счета открыты для данного учреждения. Соответствуют
ли суммы по выпискам банка суммам указанным в приложен-
ных к ним первичных документах. Не допускается ли непра-
вильное отражение в бухгалтерском учете банковских опера-
ций. Каждая операция в выписке банка должна быть подтвер-
ждена соответствующими первичными документами (счета,
платежные поручения, требования и другие). Необходимо об-
ратить внимание на законность совершения операций. Не про-
водятся ли через текущие и лицевые счета операции, не соот-
ветствующие целевому назначению.

Проверка расходования подотчетных сумм производится по
карточкам, оборотным ведомостям и авансовым отчетам. Все
авансовые отчеты подвергаются с точки зрения законности
произведенных расходов и достоверности приложенных к ним
оправдательных документов. Необходимо установить, не зна-
чатся ли за отдельными работниками длительное время круп-
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Рис. 5. Схема последовательности ревизионного процесса

ные суммы. Соблюдаются ли сроки своевременности возврата
неиспользованных остатков и предоставления авансовых отче-
тов. Нет ли случаев выдачи новых авансов до полного расчета
по ранее выданным авансам, незаконных выдач авансов и т. д.

Кроме того, следует проверить, соблюдается ли установлен-
ный законом порядок и нормы возмещения расходов на слу-
жебные командировки.
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Проверка расходования фонда заработной платы и расчетов с
рабочими и служащими начинается с ознакомления с утверж-
денной сметой, штатным расписанием, тарификационными спис-
ками, приказами, расчетно-платежными ведомостями и други-
ми документами.

При этом необходимо установить:
• нет ли перерасхода ФЗП против сметных назначений;
• соблюдается ли предельная численность работников;
• правильно ли проведена тарификация медицинских ра-

ботников, учителей.
При этом следует обратить внимание на правильность уста-

новленных доплат к окладам.
При проверке правильности учета фактически отработан-

ного времени необходимо сопоставить табеля учета рабочего
времени с графиком работы (медицинские учреждения).

Проверить правильность начисления доплат за замещение
отсутствующих работников.

Установить, не включаются ли в ведомости вымышленные
лица, правильно ли производятся подсчеты в расчетно-платеж-
ных ведомостях.

Не допускается ли расходования ФОТ на цели, не преду-
смотренные сметой.

При проведении комплексной проверки, налоговым инспек-
тором ГНС проверяется правильность удержания из заработ-
ной платы налогов и своевременно ли вносятся удержанные
суммы в бюджет.

Проверку состояния расчетов рекомендуется начать с ана-
лиза материалов инвентаризации расчетов. Инвентаризация
расчетов заключается в выявлении по соответствующим доку-
ментам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм,
числящихся на счетах. Необходимо также проверить реаль-
ность отдельных долгов путем сверки расчетов с организация-
ми, за которыми числится значительная дебиторская и креди-
торская задолженность. При проверке устанавливаются сроки
возникновения задолженности по счетам дебиторов и кредито-
ров, ее реальность и лиц, виновных в пропуске сроков исковой
давности.

Результаты сверки расчетов с организациями оформляются
актом встречной проверки.

Изучая состояние расчетной дисциплины, проверяющий
должен обратить внимание на своевременность и правильность
отражения в аналитическом и синтетическом учете операций
по расчетам с дебиторами и кредиторами, так как дебиторская
задолженность может быть зафиксирована на других синтети-
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ческих счетах, в том числе нереальная к получению, по которой
истекли сроки исковой давности.

Большого внимания требует также анализ расчетов с депо-
нентами. Прежде всего нужно установить своевременно ли от-
носят к депонентским суммам неполученные в установленные
сроки заработанную плату и стипендии, а также суммы удер-
жанные из заработанной платы по исполнительным листам и
другим документам. Тщательно проверить выплату депониро-
ванных сумм рабочим и служащим.

В ходе проверки финансовой деятельности коммерческой
фирмы необходимо тщательно проверить сохранность и пра-
вильность использования не только денежных, но и матери-
альных ценностей: инвентаря, оборудования, материалов. Для
этого необходимо выяснить, проводится ли инвентаризация
материальных ценностей в установленные сроки, когда была
проведена последняя инвентаризация, выделены ли должнос-
тные лица ответственные за сохранность этих ценностей, пра-
вильно ли эти ценности списываются в расход.

Проверку фактических остатков материальных ценностей
ревизор проводит в соответствии с действующей инструкцией и
инвентаризацией, при участии инвентаризационной комиссии,
назначаемой приказом руководителя проверяемого учреждения.

Проверка фактических остатков имущества и материаль-
ных ценностей должна быть проведена, по возможности, вне-
запно. Перед началом инвентаризации материально ответствен-
ное лицо дает расписку в том, что все документы, относящие-
ся к приходу или расходу ТМЦ, сданы в бухгалтерию, и что
никаких не оприходованных или неописанных в расход ТМЦ
у них нет.

Результаты инвентаризации по каждому виду ТМЦ фикси-
руются в инвентаризационных описях, составляемых отдель-
но по местам нахождения или хранения ценностей, должност-
ными лицами, ответственными за сохранность. Если установ-
лены излишки или недостача, материально ответственное лицо
представляет письменное объяснение.

Проверка правильности списания материалов на ремонтные
работы производится путем сопоставления количества списан-
ных материалов с их потребностью по нормам на объемы вы-
полненных работ.

Особое внимание при ревизии ТМЦ должно быть обращено
на правильность оприходования, учета и списания в расход
топлива, горючих и смазочных материалов.

При наличии расходов на капитальный и текущий ремонт
здании и сооружений необходимо проверить:
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• обоснованность осуществления ремонтных работ, не до-
пущено ли распыления средств на капитальный ремонт
по большому количеству объектов, что удлиняет сроки
проведения ремонта;

• имеются ли в наличии дефектные акты и соответствую-
щая сметно-техническая документация, утвержденная
в установленном порядке;

• правильность списания строительных материалов.
Необходимо выяснить, не было ли фактов приписок факти-

чески невыполненных работ. Полностью ли зачтена при расче-
тах с подрядчиком стоимость материалов, полученных от раз-
борки старых конструкций, и предъявлены ли счета на оплату
за переданные ему материалы, приобретенные за счет сметы
учреждения. Не допускались ли случаи, когда материальные
ценности, переданные подрядчикам для ремонтно-строитель-
ных работ, списывались на расходы по смете, вместо отнесе-
ния их стоимости на расчеты с подрядчиками.

Особенно тщательно следует проверить правильность рас-
ходования средств на капитальный ремонт, осуществляемый
хозяйственным способом.

При необходимости, к проведению проверки могут быть
привлечены специалисты узкого профиля. Например, для про-
ведения контрольного обмера объема выполненных работ. Ре-
зультат оформляется разовым актом.

Основными задачами проверки состояния бухгалтерского
учета и отчетности являются соблюдение действующих пра-
вил ведения бухгалтерского учета и состояния отчетности по
исполнению смет расходов, применение наиболее рациональ-
ных форм и методов учета, выполнение действующих инст-
рукций, положений, указаний о ведении учета и составлении
периодической и годовой отчетности.

Ревизор должен выяснить, насколько состояние учета в
централизованной бухгалтерии обеспечивает контроль за пра-
вильностью расходования и сохранностью денежных средств,
и материальных ценностей в филиалах фирмы.

При проверке необходимо установить:
• наличие утвержденных в установленном порядке смет

расходов и обоснованность внесения изменений в эти
сметы;

• не возлагается ли на отдельных работников бухгалте-
рии, пользующихся правом первой подписи денежных
документов, выполнение обязанностей кассира;

• наличие подлинных документов, своевременность и пра-
вильность составления, оформления документов и со-
ответствие их установленным формам;
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• составляются ли ежемесячно, а по основным средствам и
МБП — один раз в квартал, оборотные ведомости по счетам
аналитического учета;

• правильно ли ведется учет материальных ценностей и
оформляются ли документы по приемке и выдаче этих
ценностей со склада, осуществляется ли контроль за по-
ступлением и расходованием материальных ценностей;

• соответствуют ли итоговые данные аналитического уче-
та остаткам по счетам синтетического учета.

При проверке в централизованной бухгалтерии отчетной
дисциплины надо убедиться в следующем:

• своевременно ли составляются и предоставляются ме-
сячные, квартальные и годовые отчеты из отделений и
филиалов фирмы;

• реальны ли данные отчетов, нет ли случаев представле-
ния заведомо неправильных отчетных данных (несоот-
ветствующих данным аналитического учета) или серьез-
ных нарушений установленных форм отчетности;

• правильно ли отражены в балансе сведения об остатках
сумм по счетам дебиторов и кредиторов;

• приняты ли меры к устранению недостатков, отмечен-
ных вышестоящим распорядителем кредитов по отчетам.

При наличие доходов от внебюджетной деятельности, ока-
зания платных услуг, проводится проверка законности образо-
вания внебюджетных средств и их расходования.

Результаты проверки оформляются актом. Записи в акте
излагаются на основе проверенных данных и фактов, вытека-
ющих из имеющихся документов, материалов встречных про-
верок, инвентаризаций, промежуточных актов и справок, и
других документальных данных.

В акте следует указать, какие вопросы подвергнуты сплош-
ной проверке и какие частичной. При изложении в акте выяв-
ленных ревизией фактов нарушений необходимо указать фа-
милии, должности виновных лиц, а также наименования за-
кона, постановления или инструкции, которые нарушены.

В процессе работы контрольно-ревизионных отделов созда-
ются документы по различным вопросам производственной,
хозяйственной и финансовой деятельности: приказы, решения,
распоряжения, акты ревизий и другие материалы, связанные
с учетом и контрольно-ревизионной работой. В контрольно-
ревизионные отделы от вышестоящих органов поступают нор-
мативные акты по контрольно-ревизионной работе. Докумен-
ты проходят в организации через отделы и службы, исполня-
ются и оставляются на хранение.
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Документы по вопросам контрольно-ревизионной работы
группируются в следующих делах (папках), открываемых на
один год:

• нормативные акты по контрольно-ревизионной работе
(законодательные акты, инструктивные);

• планы контрольно-ревизионной работы (перспективные,
годовые и квартальные);

• приказы и распоряжения о проведении документальных
ревизий и проверок);

• материалы ревизий (акты ревизий, справки проверок,
программы и планы проведения ревизий и др.);

• журнал учета ревизий и проверок;
• переписка по вопросам контрольно-ревизионной работы;
• должностные инструкции работников контрольно-реви-

зионного отдела;
• заявления и жалобы;
• отчетность о контрольно-ревизионной работе.

Исполнительные документы формируются в папки в соот-
ветствии с номенклатурой дел. При формировании дел следует
иметь в виду, что толщина папки не должна быть более 20—
25 мм, что примерно соответствует 200—250 страницам. При
большем числе страниц материал распределяется по томам или
по частям под общим заголовком. Документы подшиваются в
дело таким образом, чтобы можно было прочитать резолюцию.

Каждое дело оформляется обложкой, на которой указывает-
ся название организации, название дела и другие реквизиты.

О выявленных ревизией нарушениях государственной дис-
циплины и недостатках в производственной и финансово-хо-
зяйственной деятельности составляется акт, подписываемый
лицами, производившими ревизию, руководителем и главным
бухгалтером ревизуемой организации. Акт, как правило, со-
ставляется в двух экземплярах, а в необходимых случаях — в
нужном количестве.

В акте должно быть указано: на основании какого докумен-
та и кем проводилась ревизия, полное наименование проверя-
емой организации, фамилии руководителей и главного бух-
галтера с указанием с какого времени они работают в ревизуе-
мом периоде, за какой период проводится ревизия, даты ее
начала и окончания.

Акты бывают промежуточными и основными.
Промежуточный а'кт составляется для оформления резуль-

татов ревизии какого-либо участка деятельности ревизуемого
предприятия в процессе проверки всей совокупности объектов
контроля. Промежуточный акт подписывается членами реви-
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зионнои группы, которые участвовали в ревизии данного уча-
стка, и должностными лицами, отвечающими за этот участок
работы. Данные акта отражаются в основном акте.

Основной акт предназначен для оформления и отражения
результатов ревизии. Он служит основанием для принятия
решения руководителем ревизующего органа по результатам
проведенной ревизии.

При выявлении ревизией большого количества однородных
нарушений, незаконных расходов и выплат в акт надлежит
записать только общую сумму с указанием наиболее характер-
ных случаев, а к акту прилагается полный перечень фактов
нарушений со ссылкой на документы и указанием частных
сумм и лиц, по распоряжениям которых совершены наруше-
ния. Перечень подписывает ревизор, главный бухгалтер или
соответствующие должностные лица ревизуемой организации,
ответственные за допущенные нарушения.

В изложении акта ревизии должны быть соблюдены объек-
тивность, ясность, правдивость и точность описания выяв-
ленных фактов и данных с тем, чтобы акт был, безусловно,
достоверным документом. Один экземпляр акта вручается
руководителю предприятия.

При наличии возражений или замечаний по акту руково-
дитель или главный бухгалтер делает об этом оговорку перед
своими подписями и одновременно с подписанием акта пред-
ставляет в письменном виде замечание или возражения, по
которым ревизор должен дать заключение. По акту представ-
ляются письменные объяснения других должностных лиц ре-
визуемой организации, непосредственно виновных в установ-
ленных ревизией нарушениях.

В основном акте не должно быть помарок, подчисток и нео-
говоренных исправлений.

Построение основного акта ревизии строго не регламенти-
ровано.

Разделы изложения результатов комплексной ревизии в
основном акте, рекомендованные Типовой инструкцией о по-
рядке проведения комплексной ревизии:

• вступительная часть, где указывается наименование пред-
приятия, состав ревизионной группы, на основании ка-
кого документа проведена ревизия;

• производство и реализация продукции;
• использование и сохранность основных фондов;
• использование трудовых ресурсов и фондов заработной

платы;
• использование и сохранность материальных ценностей;
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• кассовые, расчетные и кредитные операции;
• затраты на себестоимость и производство продукции;
• прибыль, фонды, резервы и финансовое состояние;
• состояние бухгалтерского учета, отчетности и внутрихо-

зяйственного контроля.
Основной акт должен быть составлен не позднее, чем за три

дня до окончания срока ревизии.
При выявлении в процессе ревизии признаков хищения,

злоупотреблений служебными положениями или других пре-
ступлений ревизор должен немедленно, не дожидаясь оконча-
ния ревизии. Информировать об этом руководителя, назначив-
шего ревизию, и следственные органы.

При выявлении хищений государственных средств или дру-
гих преступлений ревизор ставит перед руководителем органа,
назначившим ревизию, вопрос об отстранении от работы долж-
ностных лиц, виновных в этих преступлениях. Передачей соот-
ветствующих материалов следственным органам для привлече-
нии к ответственности непосредственных виновников, а также
руководителей организации, не принявших своевременно мер к
предупреждению и пресечению имеющих место преступлений.

В необходимых случаях материалы о выявленных преступ-
лениях могут передаваться следственным органам. При этом
следует иметь в виду, что передаваемые следственным орга-
нам материалы должны содержать: заявление о совершенных
преступлениях; акт ревизии. Подписанный надлежащими ли-
цами; подлинные документы, подтверждающие факты преступ-
лений; объяснения ревизуемых; заключение ревизора по этим
объяснениям.

Результаты ревизии предаются гласности, выносятся в не-
обходимых случаях на осуждение служебных, производствен-
ных совещаний или собраниях рабочих и служащих.

Разработка на основе ревизионных материалов мероприя-
тий по устранению причин неудовлетворительной работы и
улучшению деятельности организации осуществляется реви-
зором совместно с работниками ревизуемой организации.

Ревизор представляет руководителю органа, назначившему
ревизию, предложения об использовании в других организа-
циях положительного опыта работы, выявленного в процессе
ревизии.

На основе материалов ревизии руководитель организации,
назначивший ревизию, обязан в 20-дневный срок по оконча-
нии ревизии обеспечить принятие необходимых мер к устра-
нению выявленных ревизией нарушений и недостатков, а так-
же привлечению к ответственности виновных лиц.
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Сводный план проведения документальной ревизии

УТВЕРЖДАЮ:

Министр

Сводный план

проведения документальных ревизий

На 20 г. по министерству

№
п/п

1

2

Показатели

Ревизии, про-
водимые непо-
средственно
министерством,
в том числе и
комплексные
Ревизии, про-
водимые тре-
стами, комби-
натами и дру-
гими организа-
циями и подве-
домственными
министерству,
в том числе
комплексные

Ревизии -
всего в том
числе ком-
плексные

Количество
ревизоров

По
шта-

ту

Факти-
чески

Всего
имеет-

ся
орга-
низа-
цией

Из них
подле-

жит
обре-
визо-

ванию

В том
числе по

кварталам

1 2 3

о проведении ревизии производственной и финансово-хозяйственной

деятельности

В соответствии с планом проведения документальных реви-
зий приказываю:

Провести комплексную документальную ревизию производ-
ственной и финансово-хозяйственной деятельности (название
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3.3. Внешний финансовый контроль и ревизия
денежных средств, ценных бумаг
на коммерческой фирме

3.3.1. Основные задачи и направления
внешнего финансового контроля

Внешний контроль является составной частью управления
общественным воспроизводством. Любое общество не может
нормально функционировать и развиваться без четко органи-
зованной системы контроля за производством и распределени-
ем общественного продукта и другими сферами общественной
жизни.

Он обеспечивает соответствие функционирования управля-
емого объекта принятым управленческим решениям и направ-
ленный на успешное достижение поставленных целей. Основ-
ная цель контроля состоит в объективном изучении фактиче-
ского положения дел различных областей общественной и го-
сударственной жизни, в выявлении факторов и условий, кото-
рые принципиально сказываются на выполнении принятых
решений и достижении поставленных целей.

Контроль как функция управления позволяет своевремен-
но выявить и устранить те условия и факторы, которые не
способствуют эффективному ведению производства и достиже-
нию поставленной цели. Он помогает скорректировать деятель-
ность предприятия или отдельных его производственных под-
разделений, дает возможность установить, какие именно служ-
бы и подразделения предприятия, а также направления его
деятельности способствуют достижению намеченных целей и
достижению результативности деятельности предприятия.

Он способствует укреплению законности, правопорядка,
государственной, договорной и исполнительской дисциплины.
И формирует у работников всех звеньев управления высокий
профессионализм, компетентность, деловитость и оператив-
ность.

По организационным формам внешний финансовый конт-
роль подразделяется на государственный (вневедомственный),
ведомственный и аудиторский (рис. 6).

Государственный контроль осуществляется государственны-
ми, муниципальными и административными органами конт-
роля.

Ведомственный контроль проводится министерствами, ко-
митетами и другими органами государственного управления
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скими фирмами или частными лицами, имеющими лицензию
на проведение контроля. Его цель состоит в том, чтобы прове-
рить достоверность финансовой отчетности и бухгалтерского
баланса, установить соблюдение действующего порядка финан-
совых и хозяйственных операций, правильность их отраже-
ния в аудите.

Все услуги аудиторских организаций платные. Как прави-
ло, отношения аудитора и клиента оформляются договором с
оплатой услуг по договорным ценам. Результат аудиторской
проверки оформляется в виде заключения. Этот документ имеет
юридическую силу для всех юридических и физических лиц,
государственных и судебных органов.

Внешний аудит выполняют специальные аудиторские фир-
мы по договору с государственными, налоговыми и другими
органами, предприятиями, другими пользователями-банками,
иностранными партнерами, акционерами, страховыми обще-
ствами. Основной их задачей является установление достовер-
ности финансовой отчетности проверяемых объектов, а также
разработка рекомендаций по устранению имеющихся недостат-
ков в деятельности хозорганов, улучшению их финансово хо-
зяйственной деятельности и коммерческих результатов.

Основная задача аудиторских служб состоит в контроле за
соблюдением законодательства, регулирующего финансовую и
хозяйственную деятельность предприятия, ведение бухгалтер-
ского учета, составление отчетности и обеспечение государствен-
ных органов и собственников объективной информацией о фи-
нансовом положении. В условиях бизнеса никто в деловом мире
не принимает всерьез предпринимателей, чьи отчетные дан-
ные не подтверждены аудиторскими заключениями.

В условиях рыночной экономики возрастает потребность в
достоверной информации по основным связям предприятий,
фирм, компаний со своими кредиторами, поставщиками и ак-
ционерами. Объективная информация нужна: коммерческим
банкам для компетентного решения вопросов о выдаче креди-
тов; акционерам для контроля за деятельностью акционерного
общества; поставщикам, чтобы иметь дело с клиентами, гаран-
тирующими полную и своевременную оплату полученных това-
ров и услуг; инвесторам для избежания риска при вложении
своих капиталов. Рынок также предполагает рекламу предпри-
ятиям, что достигается публикацией балансов и финансовых
отчетов. Публикуемые данные подтверждаются аудитором.

Для нормального функционирования рыночной экономики
важную роль играет достоверная информация о деятельности
предприятия. Такая информация предоставляется посредствам
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внешнего финансового контроля, в которой заинтересованы
различные уровни управления, которым необходимо знать фак-
тическом состоянии бизнеса, финансах организации, выпол-
нении обязательств по налогам, внебюджетным платежам, а
также использовании бюджетных средств. При этом экономи-
ческие интересы государственных органов управления, нало-
говых служб, администрации организации, его коллектива,
учредителей и акционеров не совпадают, так как каждая из
сторон стремится получить максимальную выгоду для себя.
Например, государство заинтересовано в получении максиму-
ма налогов и различных сборов для покрытия бюджетных рас-
ходов. Хозяйствующие субъекты стремятся получить большую
массу прибыли, но при этом сократить налоги и различные
сборы в бюджет. В то же время интересы в получении информа-
ции у различных субъектов совпадают. Банкам и заимодавцам
необходима достоверная информация о прибылях и платежес-
пособности организаций. Их интересует способность организа-
ции погасить долги по кредитам и займам, платежи по процен-
там. Фондовые биржи желают получить максимум дохода от
покупки и продажи ценных бумаг. Поэтому они заинтересова-
ны в получении объективной информации о состоянии и перс-
пективах развития финансового положения своих клиентов. То
же можно сказать об акционерах, которые озабочены вложен-
ными средствами в организацию и размерами дивидендов. Их
интересует реальная информация о развитии организации, ее
перспективах, прочности финансового состояния.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуще-
ствляется независимый контроль за достоверностью бухгалтер-
ского учета, а также за представляемой государственным орга-
нам и публикуемой в печати финансовой отчетностью. Такой
контроль называется аудитом.

Следовательно, аудит — это независимая экспертиза финан-
совых отчетов и бухгалтерских балансов. Его цель - прове-
рить полноту, достоверность и точность отражения в учете и
отчетности затрат, доходов и финансовых результатов деятель-
ности организации; проконтролировать соблюдение законода-
тельства и нормативных документов, регулирующих правила
ведения учета и составления отчетности, методологию оценки
активов, обязательств и собственного капитала; выявить ре-
зервы лучшего использования собственных основных и обо-
ротных средств, финансовые резервы и возможность использо-
вания заемных источников.

Учетная информация имеет большие экономические послед-
ствия. Для избежания риска и непроизводительных расходов
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нужно, чтобы информация была реальной и объективной. Не-
зависимый аудит позволяет успешно решить и эту задачу.

В зависимости от времени проведения, сферы финансовой
деятельности, формы проведения существует также классифи-
кация внешнего финансового контроля в зависимости от орга-
нов (субъектов) осуществляющих его, выделяется президент-
ский контроль, контроль представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, исполнительных
и финансово-кредитных органов власти, ведомственный и внут-
рихозяйственный контроль, а также общественный и аудитор-
ский контроль.

Основы контроля закреплены в Конституции Российской
Федерации, в Конституциях республик в составе Федерации, а
также в основных законах и правовых актах представитель-
ных органов местного самоуправления и органов исполнитель-
ной власти.

Так, для осуществления контроля за исполнением федераль-
ного бюджета Совет Федерации и Государственная Дума обра-
зует Счетную палату. Сфера полномочий Счетной палаты —
контроль за федеральной собственностью и федеральными де-
нежными средствами.

В целях эффективности президентского контроля в веде-
нии Президента Российской Федерации создан специальный
контрольный орган - Контрольное управление Президента
Российской Федерации.

Важнейшее место в системе финансового контроля занима-
ет Министерство финансов Российской Федерации, которое не
только разрабатывает финансовую политику страны, но и кон-
тролирует ее осуществление.

Финансовый контроль осуществляют все структурные под-
разделения МФ РФ соответственно их компетенции. Напри-
мер, органы казначейства призваны осуществлять государствен-
ную бюджетную политику; управлять процессом исполнения
федерального бюджета, осуществляя при этом жесткий конт-
роль за поступлением, целевым и экономным использованием
государственных средств. В связи с повышением роли налогов
в доходах государства стало необходимо выделение органов
налоговой службы в особую систему. Деятельность налоговой
службы направлена на обеспечение единой системы контроля
за соблюдением российского налогового законодательства, пра-
вомерности исчисления, полноты и своевременности внесения
налогов в бюджет и внебюджетные фонды. Органы ГНС наде-
лены широким кругом контрольных полномочий и прав по
применению мер принудительного воздействия к нарушите-
лям налогового законодательства.
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Функции органов Государственного страхового надзора так-
же ограничены особой сферой — страховой деятельностью. Они
осуществляются в целях обеспечения соблюдения требований
законодательства РФ о страховании, развития страховых ус-
луг, защиты прав и интересов участников страховых отноше-
ний.

Перестройка банковской системы и возникновение коммер-
ческих банков в значительной мере изменили функции банков
(кредитных органов) в области финансового контроля. Особая
роль в его осуществлении принадлежит Центральному Банку
России. Он организует и контролирует денежно-кредитные
отношения в стране, осуществляет надзор за деятельностью
коммерческих банков.

Наряду со всеми перечисленными структурными подразде-
лениями МФРФ существует специальное контрольное подраз-
деление, предназначенное именно для проведения финансово-
го контроля — это Контрольно-ревизионное управление. С его
территориальными органами на местах. В своей деятельности
территориальные контрольно-ревизионные органы руководству-
ются Конституцией РФ, Федеральными конституционными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства РФ, Положе-
нием о Министерстве финансов РФ, приказами и инструкция-
ми Министерства финансов РФ, нормативно-правовыми акта-
ми субъектов РФ и органов местного управления.

Документом, регламентирующим деятельность непосред-
ственно органов КРУ, является «Положение о контрольно-ре-
визионном управлении Министерства финансов РФ в субъекте
Российской Федерации», утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ от 06.08.98 г. № 888. Согласно данному поста-
новлению органы КРУ подверглись реорганизации.

Основной задачей деятельности управления является осу-
ществление в пределах своей компетенции последующего го-
сударственного финансового контроля на территории соответ-
ствующего объекта РФ или региона РФ, что включает в себя:

• усиление контроля за целевым использованием средств
федерального бюджета, выделяемых объектами РФ;

• осуществление контроля за целевым и рациональным
использованием государственных внебюджетных фондов
и других федеральных средств;

• проведение ревизий и проверок поступления и расходо-
вания средств федерального бюджета, использование вне-
бюджетных средств, доходов от имущества (в том числе
от ценных бумаг), находящихся в федеральной собствен-
ности;
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• проведение документальных ревизий и проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций любых
форм собственности по мотивированным постановлени-
ям правоохранительных органов.

КРУ Министерства финансов России в субъектах РФ, по-
мимо перечисленных задач, должны также проводить по обра-
щениям органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления ревизии и финансовые проверки
поступлений и расходования средств соответствующих бюдже-
тов и доходов от имущества, находящихся в их собственности.

Отказ от административно-командных методов управления
экономикой повысили роль тех видов финансового контроля,
которые проводятся без участия государственных органов, но
в соответствии с государственными законами и нормативными
актами. К негосударственным видам финансового контроля
относится аудиторский контроль.

В соответствии с законодательством РФ подавляющее боль-
шинство экономических субъектов России подлежит обязатель-
ной ежегодной аудиторской проверке. К таким субъектам от-
носятся: банки и другие кредитные учреждения; открытые
акционерные общества; организации, в уставном капитале ко-
торых имеется доля, принадлежащая иностранным инвесто-
рам; страховые организации и общества взаимного страхова-
ния; товарные и фондовые биржи; инвестиционные институ-
ты; внебюджетные фонды; благотворительные и другие неин-
вестиционные фонды с добровольными отчислениями юриди-
ческих и физических лиц; другие экономические субъекты, за
исключением полностью находящихся на государственной или
муниципальной собственности, при определенных критериях
(объем выручки от реализации продукции за год, превышаю-
щей в 500 тыс. раз МРОТ, или суммы активов баланса, превы-
шающей на конец года в 200 тыс. раз МРОТ).

В соответствии и Законом РФ «О несостоятельности (банк-
ротстве) предприятий от 19 ноября 1992 г. на аудиторов возло-
жена проверка и составление бухгалтерского баланса должни-
ка в случае возбуждения судебного дела о его несостоятельно-
сти.

3.3.2. Ревизия денежных средств и ценных бумаг на фирме

Расход и приход денежных средств — «соблазнительная»
операция для нечестных предпринимателей. В связи с этим
движение наличности целесообразно контролировать сплош-
ным порядком.
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Внешний ревизор должен тщательным образом проверить
соблюдение в организации порядка ведения кассовых опера-
ций, утвержденного Центральным банком РФ 01.10.93 г.
№ 18. В соответствии с этим документом каждой организации
необходимо иметь кассу, т.е. специально оборудованное и изо-
лированное помещение, предназначенное для приема, выдачи
и временного хранения наличных денег.

До начала проверки наличия денежных средств и других
ценностей в кассе кассир должен составить кассовый отчет. В
отчет включаются все приходные и расходные документы,
имеющиеся в кассе. Все частные расписки и другие неустанов-
ленные документы во внимание не принимаются и в отчет кас-
сира не включаются. Если в кассе имеются незакрытые пла-
тежные ведомости (по которым начата выплата заработной
платы), выплаченные суммы по таким ведомостям включают-
ся в акт инвентаризации и приравниваются к наличным день-
гам. Кассир подсчитывает выплаченные суммы по каждой ве-
домости и в конце ведомости делает запись о выплаченной сум-
ме. Ревизор проверяет правильность подсчета выплаченных
сумм, для чего записывает красным карандашом «учтено» после
каждой выплаченной суммы. До инвентаризации кассовой на-
личности кассиру предлагается подписать расписку в том, что
к началу инвентаризации все приходные и расходные доку-
менты на денежные средства, поступившие в кассу, оприходо-
ваны, а выбывшие списаны в расход. Это необходимо для пре-
дотвращения заявлений кассира после проверки кассы о нали-
чии у него документов, не включенных в последний кассовый
отчет.

Ревизор должен тщательно проверить правильность кассо-
вого отчета и выведения остатков наличных денег в кассе на
момент инвентаризации. Остаток денег проверяется с учетом
остатка по балансу на первое число месяца. При проверке кас-
сового отчета и приложенных к нему приходных и расходных
документов ревизор должен сопоставить номера последних
приходных и расходных кассовых ордеров, приложенных к
отчету, с записями в журнале регистрации, чтобы убедиться в
полноте учета последних кассовых операций. Если будут обна-
ружены расхождения в сумме или нумерации ордеров, необхо-
димо выяснить причины. После проверки кассового отчета ре-
визор визирует отчет и все приложенные к нему расходные и
приходные кассовые документы с указанием: «до инвентари-
зации, на ... (дата)». Это необходимо для того, чтобы не допу-
стить в дальнейшем никаких исправлений в кассовом отчете.
Проверенный и завизированный ревизором отчет передается в
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бухгалтерию для выделения сальдо по счету 50 «Касса» на
момент инвентаризации кассовой наличности. Также следует
уточнить у кассира, хранятся ли в кассе деньги или другие
ценности, не принадлежащие предприятию. После этого про-
водится проверка наличия денежных средств и других ценно-
стей в кассе. Для этого кассир предъявляет имеющиеся в кас-
се деньги, денежные документы и другие ценности, которые
кассир пересчитывает в присутствии ревизора и главного бух-
галтера или другого члена комиссии.

Денежные средства пересчитываются по каждой купюре в
отдельности (обычно начиная с купюр высшего и кончая ку-
пюрами низшего номинала). При наличии значительного ко-
личества купюр необходимо составить опись, в которой указы-
ваются достоинства купюр, их количество и сумма. Опись под-
писывается всеми членами инвентаризационной комиссии.

После проверки денег и других ценностей, хранящихся в
кассе, составляет акт инвентаризации кассы. Кассир должен
дать расписку о том, что все указанные в акте суммы денеж-
ных средств, документы и другие ценности приняты им на
ответственное хранение. При установлении излишков или не-
достачи денег и других ценностей в кассе, а также при нали-
чии временных расписок о заимствовании денег из кассы ре-
визор обязан потребовать от кассира письменное объяснение о
причинах недостачи или излишка.

Проверяющий устанавливает соблюдение сроков обычных
инвентаризаций, которые предусматривает руководитель пред-
приятия, но не реже одного раза в квартал. Такая операция
должна проводится внезапно с участием представителя адми-
нистрации. Ревизор сопоставляет данные по статье «Касса» с
Главной книгой, журналом-ордером по этому счету и кассовой
книгой, проверяет, как обеспечивается сохранность денежных
средств при доставке их из банка и сдаче в банк; проводится
ли внезапная ревизия кассы; на кого возлагаются обязанности
по ведению кассовых операций в случае необходимости вре-
менный замены кассира (исполнение обязанности кассира не
могут возлагаться на бухгалтеров и других счетных работни-
ков, пользующихся правом подписи кассовых документов).
Возложение обязанностей кассира на другого работника офор-
мляется письменным приказом руководителя предприятия (ре-
шением, постановлением). С этим работником заключается
договор о полной индивидуальной ответственности.

Нужно также проверить, как соблюдаются правила веде-
ния кассовой книги и требований к ней (пронумерована, про-
шнурована и опечатана), своевременно ли проводятся в ней
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записи приходных и расходных кассовых документов (они де-
лаются сразу же после получения или выдачи денег по каждо-
му ордеру или другому заменяющему его документу): своевре-
менно ли кассиром сдаются в бухгалтерию кассовые отчеты
(как правило, ежедневно). В организации с согласия кассира и
при условии обеспечения полной сохранности кассовых доку-
ментов кассовая книга может вестись автоматизированным
способом, «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с
ней создают машинограмму «Отчет кассира». Оба названных
регистра должны составляться к началу следующего рабочего
дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты,
предусмотренные формой кассовой книги.

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги» после-
дний за каждый месяц должно автоматически печататься об-
щее количество листов книги за каждый месяц, а в последней
машинограмме за календарный год — общее количество лис-
тов книги за год.

Контроль кассовых операций производится сплошным спо-
собом. Кассовые документы подвергаются сплошной проверке
со дня окончания предыдущей ревизии или аудиторской про-
верки. При этом контролю подлежат кассовые отчеты со всеми
приложенными к ним оправдательными документами, как по
форме, так и по существу, а также корреспонденция счетов.

При проверке используются следующие первичные доку-
менты и регистры бухгалтерского учета: отчеты кассира с при-
ложенными приходными и расходными кассовыми докумен-
тами, журнал регистрации расходных и приходных кассовых
документов, кассовая книга, корешки чеков использованных
чековых книжек, выписки банка со счетов предприятия с при-
лагаемыми к ним документами, журналы-ордера по кредиту
счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 55 «Специальные счета
в банке», 56 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»,
90 «Краткосрочные кредиты банков», 92 «Долгосрочные кре-
диты банков», 93 «Кредиты банков для работников», ведомос-
ти к соответствующим журналам-ордерам по дебету счетов, а
также машинограммы при автоматизированной обработке учет-
ной информации.

Проводя ревизию кассовых операций, необходимо прове-
рить, как соблюдается порядок ведения кассовых операций и
кассовая дисциплина, достоверность и законность совершен-
ных операций с наличными деньгами.

Одной из задач проверки соблюдения Порядка ведения кас-
совых операций является контроль правильности оформления
документов, по которым производились операции, связанные
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с получением и выдачей наличных денег. Все кассовые доку-
менты должны быть заполнены чернилами четко, ясно, без
помарок. Незаполнение отдельных реквизитов часто исполь-
зуется с целью повторного использования документов для при-
своения наличных денег. Никакие подчистки и исправления в
документах не допускаются. Кассовые приходные и расход-
ные ордера должны иметь раздельную нумерацию и выписы-
ваться в бухгалтерии предприятия в момент совершения опе-
рации. Для их регистрации служит журнал регистрации при-
ходных и расходных кассовых ордеров. При обнаружении про-
пуска в нумерации ордеров следует тщательно проверить, не
вызвано ли это уничтожением документов или другими зло-
употреблениями .

Проверяя соблюдение кассовой дисциплины, следует выяс-
нить:

• не превышают ли остатки наличных денег в кассе уста-
новленного банком лимита и используется ли кассовая
выручка на текущие нужды в пределах установленных
норм;

• использование полученных из банка наличных денег по
целевому назначению;

• своевременность и полноту возврата в банк неиспользо-
ванных денежных средств, полученных на выплату за-
работной платы, премий, пособий, пенсий, а также кас-
совой выручки (выручки от реализации товарно-матери-
альных ценностей, оказания работникам услуг и про-
чих денежных поступлений).

Предприятия могут хранить в кассе наличные деньги в пре-
делах лимитов, а также использовать деньги из выручки в
пределах норм, установленных банком. Лимит остатка налич-
ных денег в кассе и норма использования выручки на нео-
тложные нужды устанавливаются учреждениями банка, в ко-
тором открыт расчетный счет, по согласованию с руководите-
лем предприятия. Вся денежная наличность сверх лимитов
должна сдаваться в банк для зачисления на счета.

Проверяя кассовые операции, нужно установить их закон-
ность, достоверность и хозяйственную целесообразность. При
этом особенно тщательно анализируется полнота и своевремен-
ность оприходования денег в кассу, полученных из банка. Пол-
ноту и своевременность оприходования денег в кассу, полу-
ченных со счетов предприятия в банке, устанавливают путем
встречной и взаимной сверке данных банковских выписок со
счетов предприятия, корешков чековых книжек, приходных
кассовых ордеров и записей в кассовой книге. Все чековые
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книжки, корешки использованных чеков, а также неисполь-
зованные чеки должны храниться у главного бухгалтера в ус-
ловиях, исключающих возможность их утери. Испорченные
чеки с надписью «Аннулировано» следует хранить подклеен-
ными к корешкам чеков. Запрещается доверять хранение че-
ковых книжек другому лицу, в частности кассиру, получаю-
щему по чекам наличные деньги из банка, а также подписы-
вать незаполненные чеки. Не следует выписывать чеки на
предъявителя, должны использоваться только именные чеки.

В процессе ревизии обязательно следует удостовериться в
наличии всех выписок банка со счетов предприятия. Полноту
банковских выписок устанавливают по переносу остатков
средств на счете. Если конечный остаток средств в предыду-
щей выписке соответствует начальному остатку в последую-
щий, это свидетельствует о наличии всех выписок по данному
счету. Если окажется, что часть выписок в делах предприятия
отсутствует, необходимо получить в банке заверенные копии.
Необходимо также проверить наличие в делах хозяйства выпи-
сок со всех лицевых счетов, открытых в банке. При отсутствии
выписок следует обратиться в обслуживающий предприятие банк
для получения соответствующей справки. Достоверность выпи-
сок определяется как по внешним признакам (наличие необхо-
димых реквизитов, подписей, штампов банка и т.д.), так и пу-
тем встречной проверки в банке. На всех выписках должен быть
штамп банка. Исправления в выписках заверяются подписью
главного бухгалтера и гербовой печатью банка. Встречной про-
верке обязательно подвергаются выписки, имеющие подчистки
и исправления, не подтвержденные банком.

С целью облегчения работы и обеспечения полноты провер-
ки оприходованных в кассу полученных в банке денег реко-
мендуется накапливать необходимые сведения в ведомости. В
ведомости вносятся данные всех чеков в порядке возрастаю-
щих номеров, включая номера испорченных и аннулирован-
ных чеков, которые должны быть прикреплены к корешкам и
погашены надписью «Аннулировано». Против номера такого
чека в ведомости делается отметка «Аннулировано». Такой
порядок дает возможность выявить факты неоприходования в
кассе полученных денег.

При установлении случаев неоприходования денег, исправ-
лений, подчисток, расхождений в номерах или разрывам меж-
ду датой получения денег по выписке банка и оприходования
их в кассе следует выяснить причины. С этой целью берутся
письменные объяснения кассира и главного бухгалтера пред-
приятия, проводится встречная проверка в учреждении банка
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и сличаются выписки с подлинными записями в лицевых сче-
тах предприятия.

Одновременно с проверкой полноты оприходования полу-
ченных из банка денег устанавливают правильность отраже-
ния по кассе наличных денег, внесенных в банк и зачислен-
ных на счета предприятия. С этой целью составляют отдель-
ную ведомость с указанием даты, номера и суммы расходного
кассового ордера, суммы и даты зачисления денег на счет пред-
приятия согласно выписке банке, в которой отражено поступ-
ление денег. Указанные сведения следует группировать в ве-
домости.

Тщательной проверке подлежат операции по оприходова-
нию выручки за реализованную продукцию и оказанные услу-
ги работникам предприятия за наличный расчет, так как по
данным операциям чаще всего случаются злоупотребления,
связанные с полным или частичным неоприходованием посту-
пивших в кассу денег.

Для выяснения полноты оприходования денег за реализо-
ванные товарно-материальные ценности необходимо проверить
отчеты о их движении, а также записи по счетам их учета и
реализации. При этом дебетовые записи по счету реализации
(в частности реализации за наличный расчет) должны сверяться
с кредитовыми записями по счетам учета материальных цен-
ностей, а кредитовые записи по счету реализации (за налич-
ный расчет) — с дебетовыми записями по счету кассы. В случае
расхождений следует проверить указанные операции по суще-
ству и установить причины отклонений. При наличии задол-
женности работников и других лиц за купленные материаль-
ные ценности необходимо проверить реальность возникнове-
ния такой задолженности.

На каждом предприятии материальные ценности должны
выдаваться только при наличии на накладной поставленного
кассой штампа «Оплачено». Наличные деньги за проданные
населению товарно-материальные ценности и оказанные услу-
ги должны вносится в кассу предприятия. Квитанция выдает-
ся за подписями главного бухгалтера или лица, им уполномо-
ченного, и кассира. Материально ответственным лицам не раз-
решается получать наличные деньги за отпускаемые населе-
нию товары.

При контроле правильности выплаты денег по платежным
ведомостям следует выборочным способом установить, все ли
внесенные в расчетно-платежные ведомости лица фактически
работали на предприятии и нет ли среди них подставных, на
которых выписывается заработная плата с целью ее присвое-
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ния. Такие факты устанавливают путем сверки данных ведо-
мости с показателями учета личного состава и табелей, с при-
казом о зачислении на работу и увольнении, с данными пер-
вичных документов о начислении заработной платы.

Необходимо также проверить итоги в платежных ведомос-
тях, так как нередко допускаются факты умышленного завы-
шения итогов в графе «К выдаче на руки» на предполагаемую
сумму присвоения. При этой проверке обращают внимание на
величину выплаченных сумм отдельным лицам с последую-
щей проверкой их правильности, на достоверность подписей
лиц, получивших деньги, на дописные суммы, подчистки, нео-
говоренные исправления, некачественно оформленные доверен-
ности.

Во всех ведомостях надо проверить подлинность подписей
получателей денег. Для этого подписи в одних ведомостях со-
поставляются с подписями в других, причем особое внимание
обращается на поправки и подчистки. В отдельных случаях
надо опросить получателей денег. Этот прием позволяет обна-
ружить подлинные подписи, а иногда и подставных и вымыш-
ленных лиц.

Осуществляя контроль кассовых операций, нужно прове-
рить правильность подсчета оборотов по приходу и расходу в
кассовых отчетах, определения остатков на конец отчетного
периода и переноса их с одной страницы на другую, а также
соответствия остатка, по отчету кассира на конец месяца ос-
татку по счету 50 «Касса» в Главной книге.

Особенно тщательно следует проверять обоснованность кас-
совых операций по расходу наличных денег, списываемых на
издержки производства и другие счета без последующего пре-
доставления отчетов и оправдательных документов об исполь-
зовании денег.

Контролируя кассовые операции, нужно установить соот-
ветствие корреспонденции счетов действующим положения и
правилам ведения бухгалтерского учета. Такой контроль осу-
ществляется по всем кассовым операциям на основе данных
отчетов кассира и приложенных к ним оправдательных доку-
ментов, а также записей в учетных регистрах (журналах-орде-
рах, машинограммах). Он позволяет выявить хозяйственные
операции с неправильной корреспонденцией, повлекшие иска-
жение учетной и отчетной информации, и списание похищен-
ных сумм.

На основании акта инвентаризации кассы и данных груп-
пировочных ведомостей о нарушениях кассовой дисциплины
и других злоупотреблениях составляется соответствующий раз-
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дел акта ревизии или аудиторской проверки, где приводятся
установленные факты недостатков в организации и ведении
кассовых операций, данные повторяющихся нарушений со
ссылками на прилагаемые к акту группировочные ведомости
и таблицы.

Источником контроля операций по счетам в банках явля-
ются выписки банка из лицевых счетов и приложенные к ним
оправдательные документы, а также записи в учетных регист-
рах по счетам 51 «Расчетный счет», 55 «Специальные счета в
банках».

Приступая к проверке операций по счетам в банках, преж-
де всего устанавливают, сколько расчетных счетов имеет орга-
низация. Сопоставляют сальдо по статьям баланса: «Расчет-
ный счет» и «Прочие денежные средства» с данными выписок
банка. Они должны быть тождественными. Однако равенство
остатков не гарантирует тождественности оборотов по выпис-
кам банка и балансовому счету, поскольку при обработке вы-
писок может быть допущено умышленное уменьшение оборо-
тов по дебету и кредиту счета на одинаковую сумму с целью
скрыть злоупотребления. Поэтому необходимо проверить соот-
ветствие оборотов по дебету и кредиту счета по выпискам бан-
ка за каждый проверяемый месяц данных оборотов согласно
учетным регистрам.

Важной обязанностью ревизора или аудитора является про-
верка полноты и достоверности банковских выписок и прило-
женных к ним документов. Полноту банковских выписок ус-
танавливают по их постраничной нумерации и переноску ос-
татков средств на счете. Остаток средств на конец периода в
предыдущей выписке банка по счету должен равняться остат-
ку средств на начало периода в следующей выписке. Достовер-
ность выписок определяют путем проверки всех их реквизи-
тов. Если в выписке будут установлены неоговоренные исправ-
ления и подчистки, нужно провести встречную проверку дан-
ных выписки с записями в первом экземпляре лицевого счета,
находящемся в учреждении банка. В случае отсутствия отдель-
ных выписок следует также обратиться в учреждение банка.

Вслед за проверкой полноты и достоверности выписок сле-
дует убедиться, что все проведенные через банк операции яв-
ляются достоверными и подтверждены соответствующими под-
линными документами. Бывают случаи, когда они подделыва-
ются или прилагаются не полностью, что дает возможность,
применяя неправильную корреспонденцию счетов, скрывать в
учете серьезные злоупотребления. В случае возникновения со-
мнений в подлинности документов (отсутствие банковского
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штампа, исправление перечисленных сумм, наименования по-
лучателя денег и даты совершения операций) требуется прове-
сти встречную проверку платежных документов в банке и у
контрагента по операции. Одновременно с проверкой досто-
верности операций и подлинности банковских документов вы-
является правильность корреспонденции счетов и записей в
учетных регистрах.

Иногда злоупотребления могут быть скрыты посредством
составления неправильной корреспонденции счетов, искаже-
ния записей в учетных регистрах, бухгалтерских записей, нео-
боснованных документами, а также сторнировочных записей
бездокументальных подтверждений и действительной необхо-
димости, неправильным подсчетом или переносом итогов с
одной страницы регистра на другую.

Обязанностью ревизора или аудитора является также про-
верка правильности и обоснованности перечисления денежных
средств за товарно-материальные ценности. С этой целью сле-
дует сверить суммы, указанные в платежных документах, с
данными выписки банка и записями по счету 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» или по счету 76 «Расчеты с
различными дебиторами и кредиторами». Убедившись в пра-
вильности таких записей, проверяют по приходным докумен-
там полноту и правильность оприходования товарно-матери-
альных ценностей. В случае сомнения подлинности докумен-
тов или достоверности операций следует провести встречную
проверку у поставщиков продукции. Выявленные при встреч-
ных проверках расхождения оформляются промежуточными
актами.

Необходимо тщательно проверить, не отражались ли в уче-
те расходы как платежи за услуги (отопление, освещение, ус-
луги связи и др.), а в действительности деньги перечислялись
за материальные ценности, которые не приходовались, а при-
сваивались. С этой целью проводятся встречные проверки в
банке и в соответствующих организациях. Проверяя расход-
ные банковские документы, необходимо сгруппировать в от-
дельной ведомости все оплаченные штрафы, неустойки и др.
платежи, связанные с нарушением договорных условий, что
позволяет в последствии проверить полноту отражения их на
соответствующих счетах и принятые предприятием меры по
взысканию с виновных лиц сумм причиненного ущерба.

При проверки операций по аккредитивам следует сверить ос-
татки сумм и обороты на выписках банка с записями в регистрах
бухгалтерского учета. Одновременно выясняются причины, вы-
звавшие расчеты по аккредитивной форме, т.е. предусмотрена
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ли эта форма расчетов договором или применяется как санкция
со стороны поставщиков за несвоевременные платежи. Затем про-
веряется полнота и своевременность использования возврата не-
использованных аккредитивов, а также полнота оприходования
материальных ценностей, поступивших от поставщиков.

Операции с лимитированными и нелимитированными че-
ковыми книжками анализируются с точки зрения их правиль-
ности, характера и полноты оплаты. Тщательно контролиру-
ется, не производилась ли отплата лимитированными чеками
расходов, которые включались в авансовые отчеты подотчет-
ных лиц как совершенные наличными деньгами. Установив
подобные факты, следует определить размер причиненного
предприятию ущерба и виновных в этом лиц.

Нужно проверить, совпадает ли остаток по книжке лими-
тированных чеков, отражаемый на корешке последнего исполь-
зованного чека, с остатком на проверяемую дату по счету 55
«Специальные счета в банках», а также с остатком по выписке
банка. Остаток денег на конец месяца по выписке банке иног-
да не совпадает с остатком лимита по лимитированной книж-
ке. Это объясняется тем, что выданные из лимитированных
книжек чеки не были до конца месяца предъявлены получате-
лями в банк к оплате.

Интернационализация экономической жизни в России и
выход многих организаций на внешний рынок потребовала
использования в расчетах иностранных валют. Отечественные
организации получают валюту в виде выручки от экспорта
продукции и покупки ее на валютном рынке.

В соответствии с действующим законодательством следует
четко различать текущие валютные операции и валютные опе-
рации, связанные с движением капитала. Ревизор должен иметь
ввиду такое разграничение, учитывается что первое осуществ-
ляется резидентами без ограничения и облагается соответ-
ствующими налогами, а на валютные операции, связанные с
движением капитала, необходимо располагать лицензией Цен-
трального банка РФ.

К текущим валютным операциям отнесены:
• переводы в РФ и из нее валюты для расчетов по экспор-

ту и импорту товаров без отсрочки платежа либо с ис-
пользованием кредита, но на срок не более 180 дней;
получение и предоставление финансовых кредитов на
срок не более 180 дней;

• зарубежные переводы доходов по вкладам, инвестици-
ям, кредитам и другим операциям, связанным с движе-
нием капитала;

• переводы неторгового характера.
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Валютными операциями, связанными с движением капи-
тала считаются:

• прямые инвестиции, т.е. вложения в уставный капитал;
• портфельные инвестиции, т.е. приобретение ценных бу-

маг;
• перевод в оплату прав собственности на недвижимое

имущество, включая землю и ее недра;
• отсрочки платежа по экспорту и импорту на срок более

180 дней;
• предоставление и получение финансовых кредитов на

срок более 180 дней.
Порядок учета валютных операций регламентирован п. 13

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, Поло-
жением о бухгалтерском учете «Учет имущества и обязательств
организации, стоимость которых выражена в иностранной ва-
люте», а также Указаниями по отражению отдельных хозяй-
ственных операций (приведены в письме Минфина РФ от
13.06.93 г. № 78).

Действующее законодательство России запрещает расчеты
наличной иностранной валютой, кроме оплаты командировоч-
ных расходов. Безналичные расчеты производятся только че-
рез банки и кредитные учреждения.

Ревизор проверяет правомерность открытия валютного сче-
та в банке, который должен иметь лицензию на проведение
валютных операций. Важно убедится в отсутствии «подполь-
ных» валютных счетов.

При контроле следует иметь в виду, что при отражении в
бухгалтерском учете выручки от реализации финансовых ре-
зультатов при совершении внешнеэкономических операций
организации должны открывать к счету 52 «Валютный счет»
субсчета: «Транзитные валютные счета», «Текущие валютные
счета» и «Валютные счета за рубежом». Продажа иностранной
валюты (включая обязательную продажу части валютной вы-
ручки) отражается организацией на счете 90 «Реализация про-
чих активов». По дебету этого счета показывается балансовая
стоимость иностранной валюты в корреспонденции со счетом
52 «Валютный счет» (субсчет «Текущий валютный счет») либо
со счетом «Переводы в пути» и понесенные в связи с этой про-
дажей расходы, а по кредиту — сумма в валюте РФ, получен-
ная предприятием за проданную иностранную валюту в кор-
респонденции с дебетом счета 51 «Расчетный счет». Балансо-
вая стоимость иностранной валюты, подлежащая продаже бан-
ком согласно поручению организации, первоначально отража-
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ется по дебету счета «Переводы в пути» в корреспонденции с
кредитом счета 52 «Валютный счет» (субсчет «Транзитный ва-
лютный счет») с последующим отнесением стоимости этой ва-
люты в дебет счета 90 при поступлении рублевого эквивалента
на расчетный счет.

При покупке иностранной валюты стоимость зачисляется
на дебет счета 52 «Валютный счет» (субсчет «Текущий валют-
ный счет») в сумме, определенной путем пересчета иностран-
ной валюты по курсу Центрального банка РФ на момент за-
числения, в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетный
счет» (или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми»). Превышение курса покупки иностранной валюты над
курсом Центрального банка РФ отражается по дебету «Исполь-
зование прибыли» и кредиту счета 51.

В случае совершения внешнеэкономической операций при
использовании метода определения выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг), товаров, иного имущества по мере их от-
грузки отражение по кредиту счетов реализации и определение
финансовых результатов по этим операциям производится на дату
отгрузки и сдачи счетов в банк для предъявления к оплате инос-
транному покупателю или комиссионеру; при совершении това-
рообменных (бартерных) сделок — по дате накладной или при-
емо-сдаточного акта на отгруженные товары по таможенной сто-
имости, указанной в грузовой таможенной декларации.

При использовании метода определения выручки от реали-
зации (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере их
оплаты отражение по кредиту счетов реализации и определе-
ние финансовых результатов при экспорте производятся на дату
поступления выручки на «Транзитный валютный счет» (при
расчетах за экспорт в иностранной валюте) или «расчетный
счет» (при расчетах за экспорт в валюте РФ) организации или
комиссионера. При совершении товарообменных (бартерных)
сделок учет реализации и определение финансовых результа-
тов производятся, исходя из таможенной стоимости поступаю-
щего имущества (товаров), указанной в грузовой таможенной
декларации, на дату его оприходования.

При осуществлении организацией закупок товаров по им-
порту исчисление покупной стоимости поступающих товаров
производится, исходя из их таможенной стоимости в иност-
ранной валюте.

Пересчет таможенной стоимости, указанной в иностранной
валюте, в рубли производится по курсу ЦБ РФ, действующему
на дату принятия и оформления грузовой таможенной декла-
рации.

288



Правильность расчетов по экспортно-импортным операци-
ям контролируют банки, которые уполномочены Правитель-
ством России осуществлять такую работу. Ревизору целесооб-
разно акцентировать внимание на бартерных сделках, при ко-
торых иногда незаконно «уплывает» СКВ за границу. При про-
верке операций по счету 52 «Валютный счет» и субсчетам к
нему надо выборочно произвести контрольные расчеты курсо-
вых разниц, имея в виду, что они оказывают существенное
влияние на величину конечного финансового результата. При
этом следует руководствоваться Положением по бухгалтерско-
му учету «Учет имущества и обязательств организации, сто-
имость которых выражена в иностранной валюте», утвержден-
ным приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. №50. Осуществляя
контроль операций на валютном счете в банке, нужно устано-
вить: соответствуют ли остатки средств, отраженных в выпис-
ке банка, остатку средств, который значится по учету; полно-
ту и достоверность банковских выписок и приложенных к ним
документов; достоверность операций и подлинность банков-
ских выписок и первичных документов; правильность коррес-
понденции счетов по операциям на валютном счете и записей
в учетных регистрах.

3.3.3. Контроль денежных документов,
переводов в пути и ценных бумаг

В составе денежных документов, находящихся в кассе, от-
носятся почтовые марки, оплаченные путевки в санатории, дома
отдыха и др. Проверка денежных документов должна сопро-
вождаться полной инвентаризацией их с составлением соот-
ветствующего акта.

Прежде всего в процессе контроля следует убедиться в ра-
венстве остатков данных аналитического учета остатку по син-
тетическому счету «Денежные документы». По данным ана-
литического учета необходимо установить своевременность и
правильность оприходования денежных документов в количе-
ственном и суммбвом выражении на счет.

Проводя операции по приобретению и выдаче путевок в са-
натории, дома отдых и др., следует выяснить, за счет каких
источников приобретались путевки; какая часть их стоимости
не возмещается получателями; своевременно и в полном ли
объеме поступают в кассу деньги от получателей путевок; вы-
даются ли путевки работникам предприятия по согласованию
с профсоюзным комитетом; нет ли случаев выдачи путевок
лицам, не работающим на данном предприятии.
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При выявлении случаев нарушения установленного поряд-
ка выдачи путевок и их оплаты следует выявить причины и
виновных в этом лиц, а также размер недоплаченных сумм в
кассу предприятия.

Проверяя денежные средства в пути, нужно изучить сплош-
ным способом все первичные документы, на основании кото-
рых произведены записи по счету «Переводы в пути». При
этом следует иметь ввиду, что на счете учитывают денежные
суммы, внесенные в кассы банков, сберегательные банки или
кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или
другой счет предприятия, но еще не зачисленные по назначе-
нию.

Нужно проверить по данным первичных документов закон-
ность и обоснованность каждой записи по счету «Переводы в
пути». Сверяя записи по кредиту счета и дебету счетов пред-
назначенных для учета денежных средств, устанавливают сво-
евременность и полноту зачисления денежных средств (пере-
водов) в пути на соответствующие счета в банках, а также вы-
являют, не значится ли среди сумм в пути недостачи налич-
ных денег в кассе или присвоенные суммы отдельными дол-
жностными лицами. Необходимо установить длительность на-
хождения отдельных переводов в пути, оприходование сумм в
начале следующего месяца на счет в банке. Особенно внима-
тельно следует проверить суммы переводов в пути, местона-
хождение которых неизвестно, а сроки зачисления их на счет
предприятия истекли. Установив факты неправильного списа-
ния переводов в пути или факты сокрытия сумм, нужно выяс-
нить, с какой целью допущены неправильные действия, ви-
новных в этом лиц, сумму причиненного ущерба, как повлия-
ли эти факты на достоверность бухгалтерского баланса и фи-
нансовой отчетности.

Проверяя правильность расходования марок на почтовые
отправления, необходимо произвести взаимный контроль дан-
ных книги исходящей корреспонденции, реестров на отправку
документов и отчетов на списание марок.

При контроле операций по финансовым Ёложениям в цен-
ные бумаги следует иметь ввиду, что к выпуску в обращение
допускаются акции и облигации, прошедшие регистрацию в
государственной инспекции по ценным бумагам.

Далее устанавливают, не превышает ли выпуск акций раз-
мер объявленного уставного фонда, не продавались ли акции
при выпуске по цене ниже номинальной, не производился ли
выпуск акций для покрытия убытков, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью акционерного общества. Следует также
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выяснить, зарегистрированы ли акции и облигации в Государ-
ственной инспекции по ценным бумагам.

В процессе контроля ценных бумаг, находящихся у инвес-
тора, следует иметь ввиду, что они хранятся в его кассе нарав-
не с наличными деньгами и денежными документами в поряд-
ке, установленном правилами выполнения кассовых операций.
На все ценные бумаги, отдельно по их видам, составляется
опись с указанием их номера, серии, номинальной стоимости
и срока погашения.

С целью проверки фактического наличия ценных бумаг
нужно провести их инвентаризацию и сравнить полученные
данные с показателями бухгалтерского учета по счетам «Дол-
госрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные финан-
совые вложения». Аналитический учет по указанным счетам
ведут по видам вложений и объектам, в которые осуществле-
ны эти вложения (предприятиям — продавцам ценных бумаг,
вкладам, предприятиям — заемщикам и т.п.). В случае рас-
хождения между фактическим наличием ценных бумаг и дан-
ными бухгалтерского учета следует установить причины и ви-
новных в этом лиц. Если приобретенные ценные бумаги сда-
ются на хранение депозитарно, то в этом случае проверяется
наличие и подлинность документа, полученного от депозита-
рия. Важно также выяснить, на сколько соответствует приня-
тый на предприятии порядок учета финансовых вложений в
ценные бумаги установленным правилам и положениям по ве-
дению бухгалтерского учета.

Сегодня органы государственной власти уделяют серьезное
внимание вопросам совершенствования системы финансового
контроля, так как обязательным условием эффективного фун-
кционирования экономики и финансовой системы страны яв-
ляется наличие развитой системы контроля. Предпринят уже
ряд шагов, направленных на ее реформирование. Заметную
роль в совершенствовании финансового контроля призвано
сыграть принятию бюджетного кодекса.

В целях наиболее полного выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 03 марта 1998 г. «Об обеспечении
взаимодействия государственных органов в борьбе с правона-
рушениями в сфере экономики» был создан Департамент госу-
дарственного финансового контроля и аудита. Создание такого
органа вызвано необходимостью организации аудиторской де-
ятельности и соединением в единый блок всех подразделений
МФ России, выполняющих контрольные функции.

В настоящее время в Минфине активизирована работа по
подготовке проектов федеральных законов о государственном
контроле в Российской Федерации.
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Однако на сегодня остается еще целый ряд проблем, требу-
ющий их скорейшего разрешения. Для эффективного осуще-
ствления государственного финансового контроля требуется не
только назвать органы государственного контроля, что теперь
сделано в Бюджетном Кодексе, но и законодательно закрепить
их задачи, права, сферу действия.

Усилия органов власти, которым поручено выполнять фун-
кции контроля, не координируются и осуществляют они его в
основном в рамках своего ведомства, что вызывает раздроб-
ленность финансовой системы.

Таким образом, сегодня, когда вся бюджетная система Рос-
сии находится в стадии становления, вопрос реформирования
системы финансового контроля, является одним из наиболее
важных.

3.4. Аудит-независимая форма
финансового контроля коммерческой фирмы

Аудит — это контрольная функция управления (одна из его
функций). Любой вид управления невозможен без контроля.
Просто немыслимо никакое управление без проверки выпол-
нения принятых решений, установленных требований. И тем
более немыслимо никакое управление капиталом без текущего
и последующего контроля за его состоянием, без профессио-
нального выбора инвестиций и без проверок и анализов бух-
галтерской отчетности. Для складывающейся в России рыноч-
ной экономики это весьма убедительно доказали в своих об-
ширных монографиях по финансовому анализу О.В. Ефимова,
В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет.

Человечество всегда проявляло большой интерес к основам
управления экономическими процессами, а также к роли кон-
троля в управлении. История утверждает, что человечество
знакомо с определенными видами отчетности уже не менее
6000 лет. Учет и отчетность (равно как и контроль, ее содер-
жания) вначале были прямо связаны с потребностями содер-
жания двора, а также больших, постоянно действующих ар-
мий, с развитием производства и коммерции, удержанием в
покорности многонационального населения обширных терри-
тории первых цивилизаций. А люди-функционеры, составляв-
шие жесткий контрольный аппарат в каждой из таких древ-
них империй, нередко получали почти официальный титул
«глаза и уши царя»
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Многие фундаментальные экономические процессы и меха-
низмы с безусловным признанием важности учета и контроля
рассматривались учеными древнего мира: Платоном, Аристо-
телем. Разумеется, об учете и контроле древние авторы гово-
рили хотя и веско, но немного. Так, Аристотель в своей «По-
литике» четко разграничивает функции учетные и конт-
рольные, с прямым указанием того, что проверки (аудит, ре-
визия) есть часть контроля. Таким образом, еще от древних
философов идет понимание того, что проверяющий должен быть
равноправен главному бухгалтеру (не ниже его по статусу), и
кроме того, он не имеет права впадать в зависимость от прове-
ряемых.

Первые документы об аудиторах, буквально с этим назва-
нием профессии (и даже имена этих аудиторов), найдены в
источниках другого конца Европы. Среди наиболее полных
источников англоязычных стран, содержащих учетные доку-
менты и упоминания об аудиторах, ученые считают архив Каз-
начейства Англии и Шотландии, датируемый ИЗО г.; Лондон-
ское Сити подвергалось аудиту по крайней мере в 1200-е годы.

Так, 24 марта 1324 г. трех государственных аудиторов Ан-
глии назначил сам король Эдуард II, подписав об этом собы-
тии специальный указ. Из текстов упомянутых королевских
указов об их назначении, тем не менее, ясно видно, что ауди-
торы выполняли именно функцию засвидетельствования. Эду-
ард II указал, что назначенные им аудиторы должны испра-
шивать, проверять «...и брать все счета, которые были введе-
ны и которые будут введены в провинциях: Оксфорде, Беркен-
хенде, Саутхемптоне, Уэльсе, Соммерсетшире н Дорсеге, де-
лать и обозначать все, что аудиторы со счетами делать долж-
ны».

Продолжалось развитие форм контроля и в средние века.
Если уж сильно, чересчур проворовавшихся людей в ту пору
нередко вешали или четвертовали, то явно полагается, что перед
этим компетентные люди выслушивали их отчеты и предъяв-
ляли им доказательства их виновности! И вообще, «практика
слушания отчетов», восходящая к тем временам, когда читать
умели очень немногие, просуществовала до XVII столетия. Сам
термин «аудит» происходит от латинского слова, означающего
«слушание».

В России должность аудитора была введена для армии и
флота Петром I (начало XVIII в.), с задачей учетно-ревизион-
ного и юридического решения аудиторами определенных спо-
ров и судебных разбирательств, главным образом имуществен-
ного характера. Вообще экономическая и политическая судьба
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России, как показала история, состоит в поддержании равно-
весия на стыке мировых цивилизаций, но в силу этой причи-
ны очень многие явления в ней отличаются большим своеобра-
зием. (Вспомним, например, что «Табель о рангах» Петра I
позволял любому россиянину, обеспечившему достойный вклад
в развитие Отечества, получить личное и потомственное дво-
рянство.) Может быть, в силу данных немаловажных причин
и российские аудиторы XVIII-X1X вв. имели гораздо больше
прав и обязанностей, нежели западные аудиторы того време-
ни.

На протяжении полутора веков аудиторы России были и
ревизорами, и следователями, и судьями, и прокурорами.
Вплоть до реформ второй трети прошлого века (конкретно — до
1867 г.) в нашей стране существовали особые учреждения,
именуемые аудиториатами. Но это были не мелкие частные
фирмы, а высшие ревизионные военные суды при военном и
морском министерствах России. Следовательно, и принципы
их построения, и функции русских аудиториатов были значи-
тельно шире, нежели обычных небольших аудиторских фирм
на Западе.

3.4.1. Возникновение современного российского аудита

Ревизия и контроль в бывших «великих штатах СССР»
(С.А. Есенин), в том числе и в Российской Федерации, многие
годы и десятилетия были включены в административно-ко-
мандную систему. Ввиду объективной необходимости последу-
ющего контроля за деятельностью любых социально-экономи-
ческих систем имелась большая практика контрольно-ревизи-
онной деятельности и судебно-бухгалтерской экспертизы.

В чистом виде советский и российский аудит отсутствовал.
Несмотря на несколько исторических попыток его создания (в
1888-1889 гг. - Институт присяжных бухгалтеров, в 1907—
1914 гг. - Институт бухгалтеров и в 1928—1930 гг. — Инсти-
тут государственных бухгалтеров-экспертов), приема соответ-
ствующих квалификационно-аттестационных экзаменов.

Отдельные элементы данной области деятельности специа-
листов по учету, контролю и анализу ввиду их объективной
необходимости в СССР и в России всегда имели место. В подав-
ляющем большинстве случаев такие элементы были разрозне-
ны и не представляли систематизированного целого — аудита
как неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры. Они
и не именовались аудитом.
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Те отдельные исследования и практические разработки, ко-
торые обычно выполняются на Западе аудиторскими фирмами и
сопровождаются конкретными рекомендациями для админист-
рации клиентов в области управления, учета и анализа хозяй-
ственной деятельности, механизации и автоматизации учетно-
аналитических работ, стали необходимы и в России. За годы
перестройки первыми употребили эти термины (а соответствен-
но и изменили содержание своей деятельности) представители
нашей профессии в Казахстане и Эстонии. С середины 80-х аудит
начал развиваться в других крупных городах СССР, причем сна-
чала на кооперативной основе. Это были разрозненные попытки
состыковать зарождающиеся спрос и предложение на функцию
засвидетельствования аудиторов, ставшую особо актуальной при
переходе к рыночным отношениям в экономике.

В 1987 г. было создано акционерное общество «Инаудит».
Первоначальный капитал его, составляющий 800 тыс. руб., был
поделен на 80 акций. Среди его акционеров тогда были: Мини-
стерство финансов СССР; Государственный банк и некоторые
иные, активно участвующие во внешнеэкономической деятель-
ности; некоторые министерства, крупные предприятия и внеш-
неэкономические системы, ведущие операции с привлечением
иностранного капитала. Позднее, в 1991 г. «Инаудит» был при-
ватизирован, его совладельцами стали несколько десятков фи-
зических лиц. Но некоторые стратегические задачи развития
«Инаудита» так и не выполнены. Вместе с тем многие специа-
листы высокого класса, поработавшие в «Инаудите» и ознако-
мившиеся с западной технологией аудита, создали самостоятель-
ные аудиторские фирмы, многие из которых развиваются впол-
не успешно.

В 1989 г. Министерство финансов СССР, Торгово-промышлен-
ная палата СССР и Центр по транснациональным корпорациям
ООН провели в Москве семинар по проблемам бухгалтерского
учета, аудита и финансового менеджмента на совместных пред-
приятиях. Проблемы бухгалтерского учета и аудита, которые
возникали в связи с различиями в системах учета на Западе и в
бывшем СССР существенны.

Одновременно, в 1989—1991 гг., в Москве и Ленинграде так-
же были созданы первые аудиторские фирмы. Среди них - хоз-
расчетные аудиторские организации: «Контакт», «Руфаудит»,
«Ленаудит» и «Мосаудит» (последних оказалось даже несколь-
ко), питерский филиал - АКГ АО «Инаудит» (который впос-
ледствии также приобрел статус самостоятельного юридиче-
ского лица), АО «Балтийский аудит», петербургские фирмы
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МКД и «Питеркон-то», кооператив «Аудитор», ТОО «Ленбан-
каудит», «Информаудит».

В 1990 г. в Москве было зарегистрировано первое совместная
аудиторская фирма «Эрнст и Янг Внешаудит» (из «большой
пятерки»). А в первой половине 90-х гг. в Москве и Санкт-Пе-
тербурге появились филиалы и представители других круп-
ных западных аудиторских фирм, которые создавались в виде
СП, где с российской стороны выступали представители Мин-
фина, различных внешнеэкономических ведомств, российские
аудиторские фирмы или просто именитые специалисты по бух-
галтерскому учету, контролю и анализу хозяйственной дея-
тельности.

Но сам факт возникновения к тому времени аудита «снизу»
уже говорил о многом. Практический аудит неуклонно разви-
вался, исходя из внутренней логики экономических преобра-
зований, на естественном фундаменте соотношения спроса и
предложения.

В условиях появления и развития множественности форм
собственности возник и стал стремительно нарастать новый
вид дефицита. В различных регионах страны вдруг станови-
лось ясно, что отсутствует достоверная информация о деловой
репутации того или иного конкретного предприятия: право-
мерно ли его стремление быть учредителем новых коммерче-
ских банков, бирж и иных рыночных структур, достоверны ли
представляемые его администрацией отчетные данные; оправи-
лось ли оно от шока и не разворовано ли оно уже; жизнеспо-
собно ли оно в конце концов или «вскрытие показало, что боль-
ной умер от вскрытия»?

Спонтанное зарождение и развитие отечественного аудита
помогало преодолеть нездоровые настроения, которые начина-
ли появляться у наиболее квалифицированных в этом плане
специалистов и свидетельствовали об их неверии в значимость
и эффективность выполнения столь важных и скрупулезных
работ.

Соответственно на разных уровнях экономики стал более
проявляться и спрос на функцию засвидетельствования ауди-
торов. Усилия аудиторов уже способствовали решению опреде-
ленных проблем во многих крупных городах страны, напри-
мер, при создании совместных и стопроцентно иностранных
предприятий, формировании принципиально новой кредитно-
банковской системы, основных институтов фондового рынка.
Они шли на защиту прав и свобод тех экономических субъек-
тов, которые более успешно вписывались в новые, более жест-
кие и жестокие условия капитализирующейся России.
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В дальнейшем выявились и другие эффекты. Развитие ауди-
та помогало экономить значительные средства на оплату труда
штатных ревизоров промышленности, торговли, строительства,
сельского хозяйства и других важных сфер деятельности реги-
онов. Кроме того, аудит также способствовал разграничению
сфер деятельности независимых аудиторов и внутренних ауди-
торов этих и других отраслей, работавших там и ранее ведом-
ственных контролеров-ревизоров. Это позволяло сохранять,
укреплять и качественно обновлять штат профессионалов-ре-
визоров, а также создавало эффективные дополнительные воз-
можности маневра в такой важнейшей функции управления,
как контроль. Кроме того, аудиторские фирмы, не получая на
свое развитие денег из бюджета, сами становились надежным
источником бюджетных поступлений. А хозяйственным сис-
темам, функционирующим на принципах самостоятельности,
самоуправления и самофинансирования, постепенно была предо-
ставлена возможность выбора и тщательной отладки наиболее
приемлемых для них форм контроля.

На Всероссийском съезде аудиторов, который проводился
совместно с Конгрессом деловых кругов в 1991 г., присутство-
вало около 180 представителей российских аудиторских фирм.
А к середине 90-х гг. аудиторская деятельность уже была пре-
дусмотрена в уставах не менее 2 тыс. новых специализирован-
ных предприятий России, хотя в большинстве случаев аудит
по-прежнему развивался стихийно, с определенными издерж-
ками, от которых можно и пора было избавляться.

В настоящее время в Российской Федерации функциониру-
ет несколько тысяч аудиторских фирм. Ведущие московские и
петербургские аудиторские фирмы имеют представительства в
регионах, есть клиенты в Сибири, на Дальнем Востоке и в дру-
гих местах. Практикуются выезды специалистов в другие го-
рода. Ведущие фирмы России участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, где обсуждают вопросы организации и
совершенствования методологии отечественного аудита, прак-
тикуют совместные семинары (российско-американские), ус-
танавливают межрегиональные профессиональные связи меж-
ду аудиторскими фирмами.

Аудиторы Москвы и Санкт-Петербурга, и крупнейших го-
родов России и СНГ стремятся добросовестно выполнять по-
сильную часть своей работы по созданию рыночной экономи-
ки. Но она сводится не только к аудиторской практике на
предприятиях. Сюда же следует отнести переводы западной
литературы, подготовку соответствующих кадров. В Москве и
Санкт-Петербурге выполнены переводы ряда фундаментальных
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учебников, входящих в серию книг UN CTC (Центра по
транснациональным корпорациям ООН) по бухгалтерскому
учету и аудиту, уже вышедших в издательстве «Финансы и
статистика» под редакцией проф. Я. В. Соколова. На этой ос-
нове в первой половине 90-х гг. на базе отдельных институтов
и университетов осуществлено несколько выпусков специали-
стов в области бухгалтерского учета и аудита по международ-
ным стандартам, с привлечением аудиторов из «большой пя-
терки», видных теоретиков и практиков из США, Великобри-
тании, Германии и др.

Многие наши студенты и аспиранты, бухгалтеры предпри-
ятий, преподаватели кафедр бухгалтерского учета и практику-
ющие аудиторы уже учились или работали в в этих странах
под эгидой ООН, а также Британского совета в Москве. Накоп-
ленный ими опыт, в частности по сотрудничеству британских и
российских специалистов в области переподготовки бухгалтер-
ских и аудиторских кадров, лег в основу подготовки и издания
во второй половине 90-х гг. еще нескольких учебников и учеб-
ных пособий по теории и практике аудита, причем не только
общего аудита, но и аудита бирж, внебюджетных фондов и ин-
вестиционных институтов, а также банковского аудита.

Отечественный аудит делает первые шаги, не имея ни мно-
голетнего опыта зарубежных аудиторских фирм, ни надлежа-
щей законодательной базы. Но фактически он уже состоялся,
складываются московская и петербургская научные школы
аудита, поскольку необходимость аудита объективна, она вы-
звана развитием экономики на новых принципах.

С возникновением и развитием региональных аудиторских
палат в России, республиканских палат аудиторов в СНГ, а
также Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Содружества, не
избежать некоторого разнобоя в тех требованиях к независи-
мым аудиторам и ревизорам, которые характерны для других
федеральных государств. Поэтому ценен опыт США, где суще-
ствуют различия в подходах отдельных штатов к этому вопро-
су, но выверен и единый концептуальный подход к организа-
ции аудиторской деятельности.

Цель у этих требований в нашей стране не будет отличать-
ся от цели в других, в западных, странах; эти цели предпола-
гают определенную защиту пользователей бухгалтерской от-
четности от тех аудиторов, которые имеют квалификацию ниже
минимальной.

В ближайшие годы должен утвердиться определенный по-
рядок в этой сфере деятельности, в допуске к этой сфере насто-
ящих компетентных специалистов, умеющих отстоять незави-
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симость личной позиции в своих взаимоотношениях с клиен-
тами. Структурную адаптацию к рыночным условиям в Рос-
сии самой осуществила кредитная система. Рыночная банков-
ская система, в настоящее время исследуемая такими учены-
ми, как В. И. Колесников и Л. П. Кроливецкая, Д. Михайлов
и сформировалась за несколько лет, причем у многих государ-
ственных структур, а также у предприятий альтернативной
экономики в то время еще были свободные собственные обо-
ротные средства, необходимые для учреждения новых коммер-
ческих банков.

Некоторые аудиторские фирмы, уже существовавшие к тому
времени, тоже приняли участие в данном процессе, подтверж-
дая в своих заключениях этот факт, либо отсеивая экономи-
ческие субъекты, желающие, но не имеющие права участво-
вать в формировании сети коммерческих банков.

Сравнительно быстро была создана сеть новых специализи-
рованных финансово-кредитных институтов, произошли корен-
ные изменения в страховой системе. «Балтийский аудит», с
самого возникновения создавался и учреждался в питерских
городских структурах Госбанка СССР, именно с ориентацией
на потребности города и Северо-запада России в развитии сети
коммерческих банков, а также на необходимость развития в
регионе общехозяйственного аудита и аудита страховых ком-
паний.

Кредитная система России в условиях быстрой инфляции
смогла отличиться высоким первоначальным уровнем прибыль-
ности. Соответственно потребовались преобразования и в сис-
теме банковского надзора и независимого экономического кон-
троля за деятельностью кредитной системы. (Первое Положе-
ние о банковском аудите было утверждено в 1991 г., тогда как
общероссийские Временные правила по аудиту были утверж-
дены Указом Президента только в конце 1993 г.)

Рыночные преобразования экономики продолжались, хотя
и весьма противоречиво, да к тому же в условиях отсутствия
гражданского общества, правового государства. Так, напри-
мер, о том, что аудитор должен прежде всего защищать инте-
ресы собственника, знала совершенно незначительная доля
населения России. И только во второй половине 90-х гг., ког-
да миллионы предприятий и граждан вложили свои деньги и
ваучеры в акции инвестиционных фондов, акционерных пред-
приятий, коммерческих банков, экономически активное на-
селение страны ощутило насущную потребность в аудитор-
ских заключениях относительно результатов деятельности этих
структур.
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Директор, бухгалтер коммерческой или финансовой струк-
туры могут быть заинтересованы в том, чтобы скрыть от акци-
онеров, собственников этого предприятия свои просчеты или
даже возможные злоупотребления. Аудитор же, контролируя
основные конечные результаты их деятельности и отказыва-
ясь выдать по результатам проверки безусловно положитель-
ное аудиторское заключение либо, скрепляя своей подписью
баланс, дает тем самым собственникам своего рода гарантию,
что в этой подтвержденной бухгалтерской отчетности представ-
лена достоверная картина состояния дел на их предприятии.

В этих условиях нужно признать, что в России пока слабо
определялся реальный спрос на аудиторские услуги. Если оце-
нивать отраслевой профиль, то почти половину всех клиентов
аудиторских фирм в первой половине 90-х гг. составляли торго-
вые предприятия. Доля промышленных предприятий в оборо-
те аудиторских фирм едва достигала одной трети. Банки со-
ставляли примерно одну шестую часть клиентуры и почти та-
кую же долю в обороте; доли инвестиционных институтов и
страховых компаний были тоже невелики.

Около половины проверяемых экономических субъектов —
это предприятия, которые обязаны по закону иметь аудитор-
ское заключение. Они являются наиболее постоянной клиен-
турой аудиторских фирм. К таким экономическим субъектам
следует отнести: коммерческие банки, страховые организации,
предприятия с иностранными инвестициями, крупные муни-
ципальные предприятия, унитарные иностранные юридиче-
ские лица, специализированные инвестиционные фонды и дру-
гие эмитенты ценных бумаг, предприятия, публикующие свою
годовую бухгалтерскую отчетность о результатах хозяйствен-
ной деятельности, имущественном и финансовом положении.

В России развиваются инвестиционные институты и фи-
нансовый рынок в целом, услуги которым должны составлять
большую долю аудиторской деятельности. К середине 90-х гг.
в нашей стране действовало около 2500 коммерческих банков,
3000 страховых компаний, свыше 1000 пенсионных фондов и
более 800 инвестиционных компаний, причем многие из них
испытывали серьезные затруднения. И рухнули многие фи-
нансовые пирамиды и банки. Наибольший удельный вес среди
них заняли структуры, работавшие на основе агрессивной рек-
ламы и привлечения резко обесценивавшихся наличных денег
у населения. А само государство, стремясь обеспечить безынф-
ляционное финансирование бюджетного дефицита, предложи-
ло банкам и экономическим субъектам облигации (ГКО). Но
тем самым оно фактически резко уменьшило и без того скуд-
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ныи инвестиционный потенциал отечественного капитала, а
банки раздули рынок межбанковских кредитов, используемый
ими для спекуляций, чем окончательно подорвали устойчи-
вость этого рынка.

Следует выделить три стадии развития: подтверждающую,
системно-ориентированную и стадию аудита, базирующуюся
на риске.

Подтверждающая стадия аудита характеризовалась тем,
что при проведении проверки аудитор-бухгалтер проверял и
подтверждал практически каждую хозяйственную операцию,
параллельно с бухгалтером создавал собственные учетные ре-
гистры. В настоящее время такую услугу назвали бы восста-
новлением или ведением учета.

Так как аудит — это предпринимательская деятельность,
деятельность, направленная на извлечение прибыли, аудито-
ры должны применять такие методы проверки, которые по-
зволили бы максимально сократить время на проведение про-
верки, не снижая качества.

Системно-ориентированный аудит предусматривает наблю-
дение систем, которые контролируют операции. Данная ста-
дия привела к тому, что аудиторы стали проводить экспертизу
на основе внутреннею контроля. При хорошей работе системы
внутреннего контроля облегчается проведение внешнего ауди-
та.

Аудит, базирующийся на риске, — это такой вид аудита,
когда проверка может производиться выборочно, исходя из
условий работы предприятия, в основном узких мест (крити-
ческих точек) в его работе. Сосредоточив аудиторскую работу
в областях, где риски выше, можно сократить время, затрачи-
ваемое на проверку областей с низким риском. Те, кто полага-
ется на суждение аудиторов, считают, что это может обеспе-
чить более эффективную с точки зрения затрат проверку.

3.4.2. Международный опыт аудиторской деятельности

Ведущие страны развитого рынка в Европе и Америке име-
ют многовековой опыт проведения аудита. Как развитый ин-
ститут правовой экономики и современного гражданского об-
щества аудит сформировался именно на Западе. (Его история
большая, и она может быть предметом отдельного исследова-
ния.)

Международная теория и практика аудита складывались в
условиях конкурентной борьбы. На Западе все это сопровож-
далось соответствующими исследованиями и широкими публич-
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ными обсуждениями материалов этих исследований. В резуль-
тате к настоящему времени создана прочная международная пра-
вовая основа аудита, подробно разработаны формы его организа-
ции, издаются и постоянно пополняются обширные методичес-
кие материалы для аудиторов. В них определены и классифи-
цированы основные понятия, термины, категории аудиторской
деятельности. В России опубликованы материалы о проектах
Комитета по международным стандартам финансовой отчетнос-
ти 2000 года. Изучение и накопленный опыт отечественных ауди-
торских фирм показывают, что он имеет определенные ярко
выраженные национальные особенности (например, он напрямую,
а не косвенно связан с консалтингом), хотя многие положения,
содержащиеся в иностранных источниках, интересны и пригод-
ны для того, чтобы помочь становлению аудиторских фирм Рос-
сии.

Зарубежные авторы, такие как Рой Додж, признают, что
первоначально и на Западе аудит был не чем иным, как про-
веркой и подтверждением достоверности бухгалтерских доку-
ментов и отчетности. Аудиторы в основном рассматривали пер-
вичные документы, регистры бухгалтерского учета, а также
составленную на их основе бухгалтерскую отчетность.

Современный аудит, особенно на Западе, — это аудит, осно-
ванный на риске. Это процесс, в котором использованы поло-
жительные стороны не только подтверждающего, а также сис-
темно-ориентированного аудита, но и аудита, преимущественно
основанного на статистических либо нестатистических выбо-
рочных исследованиях.

Для всех бухгалтеров и аудиторов на Западе обязатель-
но соблюдение принципов бухгалтерского учета, которые иногда
называют стандартами - СААР (Generally accepted accounting
principles). Например, в США собственно стандарты по бух-
галтерскому учету утверждает независимый совет — FASB
(Financial Accounting Standards Board) после продолжитель-
ных публичных обсуждений.

Помимо бухгалтерских стандартов применяются также стан-
дарты аудита — GAAS (Generally accepted auditing standards),
помогающие аудитору в проведении проверок, подсказываю-
щие решения и порядок работы. Стандарты аудита подготав-
ливает специальный отдел AICPA — Совет по стандартам ауди-
та. Они обязательны для всех аудиторов страны. При их нару-
шении (в случаях несостоятельности аудита) суды и другие
органы, осуществляющие надзор над аудиторами, вправе пре-
кратить их деятельность.
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Институт признан авторитетом в профессиональном мире внут-
ренних аудиторов. Он насчитывает десятки тысяч членов, рабо-
тающих более чем в 100 странах. Кроме отделений института в
США имеются национальные институты того же профиля в Ав-
стралии, КНР, Индии, Израиле, Японии, Малайзии, Новой Зе-
ландии, Южной Африке, Великобритании и Северной Ирлан-
дии. Становление аудита в России началось в конце 80-х начале
90-х годов. За этот период принят ряд нормативных документов
по правовому регулированию аудиторской деятельности.

К основным нормативным документам относятся:
1. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263 «Об

аудиторской деятельности в Российской Федерации».
2. Временные правила аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации Утверждены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2263.

3. Положение о Комиссии по аудиторской деятельности при
Президенте Российской Федерации. Утверждено Распоря-
жением Президента Российской Федерации от 4 февраля
1994 г. № 54-РП.

4. Положение о Консультативном совете при Комиссии по ауди-
торской деятельности при Президенте Российской Федера-
ции Утверждено решением Комиссии по аудиторской дея-
тельности при Президенте Российской Федерации от 1 июня
1994 г.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 6
мая 1994 г. № 482 «Об утверждении нормативных доку-
ментов по регулированию аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации».

6. Порядок проведения аттестации на право осуществления
аудиторской деятельности Утвержден Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 482.

7. Порядок выдачи лицензий на осуществление аудиторской
деятельности Утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 482.

8. Порядок проведения квалификационных экзаменов на пра-
во осуществления аудиторской деятельности Утвержден
Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской ко-
миссией Минфина России 5 июня 1994 г.

9. О создании Центральной аттестационно-лицензионной ауди-
торской комиссии Центрального банка Российской Федера-
ции Приказ Центрального банка Российской Федерации от
12 июня 1994 г. № 02 102.

10. Об основных критериях (системе показателей) деятельности
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экономических субъектов, по которым их бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежит обязательной ежегодной ауди-
торской проверке Утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 декабря 1994 г.
№ 1355 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25 ап-
реля 95 г. № 408).

11. Порядок составления аудиторского заключения о бухгал-
терской отчетности (Комиссия по аудиторской деятельнос-
ти при Президенте РФ, Протокол № 1 от 9 февраля 1996 г.)

12.0 сроках проведения мероприятий по регулированию ауди-
торской деятельности в Российской Федерации (Постанов-
ление Правительства РФ от 5 января 1995 г. № 15).
Из приведенных нормативных документов видно, что в них

сосредоточены нормативные положения как по организации
аудиторской деятельности и России (см. п. 1, 2, 10, 11, 12),
так и по проверке квалификации аудиторов (п. 4. 6, 8, 9) и
лицензировании фирм, занимающихся аудитом (п. 7).

Предпринимались в нашей стране и попытки принять За-
кон об аудите. Первая из таких попыток сопровождалась про-
тивостоянием двух проектов — от Государственной Думы РФ и
от Администрации Президента РФ. В результате такого про-
тивостояния закон принят не был, но были изданы «Времен-
ные правила аудиторской деятельности в РФ», утвержденные
Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263, которые
являются базовым нормативным документом.

В развитие этого документа в последующие два года было
издано несколько постановлений, регламентирующих различ-
ные аспекты аудиторской деятельности в России.

Временные правила аудиторской деятельности в РФ опре-
деляют правовые основы осуществления в РФ аудиторской де-
ятельности как независимого вневедомственного финансового
контроля. Определена сфера аудита - проверка деятельности
экономических субъектов, а также его цели.

Временные правила вводят, помимо добровольной (инициа-
тивной) аудиторской проверки, понятие проверки обязатель-
ной.

В соответствии с этими правилами аудиторской деятельно-
стью имеют право заниматься физические лица — аудиторы и
юридические лица — аудиторские фирмы.

Временными правилами определены виды работ, входящие
в состав аудиторской деятельности, права и обязанности ауди-
торские фирм и их взаимодействие с заказчиками. Приведены
правила оформления результатов аудиторской проверки, отче-
та и аудиторского заключения, Временные правила определя-
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ют процедуру аттестации на право быть специалистом-аудито-
ром и процедуру лицензирования — на право аудиторской дея-
тельности. Порядок проведения аттестации на право осуще-
ствления аудиторской деятельности в РФ определены в (п. 6).

Квалификационные аттестаты и лицензии предусмотрены
по следующим направлениям аудиторской деятельности:

• банковский аудит;
• аудит страховых организаций,
• аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных

Институтов;
• общий аудит (аудит других экономических объектов).

Организация проведения аттестации возлагается на Мини-
стерство финансов России (аудит бирж, внебюджетных фондов
и инвестиционных институтов, общий аудит, аудит страховых
организаций), Центральный банк России (банковский аудит) и
для чего этими органами созданы соответствующие централь-
ные аттестационно-лицензионные аудиторские комиссии.

Во Временных правилах определен порядок выдачи лицен-
зий, а также порядок их аннулирования. Предусмотрены се-
рьезные санкции для аудиторов и аудиторских фирм, допуска-
ющих ошибки, просчеты, небрежность в работе.

Временные правила сыграли свою положительную роль в
становлении аудита и позволили определить все основные по-
ложения, которые будут отражены в законе об аудите.

Организация аудиторской деятельности в России формиру-
ется с учетом опыта, сложившегося в мировой практике.

На основе вышерассмотренных нормативных документов
можно сделать вывод, что в России система аудиторской дея-
тельности включает три основных уровня.

Первый (верхний) уровень — Закон об аудите (аудиторской
деятельности). До принятия закона аудиторская деятельность
регулируется Временными правилами. Закон об аудиторской
деятельности в России относится к основным законодатель-
ным актам. Этот закон будет определять место аудита в фи-
нансово-хозяйственной деятельности в качестве ее необходи-
мого и равноправного элемента. Для России это особенно важ-
но, поскольку исторически государственный контроль прева-
лировал над другими видами контроля. Именно принятие за-
кона позволит считать, что становление аудита в России состо-
ялось.

Второй уровень системы нормативного регулирования ауди-
торской деятельности представлен стандартами (правилами). Ос-
новное назначение стандартов: установление норм аудита, одно-
значно интерпретируемых всеми субъектами финансово-хозяй-
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ственной деятельности и прежде всего арбитражным судом.
Стандарты аудита, разрабатываемые в России, подразделя-

ются на четыре вида: общесистемные; организационно-техно-
логические; стандарты отчетности; специфические стандарты
для отдельных видов аудита (банковского, страхового).

Часть стандартов разработана, другие находятся в стадии
разработки.

Третий уровень - документы, необходимые для реализа-
ции стандартов. Эти документы должны содержать сведения
по применению стандартов, организации на основе стандартов
аудиторской деятельности. Отношения аудиторских служб
(фирм или индивидуальных аудиторов) с одной стороны, и
клиентов (аудируемых организаций) с другой стороны, стро-
ятся на договорной основе в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Договор на оказание аудиторских услуг включает предмет,
место оказания услуг, размер и порядок оплаты, ответственность
сторон. Условия договора и содержание поручения не должны
противоречить требованиям Указа Президента Российской Феде-
рации «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации».

Аудиторской деятельностью имеют право заниматься фи-
зические лица — аудиторы и юридические лица — аудитор-
ские фирмы независимо от вида собственности, в том числе
иностранные и созданные совместно с иностранными юриди-
ческими и физическими лицами.

3.4.3. Аудит в системе финансового контроля

В соответствии с действующим законодательством финан-
совый контроль — прерогатива не только аудиторов. Напри-
мер, контроль за поступление денег в бюджет — это тоже часть
финансового контроля, но в составе налоговой ВЧК, образо-
ванной в конце 1996 года, нет ни одного аудитора.

Помимо Минфина РФ (а также таких структур, как МВД,
ФСБ, Прокуратура и Минюст) отдельные функции финансового
контроля выполняют и другие органы (государственные служ-
бы). Среди них — Министерство по налогам и сборам, Государ-
ственный таможенный комитет, Департамент налоговой поли-
ции, Счетная палата. Кроме того, учрежден и существует фи-
нансовый контроль за соответствующими хозяйственными пла-
тежами в разветвляющуюся систему внебюджетных фондов.

Таким образом, с помощью разделения властей Россия, стро-
ящая правовое государство, пытается самоорганизовать и фун-
кционировать правовым способом. На примере финансового кон-
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троля видно, что государственные органы призваны действовать
в рамках своей компетенции, не подменяя друг друга. В прин-
ципе это должно завершиться установлением взаимного контро-
ля, сбалансированности, равновесия во взаимоотношениях госу-
дарственных органов, осуществляющих законодательную, испол-
нительную и судебную власть.

Каждая из перечисленных служб контролирует лишь свои
локальные участки финансовой деятельности любой проверяе-
мой хозяйственной системы. Аудиторы не могут и не вправе
подменять каждую из указанных служб, у аудиторов своя соб-
ственная функция — функция засвидетельствования.

В России действует еще не выверенная и неэффективная
система финансового контроля, так как нет даже закона о нем.
Да и сами действия, реальные программы работы перечислен-
ных выше государственных служб зачастую разрознены; име-
ют место параллелизм, несогласованность и дублирование.

Установление правовых основ аудита к середине 90-х гг. на
основе Указа Президента (1993 г.) и Временных правил — важ-
ный шаг в удовлетворении потребностей широких слоев насе-
ления и юридических лиц, выступающих в качестве инвесто-
ров (акционеров, держателей ценных бумаг) для снижения их
риска и более эффективного использования собственных капи-
талов. Эта проблема была и остается весьма сложной, и разра-
ботке ее различных аспектов посвятили свои публикации мно-
гие авторы. Например, приведем официальное, опубликован-
ное мнение Аудиторской палаты Санкт-Петербурга, высказан-
ное ее президентом Я.В. Соколовым в соавторстве с В.В. Ско-
бара и О.Л. Островской: «Необходимость законодательного ре-
гулирования аудиторской деятельности очевидна, так как в
настоящее время действуют нормативные акты, обязывающие
организации проводить аудит финансово-хозяйственной дея-
тельности, и отсутствует закон, определяющий и регламенти-
рующий аудиторскую деятельность как таковую. Временные
правила достаточно полно и хорошо раскрывают понятие
«аудит», однако применение их на практике выявило как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. При подготовке
закона эти выводы, безусловно, должны быть учтены».

3.4.4. Виды аудитов, стандарты, классификация

На Западе, а теперь и в России, известны различные виды
(типы) аудита. Элементы некоторых из них в нашей стране
существовали, хотя они и не назывались элементами аудита.
Другие элементы и даже виды аудита только сейчас начинают
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развиваться.
Во Временных правилах нет перечня видов аудита, а есть

попытка перечислить виды аудиторской деятельности.
Аудиторы и аудиторские фирмы кроме проведения прове-

рок могут оказывать услуги по постановке, восстановлению и
ведению бухгалтерского (финансового) учета, составлению дек-
лараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
анализу хозяйственно-финансовой деятельности, оценке акти-
вов и пассивов экономического субъекта, консультированию в
вопросах финансового, налогового, банковского и иного хозяй-
ственного законодательства Российской Федерации, а также
проводить обучение и оказывать другие услуги по профилю
своей деятельности.

В целом по этому документу понятие аудиторской деятель-
ности шире, чем понятие аудиторской проверки.

Аудиторская деятельность — независимый вневедомствен-
ный финансовый контроль деятельности всех экономических
субъектов, а также органов государственной власти и управле-
ния всех уровней и муниципальных органов. Она осуществля-
ется наряду с финансовым контролем государственных органов.

Аудиторская проверка — независимая вневедомственная
проверка экономических субъектов: бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности; платежно-расчетной документации; налого-
вых деклараций; других финансовых обязательств и требова-
ний. Аудиторская проверка может быть: обязательной (в слу-
чаях, прямо установленных актами законодательства Россий-
ской Федерации) и инициативной (по решению экономическо-
го субъекта).

В дальнейшем в специальной литературе под видами ауди-
та отдельные авторы начали трактовать деление аудита на внут-
ренний и внешний. Другие, отталкиваясь от четырех типов
лицензий, выдаваемых аудиторам в России, а также опираясь
на различные типы хозяйственных операций у проверяемых
экономических субъектов, практикуют перечисление объектов
аудита как перечень его видов (типов). В результате в специ-
альной литературе появляются и плодятся выражения типа
«аудит кассы» или «аудит МБП», а наименование и количе-
ство видов аудита при таком подходе могут профанироваться
до количества статей в балансе и показателей в приложениях
к нему. Это в корне неверно, поскольку виды аудита и виды
аудиторской деятельности нельзя смешивать.

На некоторые аспекты данной проблемы, в частности, об-
ращают внимание такие авторы, как Я.В. Соколов, В.В. Ско-
бара и О.Л. Островская: «Нелогичным представляется разгра-
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ничение Временными правилами аудиторской деятельности как
бы на два независимых блока работ - проведение проверок и
прочие аудиторские услуги. Причем в первом случае — ауди-
торская деятельность требует наличия лицензии и штата со-
трудников, обладающих определенными квалификационными
навыками. Во втором — та же аудиторская деятельность, но
под разрядом «прочая», не требует соблюдения ни первого, ни
второго условия. Следует обеспечить единый подход к понима-
нию аудиторской деятельности и тем требованиям, которые
предъявляются к ней в целом. Перечень аудиторских услуг
должен быть исчерпывающим, поскольку аудиторские орга-
низации не могут заниматься какой-либо предприниматель-
ской деятельностью, кроме аудиторской».

Исходя из сложившегося опыта, можно утверждать, что в
настоящее время отечественные аудиторские фирмы, как пра-
вило, оказывают следующие виды услуг (или некоторые из
них):
а) аудиторские проверки бухгалтерской отчетности (обяза-

тельный и инициативный аудит) предприятий и организа-
ций различных типов и форм собственности;

б) сопутствующие услуги:
Ш экспресс-анализ;
• обзорная проверка;
• анализ хозяйственно-финансовой деятельности; кон-

сультации: по вопросам финансового, налогового, бан-
ковского и иного хозяйственного законодательства,
по внешнеэкономической деятельности, процедурам;

• постановка, ведение и восстановление бухгалтерско-
го (финансового) учета, составление бухгалтерской
отчетности, а также отчетности по ценным бумагам,
проспектов эмиссии и др.;

в) автоматизация бухгалтерского учета и аналитических
работ;

г) оказание помощи в проведении приватизации;
д) налоговое планирование и оптимизация налогообложения;
е) составление бизнес-планов и иных технико-экономических

обоснований;
ж) переводы западной специальной литературы, тиражирова-

ние действующего экономического законодательства и из-
дание собственных учебных пособий по аудиту, учету и ана-
лизу;

з) оказание других услуг по профилю деятельности аудитор-
ской фирмы (редакционно-издательских, по распростране-
нию нормативной, справочной и методической литературы
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и т. п.);
и) оценка активов и пассивов экономического субъекта; оценка

инвестиционных проектов и их технико-экономическое обо-
снование;

к) составление деклараций о доходах и др.;
л) маркетинговые исследования рынка;
м) юридические услуги, разработка учредительных докумен-

тов и их регистрация, ликвидация предприятий,
н) учебно-консультационные услуги, подготовка кадров (обу-

чение в области своей деятельности, а также основам бух-
галтерского учета) и др.
До утверждения Временных правил многие аудиторские

фирмы России, исходя из своего кадрового потенциала и акту-
альных потребностей элементарного выживания, оказывали
услуги своим клиентам и в других областях деятельности, на-
прямую никак не связанные со своим профилем. Диапазон та-
ких услуг мог быть самым неожиданным — от переводов тех-
нических текстов до, скажем, трастовых услуг или торгово-
закупочной и иной деятельности.

Даже приведенный выше перечень таких услуг является
неполным, хотя в целом он не противоречит духу (к сожале-
нию, не букве) Временных правил. Положительным моментом
явилось то, что Временные правила ввели определенные огра-
ничения (первое из которых прописано несколько противоре-
чиво). С середины 90-х гг. аудиторы и аудиторские фирмы:

• не могут заниматься не связанной с аудитом предпри-
нимательской деятельностью;

Ш не вправе передавать полученные при аудите сведения
третьим лицам для использования в предприниматель-
ской деятельности.

Из любых перечней видов услуг аудиторов и аудиторских
фирм в международной практике выделяют прежде всего аудит.

Поэтому исследование видов аудита, по нашему мнению,
нельзя смешивать с исследованием других видов аудиторских
услуг. Так, например, консультации могут оказывать любые
компетентные лица, профессионалы в той или иной области
знаний и практической деятельности, и аудиторские консуль-
тации в этом смысле — всего лишь обычные, ординарные кон-
сультации.

Как правило, теория аудита на Западе ограничивается рас-
смотрением трех следующих видов аудита:

1. Операционный аудит (operational audit). Операционный
аудит — это проверка любой части процедур и методов функ-
ционирования хозяйственной системы в целях оценки произ-
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водительности и эффективности.
2. Аудит на соответствие (compliance audit). Его цель —

определить, соблюдаются ли в хозяйственной системе те спе-
цифические процедуры или правила, которые предписаны пер-
соналу вышестоящим руководством (администрацией), а так-
же (если есть такой заказ от клиента) действующими норма-
тивными актами.

3. Аудит бухгалтерской отчетности. Для Российской
Федерации это совершенно новый тип аудита, поскольку ра-
нее подобные проверки выполнялись специалистами ведом-
ственного контроля (т. е. внутренними аудиторами). Аудит
бухгалтерской отчетности может проводиться независимыми
от проверяемого экономического субъекта аудиторами, хотя
им нанятыми и оплачиваемыми. Под независимостью аудито-
ра понимается то, что на его мнение не может быть кем-либо
оказано влияние.

Каждый из указанных видов аудита в принципе может быть
осуществлен у любого экономического субъекта, причем:

а) как в рамках внутреннего, так и внешнего (независимо-
го) аудита;

б) как обязательная или инициативная аудиторская про-
верка.

Не включены проверки отчетности, необходимые для эко-
логического или любого другого неэкономического аудита.

Операционный аудит и аудит на соответствие (первые два
из перечисленных трех видов аудита) ввиду их объективной
необходимости в России и бывшем СССР всегда существовали,
хотя и не назывались аудитом. В частности, можно сослаться
на многочисленные, колоссальные по своим объемам и разно-
образию тематики научно-исследовательские работы, выпол-
нявшиеся высококвалифицированными экономистами и бух-
галтерами, основным местом работы которых были соответ-
ствующие НИИ, а также научно-исследовательские секторы
учебных заведений.

Многие из специалистов, выполнявших ранее такую рабо-
ту, в дальнейшем переквалифицировались в аудиторов либо
создали свои собственные аудиторские фирмы. Однако у ауди-
торских фирм как таковых важнейший вид (тип) аудита — это
именно аудит бухгалтерской отчетности. Ему в основном и
посвящена данная книга.

Аудит бухгалтерской отчетности выявляет, согласуется ли
сводная бухгалтерская отчетность (проверяемая поддающаяся
количественной оценке информация) с определенными крите-
риями. Обычно критериями являются действующее законода-
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тельство и различные инструкции по бухгалтерскому учету (а
на Западе GAAP). Распространена также практика проведе-
ния аудита бухгалтерской отчетности на основе имеющейся
информации о движении денежных средств или на какой-то
другой основе, свойственной бухгалтерии проверяемой хозяй-
ственной системы. Бухгалтерская отчетность в самом общем
случае включает бухгалтерский баланс и приложения к нему,
а также сопутствующие документы: справки, расшифровки,
объяснительные записки, которые в них имеются ссылки. Во
всех последующих исследованиях, кроме специально оговорен-
ных случаев, под аудитом преимущественно понимается имен-
но аудит завершенной бухгалтерской отчетности.

Аудит всех видов, в особенности аудит бухгалтерской от-
четности базируется на необходимости снижения информаци-
онного риска. Бухгалтерская отчетность экономических субъек-
тов (хозяйственных систем) будет необходима пользователям
для различных целей. Следовательно, более эффективен вари-
ант, когда один аудитор выполняет аудит и делает 'заключе-
ние, на которое могут положиться все пользователи, желаю-
щие снизить уровень информационного риска, при котором
каждый пользователь проводил бы свой собственный аудит.

Не исключена ситуация, при которой пользователь посчи-
тает, что общий аудит не обеспечивает достаточной для его
целей информации и не снижает до приемлемого уровня ин-
формационный риск. Общий аудит бухгалтерской отчетности
компании может дать финансовую информацию, достаточную
для коммерческого банка при решении вопроса о выдаче этой
компании ссуды, займа или кредита.

Но другая корпорация, рассматривающая вопрос о «приоб-
ретении» этой компании в соответствии со ст. 561 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе, заинте-
ресоваться стоимостью недвижимого имущества, заложенного
этой компанией, получить более подробный перечень всех дол-
гов (обязательств), включаемых в состав компании, с указани-
ем конкретных кредиторов, характера, размера и сроков их
требований, а также получить другую информацию, необходи-
мую для принятия решения.

В этом случае данная корпорация использует все свои воз-
можности получить дополнительные данные. Например, по
согласованию с администрацией приобретаемой компании она
может использовать своих собственных внутренних аудиторов
для получения указанной и другой подобной информации.

Аудиторская проверка, осуществленная по любому из трех
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перечисленных выше видов аудита, требует итоговой докумен-
тации. Обычно это аудиторское заключение. Вместе с тем ауди-
торское заключение может быть представлено не только по
результатам аудита, но и по результатам некоторых сопутству-
ющих аудиторских услуг (видов деятельности).

Аудиторские стандарты — это единые базовые принципы,
которым должны следовать все аудиторы (аудиторские фир-
мы) в процессе своей профессиональной деятельности.

Соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществ-
ления аудиторской деятельности гарантирует определенный
уровень качества аудита и надежности его результатов.

Аудиторские стандарты составляют основу всех учебных
программ для подготовки аудиторов и программ квалифика-
ционных экзаменов по разделу «Аудит» на право заниматься
аудиторской деятельностью.

Аудиторские стандарты являются также основанием в суде
для доказательства качества проведения аудита и в зависимо-
сти от того, насколько отступил аудитор от стандарта, опреде-
ляется мера ответственности аудитора. Аудитор, допустивший
в своей практике отступление от какого-либо стандарта, дол-
жен быть готов объяснить причину этого.

Значение аудиторских стандартов состоит в том, что они:
• при их соблюдении обеспечивают высокое качество ауди-

торской проверки;
• содействуют внедрению в аудиторскую практику новых

научных достижений,
• определяют действия аудитора в конкретных ситуациях.

Все Стандарты имеют одинаковую структуру построения и
содержат следующие разделы:
1) общие положения;
2) основные понятия и определения, используемые в стандарте;
3) сущность стандарта;
4) практические приложения.

В разделе «Общие положения» отражаются:
• цель и необходимость разработки данного стандарта;
• объект стандартизации;
• сфера применения стандарта;
• взаимосвязь с другими стандартами.

В разделе «Основные понятия и определения используемые
в стандарте» содержатся основные термины и их краткая ха-
рактеристика.

В разделе «Сущность стандарта» формулируется проблема,
требующая описания, проводится ее анализ и приводятся ме-
тоды решения.

Стандарт, так же как и другие нормативные документы, дол-
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жен содержать такие непременные реквизиты, как номер стан-
дарта; дата ввода в действие; цель разработки; сфера примене-
ния стандарта; анализ проблемы; возможные процедуры реше-
ния проблемы.

Помимо аудиторских стандартов, являющихся норматив-
ными документами и обязательными для применения, в ауди-
торских фирмах могут разрабатываться и собственные, внут-
рифирменные аудиторские стандарты.

В качестве таких стандартов выступают разработанные ве-
дущими специалистами фирмы и проверенные на практике
методики проведения конкретных аудиторских процедур. Та-
кие методики обычно аудиторская фирма держит в строжай-
шем секрете, справедливо полагая, что методика проверки,
позволяющая с наименьшим риском и наименьшими затрата-
ми времени и сил провести аудиторскую проверку, является
«ноу-хау».

Аудиторские стандарты включают в себя четыре основных
вида:

1) общие стандарты аудита;
2) рабочие стандарты аудита;
3) стандарты отчетности;
4) специфические стандарты, используемые для аудита в

отдельных областях деятельности.

3.4.5. Аудиторская проверка

Аудиторская проверка — независимая вневедомственная
проверка экономических субъектов: бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности; платежно-расчетной документации; налого-
вых деклараций; других финансовых обязательств и требова-
ний. Аудиторская проверка может быть: обязательной (в слу-
чаях, прямо установленных актами законодательства Россий-
ской Федерации) и инициативной (по решению экономическо-
го субъекта).

Специфика предприятия, объем и сложность работы по его
проверке каждый раз требуют определения четкой последова-
тельности шагов при проведении аудита и правильного рас-
пределения обязанностей между аудиторами, если проверку
проводят несколько специалистов.

С этой целью руководителем бригады аудиторов составля-
ется программа проверки, в которой указываются:

1) цель аудита;
2) основные участки работы предприятия и разделы учета,
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подлежащие проверке;
3) характер проверки (сплошная, выборочная, визуальная и

т.д.);
4) закрепление обязанностей за членами бригады;
5) предполагаемая продолжительность проверки и сроки ее

начала и окончания.
Формирование цели аудита имеет важное значение пото-

му, что она сразу знакомит клиента с тем, за чем аудитор при-
шел на предприятие и какую пользу может принести проводи-
мая проверка. Поэтому следует подробно указать, что аудит
ставит своей задачей не сбор отрицательных фактов, не накоп-
ление компрометирующего материала, а выявление недочетов
в бухгалтерской и вообще экономической работе и внесение
конкретных предложении по устранению имеющихся недостат-
ков и недопущению их в дальнейшем.

Это сразу позволит установить достаточно доверительные
отношения с клиентом и получить доступ к необходимой ин-
формации.

Далее в программе проверки указываются те участки ра-
боты, которые будут исследованы в ходе аудита. Необходимо:

• отметить наиболее важные участки, имеющие определя-
ющее значение для финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия и для формирования ее результатов.
При этом необходимо обосновать выбор тех или иных
участков для проверки и указать, что данные проверки
по этим участкам важны для оценки деятельности пред-
приятия в целом;

• указать, что другие участки финансово-хозяйственной
работы предприятия, будучи нужными и полезными, ре-
шающего влияния на результаты деятельности не ока-
зывают.

Ввиду того, что в первые же дни проверки аудиторы полу-
чают пусть не полное, но достаточно верное представление о
состоянии того или иного участка работы, и дальнейшее изу-
чение дел с каждым днем приносит все меньше и меньше но-
вой полезной информации, целесообразно найти ту золотую
середину, когда, затрачивая минимум времени на проверку,
аудиторы получают максимум необходимых сведений, вполне
достаточный для извлечения выводов и составления обосно-
ванного аудиторского заключения.

Вместе с тем, ошибочный выбор проверяемых участков и
неверные выводы по результатам проверки целиком и полнос-
тью ложатся на ответственность аудиторов. В этом также скры-
вается один из видов аудиторского риска.

По каждому проверяемому участку следует определить ха-
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рактер проверки — сплошной или выборочный.
Сплошная проверка проводится в отношении кассовых, бан-

ковских документов, авансовых отчетов, расчетов с учредителя-
ми, что же касается первичной документации по заработной
плате, производственным запасам, расчетам, то по этим разде-
лам учета проверка производится выборочно.

В свою очередь, по дорогостоящим и дефицитным материа-
лам целесообразно проводить сплошную проверку, выбрав те
из материалов, которые требуют особого контроля за хранени-
ем и использованием в производстве.

Если проверку осуществляет бригада аудиторов, то следует
заранее определить, какие участки провернет тот или иной
аудитор. Здесь следует учитывать квалификацию и опыт, при-
обретенные в ходе предыдущих проверок.

Начинающим аудиторам целесообразно поручать сплошную
проверку кассовых документов и авансовых отчетов, в то вре-
мя как более опытные специалисты, обладающие аналитиче-
скими подходом и навыками, должны изучать отчетность и
Главную книгу, проверять их увязку с учетными регистрами и
определять обоснованность записей на бухгалтерских счетах
данных первичного учета.

Продолжительность аудиторской проверки может быть
различной, однако практика показывает, что интенсивная
двухнедельная работа приносит не менее точные и полные
результаты, нежели растянутая во времени на долгие неде-
ли. Достаточно подробная и верная картина о состоянии дел
на проверяемом предприятии складывается уже в первые дни
проверки.

Естественно, в ход аудиторской проверки могут вмешаться
различные помехи, например, болезнь аудиторов, срочный
отъезд по неотложным обстоятельствам. Это может повлиять
на изменение сроков проверки, однако не должно влиять на
заранее обусловленную сумму оплаты.

Программа аудиторской проверки представляется руковод-
ству проверяемого предприятия для ознакомления и согласо-
вания содержания объектов и этапов проверки.

По просьбе руководства предприятия в программу могут
быть внесены изменения и дополнения. Например, в связи с
намерением проверяемого экономического субъекта стать пай-
щиком-учредителем коммерческого банка требуется аудиторс-
кое заключение о его финансовом положении и платежеспо-
собности; или в соответствии с намерением предприятия со-
здать совместное предприятие с каким-либо иностранным парт-
нером возникает необходимость оценки вклада с российской
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стороны. В таких случаях аудиторы могут подготовить соот-
ветствующие заключения, содержащие необходимые оценки.

Программа аудиторской проверки может быть скорректи-
рована с учетом организации и эффективности внутреннего
контроля на предприятии.

Несмотря на самое добросовестное составление программы
аудиторской проверки, ряд факторов, влияющих на ее трудоем-
кость и продолжительность, не может быть предугадан и зара-
нее учтен. Поэтому в ходе самой проверки приходится вносить
коррективы в содержание и длительность тех или иных работ.

Для составления программы проверки, подбора специалис-
тов в группу, а в конечном итоге для формирования обосно-
ванного заключения о достоверности отчетности необходима
общая информация о специфике и устройстве предприятия-
клиента. Для этого необходимо выяснить:

• отраслевые особенности предприятия;
• организационное устройство предприятия:
• производственные связи (поставщики, подрядчики);
• финансовые связи (вложения в уставные капиталы дру-

гих предприятии);
• юридические обязательства (судебные разбирательства,

акты налоговой инспекции, внебюджетных фондов).
Основными источниками информации о предприятии яв-

ляются;
1) мнение об интересующих вопросах высшею руководства,

работников управления среднего звена, исполнителей, ра-
ботников предприятия, не связанных с ведением учета.

2) посещение и осмотр основных производственных участков,
цехов, складов. Это позволяет убедиться в наличии и со-
хранности активов, составить представление о процессе про-
изводств и отгрузки продукции и т.д.

3) внешние и внутренние отчеты и публикации.
К внешним отчетам относятся деловая печать и газеты;

аналитические отчеты по отрасли; сравнение с основными кон-
курентами и среднее отраслевыми показателями; государствен-
ное и налоговое законодательство.

Внутренние отчеты — это финансовая отчетность, прото-
колы заседании Совета директоров, правления, дирекции, ак-
ционеров, отчетьГуправляющих — сметы, прогнозы, проекты,
отчеты внутренних аудиторов, консультантов, юристов, учет-
ная политика, акты налоговой инспекции.

Один из наиболее важных вопросов, которые нужно выяс-
нить на этом этапе работы, — определение состава и взаимо-
отношений предприятия с дочерними и зависимыми предприя-
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тиями, вида и объемов хозяйственных операций между ними —
операции купли-продажи между филиалами и головным пред-
приятием, обмен попонными средствами, займы и финансовая
помощь, оформление взаимной задолженности.

Аудитор должен выявить внешние и внутренние факторы,
влияющие на предпринимательскую деятельность клиента.

К внешним относятся макроэкономические и отраслевые фак-
торы. К макроэкономическим факторам можно отнести: сниже-
ние или рост основной деятельности; снижение или увеличение
таможенных пошлин; если предприятие занимается внешнеэко-
номической деятельностью: изменения в налогообложении; зави-
симость от иностранных рынков сбыта; колебания курсов валют.
Отраслевые факторы — насыщенность рынка продукцией, анало-
гичной выпускаемой проверяемым предприятием; сезонность де-
ятельности: ценовая конкуренция; уровень зарплаты по отрасли;
нехватка или избыток работников определенной профессии. К
внутренним факторам относятся:

• финансы — характеристика потоков денежных средств;
политика инвестирования средств; уровень прибыли; ос-
новные банковские операции; гарантии по обязательствам
третьих лиц;

• персонал — квалификация, опыт и укомплектованность
основного персонала, политика набора и продвижения слу-
жащих; текучесть кадров;

• основная стратегия деятельности — капитальные вложе-
ния; планируемое расширение рынка;

• хозяйственные операции — факторы себестоимости, зави-
симость от поставщиков, продолжительность производ-
ственного цикла.

Аудиторская проверка всегда ограничена определенным сро-
ком, в среднем 2-4 недели. За такой срок на крупном и даже на
среднем предприятии провести сплошную проверку финансово-
хозяйственной деятельности не всегда удастся. В то же время
утверждать это с полной определенностью нельзя, так как объем
проверки зависит от количества аудиторов и квалификации спе-
циалистов.

Проверка, проводимая аудиторами по поручениям государ-
ственных органов согласно Временным правилам, не должна
длиться более двух месяцев. Но столь большой срок определяет-
ся особой мерой ответственности перед поручившими проверку
органами.

В связи с этим важное значение приобретает выработка стра-
тегии проверки с учетом индивидуальных особенностей каж-
дого экономического субъекта. Стратегия проверки предусмат-
ривает:
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• сбор информации для составления программы проверки;
• изучение собранной информации:
• предварительную оценку аудиторского риска;
• определение глубины, сущности и продолжительности

проверок по счетам.
Стратегия проверки оформляется в виде плана проверки.

План составляется в письменной форме. Цель составления
плана:

• предварительно определить объем я характер необходи-
мых тестов;

• оценить затраты времени и труда по их проведению;
• достичь взаимопонимания с клиентом по всем основным

вопросам до начала проверки:
• иметь доказательства обоснованности выполнения аудита

и качества его проведения у данного клиента.
Планированию предшествуют следующие этапы: предпла-

новая подготовка; получение общей информации о предприя-
тии; оценка материальности; оценка аудиторского риска; оцен-
ка системы внутреннего контроля и риска ее неэффективнос-
ти, результат работы аудитора — это аудиторское заключение.
Аудиторское заключение состоит согласно Временным прави-
лам аудиторской деятельности из трех частей, самой объемной
из которых является часть вторая — аналитическая. (Приложе-
ние)

Аналитическая часть аудиторского заключения представ-
ляет собой отчет аудиторской фирмы (аудитора) о результатах
проверки:

• внутреннего контроля у проверяемого экономического
субъекта;

• соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерс-
кого учета и подготовки бухгалтерской отчетности;

• соблюдения законодательства при совершении финансо-
во-хозяйственных операций;

По результатам проверки внутреннего контроля аудитору
следует сделать вывод, соответствует ли система внутреннего
контроля масштабам и характеру деятельности экономичес-
кого субъекта, а также дать описание выявленных и ходе ауди-
та существенных несоответствий системы внутреннего конт-
роля масштабам и характеру деятельности экономического
субъекта.

По результатам проверки состояния бухгалтерского уче-
та и отчетности аудитору следует дать описание выявлен-
ных в ходе аудита существенных нарушении установленного
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порядка ведения бухгалтерскою учета и подготовки бухгал-
терской отчетности.

По результатам проверки соблюдения экономическим
субъектом законодательства при совершении финансово-хозяй-
ственных операций аудитору следует сделать вывод, — соот-
ветствуют ли совершенные экономическим субъектом финан-
сово-хозяйственные операции применимому к ним законода-
тельству, а также дать описание выявленных в ходе аудита
существенных несоответствий в совершенных финансово-хо-
зяйственных операциях применимому к ним законодательству.

Для того чтобы иметь основания для выводов по основным
направлениям аудиторской проверки, аудитор должен собрать
соответствующие доказательства.

Информация, собранная и проанализированная аудитором
в ходе проверки, служит обоснованием выводов аудитора и
называется аудиторскими доказательствами.

Для сбора доказательств аудитором могут быть применены
различные процедуры. Процедурой будем называть определен-
ный метод сбора доказательств как неотъемлемую часть соот-
ветствующего технологического процесса. Для того чтобы от-
личить их от процедур, присущих иным профессиям, будем
называть применяемые аудиторами в своем практике процеду-
ры аудиторскими процедурами.

Собирая аудиторские доказательства, аудитор использует
достаточно ограниченное число методов их получения.

Основные методы получения аудиторских доказательств
следующие:
1) наблюдение или участие в инвентаризации;
2) наблюдение за выполнением хозяйственных или бухгалтер-

ских операции;
3) устный опрос;
4) получение письменных подтверждений;
5) проверка документов, полученных клиентом от третьих лиц;
6) проверка документов, подготовленных на предприятии кли-

ента;
7) проверка арифметических расчетов;
8) анализ.

Все вышеназванные методы известны, они описаны в Про-
екте рабочих стандартов аудита в Российской Федерации —
стандарте «Аудиторские доказательства (виды, источники,
методы получения)».

Но метод как таковой не даст никакой информации для
выводов, если не знать, какие именно арифметические расче-
ты необходимо проверять, а какие — нет; в инвентаризации
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каких активов и каких обязательств следует поучаствовать;
лично от каких третьих лиц следует получить письменные
подтверждения; какие именно документы следует подвергнуть
анализу. Искусство аудитора и состоит в том, чтобы четко знать:
а) как должен быть правильно поставлен бухгалтерский учет

и налажена система внутреннего контроля;
б) какие отклонения (нарушения, ошибки, заблуждения) воз-

можны в организации учета и контроля;
в) какой или какие из перечисленных методов следует приме-

нить для выявления каждого из возможных нарушений;
г) к каким именно объектам контроля (документам, активам,

обстоятельствам, субъектам, юридическим лицам) следует
применить тот или иной метод.
Заключительная стадия аудиторской проверки предусмат-

ривает проведение следующих мероприятий:
• систематизацию результатов проверки;
• анализ результатов проверки;
• составление аудиторского заключения.
Систематизация результатов проверки состоит в приве-

дении в определенную последовательность всех полученных
результатов. В зависимости от цели проверки (инициативный
аудит, обязательный аудит, аудит по решению органов дозна-
ния) необходимо провести четкую систематизацию получен-
ных сведений. Такую систематизацию обычно проводит руко-
водитель группы аудиторов. Систематизируют данные по раз-
делам проверяемых тем (учет основных средств, материаль-
ных запасов), а внутри тем - по аналитическим и другим при-
знакам. По возможности выделяют наиболее существенные
замечания: неверные записи на счетах, нарушение налогового
законодательства, отсутствие записей на счетах.

Анализ результатов проверки может проводиться по полу-
ченным данным и имеет несколько целей:

• общий анализ учетной политики, принятой клиентом;
• правильность ведения учета по отдельным разделам и

счетам;
• соблюдение налогового законодательства;
• анализ финансового состояния клиента.

Учетная политика анализируется в части ее соответствия в
методическом, техническом и организационном аспектах, вы-
являются наиболее существенные моменты и делаются выво-
ды о соответствии учетной политики положениям по ведению
учета и их соблюдению.

Правильность ведения учета определяется на основании та-
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ких документов, как Закон о «Бухгалтерском учете» в РФ, По-
ложение о ведении учета и отчетности в Российской Федера-
ции, плана счетов и других положении по организации учета.

Большой удельный все занимает анализ правильности на-
числения налогов и платежей по расчетам с бюджетом и вне-
бюджетными фондами. По каждому налогу и платежу необхо-
димо выявить правильность определения налогооблагаемой
базы, применения льгот, ставок налогов и платежей, своевре-
менность выполнения расчетов и осуществления платежей.

Анализ финансового положения клиента проводится по дан-
ным баланса (ф. № 1), отчета о финансовых результатах (ф. № 2),
отчета о движении капитала (ф. № 3), отчета о движении де-
нежных средств (ф. № 4), приложения к балансу (ф. № 5).

При этом важно отметить, что при инициативном аудите
полученные результаты могут быть представлены клиенту в
виде отчета с выводами и предложениями. Дальнейшие шаги
клиента и аудиторской фирмы зависят от договорных обяза-
тельств.

При аудите по решению органов дознания учитывается, что
именно органы дознания (следователь, прокурор) определяют
перечень вопросов, подлежащих изучению аудитором. В про-
цессе проверки круг исследуемых вопросов может быть рас-
ширен, что необходимо согласовать со следователем или дру-
гим лицом, давшим задание по проверке. Результаты провер-
ки после ее окончания передаются органам дознания, и за ними
остается право сделать окончательные выводы или согласить-
ся с мнением аудитора.

Важно отметить, что при решении вопроса о согласии на
проведение проверки по поручению следственных или судеб-
ных органов аудитор или аудиторская фирма должны самым
тщательным образом проанализировать, достаточно ли у них
квалифицированных кадров для выполнения этой работы в
зависимости от ее содержания и объема. При необходимости
можно посоветоваться непосредственно со следователем, по-
скольку следственные органы не заинтересованы в формаль-
ном назначении аудитора.

Наиболее распространенным вариантом проведения ауди-
торской проверки является проверка в рамках обязательного
аудита, при котором требуется представить заключение, опре-
деляющее результаты проверки.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта представляет мнение аудиторской фир-
мы о достоверности этой отчетности. Мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности должно выражать оценку аудитор-
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ской фирмы о соответствии во всех существенных аспектах
бухгалтерской отчетности нормативному акту регулирующему
бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации.
Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской
отчетности экономического субъекта не может и не должно
трактоваться этим субъектом и заинтересованными пользова-
телями аудиторского заключения как-либо иначе.

Аудиторские заключение — это документ с юридическим
статусом для всех юридических и физических лиц, органов
государственной власти и управления, органов местного само-
управления и судебных органов. Заключение аудиторской фир-
мы (аудитора) по результатам проверки, проведенной по пору-
чению органов дознания, приравнивается к заключению экс-
пертизы, назначенной в соответствии с процессуальным зако-
нодательством РФ.

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) по результатам
проверки годовой отчетности является обязательным элемен-
том годовой бухгалтерской отчетности для предприятий, кото-
рые подлежат в соответствии с законодательством Российской
Федерации аудиту. Это заключение также носит юридический
статус.

На основании Временных правил аудиторской деятельнос-
ти в Российской Федерации, утвержденных Указом Президен-
та Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2263, и
Порядка составления аудиторского заключения о бухгалтер-
ской отчетности, оформленного Протоколом № 1 от 9 февраля
1996 г. Комиссии по аудиторской деятельности при Президен-
те РФ аудиторское заключение содержит три части; вводную,
аналитическую и итоговую.

Вводная часть включает все необходимые сведения об ауди-
торской фирме или аудиторе, работающем самостоятельно. Так,
для аудиторской фирмы указываются юридический адрес и
телефоны, сведения о лицензии на право аудиторской деятель-
ности (номер лицензии, дата выдачи, наименование органа
выдавшего лицензию, срок действия лицензии); фамилии,
имена и отчества аудиторов, принимавших участие в проведе-
нии аудита, их квалификационные аттестаты на право зани-
маться аудиторской деятельностью. Для аудитора, работающего
самостоятельно, указываются: фамилия, имя, отчество, стаж
работы в качестве аудитора; дата выдачи и наименование орга-
на, выдавшего лицензию на осуществление аудиторской дея-
тельности, а также срок действия лицензии, номера квалифи-
кационного аттестата аудитора.

Аналитическая часть представляет собой отчет аудитор-
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ской фирмы экономическому субъекту об общих результатах
проверки состояния внутреннего контроля, бухгалтерского
учета и отчетности экономического субъекта, а также соблю-
дения экономическим субъектом законодательства при совер-
шении финансово-хозяйственных операций.

Аналитическая часть должна включать: название данной
части, кому адресована аналитическая часть, наименование
экономического субъекта; объект аудита; общие результаты
проверки состояния внутреннего контроля у экономического
субъекта; общие результаты проверки состояния бухгалтер-
ского учета и отчетности; общие результаты проверки соблю-
дения законодательства при совершении финансово-хозяйствен-
ных операций.

Аналитическая часть аудиторского заключения, выдавае-
мого аудиторской фирмой, должна быть озаглавлена «Отчет
аудиторской фирмы», а аналитическая часть аудиторского за-
ключения, выдаваемого аудиторам, работающим самостоятель-
но, — «Отчет аудитора».

Аналитическая часть должна быть адресована руководству
экономического субъекта.

Изложение общих результатов проверки состояния внут-
реннего контроля у экономического субъекта должно вклю-
чать; ответственность администрации экономического субъек-
та за организацию и состояние внутреннего контроля; цель и
характер рассмотрения состояния внутреннего контроля при
проведении аудита; общую оценку соответствия системы внут-
реннего контроля масштабам и характеру деятельности эконо-
мического субъекта; описание выявленных и ходе аудита суще-
ственных несоответствий системы внутреннею контроля масш-
табам и характеру деятельности экономического субъекта.

Изложение общих результатов проверки состояния бух-
галтерского учета и отчетности экономического субъекта
должно включать: общую оценку соблюдения установленного
порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгал-
терской отчетности; описание выявленных в ходе аудита су-
щественных нарушений установленного порядка веления бух-
галтерского учета и подготовки бухгалтерский отчетности.

Изложение общих результатов проверки соблюдения эко-
номическим субъектом законодательства при совершении фи-
нансово-хозяйственных операций должно включать: цель и
характер рассмотрения соответствия ряда совершенных эко-
номическим субъектом финансово-хозяйственных операций
применимым законодательству и нормативным актам при про-
ведении аудита; общую оценку соответствия во всех существен-
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ных отношениях совершенных экономическим субъектом фи-
нансово-хозяйственных операции применимому законодатель-
ству; описание выпиленных в ходе аудита существенных несо-
ответствий в совершенных экономическим субъектом финан-
сово-хозяйственных операциях применимому законодательству;
ответственность исполнительного органа экономического
субъекта за несоблюдение применимого законодательства Рос-
сийской Федерации при совершении финансово-хозяйственных
операций.

Оценка общих результатов проверки состояния внутренне-
го контроля, бухгалтерского учета и отчетности экономиче-
ского субъекта, а также соблюдения экономическим субъек-
том законодательства при совершении финансово-хозяйствен-
ных операций может быть выражена в произвольной форме.

Итоговая часть представляет собой мнение аудиторской
фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности экономиче-
ского субъекта.

Итоговая часть должна включать: название данной части;
кому адресована итоговая часть; наименование экономическо-
го субъекта; объект аудита; указание на нормативный акт,
которому должна соответствовать бухгалтерская отчетность;
распределение ответственности экономического субъекта и ауди-
торской фирмы в отношении бухгалтерской отчетности; ука-
зание на нормативный акт, в соответствии с которым прово-
дился аудит; изложение существенных обстоятельств, привед-
ших к составлению аудиторского заключения в форме, отлич-
ной от безусловно положительного, и оценку в стоимостном
выражении, если это возможно, влияния обстоятельств на бух-
галтерскую отчетность экономического субъекта; мнение ауди-
торской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта, дату аудиторского заключения.

В итоговой части должно быть описано распределение от-
ветственности между экономическим субъектом и аудитор-
ской фирмой в отношении бухгалтерской отчетности. При этом
подразумевается, что: экономический субъект несет ответствен-
ность за подготовку и достоверность бухгалтерской отчетнос-
ти, в отношении которой аудиторская фирма проводила аудит;
аудиторская фирма несет ответственность за высказанное на
основе проведенного аудита мнение о достоверности бухгал-
терской отчетности экономического субъекта.

Итоговая часть должна содержать указание на норматив-
ный акт, регулирующий аудиторскую деятельность в Россий-
ской Федерации.

Итоговая часть не может быть датирована ранее даты под-
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писания бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
К аудиторскому заключению должна быть приложена уста-

новленная законодательством бухгалтерская отчетность эко-
номического субъекта, в отношении которой проводился аудит.

Каждая страница аудиторского заключения подписывается
аудитором, проводившим проверку, и заверяется его личной
печатью. При проведении проверки аудиторской фирмой ауди-
торское заключение кроме того подписывается в целом руко-
водителем аудиторской фирмы и заверяется печатью аудитор-
ской фирмы.

Экономический субъект обязан представить заинтересован-
ным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.
В этой связи аналитическая и итоговая части могут подписы-
ваться и скрепляться полностью в отчетности. Что касается
первой и второй частей заключения, то они носят конфиден-
циальный характер, и без согласия экономического субъекта
не подлежат разглашению. Аудиторы и аудиторские фирмы
не вправе передавать сведения, полученные в процессе провер-
ки, третьим лицам для использования в предпринимательской
деятельности без согласия клиента.

В соответствии с Порядком составления аудиторского за-
ключения о бухгалтерской отчетности, одобренным Комисси-
ей по аудиторской деятельности при Президенте РФ 9 февраля
1996 г. по результатам проведенною аудита бухгалтерской от-
четности экономического субъекта аудиторская фирма долж-
на выразить мнение о достоверности этой отчетности в форме
безусловно положительного, условно положительного или от-
рицательного аудиторского заключения или отказаться в ауди-
торском заключении от выражения своего мнения.

В безусловно положительном аудиторском заключении
мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской
отчетности экономического субъекта означает, что эта отчет-
ность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех
существенных аспектах отражение активов и пассивов эконо-
мического субъекта на отчетную дату и финансовых результа-
тов его деятельности за отчетный период исходя из норматив-
ного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность в
Российской Федерации.

В условно положительном аудиторском заключении мне-
ние аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчет-
ности экономического субъекта означает, чти за исключением
определенных в аудиторском заключении обстоятельств
бухгалтерская отчетность подготовлена таким образом, чтобы
обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов
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и пассивов экономического субъекта на отчетную дату и фи-
нансовых результатов его деятельности за отчетный период,
исходя из нормативного акта, регулирующего бухгалтерский
учет и отчетность в Российской Федерации.

В отрицательном аудиторском заключении мнение ауди-
торской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта означает, что в связи с определенными
обстоятельствами эта отчетность подготовлена таким образом,
что она не отражает во всех существенных аспектах активы и
пассивы экономического субъекта на отчетную дату и финан-
совых результатов его деятельности за отчетный период, исхо-
дя из нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет
и отчетность в Российской Федерации.

Отказ аудиторской фирмы от выражения своего мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического
субъекта в аудиторском заключении означает, что в результа-
те определенных обстоятельств аудиторская фирма не может
выразить такое мнение в одной форме.

Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской
отчетности экономического субъекта должно быть выражено
так, чтобы этому субъекту и пользователям были очевидны
его содержание и форма.

В аудиторском заключении объект аудита должен быть обо-
значен как «бухгалтерская отчетность» с полным наименова-
нием экономического субъекта и указанием проверяемого пе-
риода. Под словами «бухгалтерская отчетность» понимается
вся совокупность форм бухгалтерской отчетности, установлен-
ная действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении своего заключения аудиторская фирма
должна принимать во внимание все существенные обстоятель-
ства, установленные в результате аудита бухгалтерской отчет-
ности экономического субъекта. Существенными признаются
обстоятельства, значительно влияющими на достоверность бух-
галтерской отчетности экономического субъекта. Для опреде-
ления уровня существенности при планировании и проведе-
нии аудита аудиторская фирма должна основываться на внут-
рифирменных стандартах, если нормативные акты, регулиру-
ющие аудиторскую деятельность в Российской Федерации, не
устанавливают более жесткие требования.

Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться
экономическим субъектом и заинтересованными пользовате-
лями аудиторского заключения как гарантия аудиторской
фирмы в том, что иные обстоятельства, оказывающие или спо-
собные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность эконо-
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мического субъекта, не существуют.
В аудиторском заключении должны быть ясно и полно из-

ложены все существенные обстоятельства, приведшие к состав-
лению аудиторской фирмой аудиторского заключения, отлич-
ного от безусловно положительного. Аудиторское заключение
должно содержать, если это возможно, оценку в стоимостном
выражении влияния таких обстоятельств на бухгалтерскую
отчетность экономического субъекта.

В данной главе были рассмотрены понятия и функции ауди-
та. Его назначение и необходимость в экономической деятель-
ности и функционировании коммерческой фирмы в России.

Описана история развития аудита в России и за рубежом и
становление аудита как формы контроля в государстве. Были
приведены основные нормативные документы, обеспечиваю-
щие необходимую правовую базу деятельности связанной с
понятием и сущностью аудита. До сих пор не принят закон об
аудиторской деятельности. Также рассматривались виды ус-
луг, предлагаемых аудитом, виды аудита, стандарты аудита
рассмотрена аудиторская проверка. Представлены этапы про-
ведения проверки, заключения, выдаваемые аудиторской фир-
мой или самостоятельным аудитором заказчику. Все предпри-
ятия, в соответствии с законодательством, обязаны представ-
лять аудиторское заключение вместе с бухгалтерским балан-
сом в государственные органы.

Аудит, в разных представлениях, с давних пор играл важ-
ную роль в экономической жизни. На нынешнем этапе разви-
тия аудит представляет собой форму финансового контроля,
но и является средством совершенствования структуры веде-
ния бухгалтерского учета и управления фирмой. В России еще
должным образом не развит этот вид предпринимательской
деятельности, так как аудит в той форме, какая сейчас при-
сутствует, появился недавно, с изменением строя в стране. Еще
должным образом не сформировалась нормативная база. Сей-
час действует тысячи предприятий во многих уголках страны.
Квалификация аудиторов повышается с приобретением опыта
и ужесточением требований для получения лицензий. Созда-
ются объединения аудиторов, разрабатываются специальные
стандарты и внедряются международные. Аудит необходим
государству и экономическим субъектам, поэтому важно и не-
обходимо государству выработать политику и принять необхо-
димые законодательные акты, чтобы в большей степени конт-
ролировать и помогать субъектам развиваться и приносить
пользу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 3

Пример отчета аудиторской фирмы по проведению
аудита финансово-хозяйственной деятельности
предприятия «С» за 1-е полугодие 2001 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Аудиторская фирма Название
Регистрационные данные: дата регистрации, №
ИНН
лицензия: дата, №, лицензионная палата
Юридический адрес:
Телефон. Телефакс:
Банковские реквизиты: № р/с, БИК, Кор. счет
Клиент: Название
Аудиторы, принимавшие
участие в проверке: Фамилии И. О.

ОТЧЕТ

(аналитическая часть) Аудиторской фирмы

Общие положения

Предприятие «С» создано в соответствии с главой 4 ГК РФ
и статьями 34, 35 Закона РФ «О предприятиях и предприни-
мательской деятельности». Учредителем является: Название
фирмы, Фамилия И, О.

Уставный фонд предприятия составляет - тыс. руб.
Предприятие является юридическим лицом, имеет обособлен-

ное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет, печать.
Предприятие самостоятельно распоряжается результатами

производственной деятельности, полученной прибылью, остав-
шейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и
иных обязательных платежей.

Предприятие является коммерческой организацией и несет
ответственность, установленную законодательством РФ, за резуль-
таты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности и выполнение обязательств перед собственником имуще-
ства — городом Москвой, поставщиками, потребителями, бюдже-
том и другими юридическими и физическими лицами.
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Целями создания предприятия являются: выполнение ра-
бот, производство продукции, оказание услуг для выполнения
городских социально-экономических заказов, удовлетворение
общественных потребностей и получение прибыли.

Для достижения указанных целей предприятие осуществ-
ляет следующие основные виды лицензированной деятельнос-
ти на договорной основе:

— подрядчика по выполнению капитального и текущего
ремонта, содержание и эксплуатации жилищного и нежилого
фонда и оказание услуг в этой сфере юридическим лицам и
населению;

Адрес предприятия: ИНН/КПП
Коды:
окпо
ОКОГУ ОКАТО
оконх
ОКФС/ ОКОПФ
Расчетный счет
Руководителями предприятия за проверяемый период яв-

лялись:
Директор — Иванов Иван Иванович Главный бухгалтер —

Петров Петр Петрович.

Введение

Нами проведен аудит финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия «С».

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом
предприятия «С», исходя их требований «Методических реко-
мендаций о порядке формирования показателей бухгалтер-
ской отчетности организации», утвержденной приказом Мин-
фина РФ от 28.06.00 г. № 60н.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности и бухгалтерской отчетности предприятия проводилась в
соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 119-
ФЗ «Об аудиторской деятельности»

В соответствии с планом аудиторской проверки на основе
метода выборочного обследования были проверены основные
направления деятельности предприятия, а также проведен
комплексный анализ его финансового состояния, на основа-
нии результатов которого было составлено мнение о системе
учета и внутреннего контроля на предприятии и достовернос-
ти данных бухгалтерской отчетности.
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Аудит включал проверку на выборочной основе и подтвер-
ждение соответствия данных, отраженных в бухгалтерской
отчетности, данным, содержащимся в первичных документах
и аналитическом учете предприятия.

Метод выбранного обследования не предполагает проведе-
ния полной и всеобъемлющей проверки отчетности и докумен-
тации, поэтому возможное необнаружение нарушений по про-
веренным хозяйственным операциям не следует понимать, как
отсутствие нарушений в учете других операций, не вошедших
в состав выборки использованных для проведения аудитор-
ской проверки.

Наше мнение о состоянии отчетности приведено в следую-
щем разделе аудиторского отчета.

Аудит состояния и организации бухгалтерского учета
и отчетности

Бухгалтерский учет предприятия представляет собой упо-
рядоченную систему сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении об имуществе, обязательствах
предприятия и их движении путем сплошного, непрерывного
и документального учета хозяйственных операций, что соот-
ветствует Федеральному Закону РФ № 129-ФЗ от 29.) 1.96 «О
бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет на предприятии ведется самостоятель-
ным структурным подразделением численностью 2 человека.

На предприятии применяется журнально-ордерная форма
счетоводства. Учет ведется вручную. Автоматизированный учет
осуществляется лишь на некоторых участках бухгалтерии.

В процессе аудита отмечено.
1. Регистры журналов ордеров не соответствуют рекомен-

дованным регистрам бухгалтерского учета, разработан-
ным Минфином РФ.

2. В журналах-ордерах предприятие не указывает дату воз-
никновения обязательств.

3. Установлены отдельные нарушения правил оформления
первичных документов.

Предприятию следует обратить внимание на Постановле-
ние Госкомитета РФ по статистике от 30.10.97 г. № 71 а, во
исполнение Постановления Правительства РФ от 08.07.97 г.
№ 835 «О первичных учетных документах», в части унифи-
цированных форм документации по учету кассовых операций
и оплаты труда применяемых с 01.11.97 г. на предприятиях
всех форм собственности.
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4. График документооборота отсутствует.
Пунктом 8 «Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности», утвержденного приказом Минфи-
на РФ от 29.07.98 г. № 34н, определено, что график докумен-
тооборота должен быть составлен учетной политикой предпри-
ятия.

5. Инвентаризация обязательств не проводится.
6. Отсутствует Положение о премировании, нет коллектив-

ного договора, отсутствует положение по применению ко-
эффициента трудового участия (кту), а предприятие ис-
пользует их при начислении заработной платы рабочим.

Рекомендуем: привести бухгалтерский учет в соответствие
с действующим законодательством.

Учитывая, что в результате проверки выявленные ошибки
носили преимущественно методологический характер, счита-
ем необходимым в аудиторском отчете максимально раскрыть
вопросы методологии и организации бухгалтерского учета на
предприятии в соответствии с действующим законодательством.

Учитывая предстоящую автоматизацию бухгалтерского уче-
та на предприятии, рекомендуем разработать и внедрить рабо-
чий план счетов на местах, а также обеспечить бухгалтерские
службы схемами типовых проводок для методологически пра-
вильного отражения хозяйственных операций.

Аудит проводимой предприятием учетной политики

Приказ по учетной политике предприятия разработан и
подписан директором предприятия.

Учетная политика предприятия является основным доку-
ментом, регламентирующим ведение бухгалтерского учета и
порядок налогообложения.

В учетной политике предприятия указано, что «составле-
ние и хранение всех хозяйственных договоров, смет и другой
подобной хозяйственной и правовой информации, отражающей
хозяйственную деятельность и право получения выручки (до-
ходов) и расходов по ее получению» оставляет за собой дирек-
тор предприятия. «Главному бухгалтеру приказываю в обяза-
тельном порядке принимать к зачету документы, подтвержда-
ющие доход и расход, подписанные мною» (т. е. директором
предприятия).

Доходы организации признаются в соответствии с требова-
ниями пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 06.05.99 г. № 32н.
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Расходы организации признаются в соответствии с требова-
ниями пункта 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн.

В учетной политике предприятия не определен порядок
отнесения имущества к основным средствам. Определен спо-
соб начисления амортизации - линейный.

Критерий отнесения имущества к малоценным и быстроиз-
нашивающимся предметам учетной политикой предприятия
не определен.

Учетной политикой предприятия определено, что стоимость
материальных ресурсов определяется, исходя из затрат на их
приобретение, списание в производство осуществляется по ме-
тоду средней себестоимости.

В учетной политике предприятия не предусматривается со-
здание резервов на оплату отпусков, на выслугу вознагражде-
ний, создание фондов потребления и накопления также не
предусмотрено.

В учетной политике предприятия отражены выбранные ва-
рианты техники учета, определено, что бухгалтерский учет
ведется по журнально-ордерной форме учета. Аналитический
учет ведется на оборотных ведомостях. Хозяйственные опера-
ции оформляются только с помощью унифицированных форм.

Сроки проведения инвентаризаций установлены на конец
декабря отчетного года. График документооборота предприя-
тием не составлен. Основой разработки графика документо-
оборота является Положение о документах и документооборо-
те в бухгалтерском учете № 105 от 29.07.83 г. График должен
быть составлен в виде схемы или перечня работ по созданию,
проверке и обработке документов, выполняемых каждым струк-
турным подразделением, а также всеми исполнителями с ука-
занием их взаимосвязи и сроков выполнения этих работ.

Рабочий план счетов в учетной политике предприятия не
разработан, в учетной политике лишь перечислены номера сче-
тов без их расшифровки, счета второго порядка также не рас-
шифрованы.

Рекомендуем: внести исправления и дополнения в учетную
политику предприятия.

Аудит денежных средств

Аудит кассовых операций Проверке представлены:
- главная книга,
- кассовая книга,
- журнал-ордер № 1.
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Аудит кассовых операций проводился сплошным порядком.
Было проверено: полнота и своевременность оприходования
денег, полученных по чекам из банка (на выдачу зарплаты и
подотчетных сумм), от физических лиц (оплата ремонтных
работ и услуг), от подотчетных лиц; правильность оформления
приходных и расходных ордеров, правильность ведения кассо-
вой книги, наличие подписей в получении денег, соблюдение
лимита кассового остатка.

1. Проверкой отмечено, что инвентаризация кассы в тече-
ние 2001 года не проводилась.

2. Проверкой отмечено, что предприятие принимает денеж-
ные средства от населения за оказанные услуги без примене-
ния контрольно-кассовых машин.

Например:

Номер приходного ордера
7
8
18
19

20,21
24
25
26
30
33
41

Дата
23.02.01
23.02.01
06.04.01
09.04.01
12.04.01
23.04.01
24.04.01
24.04.01
07.05.01
14.05.01
31.05.01

Сумма (тыс. руб.)
0,1
0,1
8,3
2,1
0,8
3,5
3,5
0,1
1.4
0,7
0,5

Законом РФ от J8.06.93 г. №5215-1 «О применении конт-
рольно-кассовых машин при осуществлении денежных расче-
тов с населением» предусмотрено, что расчеты с населением
следует производить с обязательным применением контрольно-
кассовых машин для предприятий всех форм собственности.
При этом предприятия обязаны: регистрировать контрольно-
кассовые машины, выдавать покупателю (клиенту) чек, обес-
печивать работникам налоговых органов и центров техниче-
ского обслуживания беспрепятственный доступ к контрольно-
кассовым машинам, вывешивать в доступном покупателю (кли-
енту) месте прейскуранты на оказываемые услуги, которые
должны соответствовать документам, подтверждающим объяв-
ленные цены.

3. Проверкой отмечено, что в некоторых расходных орде-
рах отсутствует подпись получателя денежных средств. На-
пример:
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Номер расходного
ордера

12
13

Дата

02.03.01
02.03.01

Сумма

10,0
5,0

Получатель

Зайцев
Сидоров

В соответствии с пунктом 27 «Порядка ведения кассовых
операций в РФ», утвержденного Решением Совета Директоров
ЦБ РФ от 22.09.93 г. № 40, указано, что «выдача денег из
кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном
кассовом ордере или другом заменяющем его документе, в оп-
равдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта
сумма считается недостачей и взыскивается с кассира».

Проверкой отмечено, что в некоторых расходных докумен-
тах отсутствует не только подпись получателя, но и подписи
директора и главного бухгалтера предприятия. Например:

Номер расходного
кассового ордера

47
48

Дата

29.06.01
29.06.01

Фамилия
получателя

Сидоров
Иванов

4. Проверкой отмечено, что приходные кассовые ордера не
погашены штампом «Получено» с указанием даты получения,
а расходные кассовые ордера - штампом «оплачено» с указа-
нием даты выдачи денежных средств.

5. Проверкой отмечено, что на предприятии имеются слу-
чаи выдачи денежных средств другому лицу на основании рас-
писки в получении денежных средств.

Например, к платежной ведомости №66 за 29.06.01 г. при-
ложена расписка следующего содержания: «Я, Иванов полу-
чил 13,6 тыс. руб. за Петрова». Доверенности от Петрова нет.

Рекомендуем:
1. Проводить инвентаризацию кассы не реже одного раза в

месяц.
2. Расчеты с населением производить через кассы Сбербан-

ка, либо с помощью контрольно-кассовой машины, либо
с применением бланков строгой отчетности.

3. Расписку в получении денег заменить на доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями статьи 185
ГКРФ.

4. Выдачу денег производить только после подписи полу-
чателя в расходных кассовых документах.

5. Дооформить расходные кассовые ордера (то есть собрать
недостающие подписи получателей, а также подписать
их руководителем и главным бухгалтером предприятия).
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6. Погасить штампом «получено» с указанием даты при-
ходные кассовые ордера, и штампом «оплачено» с ука-
занием даты расходные кассовые ордера.

Аудит операций расчетного счета Проверке представлены:
— главная книга;
— журнал-ордер № 2;
— выписки банков;
— платежные поручения;
— платежные требования.
Проверено соответствие сумм по выпискам банка, указан-

ным в приложенным к ним документам, проверено наличие
на первичных документах штампа банка, правильность и пол-
нота зачисления денежных средств, сданных в банк наличны-
ми. .

1. Проверкой отмечено, что в выписках банка не простав-
лена корреспонденция счетов (то есть бухгалтерская про-
водка не зафиксирована), платежные документы, при-
лагаемые к выпискам банка не пронумерованы.

2. В выписках Сбербанка отмечено отсутствие платежного
поручения № 93 в сумме 0,9 тыс. руб.

Пунктом 12 «Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, указано, что «всё хозяй-
ственные операции, проводимые организацией, должны офор-
мляться оправдательными документами. Эти документы слу-
жат первичными учетными документами, на основании кото-
рых ведется бухгалтерский учет».

Рекомендуем:
1. Проставить корреспонденцию счетов в выписках банка.
2. Запросить в Сбербанке копию недостающего платежно-

го документа.

Аудит подотчетных сумм

Проверке представлены:
— приказ по предприятию о перечне лиц, которые могут

получать деньги под отчет;
— авансовые отчеты;
— журнал-ордер № 7.
Проверкой установлено:
— при расчетах с подотчетными лицами предприятие ис-

пользует бланки типовой формы. Учет расчетов с подотчетны-
ми лицами ведется на балансовом счете 71 «Расчеты с подот-
четными лицами».
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— приказ Руководителя на список лиц, имеющих право
получать денежные средства в подотчет, имеется, сроки пред-
ставления авансовых отчетов приказом по предприятию уста-
новлены не более 1 месяца и не более 10,0 тыс. руб. Договоры
о материальной ответственности с подотчетными лицами
не заключены.

1. Проверкой отмечено, что целесообразность произведен-
ных расходов подтверждает во всех случаях главный бухгал-
тер, утверждает авансовые отчеты также главный бухгалтер,
подписи подотчетных лиц на авансовых отчетах отсутствуют.
Расходы, произведенные подотчетными лицами в авансовых
отчетах отражаются не по каждому отдельному расходу, а
группируются по их на значению (то есть, не всегда заполня-
ется кому и за что и по какому конкретному документу опла-
чено). Корреспонденция счетов напротив каждой отраженной
в авансовом отчете суммы приобретений бухгалтерией не
проставляется.

Целесообразность произведенных расходов подтверждается
вышестоящим к подотчетному лицу должностным лицом. После
проверки бухгалтером и определения суммы отчета он утвер-
ждается руководителем предприятия и принимается к учету.
Авансовый отчет составляется подотчетным лицом и заверяет-
ся его подписью.

2. Проверкой отмечено, что сотрудники предприятия при-
обретают товарно-материальные ценности в розничной торгов-
ле и у частных предпринимателей. Отмечены случаи отсут-
ствия расшифровки приобретенных товаров. Например:

Номер авансового
отчета

2
4

Б/н
Б/н
Б/н

Дата

22.01.01
13.03.01
17.04.01
26.04.01
06.06.01

Сумма
(тыс. руб.)

0,1
0,5
0,1
0,1
0,1

Наименование товарно-
материальных ценностей

Сантехтовары
Канцтовары
Хозтовары

Канцтовары
Хозтовары

3. Проверкой отмечено, что некоторые документы, подтвер-
ждающие оплату за приобретенные товарно-материальные цен-
ности, неправильно оформлены, то есть на квитанции к при-
ходному ордеру поставлено полпечати, наименование органи-
зации получателя денег на которой определить затруднитель-
но. Например:
Номер авансового

отчета
1

Дата

31.01.01

Наименование
поставщика (продавца)

АО «Б»

Сумма
(тыс. руб.)

0,6
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4. Проверкой отмечено, что подотчетные лица, приобретая
товарно-материальные ценности, не проверяют правильность за-
полнения оправдательных документов, поэтому практически все
товарные накладные заполнены не по унифицированным фор-
мам. В товарных накладных отсутствуют адреса сторон. Сум-
мы, указанные в товарной накладной не соответствуют суммам,
указанным в квитанции от приходного ордера. Например:

Дата

15.01.01

Наимено-
вание

продавца

0 0 0 «В»

Номер
наклад-

ной
12

Сумма
(тыс.
руб.)

7,9

Номер квитанции
к приходному

кассовому ордеру

12

Сумма
(тыс.
руб.)

9,9

Рекомендуем:
1. Усилить контроль за составлением авансовых отчетов.
2. С подотчетными лицами заключить договоры о матери-

альной ответственности.
3. Переоформить документы по приобретению товарно-ма-

териальных ценностей.

Аудит операций с основными средствами

Аудит сохранности и использования основных средств
Проверкой установлено:
— приказом руководителя предприятия материально-ответ-

ственные лица, отвечающие за сохранность основных средств,
не назначены. Письменные договоры о полной индивидуаль-
ной материальной ответственности, как это предусмотрено
Положением о материальной ответственности рабочих и слу-
жащих за ущерб, причиненный предприятию, утвержденном
ВС СССР от 13.07.76 г. №4204-1Х, не заключены. Инвентари-
зация основных средств не проводилась.

Проверкой отмечено, что инвентарные номера на основные
средства не нанесены.

Рекомендуем: для обеспечения сохранности основных
средств присвоить инвентарный номер каждому объекту ос-
новных средств, числящихся в учете предприятия, назначить
комиссию по приемке основных средств, назначить матери-
ально-ответственных лиц приказом по предприятию.

Аудит правильности отнесения предметов к основным
средствам

Проверке представлены:
— оборотные ведомости по учету основных средств.
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Была проверена правильность разделения основных средств
по классификации, по принадлежности, по характеру участия
в производстве, по их назначению.

Проверкой установлено:
Учетной политикой предприятия определены критерии от-

несения к основным средствам. Учет основных средств ведется
предприятием на балансовом счете 01 «Основные средства».
Инвентарные карточки по учету основных средств предприя-
тием не ведутся.

Аудит оформления и отражения в учете операций по по-
ступлению и выбытию основных средств

Проверкой отмечено:
На предприятии учет основных средств ведется без приме-

нения унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету основных средств, инвентарные карточки,
предъявленные проверке, устаревшей формы.

Проверкой отмечено, что предприятие в 2001 году приобре-
ло программное обеспечение для компьютера и отнесло его в
состав основных средств.

Рекомендуем.
1. Учет основных средств вести с применением унифици-

рованных форм первичной документации.
2. Бухгалтерский учет программного обеспечения отражать

проводками:

Дебет счета
76

31

19
68

26

Кредит счета
51

76

76
19

31

Наименование хозяйственной операции
Оплачена стоимость программного обес-
печения
Отражена стоимость программного обеспе-
чения и установки
Отражен НДС
При наличии надлежаще оформленных
документов НДС предъявлен к возмеще-
нию из бюджета
Отнесена на затраты часть расходов

Аудит начисления амортизации основных средств
Проверкой отмечено, что предприятие начисляет амортиза-

цию на компьютерную технику по ставке 12,5% (шифр 48000).
По нашему мнению, на компьютерную технику следует при-
менять норму амортизации по ставке 10% (шифр 48008). В
учете предприятия числится 6 компьютеров на сумму 14,0 тыс.
руб.
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Начислено амортизации
(тыс. руб.)

0,9

Норматив начисленной
амортизации (тыс. руб.)

0,7

Отклонение
(тыс. руб.)

0,2

Рекомендуем: в «справке о порядке определения данных,
отражаемых по строке 1 Расчета (налоговой декларации) нало-
га от фактической прибыли» по строке 4.16 отразить сумму
сверхнормативных амортизационных отчислений.

Аудит сохранности и учета
материально-производственных запасов

Аудит малоценных и быстроизнашивающихся предметов
Проверке представлены:
— главная книга,
— ведомости учета малоценных и быстроизнашивающихся

предметов,
— оборотные ведомости,
— товарные накладные,
— материальные отчеты.
Предприятие для учета малоценных и быстроизнашиваю-

щихся предметов использует счет 12 «Малоценные и быстро-
изнашивающиеся предметы» и балансовый счет 13 «Износ
малоценных и быстроизнашивающихся предметов»

Износ по малоценным и быстроизнашивающимся предме-
там предприятием начисляется в размере 50% их стоимости
при отпуске в производство.

Проверкой отмечено, что поступление малоценных и
быстроизнашивающихся предметов поступает от подотчетных
лиц. Все первичные документы подшиты к авансовым отчетам
подотчетных лиц.

Проверкой отмечено, что материальные отчеты о движении
малоценных и быстроизнашивающихся предметов материаль-
но-ответственными лицами не составляются, что противоре-
чит требованиям законодательства. Карточки складского уче-
та по форме МБ-6 проверке не представлены.

Проверкой отмечено, 25.04.01 г. предприятием был приоб-
ретен костюм рабочий хлопчатобумажный в количестве 1 шту-
ки стоимостью 0,1 тыс. руб. Костюм был выдан слесарю-сантех-
нику Мурадову. Факт выдачи спецодежды предприятием зафик-
сирован на оборотной стороне товарного чека записью о том,
что «выдано участок № 4 слесарю-сантехнику Мурадову».

«Правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
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защиты», утверждены постановлением Минтруда РФ от
18.12.98 г. № 51.

Пунктом 12 указанных Правил указано, что предусмотрен-
ные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одеж-
да и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей про-
кладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы
меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы мехо-
вые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением
холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть
сданы работодателю для организованного хранения до следую-
щего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой
и теплой специальной обувью устанавливается работодателем
совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным
уполномоченным работниками представительным органом с
учетом местных климатических условий.

Пунктом 17 «Правил...» указано, что «работодатель обязан
организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работ-
никам средств индивидуальной защиты в установленные сро-
ки». Выдача работникам и сдача ими средств инди-
видуальной защиты должны записываться в личную кар-
точку работника, образец которой приведен в вышеуказанном
приказе.

Рекомендуем.
1. Разработать нормы использования спецодежды и отра-

зить их в приказе по предприятию.
2. Учет спецодежды вести с применением личной карточ-

ки работника по учету спецодежды.
3. Провести инвентаризацию малоценных и быстроизнаши-

вающихся предметов.
4. Назначить материально-ответственных лиц за учетом

малоценных и быстро изнашивающихся предметов и обес-
печить их учет с применением унифицированных форм
первичного учета и составлением отчетности.

Аудит учета материалов
Предприятие учет материалов ведет на балансовом счете 10

«Материалы».
Материально-ответственные лица приказом по предприя-

тию назначены. При поступлении и выбытии материалов не
используются унифицированные формы первичных докумен-
тов, отчеты материально-ответствешгых лиц по учету матери-
алов на предприятии составляются ежемесячно, в которых
отражены операции по движению материалов. Однако оправ-
дательные документы к материальному отчету не приложены.
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Приходные документы по учету материалов хранятся в бух-
галтерии в отдельной папке, либо приложены к авансовым
отчетам подотчетных лиц. Например:

Дата
21.03.01
17.04.01
01.06.01

Номер документа
195
Б/н
78

Наименование поставщика
«А»
«Б»
«В»

Отмечены случаи списания материалов, приобретенных
предприятием, сразу на себестоимость, без отражения на счете
10 «Материалы», без составления соответствующих актов.
Например:

Номер
документа

А\О№4
Накл. 78

Дата
приобретения

13.03.01
01.06.01

Сумма
(тыс. руб.)

0,5
1,0

Наименование
материала
Канцтовары

Трубы

Указанные суммы предприятие списывает на счета затрат
без оприходования указанных материалов.

При проверке полноты оприходования материалов матери-
ально-ответственными лицами отмечено, что некоторые мате-
риалы, указанные в накладных, не оприходованы. Например,
в материальном отчете за февраль не оприходованы следую-
щие материалы:

Номер
накладной

5116498

Дата

10.02.01

Наименование
материалов

А 1570 Автомат
АЕ 2056-63 А

Кол-во
(штук)

5

Сумма
(тыс. руб.)

1,3

В материальном отчете за май не оприходованы картриджи
в количестве 1 штуки в сумме 1,7 тыс. руб.

В материальном отчете за июнь не оприходованы:

Номер
накладной

78

Дата

01.06.01

Наименование
материалов
Труба 50 мм

Труба 150 мм
Сталь

кровельная

Количе-
ство
55 м
2 м

10 кг

Сумма
(тыс. руб.)

2,2
0,4
2,4

Проверкой отмечено, что в накладных отсугствует такси-
ровка, отсутствует пересчет количества товарно-материальных
ценностей, указанных в накладных, в количество по учетным
единицам предприятия. Например, в накладной № РНК-257
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от 24.01.01 г. от ЗАО «Ф» обои указаны в штуках. Предприя-
тие осуществляет учет обоев в квадратных метрах.

Проверкой отмечено, что предприятием используются на-
кладные устаревших форм. Например:

Номер
накладной

195
138

Дата

21.03.01
19.04.01

Сумма
(тыс. руб.)

1,0
53,3

Наименование постав-
щика (получателя)

ОАО «А»
ООО «Д»

Пунктом 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного приказом
Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, указано, что первичные
учетные документы принимаются к учету, если они составле-
ны по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (ти-
повых) форм первичной учетной документации.

Поступление материалов на склад должно оформляться на-
кладными по форме № М-15, либо 12-торг.

Для учета материалов применяется приходный ордер (фор-
ма № М-4). Он составляется в одном экземпляре в день поступ-
ления материалов.

Отпуск материалов осуществляется только по согласован-
ному с главным бухгалтером списку лицам, которым предо-
ставлено право требовать со склада материалы. При отпуске
материалов в производство составляется лимитно-заборная
карта (форма М-8), либо требование-накладная. Для сокраще-
ния числа первичных документов рекомендуется оформлять
отпуск материалов непосредственно в карточках учета матери-
алов (форма № М-17). В этом случае расходные документы на
отпуск материалов не оформляются, а сама операция произво-
дится на основании лимитно-заборных карт, выписываемых в
одном экземпляре. Представитель структурного подразделения
при получении материалов расписывается непосредственно в
карточках учета материалов.

Расход материалов определяется, исходя из объемов выпол-
ненных работ по данным журнала учета выполненных работ
(форма № КС-6).

При проверке правильности списания материалов установ-
лено, что в пределах выборки расход материалов производит-
ся в основном соответствии с объемами указанными в актах
выполненных работ по форме № 2. Журнал учета выполненных
работ проверке не представлен. Правильность списания мате-
риалов была проверена в соответствии с требованиями сборни-
ка единых расценок на ремонтно-строительные работы для
г. Москвы (Р. 14. Малярные работы), разработанными Инсти-
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тутом МосжилНИИ-проект, ГУ жилфонда Мосгорисполкома
ЕРРМ-87,

Был проверен акт за май 2001 г. по непредвиденному ре-
монту, выполненному бригадой № 4. Проверкой отмечено, что,
в основном, нормы применены правильно, но в пункте 26 ука-
занного акта выполненных работ применены нормы Р14-179.
В акте указано: «окраска окон белильным колером за два раза».
(Площадь окраски 3 кв. м.)

В нормативе Р14-179 предусмотрена окраска за один раз с
расчисткой старой краски до 35% . По нашему мнению, следу-
ет применить норматив Р14-215, в котором предусмотрена ок-
раска за два раза с расчисткой старой краски до 35%.

Наименование
материалов

Колер масляный
Олифа
Белила

Краски тертые
Мел молотый

Р14-179

Норма

0,153
0,046
0,009
0,001
0,078

Расход
материалов

0,459
0,138
0,027
0,003
0.234

Р14-215

Норма

0,210
0,046
0,009

0,0011
0,078

Расход
материалов

0,630
0,138
0,027

0,0033
0,234

Приемка-сдача первичных документов должна оформлять-
ся составлением специального реестра, в котором указывается
количество и номера сдаваемых первичных документов по при-
ходу и расходу. Все первичные документы подвергаются так-
сировке.

Рекомендуем.
1. Использовать бланки унифицированных форм по учету

материалов.
2. Организовать бухгалтерский учет материалов в соответ-

ствии с требованиями письма Минфина СССР от 30.04.74 г.
№ 103 «Об основных положениях по учету материалов
на предприятиях и стройках» и Положения по бухгал-
терскому учету «Учет материально-производственных за-
пасов» (ПБУ 5/98), утвержденных приказом Минфина
РФ от 15.06.98 г. № 25н.

3. Оформлять накладные по учету материалов на сумму
стоимости материалов с учетом НДС. Сумму НДС при
этом отражать построчно.

Аудит затрат на производство и калькулирование себес-
тоимости продукции (работ, услуг)

Была проведена проверка затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости. В пределах выборочной проверки
было проверено:
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— правильность оценки материальных ценностей, включен-
ных в себестоимость продукции (работ, услуг);

— наличие фактов списания на себестоимость затрат, не
относящихся к материалам, используемым в производ-
стве, а также случаи списания на производственные счета
стоимости НДС;

— наличие фактов включения в себестоимость работ, ус-
луг, материалов, фактически не израсходованных на про-
изводство;

— наличие фактов отнесения на затраты основной деятель-
ности стоимости материалов, использованных при ре-
монте, оказании услуг, которые должны быть списаны
за счет других источников финансирования;

— правильность учета и списания производственных рас-
ходов;

— наличие приказов на выплату премий;
— правильность начисления обязательных отчислений по

установленным законодательством нормам органам со-
циального страхования, пенсионного фонда, фонда за-
нятости, фондов медицинского страхования.

Проверкой отмечено, что предприятие учитывает все про-
изводственные и общехозяйственные затраты на балансовых
счетах 20 «Основное производство». Основным документом в
предприятия жилищно-коммунального хозяйства для форми-
рования себестоимости продукции (работ, услуг) является «Ме-
тодика планирования учета и калькулирования себестоимости
услуг жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная по-
становлением Госкомитета РФ по строительной, архитектур-
ной и жилищной политике от 23.02.99 г. № 9. Методика раз-
работана в соответствии с Положением о составе затрат от
05.08.92 г. № 552.

Проверкой отмечено, что предприятие не всегда соблюдает
принцип документирования затрат, например относит на сче-
та затрат канцелярские товары, которые на счетах бухгалтер-
ского учета не оприходованы. Например:

31.01.01 г. списаны канцтовары на счета затрат в сумме
1,0 тыс. руб.;

28.02.01 г. списаны канцтовары на счета затрат в сумме
1,0 тыс. руб.;

25.04.01 г. списаны канцтовары на счета затрат в сумме
0,1 тыс. руб.

Списание материальных ценностей, связанных с управле-
нием производством (например, канцтовары), осуществляется
на основании актов, которые утверждаются руководителем
предприятия.
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Отмечены недооформленные акты выполненных работ по
заправке картриджей (нет печати и подписи предприятия).
Например, акт № 7002 от 02.07.01 г. в сумме 0,3 тыс. руб. не
подписан предприятием.

Обращаем внимание предприятия, что лимитно-заборные
карты, ведомости, требования еще не отражают фактического
расхода материалов в производстве. Расход материалов в про-
изводстве должен соответствовать количеству продукции, про-
изведенной из этого материала по установленным нормам. При
осуществлении капитального ремонта оборудования на каж-
дый ремонтируемый объект необходимо составить дефектную
ведомость. В ней указывается перечень ремонтных работ, за-
меняемые детали и узлы, нормы времени на ремонтные рабо-
ты. После окончания работ на основании вышеперечисленных
документов осуществляется списание материальных ценнос-
тей, используемых во время ремонта. Списание может осуще-
ствляться на основании отчета или акта.

При капитальном ремонте зданий и сооружений предвари-
тельно проводится технический осмотр. После обследования
составляется акт технического осмотра объекта с перечнем
необходимых работ. Акт технического осмотра является под-
тверждением необходимости проведения ремонта здания. На
основании акта составляется сметно-техническая документа-
ция. При выполнении работ собственными силами в смете от-
ражаются фактические затраты на их производство, рассчи-
танные по нормам, то есть не закладываются плановые накоп-
ления, коэффициенты и т. д.

Проверкой отмечено, что для документального подтверж-
дения использования материалов предприятие должно вести
журнал объема работ бригады текущего ремонта, в котором
отражается начало и окончание работ, адрес объекта, описа-
ние работ, объем выполненных работ. Такой журнал проверке
не представлен.

Проверкой отмечено, что предприятие не соблюдает времен-
ной фактор отнесения в состав затрат, например, при расчетах
за абонементную плату за телефоны за декабрь 2000 года в сум-
ме 0,7 тыс. руб. предприятие включает их в состав затрат отчет-
ного года, не производя никаких корректировок по прибыли.

Проверкой отмечено, что предприятием не доказана произ-
водственная направленность затрат, принцип которых сфор-
мулирован в пункте 1 Положения о составе затрат «себестои-
мость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимост-
ную оценку используемых в процессе производства продукции
(работ, услуг)...». Например:
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Дата

31.05.01
15.06.01
21.06.01

Сумма (тыс. руб.)

0,3
0,1
0,5

Наименование материалов

Гребенка для косилки
Масло М8 (5 л)
Бензин

На балансовых и забалансовых счетах предприятия ни га-
зонокосилок, ни транспортных средств не значится. Кроме того,
указанные материалы предприятием не оприходованы, а сра-
зу списаны в состав затрат. Материалы были приобретены по-
дотчетным лицом.

Нормы страховых взносов в настоящее время регламентиру-
ются Постановлением Правительства РФ от 31.05.00 г. № 420,
в котором указано, что суммарный размер отчислений на стра-
хование, включаемый в себестоимость продукции (работ, ус-
луг), не может превышать 3% объема реализуемой продукции
(работ, услуг). При этом суммарный размер отчислений на доб-
ровольное страхование средств транспорта (водного, воздуш-
ного, наземного), имущества, гражданской ответственности орга-
низаций — источников повышенной опасности, гражданской
ответственности перевозчиков, профессиональной ответственно-
сти не может превышать 2% объема реализуемой продукции
(работ, услуг), а суммарный размер отчислений на страхование
работников от несчастных случаев и болезней, медицинское стра-
хование и по договорам с негосударственными пенсионными
фондами, имеющими государственную лицензию, — 1% объе-
ма реализуемой продукции (работ, услуг).

Рекомендуем.
1. Списание канцелярских товаров оформлять при помо-

щи актов, утвержденных руководителем предприятия
после оприходования канцелярских товаров на счетах
материального учета.

2. Дооформить акты выполненных работ.
3. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году,

скорректировать в Справке о порядке определения дан-
ных, отражаемых по строке 1 «Расчета налога от факти-
ческой прибыли» по строке 4.21.

4. Расходы, производимые организацией, отражать на сче-
тах затрат в момент их начисления.

5. Расходы, связанные с участием в конкурсе, относить в
состав затрат равными частями в течении срока, на ко-
торый предоставлено право выполнения работ, оказания
услуг.

347



Аудит реализации услуг

Было проверено:
— правильность оформления документов, связанных с уче-

том реализации услуг;
— наличие договоров на выполнение работ, услуг;
— правильность ведения аналитического и синтетического

учета реализации работ, услуг;
— соответствие записей синтетического учета по счету 46

«Реализация» записям в главной книге и балансе.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) у предприя-

тия складывается за счет выполнения работ по содержанию,
обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда и прилегаю-
щих придомовых территорий, осуществлению строительно-
монтажных работ.

Предприятие имеет лицензию серии МЖИЛ № 001111 на
осуществление «эксплуатации инженерных инфраструктур
городов и других населенных пунктов», и лицензию серии МСЛ
№ 001111 на осуществление «строительно-монтажных работ».
Порядок выполнения и сдачи ремонтно-строительных работ,
расчеты за них регламентируются параграфом 1 «Общие поло-
жения о подряде» главы 37 ГК РФ. Порядок и сроки расчетов
по договору подряда устанавливаются соглашением сторон.

Учетной политикой предприятия определено, что для це-
лей налогообложения применяется способ определения выруч-
ки «по оплате». При поступлении выручки за выполненные
работы по актам выполненных работ предприятие использова-
ло проводки:

Дебет
счета

51
51
62

Кредит
счета

62
68-НДС

46

Наименование
хозяйственной операции

Поступили деньги за выполненные работы
Начислен НДС
Отражена задолженность заказчика за
выполненные работы без учета НДС

Следовало отразить в учете:

Дебет
счета

62
46
51

76-НДС

Кредит
счета

46
76-НДС

62
68-НДС

Наименование
хозяйственной операции

Начислена реализация по акту выполненных
Начислен «отложенный» НДС
Поступила оплата
Начислен НДС к оплате в бюджет

Принцип бухгалтерского учета метода «по начислению»,
отражен в пункте 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет-
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ная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденное прика-
зом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н, где указано, что «фак-
ты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной
определенности факторов хозяйственной деятельности)».

Проверкой отмечено, что по договору от 01.01.00 г. с ООО
«А» субподрядчик оплачивает подрядчику 5% генподрядных
услуг. В акте по форме № 2 за январь 2000 г. указана сто-
имость этих услуг: 5% — 9,5 тыс. руб., НДС — 1,6 тыс. руб.

Предприятие подобные суммы на счетах реализации не от-
ражает.

Следует отразить:

Дебет
счета

62

46
20

19

60
76-НДС

68-НДС

60
68-НДС

Кредит
счета

46

76-НДС
60

60

62
68-НДС

19

51
19

Сумма
(тыс. руб.)

9,5

1,6
190,4

31,7

9,5
1,6

1,6

180,9
30,1

Наименование
хозяйственной операции

Отражена задолженность
ООО «А» за услуги
Отражена сумма НДС
Отражена задолженность пред-
приятия перед ООО «А» на сумму
субподрядных работ
Отражена задолженность перед
ООО «А» на сумму НДС
Отражен взаимозачет
Начислен НДС к уплате в бюджет
по взаимозачету
НДС по взаимозачету предъявлен
к возмещению из бюджета
Оплачено ООО «А»
НДС предъявлен к возмещению
из бюджета

Проверкой отмечено, что акты выполненных работ по фор-
ме № 2 с ООО «Б» несвоевременно отражаются на счетах бух-
галтерского учета. Кроме того, задолженность заказчиков пе-
ред предприятием отражается без учета налога на добавленную
стоимость.

Акты находятся не в хронологической последовательности
и подложены и к выпискам банка и к журналам-ордерам, то
есть проверка достоверности отраженной задолженности ООО
«Б» перед предприятием за выполненные работы осложнена
несгруппированием первичных учетных документов.

Проверкой проведена группировка реализации на основа-
нии актов выполненных работ, договоров, записей в журнале
регистрации работ капитального характера.
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Наименование
заказчика

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
3
И

к

Начислено по данным
предприятия

без учета НДС
(тыс. руб.)

3400,0
—

410,4
—
—
15,5
10,2
9,6
4,2

18,8

Начислено по
данным проверки

с учетом НДС
(тыс. руб.)

2884,0
1197,0
810,7

92,7
9,5

18,6
12,3
11,9
5,0

21,0

За первое полугодие 2001 года реализация составила:

По данным предприятия
без учета НДС (тыс. руб.)

3869,2

По данным проверки
с учетом НДС (тыс. руб.)

5062,7

Предприятием использованы проводки:

Дебет счета

62

51

Кредит
счета

46

68

Сумма
(тыс. руб.)

3869,2

656,0

Наименование
хозяйственной операции
Отражена реализация
продукции (работ, услуг)
Начислен НДС к уплате в
бюджет

Следовало отразить:

Дебет
счета

62

46
46

51 (60,76)

76-НДС

Кредит
счета

46

68
76-НДС

62

68-НДС

Сумма
(тыс. руб.)

5062,7

1,0
843,6

3917,6

652,7

Наименование
хозяйственной операции

Начислена реализация продук-
ции (работ, услуг)
Начислен налог с продаж
Начислен НДС (отложенный
налог)
Поступили деньги и произведен
взаимозачет с заказчиками
Начислен НДС к уплате в бюд-
жет

Рекомендуем.
1. Соблюдать временной фактор начисления реализации

работ, услуг (то есть отражать в бухгалтерском учете в
момент совершения операции независимо от момента
оплаты).

2. Сгруппировать акты выполненных работ.
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3. Отразить на счетах реализации генподрядные услуги.
4. Сделать исправительные проводки.

Аудит расчетов

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебито-
рами и кредиторами Проверке представлены:

— договоры;
— ведомости аналитического учета по балансовым счетам

76, 60, 62.
Были проверены договоры на выполнение работ, оказание

услуг и правильность их оформления, правильность отраже-
ния операций при расчетах, наличие инвентаризации расче-
тов, обеспечение источников финансирования при расчетах,
правильность ведения аналитического и синтетического учета
по балансовым счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» и 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами».

Проверкой установлено: договоры на выполнение работ (ус-
луг) на предприятии имеются. Расчеты с поставщиками и за-
казчиками в основном производятся в безналичной форме при
помощи платежных поручений или требований-поручений.

Проверкой отмечено, что, выполняя функции подрядчика,
предприятие заключает договоры с заказчиком и субподряд-
чиками на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и
ремонту жилищного фонда, нежилых помещений инженерно-
го оборудования, объектов благоустройства. Планирование
капитального ремонта жилищного фонда ведется в соответствии
с «Положением по организации капитального ремонта жилых
помещений в г. Москве», утвержденным распоряжением Пре-
мьера Правительства Москвы от 12.03.96 г. № 233 РП и «По-
ложением об организации и проведении реконструкции, ре-
монта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения», утвер-
жденным приказом Госкомархитектуры от 23.11.88 г. № 312.
Расчет объема капитального ремонта производится предприя-
тием, являющимся заказчиком на выполнение данного вида
работ на основании «Сборников единичных расценок на ре-
монтно-строительные работы для г. Москвы», разработанные
институтом Мосжил НИИнроект.

Были проверены договоры на выполнение работ, оказание
услуг и правильность их оформления, правильность отраже-
ния операций при расчетах, наличие инвентаризации расче-
тов, обеспечение источников финансирования при расчетах,
правильность ведения аналитического и синтетического учета
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по балансовым счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Проверкой отмечено, что при учете расчетов с заказчиком,
предприятие не всегда использует метод начисления выручки
из-за несвоевременного поступления актов выполненных ра-
бот в бухгалтерию предприятия, а также производит начисле-
ние в момент поступления денежных средств на расчетный
счет в банке, путая начисление выручки для целей налогооб-
ложения «по оплате» с отражением начислений на счетах бух-
галтерского учета.

Проверкой отмечено, что предприятие не всегда использует
балансовый счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми». Отмечены случаи отражения операции в момент перечис-
ления, денежных средств, корреспондируя на счетах учета зат-
рат либо материальных ценностей.

Пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденного приказом
Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н, указано, что «факты хо-
зяйственной деятельности предприятия относятся к тому от-
четному периоду, в котором они имели место, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной
определенности факторов хозяйственной деятельности)».

Рекомендуем.
1. Учет расчетов с заказчиками и субподрядчиками прово-

дить на основании подписанных актов приемки выпол-
ненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме КС-3.

2. Учет расчетов с поставщиками производить на основа-
нии первичных учетных документов полученных товар-
но-материальных ценностей, а в случае предоплаты с
учетом балансового счета 61 «Авансы выданные».

3. Руководству предприятия организовать своевременное
поступление в бухгалтерию предприятия указанных до-
кументов.

4. Главному бухгалтеру предприятия следует разработать
график документооборота на предприятии, и по согласо-
ванию с руководителем предприятия, назначить ответ-
ственных лиц за предъявлением актов выполненных
работ в бухгалтерию предприятия.

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
Было проверено:
— наличие договоров с покупателями;
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— порядок и правильность ведения аналитического учета;
— правильность составления проводок.
Проверкой отмечено, что предприятие ведет учет расчетов

с заказчиком на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками» без учета налога на добавленную стоимость.

Предприятием заключен договор с заказчиком на передачу
заказчиком функций по содержанию, обслуживанию и эксп-
луатации жилищного фонда, а также прилегающих придомо-
вых территорий. Предприятие осуществляет квалифици-
рованную реализацию указанных функций с целью поддержа-
ния в надлежащем состоянии и обеспечения сохранности жи-
лых и нежилых помещений этого фонда, его инженерного обо-
рудования и придомовых территорий. Стоимость работ по до-
говору определяется ежемесячно на основании актов выпол-
ненных работ.

Проверкой отмечено, что в договоре с заказчиком оговоре-
но, что заказчик имеет право удерживать из оплаты подряд-
чика, то есть предприятия, денежные средства в размере
штрафных санкций, возложенных на заказчика контролирую-
щими органами за неудовлетворительное содержание жилищ-
ного фонда и придомовых территорий, нарушения условий
эксплуатации, перерасход воды, тепловой энергии. А также
неправильную эксплуатацию инженерных сетей и в других
случаях.

Таким образом, предприятие должно было отразить в учете
задолженность заказчика за выполненные работы в момент
подписания акта приемки-сдачи работ с учетом налога на до-
бавленную стоимость.

Проверкой произведена выверка отражений задолженнос-
ти заказчиков перед предприятием и погашение задолженнос-
ти заказчиками.

Наиме-
нова-

ние
заказ-
чика

А

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Итого

Данные предприятия
(тыс.

Начислено

250,0
249,7
863,7
520,0
520,0
997,0

3400,0

руб.)

Оплачено

293,3
483,3
250,0
648.3
516,7
433,3

2625,0

Данные проверки
(тыс.

Начислено

299,7
299,7

1036,7
624,0
624,0

-
2884,1

руб.)

Оплачено

250,0
180,0
300,0
278,0
620,0
520,0

2648,0

12-2441
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Наиме-
нова-

ние
заказ-
чика

В

Б

Г

Д

Е

ж

3

Месяц

Январь
Февраль
Март
Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Итого
Январь
Итого
Апрель
Итого
Январь
Итого
Февраль
Апрель
Май
Итого
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Итого

Данные предприятия
(тыс. руб.)

Начислено

5,2
-

10,3
15,5
5,1
-
-
-

5,1
-

10,2
10,0
10,0
4,2
4,2
-
-

0,2
16,6
2,1

18,9
179,4

-
-
-
-

231,0

410,4

Оплачено

5,2
5,2
5,2

15,5
5,1
-
-

-
5,1
-

10,2
10,0
10,0
4,2
4,2
-
-

0,2
16,6
2,1

18,9

179,4
160,0

-
-

231,0

570,4

Данные проверки
(тыс.

Начислено

6,2
6,2
6,2

18,6
2Д
2,1
2,0
2,1
2,1
2,0

12,4
11,9
11,9
5,0
5,0
9,5
9,5
0,2
18,2
2,6

21,0
215,3

(капремонт)
92,7

(кровля)
-
-

107,8
(капремонт)

487,6
(к. р.)
119,7
(т. р.)

1023,1

рУб.)
Оплачено

6,2
6,2
6,2

18',6
6,2
-
-
-

6,2
-

12,4
11,9
11,9
5,0
5,0
95
9,5
0,2
18,2
2,6

21,0
102,0

215,3
400,0
191,9

277,2
4,8

(зачет
штраф)
1191,2

• Примечание
Капремонт в январе:

Адрес объекта
Ул. Ленина

Плошадь Ильича
Ул. Ленина
Ул. Ленина

Сумма (тыс. руб.)
58,4
24,9
70,2
61,8
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Капремонт в мае:

Адрес объекта
Ул. Ленина

Сумма (тыс. руб.)
107,8

Капремонт в июне:
Адрес объекта

Ул. Ленина
Ул. Ленина
Водопровод

Ремонт и окраска
Ремонт квартиры

Сумма (тыс. руб.)
121,3
155,9
94,9
24,4
91,1

Из-за неверного отражения на счетах бухгалтерского учета
расчетов с покупателями и заказчиками предприятием иска-
жена достоверность расчетов.

Рекомендуем.
1. Провести исправительные проводки.
2. Произвести выверку расчетов с покупателями и заказ-

чиками.

Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
Была проведена выборочная проверка расчетов с прочими

дебиторами и кредиторами.
Проверкой отмечено, что на балансовом счете 76 «Расчеты

с прочими дебиторами и кредиторами» предприятие учитыва-
ет расчеты по алиментам, обучению, профвзносам, но аренде
помещения и по договору о совместной деятельности с ООО
«Т».

В журналах ордерах не указана дата возникновения и пога-
шения задолженностей.

Проверкой договора о совместной деятельности между пред-
приятием и 0 0 0 «Т» от 01.01.00 г. отмечено, что договор под-
писан директором предприятия, действующим на основании
Устава, и главным инженером ООО «Т», действующим на осно-
вании Устава. Договор на 2001 год предприятием не изменен.
Напоминаем предприятию, что главный инженер не может под-
писывать договоры на основании Устава, может заключать до-
говоры только на основании доверенности, выданной директо-
ром общества. Следовательно, такая сделка может быть призна-
на судом ничтожной на основании статьи 168 ГК РФ.

Анализируя предмет договора, установили, что стороны обя-
зуются совместно действовать для достижения общих хозяйствен-
ных целей, как то: ремонт и тому подобное. В договоре опреде-
лены формы участия: передача имущества, трудовое участие,

355
12*



взаимное кредитование. В договоре не определены конкретные
вклады в простое товарищество, не предусмотрено распределе-
ние прибыли (убытка) от совместной деятельности.

С 01.01.99 г. отражение в бухгалтерском учете операций по
договору совместной деятельности производится в соответствии
с «Указаниями по отражению в бухгалтерском учете операций,
связанных с осуществлением договора простого товарищества»,
утвержденными приказом Минфина РФ от 24.12.98 г. № 68н.

Предприятие и ООО «Т» выполняют следующие виды ра-
бот: капитальный ремонт жилищного фонда, водопроводов по
договорам из расчета 50% годового объема работ.

Предприятие предоставляет ООО «Т» необходимые для со-
вместной работы помещения под материалы и служебные по-
мещения иод контору из расчета 50% имеющихся у предпри-
ятия площадей.

Условия данного договора могут трактоваться как договор
аренды помещений.

На основании статьи 608 ГК РФ право сдачи в аренду иму-
щества принадлежит его собственнику. Собственником явля-
ется его учредитель — Комитет по управлению имуществом г.
Москвы. Разрешения от собственника на сдачу в аренду поме-
щения у предприятия нет.

В соответствии с письмом Минфина РФ от 04.10.95 г.
№ 3-Е 1-5 «Об арендных платежах» установлены особенности
аренды имущества, находящегося в государственной собствен-
ности. Этим письмом предусмотрено, что арендная плата при
сдаче в аренду государственного имущества во всех случаях за-
числяется в соответствующий бюджет. Следовательно, предпри-
ятие не вправе использовать причитающуюся к зачислению в
соответствующий бюджет арендную плату на оплату услуг, про-
ведение ремонтно-строительных работ и тому подобное.

Проверкой отмечено, что от ООО «Т» поступали денежные
средства на расчетный счет предприятия. Например, в январе
от ООО «Т» поступили денежные средства в сумме 31,2 тыс.
руб., в том числе НДС 5,2 тыс. руб.

Предприятие поступление и выбытие денежных средств по
учету расчетов с ООО «Т» отражает на счетах бухгалтерского
учета проводками:

Дебет
счета

51
51
76
19
68

Кредит
счета

76
68
51
51
19

Наименование
хозяйственной операции

Получены деньги от ООО «Т»
Начислен НДС
Возвращены деньги ООО «Т»
Отражена сумма НДС
НДС предъявлен к возмещению
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Особенностью договоров простого товарищества (совместной
деятельности) является то, что хозяйственная деятельность про-
стого товарищества отражается на обособленном балансе, ко-
торый ведется одним из участников совместной деятельности.
При этом на этого товарища, которому в силу договора поруче-
но ведение общих дел по совместной деятельности, возлагает-
ся и обязанность быть плательщиком тех налогов, объекты по
которым возникают в ходе осуществления деятельности, ради
которых и было создано простое товарищество. При этом нало-
говым законодательством установлено, что налог на прибыль
и налог на имущество предприятий уплачивается каждым из
участников о совместной деятельности самостоятельно.

Рекомендуем:
При расчетах с 000 «Т» оформить договор займа.
В письме Минфина РФ от 17.11.97 г. №04-07-08 отмечено,

что денежные средства, полученные в виде займа, в том числе
от предприятий, не имеющих лицензии на осуществление бан-
ковских операций, НДС не облагаются, если их получение не
связано с оплатой товаров, работ, услуг .

Либо правильно оформить договор о совместной деятельно-
сти.

Аудит расчетов по оплате труда
Проверке представлены:
— главная книга;
— расчетные ведомости;
— табели учета рабочего времени;
— приказы по кадрам;
— приказы по предоставлению отпусков.
Были проверены:
— правильность отнесения расходов к фонду оплаты труда;
— правильность отнесения отдельных выплат на себестои-

мость продукции (работ, услуг);
— правильность расчета заработной платы;
— правильность удержания налога на доходы физических

лиц;
— правильность ведения синтетического и аналитического

учета по балансовому счету 70 «Расчеты по оплате труда».
Проверкой отмечено, что лицевых счетов рабочих и служа-

щих на предприятии нет. На основании приказов о приеме на
работу бухгалтерия предприятия открывает на каждого работ-
ника «Лицевой счет» (форма № Т-54). В лицевых счетах долж-
ны быть отражены записи о начислениях и удержании выплат
работников. Лицевой счет является справкой для начисления
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пенсий, пособий, подсчета среднего заработка для расчета от-
пускных, оплаты больничного листа, выплаты компенсации
при увольнении. Лицевой счет применяется для записи всех
видов начислений и удержания из заработной платы на осно-
вании первичных документов по учету отработанного времени
и документов на различные виды оплат. Лицевой счет должен
храниться 75 лет.

При проверке правильности исчисления налога на доходы
физических лиц установлено:

предприятием начислено Ивановой Е. А. (стандартный на-
логовый вычет 0,4 тыс. руб.).

Пери-
од

Ап-
рель
Май
Июнь
Итого

Начислено
зарплаты
(тыс. руб.)

3,5

1,0
3,6
8,1

Начислено
материаль-
ная помощь
(тыс. руб.)

1,0
1,0

Итого
начислено
(тыс. руб.)

3,5

1,0
4,6
9,1

Удержан
ндфл
(тыс.
руб.)
0,3

0,3
0,6
1,1

Следовало
удержать

ндфл
(тыс. руб.)

0,4

0,1
0,5
0,9

В соответствии с пунктом 28 статьи 217 НК РФ «доходы,
не превышающие 2000 руб., полученные по каждому из следу-
ющих оснований за налоговый период: суммы материальной
помощи, оказываемой работодателями своим работникам» не
подлежат налогообложению налогом на доходы физических
лиц.

Рекомендуем..
1. Восстановить лицевые счета на каждого работника.
2. Пересчитать налог на доходы физических лиц. Учет до-

ходов физических лиц вести по форме, установленной прика-
зом МНС РФ от 01.11.00 г. № БГ-3-08/379 «Об утверждении
форм отчетности по налогу на доходы физических лиц».

Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Была произведена выборочная проверка расчетов по соци-

альному страхованию и обеспечению.
Проверкой отмечено, что листки нетрудоспособности (боль-

ничные листы) предприятием оформлены, в основном, в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Обращаем внимание предприятия, что в соответствии с на-
званными нормативными правовыми документами в зарабо-
ток для исчисления пособий по-прежнему следует включать
только выплаты, обусловленные системой оплаты труда.
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Начисление пособия производится в зависимости от формы
оплаты труда, принятой на предприятии.

• При повременной оплате труда (месячном окладе, днев-
ной или часовой тарифной ставке) — пособие рассчиты-
вается, исходя из фактического размера заработной пла-
ты за месяц, с учетом постоянных доплат и надбавок,
получаемых на день наступления нетрудоспособности и
среднемесячной суммы премий, деленной на число всех
рабочих дней месяца нетрудоспособности.

• При сдельной оплате труда — пособие по временной не-
трудоспособности выплачивается, исходя из среднего за-
работка за два последних календарных месяца, предше-
ствующих первому числу месяца, в котором наступила
нетрудоспособность с прибавлением к заработку каждо-
го месяца среднемесячной суммы премий.

Общая сумма пособия определяется путем умножения днев-
ного пособия на число рабочих дней, пропущенных в данном
месяце вследствие нетрудоспособности.

Проверкой отмечено, что предприятие начисляет пособие
по больничным листкам, исходя из среднего заработка за два
последних календарных месяца, предшествующих первому
числу месяца, в котором наступила нетрудоспособность. В свя-
зи с тем, что на предприятии действует повременно-премиаль-
ная оплата труда, по нашему мнению, следует исчислять посо-
бие по временной нетрудоспособности исходя из фактического
размера заработной платы за месяц, с учетом постоянных до-
плат и надбавок, получаемых на день наступления нетру-
доспособности, и среднемесячной суммы премий деленной на
число всех рабочих дней месяца нетрудоспособности.

Рекомендуем.
1. Начисление по листкам нетрудоспособности исчислять

в зависимости от формы оплаты труда, применяемой на
предприятии.

2. Пересчитать выплаты по листкам нетрудоспособности,
исчисленные по иной форме оплаты труда.

Аудит расчетов по единому социальному налогу
Была произведена выборочная проверка расчетов по едино-

му социальному налогу.
В ходе аудиторской проверки проверено:
— правильность определения объекта налогообложения;
— правильность применения ставок налогов;
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Пенсион-
ный фонд

(тыс.
руб.)

Фонд соци-
ального

страхова-
ния

(тыс. руб.)

Федеральный
фонд обяза-

тельного мед.
страхования

(тыс. руб.)

Территори-
альный фонд
обязательно-
го мед. стра-

хования
(тыс. руб.)

Объект налогообложения с начала года
2173,4 2173,4 2173,4 2173,4

Суммы, не подлежащие налогообложению
83,0 83,0

Налоговые льготы
129,0 129,0

83,0

129,0

83,0

129,0
Налогооблагаемая база

1961,4 1961,4. 1961,4 1961,4

— законность и обоснованность применения льгот по упла-
те налогов;

— своевременность и полнота перечисления взносов;
— правильность отражения в бухгалтерском учете опера-

ций по начислению платежей и их перечислению;
— правильность и своевременность составления форм от-

четности представляемых в налоговую инспекцию.
Отмеченная проверкой налогооблагаемая база за 1 полуго-

дие 2001 г. по социальному налогу, отображена в табл., пред-
ставленной выше на с. 253. Фонд оплаты труда в первом полу-
годии 2001 года составил:

Выпла-
чено
всего
(тыс.
руб.)

2173,4

Выплаты
инвали-

дам (тыс.
руб.)

65,4

Материаль-
ная помощь

(тыс. руб.)

34,6

Оплата по-
собий по

больничным
листкам

(тыс. руб.)

83,0

Компенса-
ция отпуска
при уволь-
нении (тыс.

руб.)

29,0

Налого-
обла-

гаемая
база
(тыс.
руб.)
1961,4

В соответствии со статьей 236 НК РФ объектом налогообло-
жения признаются: выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые работодателями в пользу работников по всем основа-
ниям, в том числе: вознаграждения (за исключением возна-
граждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимате-
лям) по договорам гражданско-правового характера, предме-
том которых является выполнение работ (оказание услуг), а
также по авторским и лицензионным договорам; выплаты в
виде материальной помощи и иные безвозмездные выплаты в
пользу физических лиц, не связанных с налогоплательщиком
трудовым договором, либо договором гражданско-правового
характера, предметом которого является выполнение работ (ока-
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зание услуг), либо авторским или лицензионным договором.
Пунктом 4 статьи 236 НК РФ указанные выплаты не призна-
ются объектом налогообложения, если они производятся за счет
средств, остающихся в распоряжении организации после уп-
латы налога на доходы организаций.

В соответствии со статьей 238 НК РФ к суммам, не подле-
жащим налогообложению, относятся:

• государственные пособия, выплачиваемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законода-
тельными актами субъектов Российской Федерации, ре-
шениями представительных органов местного самоупра-
вления, в том числе пособия по временной нетрудоспо-
собности, пособия по уходу за больным ребенком, посо-
бия по безработице, беременности и родам;

• все виды установленных законодательством Российской
Федерации, законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления компенсационных выплат (в
пределах норм, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), связанных с уволь-
нением работников, включая компенсации за неисполь-
зованный отпуск.

К налоговым льготам в соответствии со статьей 239 НК РФ
относятся: суммы выплат и иных вознаграждений, не превы-
шающих в течение налогового периода 100000 руб. на каждо-
го работника, являющегося инвалидом I, II или III группы.

Таким образом, предприятием неверно указаны в деклара-
ции по уплате единого социального налога суммы, не подле-
жащие налогообложению, то есть выплаты по листкам нетру-
доспособности, компенсации при увольнении, материальная
помощь, выплаченная из нераспределенной прибыли прошлых
лет; суммы налоговых льгот — выплаты в пользу инвалидов.

Проверкой отмечено, что предприятие не ведет индивиду-
альные карточки учета по единому социальному налогу.

Напоминаем предприятию: освобождение от налогообложе-
ния на выплаты в пользу инвалидов, в фонд на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний не предусмотрено.

Рекомендуем: провести исправления.
Аудит расчетов с бюджетом по налогу на пользователей ав-

томобильных дорог.
Были проверены расчеты по налогу на пользователей авто-

мобильных дорог.
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Порядок определения базы, облагаемой налогом на пользо-
вателей автомобильных дорог, определен Инструкцией МНС
РФ от 04.04.00 г № 59 «О порядке исчисления и уплаты нало-
гов, поступающих в дорожные фонды», Приказом МНС РФ от
20.10.00 г. №БГ-3-03/361 «О внесении изменений в инструк-
цию МНС РФ от04.04.00 г. № 59 «О порядке исчисления и
уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды»»

Объектом налогообложения является выручка, полученная
от реализации продукции (работ, услуг). При исчислении на-
логооблагаемой базы из выручки от реализации продукции
(работ, услуг) исключаются налог на добавленную стоимость,
налог с продаж.

При организации раздельного учета по эксплуатационной
и ремонтно-строительной деятельности предприятие может
использовать пункт 6.8 Инструкции.

В связи с тем, что раздельного учета предприятие не вело в
2000 году, то налог на пользователей автодорог с полученной
выручки.

Проверкой отмечено, что предприятие не начислило ука-
занные налоги на поступившую выручку в виде взаимозачетов
по актам с субподрядчиками по генподрядным услугам.

По данным предприятия

Налогообла-
гаемая база
(тыс. руб.)

3129,1

Налог на поль-
зователей авто-
дорог (тыс. руб.)

31,3

По данным проверки

Налогообла-
гаемая база
(тыс. руб.)

3263,9

Налог на пользо-
вателей автодо-

рог (тыс. руб.)

32,6

Рекомендуем: доначислить указанные налоги и представить
уточненные расчеты в налоговые органы.

Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество.
Проверкой установлено, что предприятие является платель-

щиком налога на имущество.
Проверкой отмечено, что при неверном отражении на сче-

тах бухгалтерского учета амортизационных отчислений и не-
верном принятии к учету и списании материалов произошло
незначительное занижение налогооблагаемой базы по налогу
на имущество.

Рекомендуем: внести исправления и представить в налого-
вые органы уточненный расчет по налогу на имущество.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость. Проверке
представлены:

— налоговые декларации;
— главная книга;
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— книга покупок;
— книга продаж;
— журналы-ордера;
— счета-фактуры.
При исчислении и уплате в бюджет налога на добавленную

стоимость следует руководствоваться главой 21 НК РФ.
Проверкой отмечено, что предприятие ведет книгу покупок

и книгу продаж, которые не пронумерованы и не прошиты,
что противоречит требованиям действующего законодательства.
Журналы регистрации полученных и выданных счетов-фак-
тур предприятием не ведутся.

С 01.01.01 г. введено в действие постановление Правитель-
ства РФ от 02.12.00 г. № 914 «Об утверждении правил веде-
ния журналов учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость».

Постановление № 914 не утвердило единых форм журналов
учета полученных и выданных счетов фактур, поэтому орга-
низации могут оформлять их произвольно.

Записи в книге покупок и в книге продаж не всегда соот-
ветствуют записям в налоговых декларациях. Например:

Период

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Итого

Сумма НДС в налого-
вой декларации

(тыс. руб.)
К уплате

67,9
133,6
83,0
133,8
104,8
132,9
656,0

К возмеще-
нию
3,3

33,9
22,9
18,1
13,6
1,4

93,2

Сумма НДС
в книге продаж

(тыс. руб.)

67,9
133,6
83,0
130,5
103,3
132,9
651,2

Сумма НДС
в книге покупок

(тыс. руб.)

3,3
33,9
21,3
13,2
11,8
1,7

85,2

Проверкой отмечено, что предприятие начисляет НДС к
оплате в бюджет проводками:

Дебет счета
51
51

Кредит счета
62 (76)

68

Проверкой установлено, что предприятие исчисляет сумму
НДС, отражая ее в налоговой декларации с сумм поступившей
выручки. Однако при определении выручки для целей налого-
обложения предприятие не учитывает суммы взаимозачетов
по договорам субподрядных работ по учету генподрядных ус-
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луг и суммы штрафов, выставленных при приемке работ теку-
щего ремонта.

Для целей бухгалтерского учета предприятие должно на-
числять сумму НДС «по отгрузке», так как Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ
1/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 г.
№ 60н указано, что «факты хозяйственной деятельности пред-
приятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступле-
ния или выплаты денежных средств, связанных с этими фак-
тами (допущение временной определенности факторов хозяй-
ственной деятельности)».

Исчисление налога на добавленную стоимость следует отра-
жать на счетах бухгалтерского учета как «отложенные» нало-
ги, используя проводки:

Дебет счета

46
76-НДС

Кредит счета

76-НДС
68

Наименование
хозяйственной операции

Начислен «отложенный» налог
При поступлении денег налог начис-
лен к оплате в бюджет

Проверкой отмечено, что на предприятии имеются случаи
оформления первичных учетных документов без выделения
суммы НДС отдельной строкой, либо отсутствия упоминания
НДС. Некоторые накладные выписаны поставщиками без сум-
мы НДС, а суммы, отраженные в счетах-фактурах и платеж-
ных документах, увеличены на стоимость НДС. Например:

Номер
документа

9
12
12

Дата

10.01.01
15.01.01
03.05.01
21.03.01
19.04.01

Сумма НДС
(тыс. руб.)

1,6
1,5
1,0
0,2
10,7

Наименование
поставщика

ООО А
ООО А

Розничная сеть
ОАО С

ООО Д

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 НК РФ при реализа-
ции товаров (работ, услуг) налогоплательщик дополнительно
к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг1) обязан
предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг)
соответствующую сумму налога.

В соответствии с пунктом 4 статьи 168 НК РФ в расчетных
документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на полу-
чение средств с аккредитива, первичных учетных докумен-
тах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога вы-
деляется отдельной строкой.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 172 налоговые вычеты
производятся на основании счетов-фактур, выставленных про-
давцами при приобретении налогоплательщиком товаров (ра-
бот, услуг), документов, подтверждающих фактическую упла-
ту сумм налога.

Проверкой отмечено, что отдельные счета-фактуры состав-
лены с нарушением сроков выписки. Например, материалы от
ООО «А» получены по накладной № 9 10.01.01 г., счет факту-
ра № 23 выписана 15.03.01 г.

Пунктом 3 Статьи 169 НК РФ указано, что «при реализа-
ции товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие сче-
та-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки то-
вара (выполнения работ, оказания услуг)».

Проверкой отмечено, что в декларации по налогу на добав-
ленную стоимость к возмещению предъявлены вычеты по НДС
по аренде помещения в сумме 2,4 тыс. руб. А в строке 11 на
сумму уплаченную в качестве налогового агента по услугам по
предоставлению в аренду федерального (муниципального) иму-
щества НДС не начислен. Счет-фактура по аренде помещения
выписана предприятием самостоятельно, но печать и подписи
на ней отсутствуют.

Дебет счета

20(26)
19

76
76
68

Кредит счета

76
76

68
51
19

Наименование хозяйственной
операции

Начислена сумма арендной платы
Начислен НДС с суммы арендной
платы
Начислен НДС к уплате в бюджет
Оплачена арендная плата
НДС предъявлен к возмещению

Проверкой отмечено, что некоторые счета-фактуры недо-
оформлены, то есть отсутствуют печати, подписи, расшифров-
ки подписей. Например:

Номер счета-фактуры
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дата
13.03.01
22.03.01
27.03.01
11.04.01
29.04.01
07.05.01
15.05.01
22.01.01
18.06.01
28.06.01
28.06.01
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Порядок оформления счетов-фактур установлен статьей 169
НК РФ. Пунктом 2 статьи 169 НК РФ указано, что «счета-
фактуры, составленные и выставленные с нарушением поряд-
ка, не могут являться основанием для принятия предъявлен-
ных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возме-
щению».

Проверкой отмечены случаи наличия счетов-фактур и дру-
гих надлежаще оформленных документов, которые в книге
покупок не записаны и к возмещению из бюджета не предъяв-
лены. Это произошло из-за отсутствия регистрации поступив-
ших счетов-фактур в книге регистрации и хранения поступив-
ших счетов-фактур в банковских и иных документах органи-
зации. Например, не предъявлены суммы НДС к возмещению
по счетам-фактурам:

Номер
счета-фактуры

0341
9201-07/97

12
6202-076197
3203-076197
0204-076197
7205-076197

354/1

Дата

31.01.01
31.01.01
05.02.01
28.02.01
31.03.01
10.04.01
31.05.01
13.05.01

Наименование
поставщика
(продавца)

А
Б
В
Г
д
Е
Ж
3

Сумма НДС
(тыс. руб.)

0,8
0,1

30,1
0,2
0,2
0,2
0,2
3,0

Проверкой отмечено, что предприятие начисляет суммы НДС
при поступлении денежных средств от ООО «Т» по договору о
совместной деятельности.

Порядок исчисления НДС по договорам о совместной дея-
тельности предусматривается при отражении хозяйственных
операций, связанных с совместной деятельностью. Вклады то-
варищей по договору о совместной деятельности НДС не обла-
гаются.

Рекомендуем.
1. Сделать исправительные проводки и представить в на-

логовые органы уточненный расчет по налогу на добав-
ленную стоимость.

2. Организовать бухгалтерский и налоговый учет в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов.

Налог на прибыль
Проверкой установлено, что предприятие по данным бух-

галтерской отчетности получило прибыль по итогам работы за
первое полугодие 2001 г. в сумме 182,2 тыс. руб.

366



Учетной политикой предприятия для целей налогообложе-
ния установлен метод определения выручки «по оплате». Справ-
ку о порядке определения данных, отражаемых по строке 1
«Расчета (налоговой декларации) налога от фактической при-
были» предприятие заполняет.

Предприятие корректирует в Справке о порядке определе-
ния данных, отражаемых по строке 1 «Расчета налога от фак-
тической прибыли» данные изменения выручки и себестоимо-
сти по строке 2.1. Изменение величины выручки предприятие
определят как разницу между начисленной выручкой (по кре-
диту счета 46 «Реализация продукции (работ, услуг)») и полу-
ченной выручкой (по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками») без учета налога на добавленную стоимость.
Себестоимость продукции предприятие определяет по удель-
ному весу к отгруженной продукции (работ, услуг).

Для отражения в Справке о порядке определения данных,
отражаемых по строке 1 «Расчета налога от фактической при-
были» нет данных изменения выручки и себестоимости.

Данные корректировки заносятся в строку 2 Справки. Об-
ращаем внимание на то, что сумма непоступившей выручки
отражается в справке со знаком «минус», а себестоимость от-
груженной, но неоплаченной продукции, показывается в Справ-
ке со знаком «плюс».

По расчетам предприятия по строке 2.1.а. Указана сумма —
740,1 тыс. руб. По строке 2.1.6. + 688,2 тыс. руб.

Следовательно, себестоимость занижена на сумму 485,7 тыс.
руб., а выручка завышена на сумму 215,0 тыс. руб.

По строке 6 справки следовало указать 401,0 тыс. руб. (182,2
+ 218,8).

Проверкой отмечено, что предприятие отражает начислен-
ные проценты банков на балансовом счете 80 «Прибыли и убыт-
ки», но корректировку в «справке...» не производит.

Сверхнормативные амортизационные отчисления также
следует скорректировать в Справке по строке 4.16 в сумме
0,2 тыс. руб.

По строке 4.21 следует отразить расходы прошлых лет,
выявленные в отчетном году, например, оплата за телефон за
декабрь 2000 г. в сумме 0,7 тыс. руб.

Кроме того, следует скорректировать для целей налогооб-
ложения суммы уплаченных штрафов в адрес административ-
но-технической инспекции, например 1,8 тыс. руб. в феврале,
0,5 тыс. руб. в марте., а также суммы пеней, начисленные в
пенсионный фонд в феврале в сумме 19,8 тыс. руб.
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Исходя из вышеперечисленного, налогооблагаемая прибыль
предприятия увеличится.

Рекомендуем: произвести исправления и представить уточ-
ненный расчет в налоговую инспекцию по налогу на прибыль
и справку о порядке определения данных, отражаемых по стро-
ке 1 «Расчета (налоговой декларации) налога от фактической
прибыли» за 1 полугодие 2001 г.

Аудит учета финансовых результатов и их использования
Была проведена выборочная проверка финансовых резуль-

татов и их использования.
В-пределах аудиторской выборки проверено:
— правильность определения выручки от реализации ра-

бот, услуг.
В качестве источников проверки использованы заключен-

ные с покупателями и заказчиками договоры на оказание ус-
луг, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.
Кроме того требуется:

— наличие приказа по Учетной политике с указанием ме-
тодов определения выручки от реализации работ, услуг;

— правильность определения убытка от реализации основ-
ных средств и иного имущества;

— правильность отражения в учете коммерческих расхо-
дов, правильность отражения в учете финансовых санк-
ций;

— договоры предприятия с учреждениями банков, в кото-
рых находятся счета предприятия.

Проверкой установлено:
Данные бухгалтерского учета совпадают с данными отчета

о прибылях и убытках (форма № 2).
В соответствии с этим порядком конечный финансовый ре-

зультат складывается из: финансового результата от реализа-
ции услуг, доходов от внереализационных операций, умень-
шенных на сумму расходов по этим операциям.

Конечный финансовый результат выявляется на счете 80
(99) сопоставлением дебетового и кредитового оборотов и дол-
жен соответствовать записям в главной книге, строки 140 фор-
мы 2. По данным предприятия эти записи совпадают.

Аудит уставного капитала

Проверкой отмечено, что в уставных документах предприя-
тия отражен уставной капитал в сумме 43,7 тыс. руб. Провер-
кой отмечено, что на счетах бухгалтерского учета и бухгалтер-

368



скои отчетности отражена сумма уставного капитала в разме-
ре 0,5 тыс. руб.

Рекомендуем: на счетах бухгалтерского учета отразить ре-
альную сумму уставного капитала.

Выводы и рекомендации

Рекомендуем привести работу подразделений предприятия
в соответствие:

• организовать систему внутреннего контроля;
• устранить имеющиеся недостатки в оформлении догово-

ров и первичных документов;
• организовать работу юридической фирмы для выявле-

ния ошибок и недочетов в юридических документах на
стадии оформления;

• составить и утвердить график документооборота согласно
Положению о документах и документообороте в бухгал-
терском учете, утвержденного МФ СССР от 29.07.83 г.
№ 105;

• разработать рабочий план счетов и методические реко-
мендации по учету, в соответствии с имеющимися рабо-
чими местами бухгалтеров;

• привести учет операций и ведение регистров в соответ-
ствие с Рекомендациями по применению учетных регис-
тров бухгалтерского учета на предприятиях, доведенных
Письмом МФ РФ от 24.07.92 г. № 59.

Порядок внесения и документального оформления
исправлений в регистры бухгалтерского учета
(по результатам аудиторских проверок, налоговых проверок;
исправление ошибок, выявленных предприятиями
самостоятельно)

Исправления производятся в периоде обнаружения иска-
жения отчетных данных и подлежат отражению в отчетности
этого периода.

Исправления искажений бухгалтерской отчетности текущего
года производятся путем сторнировочных записей по счетам
бухгалтерского учета, по которым допущены искажения. В
случае установления фактов неправильного составления бух-
галтерской отчетности прошлых лет, исправления в такую от-
четность не вносятся, отражаются в текущем году. Исправле-
ния ошибок в бухгалтерской отчетности подтверждаются под-
писью лиц, ее подписавших, с указанием даты исправления.
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Исправительные записи в бухгалтерском учете производятся
одним из двух способов:

• неправильно сделанная в предыдущем периоде бухгал-
терская запись сторнируется и производится правиль-
ная запись;

• производится дополнительная запись на сумму, не отра-
женную на счетах бухгалтерского учета.

Бухгалтерская справка об исправительных проводках со-
ставляется при выявлении фактов неправильного отражения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Бух-
галтерская справка об исправительных проводках фиксирует
факт неправильного отражения хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета и, кроме того, обосновывает необ-
ходимость произведенных в учетных регистрах исправитель-
ных записей. Указанная справка в данном случае выполняет
роль первичного бухгалтерского документа, на основании ко-
торого производятся записи в учетных регистрах.

При установлении сумм сокрытой или заниженной прибы-
ли (дохода) прошлых лет предприятия отражают такие суммы
в бухгалтерском учете периода, в котором обнаружены иска-
жения, по дебету балансовых счетов, по которым допущены
искажения, в корреспонденции с кредитом счета 80 «Прибы-
ли и убытки» субсчет «Прибыль (доходы) прошлых лет, выяв-
ленные в отчетном году». Исчисление налога с сумм сокрытой
(заниженной) прибыли (дохода) производится на основании
отчетных данных за период, в* котором отражены произведен-
ные исправления.

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ - ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
Для предоставления учредителям и всем заинтересо-

ванным лицам о бухгалтерской отчетности за первое по-
лугодие 2001 года предприятия «С»
г. Москва 30 сентября 2001 года

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчет-
ности предприятия «С». Данная отчетность подготовлена ис-
полнительным органом предприятия «С», исходя из Методи-
ческих рекомендаций о порядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации, утвержденных прика-
зом МФ РФ от 28.06.2000 г. № 60н

2. Ответственность за подготовку, полноту и достоверность
представленных для проверки данных аналитического и син-
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тетического учета, а также бухгалтерских форм отчетности
несет руководство предприятия «С». Наша обязанность за-
ключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во
всех существенных аспектах данной отчетности на основе про-
веденного аудита.

3. Мы проводили аудит на основе представленной нам ру-
ководством предприятия «С» информации, в соответствии с
Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Аудит планировался и проводил-
ся таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе
подтверждений числовых данных и пояснений, содержащих-
ся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведен-
ный аудит является достаточным основанием для того, чтобы
высказать свое мнение о достоверности данной отчетности.

В ходе проверки были даны рекомендации, именные с ме-
тодологическими отклонениями при формировании бухгалтер-
ской отчетности, даны рекомендации по исправлению некото-
рых показателей бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заклю-
чению бухгалтерская отчетность с поправками, приведенными
в приложении настоящему Заключению и подлежащими отра-
жению в бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2001
года, достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы
обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов
и пассивов предприятия «С» по состоянию на 30.06.2001 г.,
исходя из требований Федеральногозакона от 21.11.96 г.
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бух-
галтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденного приказом МФ РФ от 06.07.99 г.
№43н.

Руководство предприятия «С» ознакомлено с выводами ауди-
торов, сделанными в результате аудиторской проверки.

Генеральный директор Директор предприятия «С»
Аудиторской фирмы
Название Название фирмы

Аудиторы: Главный бухгалтер:
Фамилия И. О. Фамилия И. О.

аттестат №
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Глава IV
ХОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

4.1. Деятельность ревизионных комиссий
акционерного общества

Особое место в системе внутреннего контроля занимают кон-
трольно-ревизионные комиссии, которые могут создаваться во
многих коммерческих структурах: обществах с ограниченной
или дополнительной ответственностью, акционерных обще-
ствах, ассоциациях и союзах. Статут ревизионной комиссии
определен в уставе субъекта хозяйствования. Для акционер-
ных обществ вопросы создания и полномочий ревизионной
комиссии решены законодательно. В соответствии с Федераль-
ным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» провер-
ка финансовой и хозяйственной деятельности акционерных
обществ осуществляется финансовыми, статистическими, кре-
дитными и правоохранительными инспекциями, а также кон-
трольными органами пенсионного, социального и медицин-
ского страхования. Наряду с этими органами проверку акцио-
нерных обществ проводят ревизионные комиссии этих обществ.

Акционерное общество обязано проводить ревизию своей
финансово-хозяйственной деятельности силами ревизионной
комиссии или привлекаемых за плату сторонних организаций
не реже одного раза в год, а внеочередные ревизии - по требо-
ванию ревизионной комиссии (ревизора) общества, либо по
решению общего собрания акционеров, либо по требованию
совета директоров (акционеров) общества, владеющего в сово-
купности не менее чем 10% голосующих акций общества. Эти
вопросы оговариваются в уставе акционерного общества.

Ревизионная комиссия наряду с общим собранием акционе-
ров и правлением является постоянно действующим органом.

Задачи и полномочия ревизионной комиссии (ревизора) об-
щества определяет ст. 85 закона ФЗ №208.
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью общества общим собранием акционеров в
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соответствии с уставом общества избирается ревизионная
комиссия (ревизор) общества.

2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по
вопросам, не предусмотренным настоящим Федеральным
законом, определяется уставом общества. Порядок деятель-
ности ревизионной комиссии (ревизора) общества опреде-
ляется внутренним документом общества, утверждаемым
общим собранием акционеров.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
общества осуществляется по итогам деятельности общества
за год, а также во всякое время по инициативе ревизион-
ной комиссии (ревизора) общества, решению общего собра-
ния акционеров, совета акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества.

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества
лица, занимающие должности в органах управления обще-
ства, обязаны представить документы о финансово-хозяй-
ственной деятельности общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать
созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответ-
ствии со статьей 55 настоящего Федерального закона.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут
одновременно являться членами совета директоров (наблю-
дательного совета) общества, а также занимать иные долж-
ности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблю-

дательного совета) общества или лицам, занимающим должно-
сти в органах управления общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ре-
визора) общества.

Как отмечалось, ревизионная комиссия акционерного об-
щества избирается общим собранием акционеров. В ее состав
должны входить лица, имеющие опыт бухгалтерской и финан-
совой деятельности, высококвалифицированные специалисты.
В состав ревизионной комиссии входят акционеры, не связан-
ные с акционерным обществом трудовыми отношениями.

В обязанности ревизионной комиссии входят:
• проверка ежегодного отчета правления, кассы и

имущества акционерного общества в срок, способами и
средствами по ее усмотрению;

• предварительное рассмотрение смет и планов акционер-
ного общества;
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• проверка состояния делопроизводства и отчетности ак-
ционерного общества;

• подготовка предложений общему собранию о приоста-
новлении действия решений правления, если они про-
тиворечат уставу.

Для исполнения возложенных обязанностей ревизионная
комиссия:

• проводит документальные проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности общества (сплошной проверкой
или выборочно); .

• проверяет выполнение установленных смет, нормативов
и лимитов;

• проверяет своевременность и правильность платежей в
бюджет;

• проверяет соблюдение обществом и его органами управ-
ления законодательных актов и инструкций, а также
решений общего собрания акционеров;

• проверяет постановку и достоверность оперативного бух-
галтерского и статистического учета и отчетности;

• проверяет правомочность принятых советом директоров
или правлением решений, их соответствие решениям,
принятым общим собранием акционеров;

• анализирует решения общего собрания акционеров, вы-
носит предложения по их изменению в случае несоот-
ветствия положения документам, имеющим большую
юридическую силу;

• проверяет состояние кассы и имущества;
• составляет и утверждает акты проверок и ревизий, необ-

ходимые заключения, в том числе по годовому отчету и
балансу АО.

Комиссия имеет право:
• требовать от правления и совета директоров все необхо-

димые для своей работы документы;
• требовать созыва заседания совета директоров и внеоче-

редного общего собрания акционеров;
• привлекать к своей работе специалистов, не занимаю-

щих штатных должностей в обществе, а также внешних
аудиторов, требовать от генерального директора опла-
тить все необходимые расходы, связанные с проведени-
ем проверок и ревизий;

• ставить вопрос перед уполномоченными на то органами
управления общества об исключении членов АО из чис-
ла таковых.
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Члены комиссии имеют право участвовать в заседаниях
правления с правом совещательного голоса.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти общества ревизионная комиссия составляет заключение, в
котором должны содержаться:

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в
отчетах и иных финансовых документах общества;

• информация о фактах нарушения установленных право-
выми актами Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой от-
четности, а также правовых актов Российской Федера-
ции при осуществлении финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Ревизионная комиссия:
• предоставляет общему собранию акционеров и в копии

совету директоров и генеральному директору отчеты о
проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их
необходимыми замечаниями и предложениями по повы-
шению эффективности работы общества;

• соблюдает условия конфиденциальности деятельности
общества;

• требует внеочередного созыва общего собрания акционе-
ров в случае возникновения угрозы существенным инте-
ресам общества или выявления злоупотреблений, допу-
щенных должностными лицами.

Комиссия не вправе разглашать результаты ревизий и про-
верок до их утверждения органом, по поручению которого они
проводились. Члены ревизионной комиссии (организаций, пред-
ставители которых являются членами ревизионной комиссии),
допустившие разглашение коммерческой тайны или другие
нарушения в процессе выполнения своих обязанностей, могут
быть исключены из числа акционеров. По решению совета
директоров к ним могут быть применены штрафные санкции.
Уставом акционерного общества могут быть предусмотрены
дополнительные полномочия ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества. Это относится прежде всего к дополнительному
праву получить объяснения от должностных лиц общества по
любым вопросам, связанным с деятельностью общества, и к
праву требования наложить взыскание на работников обще-
ства за нарушения, выявленные в процессе ревизии. Такие
предложения ревизионная комиссия выносит на заседание со-
вета директоров (наблюдательного совета) или исполнительно-
го органа общества.
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Ревизору или члену ревизионной комиссии может быть
выплачено вознаграждение за выполнение им установленных
обязанностей. Этот вопрос решает либо совет директоров, либо
исполнительный орган.

Ревизионная комиссия представляет результаты проведен-
ных ею проверок общему собранию акционеров или совету
директоров акционерного общества.

Без заключения ревизионной комиссии по годовым отче-
там и балансам общее собрание акционеров не вправе утверж-
дать баланс акционерного общества.

Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров, если возникла
угроза существенным интересам акционерного общества или
отдельных его членов.

Ревизии и проверки на должны нарушать нормальный ре-
жим работы акционерного общества.

Ревизионная комиссия составляет программу ревизии, в
которой определяются объекты ревизии (контроля), а также
их значимость в отраслевой направленности акционерного об-
щества.

Целью ревизии является контроль, во-первых, за соответ-
ствием финансово-хозяйственной деятельности общества тре-
бованиям российского законодательства и, во-вторых, за со-
блюдением интересов акционеров. В процессе контроля реви-
зионная комиссия подтверждает правильность и объективность
отражения финансовых и хозяйственных операций в бухгал-
терском учете общества и их соответствие законодательным
и нормативным актам, действующим в стране, а также на
основе анализа хозяйственной деятельности достоверность (чи-
стоту) бухгалтерской отчетности. Особо следует отметить, что
достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ис-
полнительного органа общества, подготовленном общему со-
бранию акционеров, должна подтвердить ревизионная комис-
сия.

В акционерных обществах среднего размера, где нет спе-
циальных органов внутреннего контроля, ревизионная комис-
сия должна стать активным помощником совета директоров
и исполнительного органа, помогать руководству общества вы-
явить слабые стороны, наметить пути их преодоления и раз-
работать меры по закреплению и развитию прогрессивны,
тенденций развития общества, способствует повышению рен-
табельности и укреплению финансового состояния общества
(фирмы).
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4.2. Московский закон по упорядочению контроля

С начала 1999 года Правительством Москвы был принят
ряд документов, направленных на защиту прав предпринима-
телей: «О мерах по упорядочению проведения контролирую-
щими органами проверок деятельности субъектов малого пред-
принимательства Москвы» (от 16.02.99 № 116-РМ), «О мерах
по совершенствованию взаимоотношений контролирующих
органов и субъектов предпринимательской деятельности на
территории города Москвы» (от 15.03.2000 № 271 РМ), «О
едином бланке направления на проведение проверки субъекта
предпринимательской деятельности» (от 05.09.2000 № 951-РМ),

Несмотря на принятые городскими властями законодатель-
ные меры по ограничению вмешательства органов контроля и
надзора в дела бизнеса, «левые набеги на предпринимателей
продолжаются.

На действующие в столице около 200 тысяч малых пред-
приятий приходится чуть ли не 200 контролирующих и инс-
пектирующих служб. И это без учета ряда органов федераль-
ного подчинения и общественных организаций, которые так-
же наделены правом инспектировать экономическую деятель-
ность предпринимателей. Есть фирмы, которые одни и те же
проверяющие терзают по нескольку раз в месяц и, хотя ниче-
го не находят, приходят вновь и вновь. А бывает наоборот:
каждый контролер находит уйму серьезнейших нарушений,
но почему-то никто из них не торопится закрывать крими-
нальный «объект».

Бороться с злоупотреблениями чиновников было решено их
же бюрократическими методами - на каждом малом предпри-
ятии существует книга учета инспекторских проверок. Но, как
выяснилось, она не остановила рвения милиционеров, пожар-
ных, работников санэпидемстанции, районных управ. Даже
если визитер регистрировался, оставленной им информацией
никто не интересовался.

На одной из встреч с предпринимателями мэр г. Москвы
Юрий Лужков пообещал, что будет отказываться от услуг ру-
ководителей, которые несколько раз подписали разрешение на
проверку без веских на то оснований.

По мнению начальника Центра по координации конт-
рольной деятельности, образованного недавно в составе Де-
партамента поддержки и развития малого предприниматель-
ства, Евгения Легостаева, специалистами разработан мощней-
ший антикоррупционный механизм — единый бланк провер-
ки, без которого любой визит инспектора (будь то табачный
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киоск или ЗИЛ) будет считаться несанкционированным, а
значит, незаконным.

Согласно распоряжению Премьера столичного правитель-
ства каждое предприятие может подвергнуться плановой про-
верке не более двух раз в год, причем она должна быть комп-
лексной — с участием представителей всех контролирующих
органов. Помимо этого могут проводиться и разовые провер-
ки, но исключительно на основании конкретной информации
о нарушениях и только с разрешения руководителя соответ-
ствующего контрольного органа.

К сожалению, обращения пострадавших от чиновных до-
могательств свидетельствует об обратном. В декабре минувше-
го года торговцев, работающих на рынке «Китеж», располо-
женном рядом с Киевским вокзалом, контролеры из различ-
ных ведомств трясли чуть ли не каждый день в течение двух
недель. И ни разу не были использованы бланки, хотя масси-
рованные наскоки проводились с участием сотрудников рай-
онной управы «Дорогомилово». Складывается впечатление, что
под предлогом наведения порядка осуществляется настоящий
рэкет — кому-то нужны деньги.

Этот, безусловно, не единичный факт. Если уж чиновники
муниципального уровня не подчиняются решениям городских
властей, то что же тогда требовать от федеральных контроле-
ров?

Очень сложно убедить работников Госналогслужбы, МВД и
других федеральных ведомств соблюдать требования Прави-
тельства города. Даже обычный участковый милиционер, ссы-
лаясь на право контроля, закрепленное в Законе о милиции,
может творить с малым предприятием все, что угодно: изъять
документы, опечатать кассу и даже приостановить его деятель-
ность.

По всей видимости, содержать растущую армию контроле-
ров предпринимателям придется до тех пор, пока закон, ана-
логичный московскому, не будет принят на федеральном уров-
не.

Жалобы на деятельность контролирующих организаций,
поступившие в Центр по координации контрольной деятель-
ности (август — декабрь 2000г.)

• на милицию 22%
• на управы 22%
• на Госкомимущество и др .11%
• на префектуры 8%
• на ГНИ 6%
• на налоговую полицию 6%

378



• на Госгоринспекцию 3%
• на Госторгинспекцию 3%
• иаГУПы(ТРИА) 3%
• на Мосгортепло 3 %
• наОАТИ 3%
• на общественные организации 3%
• наДЕЗ 2%
• на Департамент образования 2 %
• на Министерство антимонопольной политики 2%
• на Минздрав 2%
• на СЭС 2%

4.3. Механизм банкротства
в Российском законодательстве

Переход Российской Федерации к рыночной экономике и
частной собственности обусловил рассмотрение таких перво-
очередных вопросов как несостоятельность или банкротство.

На уровне практическом все озабочены маркетизацией Рос-
сии, кредитами, рассрочкой долгов, приватизацией, то есть
рынком. Сложное экономическое положение сегодня, круп-
ный экономический кризис, наступивший летом 19 августа
1998 года, лишний раз показал неустойчивое положение эко-
номики.

Чтобы уменьшить риск кредиторов, и если уж их потери
неизбежны, то распределить их наиболее справедливым обра-
зом, 19 ноября 1992 года был принят Закон «О несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий». Помимо этого закона ин-
ститут банкротства представлен ст. 65 ГК РФ, а также иными
нормативными актами Правительства и Президента. Новый
Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» был
принят 8 января 1998 года. Нормативные документы, цент-
ральное место среди которых занимает Федеральный Закон «О
несостоятельности (банкротстве)».

4.3.1. Банкротство в Российском законодательстве.
Его эволюция и признаки

Процедура банкротства, согласно Федеральному Закону
«О несостоятельности (банкротстве)», принятому 8 января
1998 года применяются для:

• юридических лиц, являющихся коммерческими органи-
зациями (за исключением казенных предприятий);
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• некоммерческих организаций, действующих в форме
потребительского кооператива, благотворительного или
иного фонда;

• граждан, в том числе зарегистрированным в качестве
индивидуальных предпринимателей, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, к отсутствующим должникам.

Институт банкротства известен всем странам с рыночной
экономикой, поскольку последняя предполагает получение
прибыли от коммерческой деятельности и платежеспособный
спрос потребителей.

Ликвидация безнадежно неплатежеспособных должников
является положительной мерой.

Признание должника банкротом однако имеет и негатив-
ные последствия, поскольку затрагивает не только имуществен-
ные интересы должника, но и права и интересы большого кру-
га других лиц — его работников, партнеров, кредиторов и дру-
гих, порождает во многих случаях значительные социальные
издержки. Поэтому законодательство предусматривает комп-
лекс мер по восстановлению платежеспособности должника,
направленных на предотвращение массовых банкротств.

В советский период в России процедура банкротства как
способ прекращения предпринимательской деятельности прак-
тически не применялась. Первый Гражданский кодекс РСФСР
1922 года содержал нормы, регулирующие отношения, возни-
кающие при несостоятельности гражданских и торговых това-
риществ и физических лиц.

Однако на практике эти положения не получили широкого
распространения.

В начале 60-х годов нормы о банкротстве были исключены
из соответствующего законодательства вообще.

В законодательстве РФ институт банкротства получил пра-
вовое закрепление в Законе РФ «О несостоятельности (банк-
ротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 года (ВВС РФ. 1993.
№1. Ст.б)., а затем в статьях 61 и 65 ГК РФ. Было принято
также много других нормативных актов, большинство из ко-
торых сейчас утратило силу. Большое значение имеют и разъяс-
нения Высшего арбитражного суда РФ по отдельным вопро-
сам, многие из которых применимы к положениям нового За-
кона.

В 1993 году при Госкомимуществе России (Госкомимуще-
ство преобразовано в министерство по управлению государствен-
ным имуществом. — Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 347. Ст. 5432) создано Федеральное управление по делам о
несостоятельности (теперь — Федеральная служба России по
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делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению), по-
ложение о котором утверждено постановлением Правительства
РФ от 20 сентября 1993 года (СА РФ. 1993. №3. Ст.3615; 1994.
№8. Ст. 596).

Такое количество институтов банкротства объяснимо, если
посмотреть на статистику.

Если в 1993 году на разрешение арбитражных судов РФ
поступило около 74 дел о банкротстве, то в 1994 году подоб-
ных исков было 231, в 1996—2618. В первом полугодии 1997 го-
да было подано 2509 заявлений о несостоятельности (банкрот-
стве) организаций. (Витрянский В.В. Реформа законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ.
№2ю Спец. приложение. С. 79).

Новый Федеральный Закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» принят 8 января 1998 года. Он в большей степени соот-
ветствует современным условиям экономического развития
нашей страны и значительно подробнее, чем прежний, регули-
рует различные отношения при банкротстве. Закон содержит
много новых положений, относящихся в основном к понятию
и признакам банкротства, правовому статусу арбитражных
судов управляющих, реорганизованным процедурам, имеющим
цель восстановить платежеспособность должника.

Банкротство является одним из оснований для ликвида-
ции юридического лица.

Процедуры банкротства не применяются к казенным пред-
приятиям, так как они обладают одновременно признаками и
коммерческих и некоммерческих организаций, и за их дей-
ствия субсидиарную ответственность несет собственник (Рос-
сийская Федерация).

Существует еще одно ограничение: процедура может при-
меняться только в тех случаях, когда сумма заявленных тре-
бований не менее 500 МРОТ.

В действующем законодательстве содержатся признаки не-
состоятельности (банкротства) предприятия. Их можно разде-
лить на две группы: существенные (сущностные) и внешние. К
существенным относится неспособность должника удовлетво-
рить должника удовлетворить требования кредиторов, в том
числе обеспечить платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
в связи с тем, что обязательства должника превысили стоимость
его имущества, то есть предприятие-должник имеет неудов-
летворительную структуру баланса.

К внешним признакам законодательство относит следующие:
1) приостановление текущих платежей в течение трех ме-

сяцев со дня наступления сроков его исполнения;
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2) приостановление платежей связано с тем, что должник
не может их обеспечить.

Существенные и внешние признаки являются предпосылоч-
ными, дающими суду право признать юридическое лицо несо-
стоятельным (банкротом). При анализе признака, связанного
с неудовлетворительной структурой баланса, суд применяет
критерии, указанные в приложении № 1 к постановлению
Правительства РФ от 20 мая 1994 года № 498 «О некоторых
мерах по реализации законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий:

1) коэффициент текущей ликвидности, характеризующий
общую обеспеченность предприятия оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и сво-
евременного погашения срочных обязательств предпри-
ятием;

2) коэффициент обеспечения собственными средствами —
наличие у предприятия собственных оборотных средств
для его финансовой устойчивости;

3) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособно-
сти — наличие или отсутствие возможности восстановить
платежеспособность в течение определенного периода.

В постановлении указаны контрольные значения первых
двух показателей. То есть в принципе, если хотя бы одно из
двух значений отклонилось от контрольного, то суд вправе
признать предприятие банкротом, но при вынесении решения
суд должен учитывать и третий показатель, так как даже при
отклонении первых двух коэффициентов от контрольных зна-
чений, но при удовлетворительном третьем показателе у пред-
приятия есть возможность восстановить свою платежеспособ-
ность.

4.3.2. Рассмотрение судами дел о несостоятельности
(банкротстве) предприятий

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
Арбитражным судом по месту нахождения предприятия-дол-
жника, указанного в его учредительных документах.

Основанием для возбуждения дела может служить заявле-
ние должника, заявление кредитора (кредиторов) или заявле-
ние прокурора.

Заявление должника подается в письменной форме на ос-
новании решения собственника или органа уполномоченного
руководить имуществом должника. 'Заявление должно содер-
жать сведения о форме и субъекте собственности, о причинах,
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по которым должник не выполняет требований и о сумме тре-
бований. К заявлению прилагается список кредиторов и долж-
ников и бухгалтерский баланс. Заявление не может быть ото-
звано.

Кредитор вправе подать заявление в случае невыполнения
должником своих обязательств по истечении трех месяцев со
дня наступления сроков исполнения. Перед обращением в суд
необходимо соблюсти досудебный порядок разрешения спора:
кредитор должен послать должнику извещение с уведомлени-
ем о вручении. В этом извещении должны содержаться требо-
вания к должнику в недельный срок исполнить свои обяза-
тельства. В случае получения уведомления и неисполнении
обязательств должником у кредитора появляется право обра-
щения в суд. К заявлению прилагаются документы подтверж-
дающие требования к должнику, уведомление и копия заявле-
ния с приложениями. Заявление кредитора может быть им
отозвано до возбуждения производства по делу.

Прокурор в праве обратиться с заявлением в суд в случае
обнаружения им признаков умышленного или фиктивного бан-
кротства и в других случаях предусмотренных законом. Умыш-
ленное банкротство — преднамеренное создание или увеличе-
ние руководителями или собственником неплатежеспособности
предприятия, нанесение ими ущерба в личных интересах или в
интересах других лиц, а также заведомо некомпетентное веде-
ние дел. Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявле-
ние предприятия о своем банкротстве с целью введения в за-
блуждение своих кредиторов, с целью отсрочки или рассрочки
платежей либо скидки с долгов. Заявление прокурора может
быть отозвано им до возбуждения производства по делу.

По результатам рассмотрения дела суд принимает одно из
нижеследующих решений:

1) решение о признании должника банкротом и открытии
конкурсного производства, направленного на ликвида-
цию предприятия;

2) решение об отклонении заявления в тех случаях, когда
в ходе судебного разбирательства выявлена фактическая
состоятельность;

3) может быть вынесено определение о приостановлении
производства по делу и проведении реорганизационных
процедур (внешнее управление имуществом или сана-
ция) при наличии ходатайства на их проведение.

Закон «О банкротстве (несостоятельности)» предусматрива-
ет следующие решения арбитражного суда касательно заявле-
ний предприятий-банкротов.
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1. Внешнее управление — одна из реорганизационных про-
цедур, которая состоит в назначении судом арбитражного уп-
равляющего имуществом должника. Эта мера применяется в
том случае, если есть основания полагать, что платежеспособ-
ность предприятия может быть восстановлена, и для этого не-
обходимо реализовать часть имущества и осуществить некото-
рые другие меры организационного и экономического харак-
тера.

Подобная мера вводится арбитражным судом по ходатай-
ству самого должника, собственника или кредитора. В заявле-
нии должна быть обоснована целесообразность применения этой
процедуры, а также должна быть указана кандидатура на дол-
жность арбитражного управляющего, которая должна удовлет-
ворять требованиям, указанным в законе.

Согласно Закону внешний управляющий приобретает все
полномочия руководителя предприятия. Он созывает собрание
кредиторов, которое составляет и утверждает план проведения
внешнего управления. Этот план подлежит доведению до све-
дения арбитражного суда. При необходимости общее собрание
кредиторов может вносить коррективы в план, которые после
утверждения их арбитражным судом принимаются к исполне-
нию управляющим.

Внешнее управление вводится на 18 месяцев. На все это
время вводится отсрочка удовлетворения требований кредито-
ров (мораторий). Мораторий распространяется на долги пред-
приятия, возникшие до введения внешнего управления.

Управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о завершении внешнего управления. При этом раз-
личаются две ситуации.

1. Цель внешнего управления достигнута, то есть плате-
жеспособность предприятия восстановлена. В этом слу-
чае арбитражный суд выносит определение о заверше-
нии внешнего управлении и прекращении производства
по делу о несостоятельности (банкротстве).

2. Достижение цели внешнего управления невозможно. Суд
выносит определение о завершении внешнего управле-
ния, признании предприятия банкротом и возбуждении
конкурсного процесса.

Действие внешнего управляющего носит позитивные сто-
роны, направлено на восстановление платежеспособности дол-
жника и на возможное восстановление деятельности предпри-
ятия-банкрота. Практика по данному механизму восстановле-
ния банкротства малоприменима на практике. Это обусловле-
но нежеланием предприятий-банкротов прибегать к услугам
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«посторонних лиц». Однако существует ряд случаев по такому
явлению, но сложность в его реальном использовании снижа-
ет их эффективность.

2. Санация (оздоровление) — финансовая помощь должни-
ку со стороны собственника, кредиторов или иных лиц. Эта
реорганизационная процедура применяется по ходатайству лиц,
по чьему заявлению было возбуждено дело о несостоятельнос-
ти (банкротстве), с той же целью, что и внешнее управление.
Преимущественным правом на проведение санации имеют соб-
ственник, кредиторы и трудовой коллектив предприятия-дол-
жника. Если ни один из них не желает принять участие в
санации, то объявляется конкурс, в котором могут принимать
участие любые юридические и физические лица, в том числе
иностранные.

Те, кто получил право на осуществление санации, прини-
мают на себя сообща обязанность в полном объеме и своевре-
менно рассчитаться со всеми кредиторами в согласованные с
ними сроки и несут непосредственно перед кредиторами ответ-
ственность за соблюдение указанной обязанности. Требования
кредиторов удовлетворяются в порядке очереди, установлен-
ной законодательством. Закон о несостоятельности содержит
семь очередей, а ст. 64 ГК РФ предусматривает пять очередей,
которые установлены в виде общего правила для ликвидации
юридических лиц.

Между участниками санации заключается соглашение. В
нем конкретизируются обязанности участников, связанные с
удовлетворением требований кредиторов, определяются сроки
такого удовлетворения, предполагаемая продолжительность
санации, ответственность того из участников, кто откажется
от участия в санации.

Для проведения санации устанавливается максимальный
срок — 18 месяцев. Но уже после первых 12 месяцев должно
быть удовлетворено 40% общей суммы долгов. Если это требо-
вание не выполняется, то санация прекращается.

До истечения указанного в соглашении срока собственник,
любой из кредиторов или трудовой коллектив может потребо-
вать прекращения санации по причине неэффективного прове-
дения или того, что действия участников направлены на ущем-
ление прав заявителя.

Санация прекращается с окончанием срока ее проведения,
в случае, если по истечении 12 месяцев не удовлетворено 40%
требований или установлена неэффективность проведения. Во
всех случаях арбитражный суд может прекратить санацию и
вынести решение о признании должника банкротом и откры-
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тии конкурсного процесса. Если суд посчитает цель санации
достигнутой, он прекращает производство по делу.

4.3.3. Специальные формы ликвидации

Конкурсный процесс является одной из специальных форм
ликвидации, которая призвана обеспечить соразмерность удов-
летворения требований кредиторов, а также охрану интересов
сторон от неправомерных действий в отношении друг друга.

Процедура начинается с опубликования в «Вестнике Выс-
шего арбитражного суда» решения об объявлении должника
банкротом. С этим моментом связан ряд последствий:

1) запрещается отчуждение имущества должника, а также
удовлетворение им каких-либо требований без согласия
на то собрания кредиторов;

2) время исполнения всех долгов считается наступившим
и все требования кредиторов, независимо от времени их
наступления, уравниваются между собой;

3) прекращается начисление пени и процентов по всем ви-
дам задолженности;

4) все претензии заявляются должнику в соответствии со
специальными правилами проведения конкурсного про-
цесса.

В конкурсном процессе участвуют конкурсный управляю-
щий, назначаемый арбитражным судом, собрание кредиторов,
сам должник, члены трудового коллектива, другие заинтере-
сованные лица. Собрание кредиторов вправе выдвигать канди-
датуру на должность конкурсного управляющего, который
имеет возможность самостоятельно совершать определенные
сделки по отчуждению имущества должника, решать вопрос о
начале продажи имущества, способах и форме ее осуществле-
ния, он проводит анализ финансового положения, формирует
конкурсную массу, предназначенную для расчетов с кредито-
рами, взыскивает причитающиеся предприятию долги и др.
Конкурсная масса включает в себя все имущество должника,
объекты социально-культурной сферы, которые находятся у
него на балансе. Исключение составляют жилищный фонд,
детские дошкольные учреждения, отдельные жизненно важ-
ные для данного региона объекты производства и коммуналь-
ной инфраструктуры. Это имущество принимается на баланс
органов местного самоуправления или органов государствен-
ной власти, если иное не предусмотрено законом. Не входит в
конкурсную массу и имущество, которое находится у должни-
ка в аренде или принято им на хранение, а также имущество
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работников предприятия и имущество, составляющее предмет
залога.

Должник не вправе удовлетворять требования кредиторов,
сроки исполнения которых наступили в то время, когда пред-
приятие фактически уже было несостоятельным, и стороны об
этом знали. В случае признания такой сделки недействитель-
ной, кредитор должен возвратить все полученное в конкурс-
ную массу.

Предприятие признается свободным от долгов с момента
исключения его из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц независимо от того, хватило ли денежных средств
должника и средств, вырученных от продажи его имущества
на удовлетворение всех требований кредиторов.

Внесудебные процедуры. Законодательство допускает, по-
мимо обычной, осуществление внесудебной процедуры банк-
ротства, сущность ее состоит в договоренности между должни-
ком и кредиторами о том, что должник либо продолжает свою
деятельность, либо добровольно ликвидируется под контролем
кредиторов. Эта договоренность также может касаться отсроч-
ки и (или) рассрочки погашения долгов либо сложения долгов
для того, чтобы создать юридическому лицу условия для про-
должения его деятельности.

В этих случаях руководитель юридического лица совмест-
но с кредиторами проводят экономический анализ и в случае
обнаружения невозможности платить по обязательствам и вос-
становить его деятельность подписывают соглашение о добро-
вольной ликвидации. С этого момента предприятие считается
находящимся в ликвидации со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

Процесс ликвидации происходит по общему правилу, но
под контролем кредиторов, а не арбитражного суда. Этот про-
цесс включает в себя опубликование извещения, назначение
арбитражного управляющего, созыв собрания кредиторов.
Ликвидация признается завершенной с того момента, когда
после утверждения собранием кредиторов ликвидационного
баланса и отчета об использовании оставшихся после ликвида-
ции средств, а также вынесения решения о ликвидации, юри-
дическое лицо исключается из единого государственного реес-
тра юридических лиц. Любой кредитор, а также собственник
предприятия в случае несогласия с такой процедурой ликви-
дации вправе обратиться в арбитражный суд, и тогда будет
возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в общем
порядке.
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Это правило применяется ко всем юридическим лицам, но
законодательство предусматривает специфические особенности
ликвидации по основанию несостоятельности некоторых юри-
дических лиц. Имеются в виду правила ликвидации полного
товарищества (ст. 81 ГК), товарищества на вере (ст. 86 ГК), обще-
ства с ограниченной и дополнительной ответственностью
(ст. 92 ГК), акционерного общества (ст. 104 ГК), производствен-
ных кооперативов (ст. 112 ГК), фонда (ст. 119 ГК).

Мировое соглашение. На любой стадии производства по делу
о несостоятельности (банкротстве) должник и конкурсный кре-
дитор могут заключить мировое соглашение. Но условия, содер-
жащиеся в этом соглашении не должны ущемлять права креди-
торов, не участвующих в соглашении, то есть условия для не
участвующих в соглашении кредиторов не могут быть хуже, чем
для подписавших этот документ. Поэтому закон допускает вклю-
чение в мировое соглашение условий об отсрочке и рассрочке
платежей, скидке с долгов, сложение недоимок платежей в бюд-
жет и внебюджетные фонды, о возврате излишне уплаченных
сумм в порядке и на условиях, предусмотренных законом.

Эта процедура проходит под контролем арбитражного суда.
После подписания мирового соглашения сторонами оно вместе с
другими документами передается на рассмотрение и утвержде-
ние арбитражного суда и после этого вступает в силу. Не по-
зднее двух недель после подписания мирового соглашения дол-
жны быть покрыты не менее 35% долгов кредиторам. Дальней-
ший прядок погашения долгов утверждается сторонами.

Мировое соглашение может быть расторгнуто в случае невы-
полнения обязательств его сторонами, продолжающемся ухуд-
шении финансового положения предприятия, совершении им
действий, которые наносят ущерб кредиторам, их законным
правам и интересам. Расторжение мирового соглашения влечет
за собой возобновление производства по делу.

Применение законодательства о банкротстве связано с неко-
торыми трудностями по ряду причин.

Во-первых, законодательство о банкротстве предстало абстрак-
тной моделью, которая привнесена как бы извне. Оно не есть
продукт конкретных условий российского рыночного хозяйства,
правоприменительной практики...

Во-вторых, институт банкротства выполняет свое предназна-
чение лишь в отлаженной до точности часового механизма ры-
ночной экономике. Деформированное рыночное хозяйство Рос-
сии искажает границы, спектр его применения.
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В-третьих, первоначальное накопление капитала новыми час-
тными собственниками, распределение и перераспределение
приватизированной собственности существенно влияют на меха-
низмы действия законодательства о банкротстве. А это не в пол-
ной мере учтено в нем.

В-четвертых, применение процедур банкротства предпола-
гает существенное вторжение в производственно-хозяйствен-
ную, финансовую и иную деятельность организации с целью
принятия правильного решения. Сложность этой сферы дея-
тельности требует исключительно грамотного и квалифици-
рованного подхода. Подобного наработанного десятилетиями
(а то и столетиями) опыта мы не имеем. Поэтому и приходит-
ся сталкиваться с такими ситуациями, когда суд выступает в
роли могильщика, принимая решение о признании должни-
ка несостоятельным, хотя мог и должен применить функции
лекаря (введение реорганизационной процедуры), или наобо-
рот.

Анализ Закона от 19.11.1992 г. показывает, что «он не содер-
жит необходимых упреждающих положений, защищающих
работников от безработицы. К числу недостатков этого законо-
дательного акта можно отнести следующие:

• ущемленность интересов наемных работников, слабо
представленных и почти незащищенных;

• расширение круга вопросов, решаемых на уровне «рабо-
тодатель — работник», «новый управляющий — работ-
ник», и неупорядоченность положения работников в этих
взаимоотношениях;

• отсутствие механизма регулирования трудовых отноше-
ний и работы с персоналом на предприятии в зависимо-
сти от формы процедуры: санация, внешнее управление,
ликвидация предприятия;

• отсутствие системы резервирования финансов для под-
держки работников предприятия-банкрота;

• несогласованность норм Закона с другими действующи-
ми нормативными актами.

Государственной Думой 10 декабря 1997 года был принят
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а
24 декабря 1997 года одобрен Советом Федерации.

Одной из функций данного закона указывается регулирова-
ние порядка и условия осуществления мер по предупрежде-
нию несостоятельности (банкротства), проведения внешнего
управления и конкурсного производства и иные отношения,
возникающие при неспособности должника удовлетворить в
полном объеме требования кредиторов.

389



Чтобы ответить на вопрос о механизмах банкротства, необхо-
димо остановиться на таком положении Федерального закона как
ст. 3. «Признаки банкротства» Закон определяет:

1) гражданин считается неспособным удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занности не исполнены им в течение трех месяцев с мо-
мента наступления даты их исполнения и если сумма
его обязательств превышает стоимость принадлежащего
ему имущества;

2) юридическое лицо считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занности не исполнены им в течение трех месяцев с мо-
мента наступления даты их исполнения;

3) положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, применяются, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом. Соответственно механизмы
банкротства можно рассматривать как на примере юри-
дических лиц, так и на примере граждан.

В ст. 5 «Рассмотрение дел о банкротстве» говорится, что:
1) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным су-

дом;
2) дело о банкротстве может быть возбуждено арбитраж-

ным судом, если требования к должнику — юридическо-
му лицу в совокупности составляют не менее пятисот, а
к должнику - гражданину — не менее ста минимальных
размеров оплаты труда, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом. В этом законе указаны
те же механизмы, что и в законе от 19 ноября 1992 года
и соответственно методы их регуляции совпадают.

Однако проблемы и сложности Федерального закона по-
прежнему остались. Было бы справедливо заметить и проде-
монстрировать данные тезис на примере кредитных органи-
заций.

Действие Федерального закона в кредитных организа-
циях. О наиболее распространенных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться невезучим кредиторам на практи-
ке, рассказывает Ольга Москалева, юрист Главного управления
ЦБ РФ по Московской области: «Банкротство кредитных орга-
низаций (банков) в современных экономических условиях —
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явление закономерное и неизбежное. Однако в России явно не
готовы к обвальному росту числа несостоятельных банков.
Процесс их ликвидации сложен и длителен. Это связано со
спецификой, присущей этим организациям, которая, к сожа-
лению, не нашла отражения в Законе РФ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве) предприятий». Причем обострилась эта про-
блема именно из-за несовершенства современного законодатель-
ства о банкротстве. Ведь многие положения Закона о банкрот-
стве могут быть истолкованы по-разному. Эти законодатель-
ные неурядицы и пробелы создают трудности в правовой прак-
тике. Попытки Банка России несколько стабилизировать та-
кую ситуацию, урегулировав ее на нормативном уровне, к со-
жалению, ощутимых результатов пока не принесли. Однако
Центральному банку РФ все же удалось решить ряд проблем.
Увеличилось число кредитных организаций, признанных бан-
кротами. Появилось больше ликвидационных комиссий и кон-
курсных управляющих, хотя сегодня их число составляет лишь
треть общего числа кредитных организаций, у которых ото-
званы лицензии. Как сказано в Законе о банкротстве, иниции-
ровать процесс банкротства банка в суде может сам должник,
кредитор, требования которого составляют не менее 500 мини-
мальных размеров оплаты труда, а также прокурор — в случа-
ях, предусмотренных законодательными актами, или при об-
наружении признаков умышленного или фиктивного банкрот-
ства. Хотелось бы заметить, что Банк России не обязан зани-
маться банкротством кредитных организаций. При этом Мос-
ковская прокуратура пока не торопится реализовать предо-
ставленное ей право. Кредиторы же в основной своей массе
пассивны и также не спешат обращаться в арбитражный суд с
заявлением о признании банка-должника банкротом. Возмож-
но, причина этого кроется в том, что такие правоотношения —
новые, непривычные нашим соотечественникам. К тому же и
в банках, и в компаниях нет нужного количества квалифици-
рованных специалистов, способных предвидеть ситуацию или
предложить наиболее безболезненный путь выхода из создав-
шегося положения. Еще одна проблема заключается в том, что
обратиться в суд с заявлением о возбуждении производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) банка можно только
после отзыва у него Банком России лицензии на совершение
банковских операций (ст. 11 Закона о банкротстве). А это по-
ложение Закона противоречит Конституции РФ, в которой за-
креплено право каждого на судебную защиту прав и законных
интересов. К тому же, только своевременно начатая процедура
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банкротства позволит наиболее полно удовлетворить требования
кредиторов и тем самым уменьшить риск последующих разоре-
ний. Впрочем отмена этой нормы не повлечет «массового ше-
ствия» кредиторов в суд. Процесс банкротства банка в суде сло-
жен, он требует специальных знаний и проведения соответству-
ющих экспертиз. А последние — немалых денежных средств.
Более того, законодательством предусмотрена возможность про-
ведения реорганизационных процедур (внешнее управление, са-
нация) после возбуждения дела о банкротстве. Это дает банку
шанс на выживание. Итак, все это — внешние проблемы, возни-
кающие при банкротстве банка. Помимо них есть еще и внут-
ренние, они падают на плечи ликвидационных комиссий. Ос-
новная из них — отсутствие банковской документации. Если что-
то и удается обнаружить, то чаще всего в бессистемном виде.
Затрудняет обработку информации и отсутствие к моменту на-
чала работы программы «операционный день» на электронных
носителях. Наиболее проблематичны кредитные организации, ли-
цензии у которых отозваны в 1993 —1994 гг. Ликвидные активы
большинства из них — это лишь средства фонда обязательных
резервов, депонированные в Банке России. Многие проблемы,
возникающие в связи с банкротством банка, могут быть решены
только на государственном уровне. Но есть и такие, которых
можно избежать. Начинать же надо с повышения уровня про-
фессиональной подготовленности в вопросах банкротства».

Термины «несостоятельность» и «банкротство» в разных стра-
нах употребляются в разных значениях. В большинстве стран
банкротство является частным случаем несостоятедьности, кри-
минальным ее видом. Так, УСТ различал три вида несостоятель-
ности - несчастную, неосторожную и подложную. Неосторож-
ная несостоятельность именовалась также простым банкротством,
а подложная — злостным. Наказание за простое банкротство оп-
ределялось кредиторами в виде заключения на срок от 8 до 16
месяцев, а случаи злостного банкротства подлежали рассмотре-
нию в порядке уголовного судопроизводства.

В ФРГ рассматривают три вида банкротства — простое, зло-
стное и особо тяжкий случай банкротства. В случае простого
банкротства должник по собственной небрежности не знает о
приближении или наступлении банкротства или легкомысленно
вызывает его своими действиями. Наказание за данное пре-
ступление — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Злостным банкротство будет признано в тех случаях, когда в
условиях чрезмерной обремененности долгами лицо прячет,
уничтожает составные части имущества, которые в случае рас-
продажи подлежат отчуждению в пользу кредиторов, либо за-
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ключает рискованные спекулятивные или явно убыточные сдел-
ки, продает товары по явно заниженной цене, а также скрыва-
ет права других лиц или признает заведомо вымышленные
права. Наказанием в таких случаях является лишение свобо-
ды на срок до 5 лет и штраф. Особо тяжким случаем банкрот-
ства признаются действия виновного лица в своекорыстных
интересах или сознательное создание для многих лиц угрозы
разорения, утрата доверенных ему имущественных ценностей.
Указанные деяния наказываются лишением свободы на срок
до 10 лет.

Уголовный Кодекс РФ, определяющий как преступления
фиктивное и преднамеренное банкротство, также употребляет
термин «банкротство», а не «фиктивная несостоятельность»
или «преднамеренная несостоятельность».

С другой стороны, как уже говорилось, такие страны как
США и Республика Казахстан в своих правовых актах обозна-
чают термином «банкротство» все случаи несостоятельности.

По нашему мнению, употребление двойного термина в за-
коне «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» не сле-
дует считать «заслугой законодателя, объединившего терми-
ны». (П. Баренбойм) Законодатель употребляет эти термины
не как синонимы, а именно в таком сочетании. Сложно отдать
предпочтение употреблению какого-либо одного термина, так
как, с одной стороны, слово «банкротство» употребляется наи-
более часто, с другой же стороны, следует учитывать, что оз-
начает оно именно криминальную несостоятельность. Но в
любом случае игра слов-синонимов не приемлема в текстах
законов.

Органом, принимающим решение о признании должника
несостоятельным, является только суд (специализированный
или общей юрисдикции). Некоторыми авторами высказыва-
лись мнения, что в Российской Федерации фактически могут
принять решение о несостоятельности и другие органы — Цен-
тральный Банк РФ в отношении коммерческих банков и Феде-
ральное Управление по делам о несостоятельности (банкрот-
стве) в отношении государственных предприятий. Следует
учесть, что единственной законной инстанцией, принимающей
решение по данному вопросу, является арбитражный суд, и ни
отзыв лицензии у коммерческого банка, ни составление ФУДН
заключения о неудовлетворительной структуре баланса пред-
приятия (государственного или частного) не является оконча-
тельным признанием его несостоятельности. Автор мало зна-
ком с российской практикой рассмотрения дел о несостоятель-
ности банков, но в отношении весомости заключения ФУДН
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можно привести в пример дело № 4910/96 из архива Арбит-
ражного Суда СПб и ЛО о признании несостоятельным АОЗТ
«Выборгский судостроительный завод». После проверки фи-
нансового состояния предприятия работниками ФУДН было
составлено заключение о неудовлетворительной структуре ба-
ланса предприятия. В решении по данному делу судом было
отмечено, что «заключение о структуре баланса не является
бесспорным доказательством удовлетворения требований кре-
диторов за счет имущества должника, поскольку оно дано по
методике, установленной Постановлением Правительства от
20.05.1994, которая не учитывает особенности производствен-
но-финансовой деятельности отдельных хозяйственных субъек-
тов» (такой вывод сделан с учетом Постановления Правитель-
ства № 421 от 25.04.1995 и мнения представителя ФУДН).

С заявлением о признании должника во всех случаях могут
обратиться в суд сам должник и его кредиторы. Также к числу
возможных заявителей отнесен прокурор (Франция). Дело мо-
жет начаться по инициативе суда (Франция, Англия). В зако-
не РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (в
дальнейшем — Закон о несостоятельности) указано, что проку-
рор имеет право обратиться в суд с заявлением о признании
предприятия несостоятельным в случае обнаружения им при-
знаков умышленного или фиктивного банкротства и в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Так как
Арбитражным Процессуальным Кодексом РФ прокурору пре-
доставлено право обращаться с иском в суд в целях защиты
государственных или общественных интересов (ч. 1 ст. 41),
можно считать, что прокурор имеет право обращаться с подоб-
ным заявлением во всех случаях обнаружения им признаков
несостоятельности, так как несостоятельность связана во всех
случаях с невыплатой обязательных платежей, что явно нару-
шает государственные интересы. (К данному вопросу — замес-
тителем Генерального Прокурора РФ был принесен протест в
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ на отказ Омского
областного арбитражного суда в принятии заявления о при-
знании предприятия несостоятельным, поданного прокурором
Омской области. Указанный протест был удовлетворен Поста-
новлением ВАС от 02.11.1995 № 38-932-95).

Несостоятельный должник может избежать ликвидации в
случаях заключения мировой сделки с кредиторами или ус-
пешного проведения реорганизационных процедур. Реоргани-
зационные процедуры разделяются на два вида — внешнее уп-
равление и санацию. На наш взгляд, имеет смысл применение
лишь внешнего управления, так как именно эта процедура дает
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надежду на будущую финансовую самостоятельность должни-
ка, в то время как санация является искусственным поддер-
жанием должника и ничего реорганизационного не несет. Если
должнику необходимы средства для преодоления временных
финансовых затруднений, он может заключить мировую сделку
с кредиторами, оформить ссуду и т.п. Если же предприятие -
должник не может окупить себя, то не следует искусственно
поддерживать его за счет других источников без изменения,
переориентации его хозяйственной деятельности. Следует
учесть, что такая реорганизационная процедура, как санация,
предусмотрена лишь (из рассматриваемых стран) действующим
Законом о несостоятельности РФ (в проекте нового закона эта
процедура исключена) и законодательством Казахстана, пред-
ставляющим собой не слишком удачную копию Закона о несо-
стоятельности РФ.

Конкурсное производство имеет следующие общие черты.
1. При открытии конкурсного производства должник лишает-

ся или существенно ограничивается в праве управления и
распоряжения своим имуществом — это право переходит к
конкурсному управляющему.

2. Все требования к должнику предъявляются только в рам-
ках конкурсного производства. Представляется необходи-
мым разрешить вопрос о судьбе исков к должнику, рас-
смотрение которых еще не закончилось к этому моменту.

3. Срок исполнения всех обязательств считается наступившим.
(Кроме законодательства Франции, по которому обязатель-
ства, срок исполнения которых наступает после открытия
конкурсного производства, удовлетворяются по наступле-
нии срока исполнения).

4. Открытие конкурсного производства имеет «ретроактивное»
значение, а именно — могут быть опротестованы и призна-
ны недействительными сделки, совершенные должником
во время установленного законом срока до открытия кон-
курсного производства (~ 6 месяцев).

5. Проводится учет имущества должника и определение со-
става конкурсной массы. В разных странах по-разному
определяется, какое имущество должно входить в состав
конкурсной массы. Так, законодательством ФРГ и Анг-
лии предусмотрено, что в конкурсную массу включается
имущество должника, принадлежащее ему на момент от-
крытия конкурсного производства. Законодательство США
включает в конкурсную массу также и имущество, при-
обретенное или полученное должником в течение 180 дней
после открытия конкурсного производства. Но во всех
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странах по общему правилу в конкурсную массу не вклю-
чается имущество, на которое не может быть обращено
взыскание по нормам гражданского процессуального за-
конодательства.

6. Конкурсный управляющий вступает во владение имуществом
и охраняет его. Одновременно проводится розыск имуще-
ства должника, находящегося у третьих лиц. В ФРГ на та-
кое имущество налагается «гласный арест», то есть любое
лицо, владеющее каким-либо имуществом должника, обя-
зано сообщить об этом конкурсному управляющему и не
передавать имущество должнику.

7. Составляются счета долгов. Имеются различия в том, какие
требования кредиторов могут быть включены в счет дол-
гов. В Англии и США не могут быть включены в список
требования без точной денежной оценки (например, требо-
вание о возмещении вреда, размер которого еще не опреде-
лен). Требования должны поступить в течение определен-
ного срока, быть проверены и учтены лицом, проводящим
конкурсное производство.

8. Кредиторы подразделяются на «очереди», удовлетворение
требований кредиторов каждой очереди происходит после
полного удовлетворения требований кредиторов предыду-
щей отрасли. Открытым остается вопрос о вынесении тре-
бований залоговых кредиторов за рамки конкурсного про-
изводства (погашение их требований вне очереди).
Законодательство России о банкротстве, если не учитывать

дореволюционный период, является достаточно молодым. Но
некоторые авторы считают необходимым принятие нового за-
кона о несостоятельности, мотивируя это тем, что Закон «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий» уже устарел.
Рассмотрим, так ли это на самом деле.

Закон о несостоятельности нельзя рассматривать в отрыве
от прочих нормативных актов по вопросам несостоятельности,
так как он, с одной стороны, содержит достаточно большое
количество отсылочных норм, с другой стороны, некоторые
его нормы нуждаются в толковании. Так, до опубликования
письма ВАС об обзоре практики применения арбитражными
судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)
судами не принимались заявления о признании должников
несостоятельными от физических лиц и иностранных органи-
заций. Также в этом обзоре были проанализированы и разре-
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шены наиболее часто встречающиеся ошибки или затруднения
в применении законодательства о банкротстве.

Встречаются претензии к закону по поводу слабого регу-
лирования положения работников предприятия — банкрота и
необходимости внесения ряда дополнений, в частности, по
поводу обязанности собственника трудоустроить определен-
ную часть работников в случае банкротства предприятия, со-
хранить заработную плату на больший срок и т.д. Нам пред-
ставляется, что Закон о несостоятельности не должен регла-
ментировать данные положения и им подобные, так как в
противном случае он превратится в огромный Кодекс о несо-
стоятельности, регулирующий мельчайшие подробности не-
состоятельности предприятий и обреченный на постоянное
внесение поправок. Правовое положение работников несосто-
ятельного предприятия - вопрос достаточно важный, но он
должен быть разрешен иными методами. В частности, в Со-
глашение профсоюзов машиностроителей на 1994 год были
включены положения об обязанности работодателя в случае
ликвидации предприятия или массового увольнения работ-
ников в связи с банкротством обеспечить трудоустройство не
менее 75% высвобожденных работников. Такой путь реше-
ния проблемы представляется более правильным, чем внесе-
ние изменений в закон. Несостоятельность предприятий зат-
рагивает различные стороны деятельности, и не следует за-
бывать, что ответы на вопросы, связанные с банкротством,
разрешаются не только Законом о несостоятельности, но и
иными отраслями законодательства.

Приведем мнение руководителя службы по делам о банкрот-
стве аудиторской фирмы «Прайс Вотерхаус» Марка Хомана: «Во
всех странах побеги законодательства о банкротстве с трудом
пробиваются к солнцу через геологические пласты законода-
тельства о собственности, залоге, труде, налогах, управлении
предприятиями. Поэтому трения между этими сферами созда-
ют огромную неопределенность в праве и большую занятость
для юристов. И выход лишь в проведении исследований, что-
бы добиться совместимости законов в едином работоспособном
механизме».

При принятии нового закона о банкротстве, за словами о
необходимости которого некоторые скрывают лишь свое не-
умение применять существующий закон, потребуется опреде-
ленное время для «обкатки» его судами, выявления неяснос-
тей и пробелов в нем и их устранения, в то время как к суще-
ствующему закону, создавшему «каркас» для законодатель -
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ства о банкротстве уже приняты подзаконные акты, регулирую-
щие вопросы, не раскрытые в законе. К тому же, общие принци-
пы российского законодательства о банкротстве (за исключени-
ем санации предприятий) не расходятся с мировыми.

Что же касается вопроса о несовершенстве существующего
закона о несостоятельности, то зарубежный опыт показывает,
что «разработка и совершенствование законов о банкротстве —
процесс бесконечный». В качестве примера можно привести
случай из законодательной практики США. В 1994 году, сразу
после принятия, существенных поправок к кодексу о банкрот-
стве США, была образована комиссия по совершенствованию
законодательства о банкротстве, сроком на два года и с правом
получения любой необходимой информации из правительствен-
ных источников.

Из приведенного примера можно сделать два вывода. С од-
ной стороны, он показывает, что любые изменения не приво-
дят сразу к желаемому результату, и совершенствование зако-
нодательств, в том числе и о банкротстве, может длиться веч-
но. С другой стороны, этот пример является показателем дол-
жного отношения к делу со стороны законодательных органов
США.

Сложно говорить о каком-либо определенном мнении о рос-
сийском законодательстве о несостоятельности зарубежных
специалистов. Следует учесть, что на данный момент суще-
ствует около семи вариантов перевода текста Закона о несос-
тоятельности на английский язык, что затрудняет его ком-
ментарии. Судья по банкротствам округа Колорадо (США),
говоря о причинах, затрудняющих широкое применение про-
цедуры банкротства в России, выделяет отсутствие сопутству-
ющих законов, регламентирующих собственность и предпри-
нимательство, а также распространенное нежелание исполь-
зовать суды и страх последствий банкротства, социальных и
политических.

Российская судебная практика по делам о несостоятельно-
сти растет, растет и законодательство по данному вопросу,
появляются необходимые разъяснения, облегчающие приме-
нение законодательства, хотя до сих пор и остается негатив-
ное отношение к процедуре банкротства и попытки разрешить
возникновение неплатежей любыми иными способами, закон-
ными и незаконными, однако исчерпывающий ответ на поло-
жительное действие механизмов банкротства пока что давать
рано.

Комплексный механизм банкротства в РФ нормативно за-
креплен, что подтверждают принятые законы и правовые акты,
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но его работа пока что не «запущена» в той силе, которую
возлагают на них законодательные органы.

Встречаются претензии к Закону по поводу слабого регули-
рования положения работников предприятия — банкрота и не-
обходимости внесения ряда дополнений, в частности, по пово-
ду обязанности собственника трудоустроить определенную часть
работников в случае банкротства предприятия, сохранить за-
работную плату на больший срок.

Несостоятельность предприятий затрагивает различные сто-
роны деятельности, и не следует забывать, что ответы на воп-
росы, связанные с банкротством, разрешаются не только За-
коном о несостоятельности, но и иными отраслями законода-
тельства, а их знание и учет могут привести к комплексному
решению возникающих проблем. Закон «О банкротстве (не-
состоятельности)» считается незавершенным не только рос-
сийскими критиками и экономистами. МВФ готов предоста-
вить кредит России при условии изменения или отменения
Закона о банкротстве. Это наталкивает на мысль, что исчер-
пывающие ответы на проблему банкротства еще не даны, и
развитые страны мира, входящие в МВФ, это прекрасно осоз-
нают и не хотят допустить «вливаний» иностранного капита-
ла в страну со слабой законодательной структурой и с недора-
ботанными законами.

Учитывая экономическую ситуацию сегодняшних дней
сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальней-
шей судьбы законов о банкротстве и ох перспективной рабо-
те. Думаю, что оптимистический настрой по данному вопросу
может быть опровергнут новыми непредвиденными мятежа-
ми и путчами, столь характерными для России, начиная с
августа 1991 года.

4.4. Экспресс-анализ финансового состояния
коммерческой фирмы

4.4.1. Оценка потенциального банкротства предприятия

В Законе РФ несостоятельность (банкротство) трактуется
как признанная арбитражным судом или объявленная долж-
ником неспособность должна в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам или ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюд-
жеты всех уровней и во внебюджетные фонды.
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Определяющую роль для признания арбитражным судом
факта банкротства предприятия играют экономические аспек-
ты его деятельности, поэтому при возбуждении в арбитраж-
ном суде производства по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) предприятия необходимо проведение анализа его эконо-
мического и финансового состояния.

В Российской Федерации для выявления предприятий с
неудовлетворительным финансовым состоянием и в целях вы-
явления признаков банкротства используется методика, утвер-
жденная Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г.
М-198 «О некоторых мерах по реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве) предприятии» и Приложение
№1 — «Система критериев для определения неудовлетворитель-
ной структуры баланса неплатежеспособных предприятий». В
соответствии с этим приложением определяются три финансо-
вых коэффициента и устанавливаются их критерии (нормати-
вы) (табл. 1):

Таблица 1

Коэффициент текущей ликвидности (Кл) характеризует
общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного пога-
шения срочных обязательств предприятий (установленный
норматив Кл > 2).
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Оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах —
итог раздела II актива баланса «Оборотные средства» - стр.290

Наиболее срочные обязательства — разность итога раздела
VI пассива баланса «Краткосрочные пассивы» — стр.690

и суммы следующих статей VI раздела пассива баланса:
«Доходы будущих периодов» — стр.690
«Фонды потребления» — стр.650
«Резервы предстоящих расходов и платежей» — стр.660

Коэффициент обеспеченности собственными средствами
(Косс) характеризует наличие у предприятия собственных обо-
ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивос-
ти, и показывает долю собственных оборотных средств в об-
щей их сумме (установленных норматив Косс > ОД).

где собственные оборотные средства — разность итога раздела
IV пассива баланса «Капитал и резервы» — стр.490 — и итога
раздела I актива баланса «Внеоборотные активы» — стр. 190

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособно-
сти (Квп/уп) показывает наличие реальной возможности у пред-
приятия восстановить либо утратить свою платежеспособность
в течение определенного периода (установленный норматив
Квп/уп > 1).

где расчетный коэффициент текущей ликвидности — рассчи-
тывается на конец отчетного периода и на начало отчетного
периода с учетом отчетного периода (Т) в месяцах:

У — период восстановления (утраты) платежеспособности; при
расчете коэффициента восстановления платежеспособности У=6
месяцам; при расчете коэффициента утраты платежеспособно-
сти У=3 месяцам; нормативный коэффициент текущей лик-
видности — нормативное значение коэффициента ликвиднос-
ти, установленное в размере — 2.
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4.4.2. Экспресс-анализ финансового состояния
ЗАО «Реал Билдинг»

Баланс ЗАО «Реал Билдинг» предоставлен на дату 01 янва-
ря 2001 года (табл. 2, 3).

Оценка структуры баланса
Таблица 2

№
п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Коэффициент
текущей ликвид-
ности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
утраты платеже-
способности
предприятия

На начало
периода

1,8927

0,2867

На конец
периода

1,2500

0,0209

0,4643

Норма коэф-
фициента

>2,0

20,1

>1,0

Организация неплатежеспособна, имеет неудовлетворитель-
ную структуру баланса, указанные расчетные коэффициенты
ниже установленных нормативов и попадают под действие за-
кона о банкротстве.

Таблица 3
Баланс организации «Реал Билдинг» (тыс. руб.)

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
В том числе:
Организационные расходы
Патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки обслуживания), иные анало-
гичные с перечисленными права и
активы
Основные средства (01, 02, 03)
В том числе:
Земельные участки и объекты при-
родопользования

Код
стр.

2

110

111

112

120

121

На
начало

2001 года
3

729

-

729

534818

_

На
конец

2001 года
4

7107

-

7107

449690

_
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Продолжение табл. 3

1
Здания, сооружения, машины и
оборудование
Незавершенное строительство
(07,08,61)
Долгосрочные финансовые вложе-
ния (06, 82)
В том числе:
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Инвестиции в другие организации
Займы, предоставляемые органи-
зациям на срок более 12 месяцев
Прочие долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
Сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности (10, 15, 16)
Животные на выращивание и от-
кром (11)
Малоценные и быстроизнашиваю-
щиеся предметы (12, 13, 16)
Затраты в незавершенном произ-
водстве (издержках обращения) (20,
21,23,29,30,36,44)
Готовая продукция и товары для
перпродажи (40, 41)
Товары отгруженные (45)
Расходы будущих периодов (31)
Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после отчетной
даты)
В том числе:
Покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Векселя к получению (62)
Задолженность дочерних и зависи-
мых обществ (78)

2

122
130

140

141
142
143

144
145

150
190

210

211
212

213

214

215
216
217
218

220

230

231
232
233

3

534818
—

—

-
-
-

_

-
535547

639677

6303
—

_

-

633374
-
-
-

_

170892

-
-

_

4

449690
—

—

-
-
-

_

—

-
475941

888778

1449
—

-

887135
-

194
-

7703

-

-
-

_
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Продолжение табл. 3

1
Авансы выданные (61)
Прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложе-
ния (56, 58, 82)
В том числе:
Инвестиции в зависимые общества
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Прочие краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
В том числе
Касса (50)
Расчетные счета (51)
Валютные счета (52)
Прочие денежные средства (55, 56,
57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет
(88)
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III

2
245
246

250

251

252
253

260

261
262
263
264

270
290

310

320
390

3
-

4894

_

-

_

—

34139

12552
1637

19950

-
1461280

—

X

-

4
-

179060

_

-

_

—

89582

14271
75311

-
—

-
2368774

• —

-

-

БАЛАНС
(сумма строк 190+290+390)

399 1996827 2844715

ПАССИВ

1
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
В том числе:
Резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами
Фонды накопления (88)

Код.
Стр.

2

410
420
430

431

432

440

На
начало

2001 года
3

483268
68867

-

_

-

402240

На
конец

2001 года
4

1997
68867

-

_

-

454603
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Продолжение табл. 3

1
Фонд социальной сферы (88)
Целевое финансирование и поступ-
ления (96)
Нераспределенная прибыль про-
шлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчет-
ного года
ИТОГО по разделу IV

2
450
460

470

480

490

3
-
—

—

X

954555

4
-
—

—

—

525467

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)
В том числе:
Кредиты банков, подлежащие по-
гашению более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты
Прочие займы, подлежащие пога-
шению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Прочие долгосрочные пассивы

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАСССИВЫ
Заемные средства (90, 94)
В том числе:
Кредиты банков
Прочие займы
Кредиторская задолженность
В том числе:
Поставщики и подрядчики (60, 76)
Векселя к уплате(60)
Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами (78)
По оплате труда (70)
По социальному страхованию и
обеспечению (69)
Задолженность перед бюджетом
(68)
Авансы полученные (64)
Прочие кредиторы
Расчеты по дивидендам (75)
Доходы будущих периодов (83)
Фонды потребления (88)
Резервы предстоящих расходов и
платежей (89)
Прочие краткосрочные пассивы
ИТОГО по разделу VI

БАЛАНС
(сумма строк 490+590+690)

510

511

512

520

610

611
612
620

621
622
623

624
625

626

627
628
630
640
650
660

670
690

699

-

-

-

-

-

-
-

772080

760411
-
—

261
—

7381

-
4027

-
-

270192
—

-
1042272

1996827

80406

80406

-

-

-

-
-

1895023

1572
-

312826

3431
_

—

-
6064

-
-

343819

-
2238842

2844715
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4.5. Оценка финансового состояния
и прогноз банкротства фирмы

4.5.1. Общая оценка структуры и динамики
состава бухгалтерского баланса

Проведем оценку финансового состояния на примере дей-
ствующего предприятия «Спецсвязьмонтаж», занимающегося
поставкой, монтажом, проектированием и гарантийным обслу-
живанием радиотехнической продукции.

Анализ финансово-экономическою состояния предприятия
следует начинать с общей характеристики состава и структу-
ры актива (имущества) и пассива (обязательств) баланса. Ана-
лиз актива баланса дает возможность установить основные
показатели, характеризующие производственно-хозяйственную
деятельность предприятия:
1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;
2) иммобилизированные активы, итог разд. I баланса;
3) стоимость оборотных средств, итог разд. II баланса.

С помощью горизонтального (временного) и вертикального
(структурного) анализа можно получить наиболее общее пред-
ставление об имевших место качественных изменениях в струк-
туре актива, а также динамике этих изменений.

На основе данных аналитической табл. 4 можно сделать
следующие выводы:
1) общая стоимость имущества увеличилась за отчетный пери-

од на 230,27% (230,27 - 100,00), что свидетельствует о ро-
сте хозяйственной деятельности предприятия;

2) увеличение стоимости имущества на 26 695 тыс. руб. сопро-
вождалось внутренними изменениями в активе: при увели-
чении стоимости внеоборотных активов на 1 084 тыс. руб.
(увеличение на 2,11%) произошло увеличение оборотных
средств на 25611 тыс. руб., хотя их удельный вес на конец
периода составил 97,6% (снижение на 2,07 пункта);

3) увеличение стоимости внеоборотных активов в целом про-
изошло вследствие увеличения стоимости основных средств
на 1 090 тыс. руб. Уменьшение нематериальных активов на
37,5% незначительно по сравнению с ростом стоимости ос-
новных средств и не повлияло на общую тенденцию роста;

4) при общем увеличении стоимости предприятия основное
финансирование было направлено на пополнение оборотных
средств. Из всех групп оборотных активов наблюдается сни-
жение только краткосрочных финансовых вложений на

406



Анализ состава и структуры актива баланса
Таблица 4

Актив баланса На начало
периода

тыс.
руб.

% к
итогу

На конец
периода

тыс.
руб.

% к
итогу

Абсолют-
ное

отклоне-
ние

тыс. руб.

Темп
роста, %

Иммобилизированные средства (внеоборотные активы)
Нематериальные
активы
Основные
средства
Незавершенное
строительство
Долгосрочные фи-
нансовые вложе-
ния
Прочие внеобо-
ротные активы
Итого

16

51

—

—

—

67

0,08

0,25

0,33

10

1141

—

—

—

1151
Мобильные средства (обо

Запасы и затраты
Дебиторская за-
долженность
Краткосрочные
финансовые вло-
жения
Денежные средст-
ва
Прочие оборотные
активы

Итого
Убытки
Всего активов

14356
3736

1886

2

445

20425

20492

70,01
18,23

9,20

0,01

2,17

99,67

100,00

39969
4539

283

2

1243

46036

47187

0,02

2,42

2,44

-6

1090

1084

62,5

2 237,2

1717,9
эотные активы)

84,70
9,62

0,60

0,004

2,63

97,56

100,00

25613
803

-1603

0

798

25611

26695

278,4
121

15,00

100

279,33

225,39

230,27

85%, неизменными остались денежные средства, в осталь-
ных - увеличение;

5) наиболее крупное увеличение удельного веса на 14,69 пункта
наблюдается в статье запасы и затраты. В начале периода
они были равны 14 356 тыс. руб., а к концу периода увели-
чилась до 39969 тыс. руб., что составило 84,7%. Это самый
высокий показатель динамики относительно других статей
актива баланса. Выводы о причинах и целесообразности этих
увеличений можно сделать при наличии дополнительной
информации о структуре производственных запасов, их со-
ответствия установленным нормативам, динамике цен.
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На основе общей оценки актива баланса выявлено увеличе-
ние производственного потенциала предприятия. Это измене-
ние сопровождалось увеличением финансирования оборотных
средств, что расценивается как положительная тенденция: воз-
можность увеличения оборачиваемости активов является
предпосылкой к улучшению финансовой деятельности.

Для более детального изучения динамики состава и струк-
туры имущества предприятия необходимо проанализировать и
дать оценку состояния (движению и изменению) каждой из
приведенных групп актива:

• основных средств и внеоборотных активов;
• запасов и затрат;
• дебиторской задолженности;
• денежных средств.
Для общей оценки имущественного потенциала предприя-

тия проводится анализ динамики состава и структуры обяза-
тельств (пассива) баланса. Эти позиции рассматриваются на
примере данных бухгалтерской отчетности (ф. № 1).

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей,
характеризующих финансово-экономическое состояние пред-
приятия:
1) стоимость собственного капитала предприятия (итог разд.

IV баланса «Капитал и резервы» и с. 630-660);
2) заемный капитал (итоги разд. V баланса «Долгосрочные

пассивы» и разд. VI баланса «Краткосрочные пассивы» без
с. 630-660);

3) долгосрочные заемные средства (итог разд. V баланса «Дол-
госрочные пассивы»);

4) краткосрочные заемные средства (и юг разд. VI баланса
«Краткосрочные пассивы» без с. 630—660);
5) кредиторская задолженность (с. 621-628).
Данные аналитической табл. 5 свидетельствуют о том, что

увеличение стоимости имущества обусловлено главным обра-
зом увеличением заемных средств предприятия.

Заемный капитал увеличился на 25520 тыс. руб., или на
167,02%. Произошло увеличение краткосрочных обязательств,
в частности, наблюдается большой прирост кредиторской за-
долженности на 22229 тыс. руб., или 153,15%. Ее удельный
рост возрос на 7,03 пунктов и составил 89,21%, т.е. финанси-
рование оборотных средств идет в основном за счет кредитор-
ской задолженности. Так же привлекаются краткосрочные кре-
диты банков, их удельный вес составил 9,71%.

Следует отметить, что предприятие практически не при-
влекает долгосрочные заемные средства, т. е. отсутствуют ин-
вестиции в производство.
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Анализ состава и структуры пассива баланса
Таблица 5

Все это говорит о том, что предприятие имеет низкую сте-
пень автономии, удельный вес собственных средств всего
13,54% и высока степень использования заемных средств.

Для более детального анализа состава и структуры обяза-
тельств следует взять информацию из приложения к бухгал-
терскому балансу (ф. №5) и изучить ее по таким направлени-
ям, как движение источников собственных и заемных средств.
В целом, на основе анализа структуры баланса фирмы можно
сделать следующие выводы:

• в активах фирмы велика доля относительно неликвид-
ных активов — накапливаемых запасов, а также основ-
ных средств, которые в сумме составляют около 99—
98% валовых активов фирмы;
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у фирмы растет объем заемных средств относительно
валовых объемов пассивов, однако и их объемы превы-
шают рекомендуемые соотношения.

4.5.2. Оценка финансовой устойчивости предприятия

Преобразуем баланс путем агрегирования статей и их пере-
группировки: в активе но степени убывания ликвидности акти-
вов, в пассиве — по степени возрастания сроков погашения обя-
зательств. В табл. 6 внесены исходные данные для анализа фи-

Агрегатированный баланс
Таблица б

Статья

Актив
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквива-
ленты (стр. 250 + стр. 260)
Расчеты с дебиторами (стр. 240 -
стр. 244)
Запасы и прочие оборотные акти-
вы (стр. 210 + стр. 220 + стр.251 +
стр.253 + стр. 270)
Итого по разделу 1

II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (стр. 120)
Прочие внеоборотные активы (стр.
110 + стр. 1304 стр. 140 + стр. 150 +
стр. 230)
Итого по разделу II
Всего активов

Пассив
I. ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочные пассивы (стр.690)
Долгосрочные пассивы (стр. 590)
Итого по разделу 1

II. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
(стр. 4 1 0 - с т р . 244)
Фонды и резервы, нетто (стр. 490 -
стр. 252 - стр. 390 - стр.410)
Итого по разделу II
Всего источников

Иденти-
фикатор

Д

га

Z

Ra

F

Kt
КТ

Ис
В

На начало
года

1888

3736

14801

20425

51
16

6720492

15280

15280

8 5204

5212
20492

На конец
года

285

4539

41212

46036

1141
10

1151
47187

40800

40800

8 6379

6387
47187
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нансового состояния. Агрегирование статей сделано, исходя из
удобства последующего расчета аналитических коэффициентов.

Проведем расчет трехмерного показателя финансовой ус-
тойчивости, расчет и результаты представлены в табл. 7.

Анализируя и оценивая финансовую устойчивость предпри-
ятия (табл. 7), можно сказать, что оно находится в неустойчи-

Таблица 7
Анализ финансовой устойчивости предприятия

Показатель

1. Источники собственных
средств (Ис)
2. Внеоборотные активы
(F)
3. Собственные оборотные
средства (Ее) [1 - 2 ]
4. Долгосрочные кредиты и
заемные средства (КТ)
5. Наличие собственных
оборотных средств и дол-
госрочных заемных источ-
ников для формирования
запасов и затрат[3 + 4]
6. Краткосрочные кредиты
и займы (Kt)
7. Общая величина основ-
ных источников формиро-
вания запасов и затрат (Es)
[5 + 6]
8. Величина запасов и за-
трат (Z)
9. Излишек (недостаток)
собственных оборотных
средств для формирования
запасов и затрат(±Ес)
[3-8]
10. Излишек (недостаток)
собственных оборотных
средств и долгосрочных
заемных средств для фор-
мирования запасов и за
трат (±Ес) [5 - 8]
11. Излишек (недостаток)
общей величины основных
источников формирования
запасов и затрат (±Ес)
[ 7 - 8 ]
12. Трехмерный показа-
тель типа финансовой
устойчивости [9; 10; 11]

На начало
периода,
тыс. руб

5212

67

5145

—

5145

15280

20425

14801

-9656

-9656

5624

На начало
периода
(0; 0; 1)

На конец
периода,
тыс. руб

6387

1151

5236

—

5236

40800

46036

41212

-35976

-35 976

4824

На конец
периода
(0; 0; 1)

Абсолют-

ное от-
клонение
тыс. руб

1175

1084

91

—

91

25520

25611

25613

26320

26320

-800

Темп
роста,

%

122,54

1717,91

101,77

—

101,77

267,00

255,39

278,41

372,58

372,58

85,78
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вом финансовом состоянии, причем это состояние фиксирует-
ся как на начало, так и на конец периода. Такое заключение
сделано на основании следующих выводов:

• запасы и затраты в основном покрываются за счет крат-
косрочных кредитов (Kt). Если на начало года на по-
крытие запасов и затрат шло 35,84% собственных обо-
ротных средств ((5145 : 14 : 56) х 100%), то к концу
года всего 13,1%, в то время как доля заемных средств
возросла на 22,74%;

• главная причина неустойчивого финансового положения
предприятия — это превышение темпов роста запасов и
затрат над ростом источников формирования: собствен-
ные оборотные средства выросли всего на 1,77%, обшая
величина источников формирования (Es) возросла на
125,39%, в то время как стоимость запасов и затрат
увеличилась на 178,41%;

• негативным моментом является рискованное использо-
вание предприятием внешних заемных средств. Долго-
срочные кредиты и займы не привлекаются. Кратко-
срочные обязательства представлены в отчетности кре-
диторской задолженностью, которая увеличилась за ана-
лизируемый период на 153,15%, и кредитом банка в
4000 тыс. руб., т.е. администрация предприятия стре-
мится использовать в основном краткосрочные заемные
средства для производственной деятельности;

• у предприятия наблюдается значительный недостаток
собственных оборотных средств. Необходимо увеличение
уровня собственных оборотных средств для покрытия
запасов производственного назначения.

Согласно другому соотношению показателей Ее < Z < Es
(5236 < 41 212 < 46 036), применяемому в практике анализа,
рассматриваемое предприятие относится к типу предприятий с
нормальной финансовой устойчивостью, т. е. использует для
покрытия запасов различные нормальные источники средств —
собственные и привлеченные. Неустойчивое финансовое поло-
жение определялось бы таким соотношением Z > Es.

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится
с помощью достаточно большого количества относительных
финансовых коэффициентов.

Расчет и анализ относительных коэффициентов (показате-
лей) существенно дополняет оценку абсолютных показателей
финансовой устойчивости предприятия. На основании данных
табл. 8 можно сделать вывод, что предприятие финансово зави-
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Расчет и анализ относительных коэффициентов
финансовой устойчивости

Таблица 8

Показатель

1 . Имущество предприятия,
тыс. руб. (В)
2. Источники собственных
средств (капитал и резер-
вы), (Ис)
3. Краткосрочные пассивы,
тыс. руб. (Kt)
4. Долгосрочные пассивы,
тыс. руб. (КТ)
5. Итого заемных средств
(Kt + КТ)
6. Внеоборотные активы,
тыс. руб. (F)
7/ Оборотные активы,
тыс. руб (Ra)
8. Запасы и затраты,
тыс. руб. (Z)
9. Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
(±Ес)[2-6]

Коэффициенты :
10. Автономии (Ка)[2 : 1]
(> 0,5)
11. Соотношения заемных и
собственных средств (Кз/с)
(< 0.7)
12..Обеспеченности собст-
венными средствами (Ко)
[ 9 : 7] £0,1)
13. Маневренности (Км) [9 :
2] (> 0,2 - 0,5)
14. Соотношения мобиль-
ных и иммобилизо-
ванных средств (Км/и) [7 : 6]
15. Имущества производст-
венного назначения
(Кп. Им) [(6 + 8): 1] (> 0,5)
16. Прогноза банкротства
(Кпб)[(7-3):1]

На
начало

года

20492

5212

15280

—

15280

67

20425

14801

5145

0,25

2,93

0,25

0,99

304,85

0,73

0,25

На
конец
года

47187

3687

40800

—

40800

1 151

46036

41212

5236

0,14

6,39

0,11

0,82

40

0,9

0,11

Абсо-

лютное
отклоне-

ние
26695

1175

25520

—

25520

1084

25611

26411

91

-0,11

3,46

-0,14

-0,17

-264, 85

0,17

-0,14

Темп роста, %

230,27

122,54

267,00

—

267,00

1717,91

225,39

278,44

101,77

56

218,09

44

82,83

1312

123,29

44

413



симо. Это подтверждается низкими значениями коэффициен-
тов автономии (Ка) и высоким показателем соотношения заем-
ных и собственных средств (Кз/с). Несмотря на увеличение иму-
щественного потенциала предприятия на 130,27% , оно не суме-
ло добиться при этом устойчивого финансового положения. Так-
же наблюдается снижение коэффициента маневренности (Км).
За отчетный период он уменьшился на 17,17% и на конец года
его значение составило 0,82, т.е. за счет собственного капитала
предприятия неспособно пополнять оборотные активы. Это свя-
зано с тем, что большая часть средств вложена в оборотные ак-
тивы, что подтверждается высоким значением коэффициента
соотношения мобильных и иммобилизованных средств (Км/и),
т.е. увеличением зависимости от внешних кредиторов.

Все это свидетельствует о неустойчивом финансовом поло-
жении предприятия.

4.5.3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Анализ ликвидности баланса производится с помощью ана-
литической табл. 9, по данным которой можно сделать вывод,
что баланс предприятия не соответствует всем критериям аб-
солютной ликвидности (А1 < П1). Предприятие ни на начало,
ни на коней года не покрывает свои обязательства по наиболее
срочным пассивам.

При изучении баланса следует обратить внимание на один
очень важный показатель — чистый оборотный капитал, или
чистые оборотные средства. Это абсолютный показатель, с по-
мощью которого также можно оценить ликвидность предпри-
ятия (табл. 10).

Чистый оборотный капитал равен разнице между итогами
разд. II баланса «Оборотные активы» и разд. VI баланса «Крат-
косрочные пассивы». Изменение уровня ликвидности опреде-
ляется по изменению (динамике) абсолютного показателя чис-
того оборотного капитала. Он составляет величину, оставшую-
ся после погашения всех краткосрочных обязательств. Следо-
вательно, рост этого показателя — повышение уровня ликвид-
ности предприятия. На анализируемом предприятии кратко-
срочные пассивы полностью покрываются оборотными сред-
ствами. За отчетный период значение чистого оборотного ка-
питала увеличилось на 1,77%, следовательно, предприятие в
принципе является платежеспособным, но большую часть обо-
ротных активов составляют медленно реализуемые активы. Для
более точного определения платежеспособности необходимо рас-
считать относительные коэффициенты ликвидности и плате-
жеспособности.
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Анализ ликвидности баланса предприятия
Таблица 9

Актив

Наиболее лик-
видные акти-
вы, А1
Быстрореали-
зуемые ативы,
А2
Медленно
реализуемые
активы, A3
Труднореали-
зуемые акти-
вы, А4
Баланс

На на-
чало
года,
тыс.
руб.

1888

3736

14800

67

20491

На ко-
ней

года,
тыс.
руб.

285

4539

41212

-

47187

Пассив

Наиболее
срочные
пассивы, П1
Краткосроч-
ные пасси-
вы, П2
Долгосроч-
ные пасси-
вы, ПЗ
Постоянные
пассивы, П4

Баланс

На начало
года, тыс.

руб.

14515

765

5211

20491

На конец
года, тыс.

руб.

36744

4056

6387

47187

Платежный
излишек (+) или не-

достаток (-

На начало
года, тыс.

руб.
12-5]

-12627

2971

14800

-5 144

-

На конец
года, тыс.

руб.
[3-6]

-14230

483

41212

-4060

-

Процент покрытия
обязательств

На начало
года, тыс.

руб.
[2:5x100]

13,01

4,88

-

0,01

-

на конец
года,
тыс.
руб.

[3:6x100]
0,78

1,12

-

0,18

-



Исчисление чистого оборотного капитала
Таблица 10

Показатели

1 . Оборотные активы
2. Краткосрочные пассивы
3. Чистый оборотный капитал [1-2]

На начало года,
тыс. руб.

20425
15280
5145

На конец года,
тыс. руб.

46036
40800
5236

Таблица 11
Расчет и анализ коэффициентов ликвидности (тыс. руб )

Показатели

1. Денежные средства
2. Краткосрочные финансовые вло-
жения
3. Итого денежных средств и кратко-
срочных финансовых вложений (Д)
4. Дебиторская задолженность
5. Прочие оборотные активы
6. Итого дебиторской задолженности
и прочих оборотных активов (га)
7. Итого денежных средств, финан-
совых вложений и дебиторской за-
долженности (Д + га)
8. Запасы и затраты (без расходов
будущих периодов)
9. Итого оборотных средств (Ra)
10. Текущие пассивы
Коэффициенты:
11. Покрытия (Кп) [9:10] (> 1-2 )
12. Критической ликвидности (Ккл)
Г"7 • 1 Л1 /*> 1 \
I / . I \J I yzl I }

13. Абсолютной ликвидности (Кал)
[ 3 : 10] (> 0,2 — 0,5)

На начало

года
2

1886

1888

3736
-

3736

5624

14355

20424
15 280

1,34
0,37

0,12

На конец

года
2

283

285

4539
-

4539

4824

39969

46036
40800

1,13
0,12

0,01

Измене-

ние
0

-1063

-1603

803
-

803

-800

25614

24814
25520

-0,21
-0,25

-0,11

Анализ коэффициентов ликвидности показывает (табл. 11),
что предприятие на конец периода относительно платежеспо-
собно, т.е. хотя оборотных средств достаточно, чтобы покрыть
свои краткосрочные обязательства, но видно уменьшение ко-
эффициента покрытия (платежеспособности).

Изменение коэффициентов свидетельствует об ухудшении
текущей платежной готовности предприятия. Сравнение ди-
намики коэффициентов указывает на ухудшение структуры
оборотных активов — понижение удельного веса наиболее мо-
бильной их части, при увеличении доли средств, вложенных в
запасы и затраты с 70,01% до 84,7%.
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4.5.4. Оценка эффективности хозяйственной деятельности

Для расчета показателей деловой активности предприятия
применяются абсолютные итоговые данные за отчетный пери-
од по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчис-
лены на начало и конец периода, т. е. имеют одномоментный
характер. Это вносит некоторую неясность в интерпретацию
данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов приме-
няются показатели, рассчитанные к усредненным значениям
статей баланса. Используем также показатели, полученные из
аналогичной таблицы по итогам предыдущего года, для оцен-
ки динамики коэффициентов. Расчет показателей деловой ак-
тивности приведен в табл. 12. Динамика показателей свиде-
тельствует, что у предприятия за отчетный год значительно
возросла деловая активность, по сравнению с предыдущим. Рост
показателя общей оборачиваемости капитала свидетельствует

Таблица 12
Расчет показателей деловой активности

Показагель или коэффициент

Выручка от реализации, тыс. руб.
(V)
Чистая прибыль, тыс. руб, (Рч)
Дебиторская задолженность,
тыс. руб.
Фондоотдача производственных
фондов (Ф)
Коэфф общей оборачиваемости
(Ок)
Коэфф. оборачиваемости оборот-
ных средств (Ооб)
Коэфф. оборачиваемости дебитор-
ской задолженности (Од/з)
Коэфф. оборачиваемости матери-
альных оборотных средств (Ом. ср)
Средний срок оборачиваемости
дебиторской задолженности,
дн. (Од/з)
Средний срок оборачиваемости
материальных средств, дн (См. ср)
Коэфф. оборачиваемости креди-
торской задолженности (Ок/з)
Средняя продолжительность обо-
рота кредиторской задолженности,
дн (Ск/з)
Оборачиваемость собственного
капитала (Оск)
Продолжительность операционного
цикла, дн. (Цф)
Устойчивость экон. роста (Кур)

Аналогичный
период про-
шлого года

19977

5202
3736

274,16

1,461

1,49

6,35

1,92

57

190

2,23

163

4,03

91

1,04

Отчет-
ный

период
80760

411
4539

132,61

2,387

2,43

19,519

2,973

18

122

3,151

115

13,925

25

0,35

Откло-
нение
60783

-4791
803

-147,55

0,93

0,94

13,17

1,053

-39

-68

0,921

-48

9,895

-66

-0,69

14-2441
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об ускорении кругооборота средств, так же как и об инфляци-
онном росте цен. Предприятие активно использует заемные
средства, оборачиваемость которых возросла (+0,921), что не-
благоприятно сказывается на ликвидности предприятия. В то
же время увеличилась оборачиваемость материальных средств,
что является благоприятной тенденцией. Рост коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности говорит о расши-
рении коммерческого кредита, предоставляемого предприяти-
ем. У предприятия уменьшилась продолжительность операци-
онного цикла, т.е. общего времени, в течение которого финан-
совые ресурсы находятся в материальных средствах и деби-
торской задолженности. Положительным явлением также яв-
ляется уменьшение продолжительности финансового цикла.
Уменьшение коэффициента фондоотдачи говорит о том, что в
отчетном году увеличились издержки. Расчет показателей,
характеризующих рентабельность предприятия (табл. 13), ос-
нован на определении среднегодовых величин, что необходимо
для приведения числителя и знаменателя дроби в сопостави-
мый вид. Это обусловлено тем, что прибыль учитывается нара-
стающим итогом с начала года и за весь отчетный период. Ве-
личина в числителе (например, размеры собственного капи-
тала) может существенно меняться.

Расчет коэффициентов рентабельности продаж показал, что
доходность реализации по сравнению с предыдущим годом упа-
ла. С каждого рубля средств, вложенных в активы, предприя-
тие получило прибыли меньше, чем в предыдущем году (сни-
жение составило 30,8 коп.).

Уменьшение коэффициента рентабельности основной дея-
тельности может свидетельствовать о необходимости пересмотра
цен или усиления контроля за себестоимостью реализуемой
продукции.

Расчет показателей рентабельности предприятия
Таблица 13

Показатели

Рентабельность продаж
(Rn)
Рентабельность основной
деятельности (Код)
Рентабельность всего
капитала предприятия (Кк)
Рентабельность
внеоборотных активов (Ri)
Рентабельность собст-
венного капитала (Кск)

Значение за
предыдущий

год
0,27

0,41

0,32

86,7

1,084

Значение за
отчетный

год
0,028

0,031

0,012

0,675

0,071

Изменение

-0,242

-0,379

-0,308

-86,025

-1,013
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Показатель рентабельности капитала в отчетном году до-
вольно низкий, поэтому нужно либо увеличить оборачиваемость
активов, либо стараться уменьшить себестоимость и регулиро-
вать ценовую политику.

Проведем вертикальный анализ финансовых результатов
(табл. 14), который будет характеризовать динамику удельно-
го веса основных элементов валового дохода организации, ко-

Таблица 14
Вертикальный анализ финансовых результатов

Наименование показателя

1. Всего доходов и поступлений
(стр. 010 + стр. 060 + стр. 080 +
стр. 090 + стр. 120)
2. Общие расходы финансово-
хозяйственной деятельности
(стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 +
стр. 070 + стр. 100 + стр. 130)
3. Выручка (нетто) от реализа-
ции (стр. 010)
4. Затраты на производство и
сбыт продукции. В том числе:
а) себестоимость реализации то-
варов, продукции, работ, услуг
(стр. 020)
б) управленческие расходы
(стр. 040)
5. Прибыль (убыток) от. реализа-
ции (стр. 050)
6. Доходы по операциям финан-
сового характера
(стр. 060 + стр. 080)
7. Расходы по операциям фи-
нансового характера (стр. 070)
8. Прочие доходы
(стр. 090 + стр. 120)
9. Прочие расходы (стр.130)
10. Прибыль (убыток) огчетного
периода (стр. 040)
11. Налог на прибыль (стр. 150)
12. Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода
(стр. 170)

За аналогичный
период прошлого

года
тыс. руб

20227

15075

19977

14580

-

1462

5397

-

-

300

146
5202

-
5202

%
100

74,351

98,521

72,982

10,023

27,022

-

-

1,48'

0,974

26,661

5

22,661

За отчетный
период

тыс. руб
80841

80101

80760

78504

-

5637

2256

-

-

81

183
740

329
411

%
100

99,08

99,9

97,21

7,18

2,79

-

-

0,1

0,23
0,92

44,46
0,51

1 — в % к строке 1; 2 — в % к строке 3; 3 — в % к строке 4;
к строке 2; 5 — в % к строке 0.

в %

14*
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эффициентов рентабельности продукции, влияние факторов на
изменение в динамике чистой прибыли.

Анализируя таблицу, мы видим, что при росте выручки от
реализации, значительно возросли общие расходы финансово-
хозяйственной деятельности, а также затраты на производство
и сбыт продукции, у них самый высокий показатель роста, что
является негативным моментом — хотя выручка за отчетный
год возросла, прибыль от реализации значительно уменьши-
лась, что говорит об уменьшении рентабельности продукции и
относительном увеличении издержек производства от обраще-
ния.

4.5.5. Прогноз банкротства и основные направления
улучшения финансового состояния предприятия

Были получены такие значения коэффициентов текущей
ликвидности и обеспеченности собственными средствами:
Кп = 1,13; Ко = 0,11. Следовательно, не выполняется условие
Кп > 2. Если хотя бы один из вышеуказанных коэффициентов
имеет значение менее 2 и 0,1 соответственно, рассчитывается
коэффициент восстановления платежеспособности за период,
установленный равным 6 месяцам, т. е. проведем анализ нали-
чия реальной возможности у предприятия восстановить свою
платежеспособность в течение определенного периода. Основ-
ным показателем, характеризующим наличие этой возможно-
сти, является коэффшщент восстановления платежеспособно-
сти:

где Кп — фактическое значение (в конце отчетного периода)
коэффициентов текущей ликвидности; Nn — значение коэф-
фициентов текущей ликвидности в начале отчетного периода;
6 - период восстановления платежеспособности в месяцах,
Т — отчетный период в месяцах.

Коэффициент восстановления платежеспособности, прини-
мающий значение меньше 1, рассчитанный на период, равный
6 месяцам, свидетельствует о том, что у предприятия в бли-
жайшее время нет реальной возможности восстановить плате-
жеспособность .
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При наличии оснований для признания структуры баланса
предприятия неудовлетворительной, но в случае выявления
реальной возможности у предприятия восстановить свою пла-
тежеспособность в установленные сроки, принимается реше-
ние об отложении признания структуры баланса неудовлетво-
рительной, а предприятия — неплатежеспособным на срок до
6 месяцев.

Проведенный анализ исследуемого предприятия свидетель-
ствует о том, что у него имеется тенденция к ухудшению фи-
нансового положения.

Для выхода из этого состояния необходима разработка про-
граммы финансового оздоровления предприятия.

Как известно, нормальная финансовая устойчивость харак-
теризуется следующим соотношением:

Собственные Материально- Источники
оборотные < производственные < формирования
средства запасы запасов.

Это означает, что стоимость материально-производственных
запасов полностью покрывается за счет источников формиро-
вания запасов, включающих собственные оборотные средства,
краткосрочные кредиты банков и займов, а также кредитор-
скую задолженность по товарным операциям.

Хотя в нашем случае это условие выполняется (5236 < 41212 <
< 46036), по данным анализа видно, что динамика показате-
лей финансовой устойчивости за отчетный период имеет тен-
денцию уменьшения, т. е. финансовое состояние предприятия
ухудшилось.

При проведении анализа баланса за отчетный год указыва-
лось на недостаточность собственных оборотных средств для
покрытия материально-производственных запасов, низкий уро-
вень маневренности собственного капитала, высокий удельный
вес кредиторской задолженности.

Такая ситуация становится все более распространенной в
условиях разрыва хозяйственных связей и инфляции. Паде-
ние покупательной способности денег заставляет предприятия
вкладывать временно свободные средства в запасы материалов
и комплектующих, которые затем по необходимости можно
будет легко реализовать. Поэтому, замораживание определен-
ной части средств в запасах хотя и снимает эффективность
использования имущества на предприятии, но в какой-то мере
спасает от инфляции. Кроме того, накопление запасов часто
является вынужденной мерой снижения риска непоставки (не-
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допоставки) сырья и материалов, необходимых для осуществ-
ления производственного процесса предприятия.

Одним из основных направлений можно считать разработ-
ку мероприятий по снижению величины материально-произ-
водственных запасов и повышению их ликвидности.

Одновременно следует провести анализ производственных
запасов. Для этого необходимо расчитать потребности в сырье,
материалах и т. п. и сравнить их с имеющимися в наличии.
По возможности избавиться от излишних запасов путем их
реализации и списания испорченных и неходовых материа-
лов.

Наиболее важным направлением является разработка ме-
роприятий по повышению величины собственного капитала
предприятия, и, в первую очередь, объема собственных обо-
ротных средств, позволяющих оплатить свои краткосрочные
обязательства.

Однако последнее вовсе не означает отказ от привлечения
заемных средств. В отдельных случаях предприятию целесооб-
разно брать кредиты и при достаточности собственных оборот-
ных средств, так как рентабельность собственного капитала
повышается в результате того, что эффект от вложения средств
может быть значительно выше, чем процентная ставка.

Увеличение собственного капитала позволяет предприятию
легче справиться с неурядицами рыночной экономики. Вот
почему необходимо постоянно наращивать абсолютную сумму
собственного капитала.

Основным источником увеличения собственного капитала
является прибыль. Необходимо значительную часть прибыли
включать в оборот предприятия путем создания всевозмож-
ных резервов из валовой и чистой прибыли или прямого за-
числения нераспределенной на дивиденды части чистой при-
были.

Прибыль как основная форма денежных накоплений пред-
ставляет собой разницу между выручкой от реализации про-
дукции по соответствующим ценам и полной ее себестоимос-
тью. Отсюда рост прибыли зависит прежде всего от снижения
затрат на производство продукции, а также от увеличения объе-
ма реализованной продукции.

В рыночных условиях показатель выручки от реализации
продукции становится одним из важнейших показателей дея-
тельности предприятия. Увеличение объемов реализации про-
дукции зависит от того, насколько производимая предприятием
продукция отвечает требованиям потребителей и пользуется
спросом.
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Особую роль в увеличении объемов реализации играет по-
литика цен. В ряде случаев снижение цен на продукцию сти-
мулирует ее спрос, что приводит к увеличению выручки, и, в
конечном счете, росту массы прибыли.

Важное направление в повышении финансового состояния
предприятия — обеспечение быстрой оборачиваемости капи-
тала. Одна из распространенных причин, почему предприятия
получают невысокую прибыль, состоит в том, что значитель-
ная сумма средств у них неподвижна. Избыток оборудования,
нормативные запасы сырья, материалов и т. п. свидетельству-
ют о том, что часть капитала бездействует. Иногда бывает, что
две трети капитала «омертвело», и вся нагрузка ложится на
оставшуюся треть. Нет никакой выгоды придерживать товар,
кроме тех случаев, когда цены растут. Ценность оборудования
или здания зависит от их использования, а не от того, сколько
они стоят. Величина прибыли больше зависит от скорости про-
даж, чем от высокой цены товара. Поэтому, завышение цены —
прямой путь к банкротству, а более высокая скорость оборачи-
ваемости капитала поможет избежать краха.

Особое внимание необходимо уделить проблемам ускорения
оборачиваемости оборотных средств. В перечень разрабатыва-
емых мероприятий по улучшению финансового состояния дол-
жны быть включены:

1) на стадии производственных запасов:
• установление прогрессивных норм расхода сырья, ма-

териалов, топлива и т. п.;
• замену дорогостоящих видов материалов и топлива

более дешевыми без снижения качества продукции;
• разработку складских норм запасов сырья, материа-

лов, полуфабрикатов и т. п.;
• осуществление контроля за состоянием складских за-

пасов и продажа избыточных неликвидных запасов,
а также реализация по любой цене или ликвидация
запасов, не используемых в производстве;

2) на производственной стадии:
• сокращение производственного цикла и повышение

его непрерывности;
• соблюдение рентабельности работы предприятия;
• комплексное использование сырья;
• использование отходов;

3) в сфере обращения:
• ускорение реализации продукции;
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• организацию маркетинговых исследований, налажи-
вание постоянных длительных связей с потребителя-
ми;

• уменьшение кредиторской и дебиторской задолжен-
ности.

Изложение рекомендаций представляет собой лишь общие
направления работ по предотвращению банкротства. Для даль-
нейшего развития необходима разработка программы но фи-
нансовому оздоровлению предприятия.

Заключение

В данной главе проведен вертикальный и горизонтальный
анализ статей актива и пассива баланса, при этом выявлены
следующие тенденции:

• в активах фирмы велика доля относительно малолик-
видных активов: запасы (готовая продукция, незавер-
шенное производство) — 84,7% всех активов, дебитор-
ская задолженность — 9,62% всех активов. На протя-
жении рассматриваемого периода доля дебиторской за-
долженности уменьшилась по отношению к производ-
ственным запасам;

• у фирмы растет доля краткосрочных пассивов (займы, кре-
диторская задолженность), по состоянию на конец отчет-
ного года их доля составила — 86,46% всех пассивов.

Рассчитаны относительные показатели финансового состо-
яния предприятия, характеризующие платежеспособность,
финансовую устойчивость, рентабельность и деловую актив-
ность. Их уровень сравнивается с нормативными требования-
ми. Расчет показателей показал, что:
1) коэффициенты ликвидности не соответствуют нормативам

и имеют негативную тенденцию — уменьшаться;
2) аналогичным образом не соответствуют нормативам и име-

ют негативную тенденцию показатели финансовой устой-
чивости;

3) показатели рентабельности уменьшились за отчетный год;
4) скорость оборачиваемости оборотного капитала увеличилась;
5) за рассмотренный период времени наблюдался устойчивый

рост оборотного капитала, однако он обусловливался уве-
личением его наименее ликвидных составляющих (дебитор-
ской задолженности, производственных запасов), источни-
ком роста оборотного капитала явилась кредиторская задол-
женность.
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Исследования показали, что деятельность предприятия фи-
нансируется за счет заемных средств, также как и его баланс.
Баланс предприятия не является в достаточной мере ликвид-
ным, постоянно испытывается недостаток в денежных средствах
(факт, осложняющий положение предприятия). Производствен-
ные расчеты оборачиваемости элементов текущих активов при-
вели к выводу, что руководство предприятия старается исполь-
зовать имеющиеся резервы, что показывает изменение скорос-
ти оборота (увеличение), которое отражает повышение произ-
водственно-технического потенциала предприятия,

Проведенный анализ также показал, что доходность соб-
ственного капитала снизилась в отчетном году. Это вызвало
уменьшение отдачи с каждого рубля вложенных среден за про-
шлый год. Подводя итоги проведенного исследования, делают-
ся следующие выводы:

• фирма испытывает недостаток в оборотных средствах в
связи с расширением своей деятельности и фактиче-
ским отсутствием денежных средств;

• предприятие имеет низкие показатели платежеспособ-
ности, финансовой устойчивости, имеющие тенденцию
к снижению;

• предприятие на конец отчетного периода рентабельно.
Все это говорит о том, что у рассматриваемого предприятия

агрессивная модель поведения на рынке, что характеризуется
большими финансовыми рисками. В результате обсуждения
данной главы следует заключение: рассмотрены основные на-
правления улучшения финансового состояния предприятия и
установлена тенденция к снижению финансовой устойчивости
фирмы, стабилизации финансового состояния предприятия
предлагается провести следующие мероприятия:

1) на стадии производственных запасов:
• установление прогрессивных норм расхода сырья, мате-

риалов, топлива и т. п.;
• замену дорогостоящих видов материалов, комплектую-

щих и топлива более дешевыми без снижения качества
продукции;

• разработку складских норм запасов сырья, материалов,
полуфабрикаюв и т. п.;

• осуществление контроля за состоянием складских запа-
сов и продажу избыточных неликвидных запасов, а так-
же продажу по любой цене или ликвидацию запасов, на
используемых в производстве;

2) на производственной стадии:
• сокращение производственного цикла и повышение его

непрерывности;
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• соблюдение рентабельности работы предприятия;
• комплексное использование сырья;
• использование отходов;

3) в сфере обращения:
• ускорение реализации продукции;
• организацию маркетинговых исследований, налажива-

ние постоянных длительных связей с потребителями;
• уменьшение кредиторской и дебиторской задолженнос-

ти.
Данные рекомендации носят общий характер, но если со-

ставить на их основе финансовый план и в дальнейшем при-
держиваться его выполнения, то это приведет к улучшению
финансового состояния предприятия.



Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ КОНТРОЛЯ
В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМОЙ

5.1. Оценка существенных ошибок

Рассмотрены следующие вопросы:
• ошибки и незаконные действия;
• основные виды нарушений в первичных документах,

учетных регистрах, искажения при составлении отчет-
ности;

• действия аудитора при выявлении искажений;
• оценка существенности ошибок;
• методика определения показателей уровня существен-

ности;
• использование этих показателей при планировании ауди-

торской проверки, в процессе проведения аудиторских
процедур и при выдаче аудиторского заключения.

Ошибки и незаконные действия

Ошибки, пропуски и другие отклонения от правильного
ведения учета могут быть обнаружены на любых этапах учет-
но-финансовой работы и в любых документах: первичных до-
кументах, учетных регистрах, отчетах. Среди них можно вы-
делить следующие.

Первую группу нарушений при создании первичных доку-
ментов составляет отсутствие обязательных реквизитов.

Их перечень дан в Законе о бухгалтерском учете, это наи-
менование документа, дата его составления, наименование
организации, содержание хозяйственной операции, ее изме-
рители в натуральном и денежном выражении, наименова-
ние должностей лиц, ответственных за ее совершение и пра-
вильность оформления, личные подписи указанных лиц. Боль-
шинство первичных документов имеют унифицированную
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форму, которая помещена в издающихся и поступающих в
продажу журналах и унифицированных форм первичной учет-
ной документации. Если по каким-либо операциям эти фор-
мы не преду-смотрены, то они должны быть утверждены в
приказе об учетной политике. Отсутствие обязательных рек-
визитов делает первичный документ недействительным. На-
пример, выдача денег из кассы по неправильно оформленно-
му кассовому ордеру считается недостачей, которая должна
быть покрыта из личных средств кассира как материально
ответственного лица.

Во вторую группу нарушений входит отсутствие юриди-
ческой доказательности первичной информации.

Например, если из кассы выдается материальная помощь
или ссуда работнику организации, то к расходному кассовому
ордеру должно быть приложено соответствующим образом офор-
мленное и подписанное заявление, если в кассу поступили день-
ги как взнос в уставный капитал, то их сумма должна соответ-
ствовать уставным документам организации и лицо, которое
внесло деньги, должно числиться в составе учредителей, если
по платежному поручению проверяемая аудитором организа-
ция перечислила деньги другой организации, то должен суще-
ствовать договор между организациями, соответствующий ха-
рактеру операции.

Третью группу нарушений составляет подделка подписей.
Могут быть подделаны подписи должностных лиц, а также
лиц, получающих деньги. Для выявления таких нарушений
аудитор проводит выборочную сверку подписей с кадровыми
документами (приказами, контрактами, содержащими эти под-
писи).

Могут быть и другие нарушения при создании первичных
документов, например, наличие исправлений в тех докумен-
тах, в которых это недопустимо (в банковских и кассовых пер-
вичных документах), или неоговоренных исправлений в дру-
гих документах. Неправильная запись или сумма должна быть
зачеркнута одной чертой так, чтобы можно было прочесть на-
писанное, сверху делается правильная запись или ставится
правильная сумма, все это подтверждается, подписью лица,
сделавшего исправление, с указанием даты исправления.

Ошибки, связанные с записью незаконных хозяйственных
операций (связанных с нарушениями гражданского, налогово-
го и валютного законодательства, в том числе установленных
законодательством правил ведения и организации бухгалтер-
ского учета и отчетности).
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Прочие виды нарушений, например:
• не все операции, которые были в действительности, за-

регистрированы .
• зарегистрированы хозяйственные операции, которых не

было в действительности.
Как правило, ошибки первой и второй группы взаимосвя-

заны. Случайны ошибки в разноске операций по счетам. При
ручном ведении бухгалтерского учета бухгалтер может оши-
биться, записав операцию по дебету одного счета, забыв запи-
сать ее по кредиту другого счета или исказив сумму. Суще-
ствующие в бухгалтерском учете способы контроля обычно
позволяют выявить такие ошибки, но не все они иногда при-
меняются (например, оборотная ведомость по синтетическим
и аналитическим счетам), а в балансе при округлении до ты-
сяч рублей они «тонут». При автоматизированном ведении
бухгалтерского учета может быть введена неправильная про-
водка. Обычно бухгалтерскими программами предусматрива-
ются стандартные проводки, но они могут игнорироваться бух-
галтером или программа может своевременно не корректиро-
ваться в соответствии с изменениями в бухгалтерском учете.

Случайные пропуски операций. Эта ошибка особенно рас-
пространена при ведении учета на персональных компьютерах
недостаточно квалифицированными бухгалтерами. Чаще все-
го встречаются случаи, когда, отразив перечисление денег с
расчетного счета согласно платежному поручению, бухгалтер
забывает их начислить. Обнаружить такую ошибку аудитор
может, вызвав в компьютере оборотную ведомость по отдель-
ным счетам расчетов.

Арифметические ошибки, связанные с неправильной или
неточной записью суммы. (Например, при введении налога на
добавленную стоимость (НДС) встречались случаи, когда он
был указан в платежных поручениях исходя из его величины
16,6, а не 16,67, как это должно быть. Эта сумма значилась в
платежном поручении при поступлении денег на расчетный
счет и шла в учетные записи без проверочного пересчета.)

Ошибки в расчетах, связанные с применением неправиль-
ной расчетной формулы.

Незавершенность учета хозяйственных операций. (Напри-
мер, не ведется аналитический учет по каждому покупателю и
заказчику.)

Хозяйственные операции учтены не за тот период, к кото-
рому они в действительности относятся. Например, в январе
месяце перечисляется сумма арендной платы, причитающаяся
за год, и в том же месяце она полностью включается в себесто-
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имость, вместо того, чтобы быть распределенной на каждый
месяц года.

Хозяйственные операции не соответствуют учетной поли-
тике предприятия на текущий год.

Нарушения в отчетности:
• несоответствие между данными статей отчетности с ос-

татками по счетам в учетных регистрах;
• неполное заполнение отчетности;
• отсутствие взаимной увязки статей отчетности;
• неправильная оценка статей баланса.

Несоблюдение сроков представления отчетной информации
(часто это грозит штрафами, например, опоздал принести рас-
четную ведомость в ПФР — плати штраф в размере 10 процен-
тов от суммы взносов).

В соответствии с вышеуказанными группами ошибок при-
меняются процедуры контроля: процедуры, выявляющие ре-
альность совершенных операций, проверка соответствия хо-
зяйственных операций законодательству и действующим ин-
струкциям, проверка точности расчетов, наличия аналитиче-
ского учета, проверка правильности отнесения затрат к перио-
дам, проверка соблюдения учетной политики.

Хозяйственные операции, выполненные в противоречии с
действующим законодательством или с документами, регули-
рующими деятельность данного предприятия, квалифициру-
ются как незаконные действия. Они могут быть случайными
или непреднамеренными (вызванными низким уровнем подго-
товки бухгалтеров, незнанием последних нормативных докумен-
тов и инструкций, невнимательностью) и преднамеренными.

Действия ревизора при выявлении искажений

Эти действия отражены в аудиторском стандарте «Действия
аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетнос-
ти», который одобрен Комиссией по аудиторской деятельнос-
ти при Президенте РФ 25 декабря 1996 года, протоколом № 6.

В первую очередь не следует специально вести поиск фак-
торов, указывающих на наличие искажений (пункт 1 раздела
4 стандарта), аудитор также не может судить о преднамерен-
ности искажений (раздел 2 стандарта), на это есть уполномо-
ченные органы, например, прокуратура.

Конечная цель при выявлении ошибок - оценить их влия-
ние на достоверность отчетности во всех существенных отно-
шениях.

Аудитор должен отметить наличие, ошибок в своих рабочих
документах, в письменной информации аудитора руководству
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экономического субъекта по результатам проведения аудита и
поставить об этом в известность руководителей, работников
бухгалтерии и других должностных лиц.

При обнаружении искажений можно выбрать один из двух
вариантов поведения.
1. Не требовать внесения исправлений. Этот вариант применя-

ется тогда, когда ошибка незначительна по величине и су-
щественно не затрагивает отчетности и в то же время не
порождена незаконными действиями. (Например, непра-
вильные округления.)

2. Потребовать исправления ошибки. Этот вариант может быть
применен в случае обнаружения значительной ошибки, вли-
яющей на отчетность, в случае выявления любой по вели-
чине ошибки, связанной с нарушениями юридической дос-
товерности информации (отсутствие подписей и других обя-
зательных реквизитов первичных документов, неправиль-
но внесенные исправления) а также в случае выявления
ошибок, затрагивающих налогообложение.
Если ошибок выявилось больше, чем аудитор предполагал

перед началом проверки, то следует уточнить объем и харак-
тер применяемых аудиторских процедур.

Если выявленные аудитором искажения исправлены, об этом
делается пометка в рабочих документах, если нет, то указыва-
ется, по какой причине и какие это имеет последствия.

Для того чтобы у аудитора не было сомнений в том, какой
вариант поведения выбрать, размер ошибки, не влияющий на
достоверность отчетности в проверяемом периоде (величина
существенности ошибки), может быть оговорен с администра-
цией фирмы на стадии планирования аудиторской проверки.

Уровень существенности ошибок

Аудиторские организации в ходе проведения проверок не
должны устанавливать достоверность отчетности с абсолютной
точностью, но обязаны установить ее достоверность во всех
существенных отношениях.

Под достоверностью бухгалтерской отчетности во всех су-
щественных отношениях понимается такая степень точности
показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифи-
цированный пользователь этой отчетности оказывается в со-
стоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать
правильные экономические решения.

Ревизор обязан принимать во внимание две стороны суще-
ственности в аудите: качественную и количественную. С каче-

431



ственнои точки зрения аудитор должен использовать свое про-
фессиональное суждение для того, чтобы определить, носят
или не носят существенный характер отмеченные в ходе про-
верки отклонения порядка совершенных экономическим
субъектом финансовых и хозяйственных операций от требова-
ний нормативных актов, действующих в Российской Федера-
ции. С количественной точки зрения аудитор должен оценить,
превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные от-
клонения (с учетом прогнозируемой величины неотмеченных
отклонений) количественный критерий — уровень существен-
ности.

Под уровнем существенности понимается то предельное зна-
чение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой
квалифицированный пользователь этой отчетности с большой
степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на
ее основе правильные выводы и принимать правильные эконо-
мические решения.

В аудиторской практике США считается, что ошибка, веду-
щая к отклонению в статье баланса в пределах 5—10 процентов,
не является материальной.

Согласно российским стандартам каждая аудиторская орга-
низация устанавливает уровень существенности для каждого
клиента по следующей методике.

При нахождении абсолютного значения уровня существен-
ности аудитор должен принимать за основу наиболее важные
показатели, характеризующие достоверность отчетности эко-
номического субъекта, подлежащего аудиту, далее называе-
мые базовыми показателями бухгалтерской отчетности. Набор
этих базовых показателей может быть различен в зависимости
от отраслевых особенностей деятельности предприятий.

Обычно на предприятиях легкой и пищевой промышленно-
сти одним из основных базовых показателей может быть вы-
ручка от реализации, в торговле — валовый доход, на пред-
приятиях транспорта — стоимость основных средств, в инвести-
ционных институтах — прибыль до налогообложения, на малых
предприятиях — валюта баланса, в бюджетных организациях —
сумма финансирования.

Далее аудиторская организация устанавливает допустимую
долю (%) отклонений от базовых показателей (для одних, наи-
более значимых — 2%, для менее значимых 5%, 10% и т.п.).

Обычно как набор базовых показателей, так и допустимый
процент отклонений от них может быть установлен методом
экспертных оценок (на основе опыта и интуиции наиболее ква-
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лифицированных аудиторов), но аудиторскими стандартами это
пока не оговорено.

Система базовых показателей и порядок нахождения уров-
ня существенности оформляется документально и применяет-
ся на постоянной основе. Для аудиторских фирм такой доку-
мент должен быть утвержден решением исполнительного органа
аудиторской фирмы.

Изменение этого порядка в соответствии со стандартом «Су-
щественность и аудиторский риск» возможно только в опреде-
ленных случаях:

а) при изменении законодательства в области бухгалтер-
ского учета и налогообложения, затрагивающем поря-
док определения статей баланса или базовых показате-
лей бухгалтерской отчетности;

б) при изменении законодательства в области аудита, уста-
навливающем требования к методам определения уров-
ня существенности;

в) при изменении аудиторской специализации аудитор-
ской организации;

г) при работе с экономическими субъектами других отрас-
лей производства или другого рода деятельности, с ко-
торыми ранее данная аудиторская организация дело не
имела;

д) при смене руководства аудиторской организации.
Документ, описывающий систему базовых показателей и

порядок нахождения уровня существенности, должен иметь
открытый характер. Аудиторская организация может знако-
мить заинтересованных лиц по их требованию с принятым
аудиторской организацией порядком нахождения уровня су-
щественности.

Можно рассчитать как единый показатель уровня существен-
ности для данной конкретной проверки, так и набор разных
значений уровня существенности, каждый из которых должен
быть предназначен для оценки какой-то определенной группы
счетов бухгалтерского учета, статей баланса, показателей от-
четности.

Уровень существенности должен быть выражен в той валю-
те, в которой ведется бухгалтерский учет и готовится бухгал-
терская отчетность.

Значение уровня существенности для данной аудиторской
проверки должно быть определено по завершении этапа пла-
нирования аудиторской проверки. Полученное значение уров-
ня существенности должно быть в обязательном порядке за-
фиксировано в общем плане аудита.
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Аудитор в случае обстоятельств, которые станут известны ему
по ходу проверки, имеет право изменить (скорректировать) зна-
чение уровня существенности, зафиксировав это в своих рабо-
чих документах и утвердив это у руководителя данной провер-
ки.

При проведении аудиторской проверки аудитор находит
искажения, определяет их суммарную величину применитель-
но к какому-либо базовому показателю, сравнивает эту сум-
марную величину с соответствующим показателем уровня су-
щественности и делает вывод о влиянии найденных наруше-
ний на бухгалтерскую отчетность.

В том случае, если одновременно:
а) отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения

в сумме составляют величину, которая намного меньше
уровня существенности, и

б) качественные расхождения отмеченных отклонений по-
рядка ведения учета и подготовки отчетности экономи-
ческого субъекта от требований соответствующих нор-
мативных документов по профессиональному суждению
аудитора являются несущественными аудитор вправе
сделать вывод о том, что отчетность проверяемого
экономического субъекта является достоверной во всех
существенных отношениях.

Например, приобретенный клиентом в прошлом году стра-
ховой полис был списан в текущем году на административно-
хозяйственные расходы, а не распределен на эти расходы по
частям на весь срок действия страховки. Аудитор выявил это
нарушение и определил его стоимостную величину. Клиент
нарушил одно из правил учета, а именно, необходимость от
несения затрат на тот период, к которому они относятся. Но
эта сумма была незначительна и не влияла на достоверность
отчетности. Аудитор признал ошибку несущественной.

В том случае, если выполняется хотя бы одно из двух сле-
дующих условий:

а) отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения
в сумме составляют величину, которая намного больше
уровня существенности, либо

б) качественные расхождения отмеченных отклонений по-
рядка ведения учета и подготовки отчетности экономи-
ческого субъекта от требований соответствующих нор-
мативных документов по профессиональному суждению
аудитора имеют существенный характер, аудитор обя-
зан сделать вывод о том, что отчетность проверяемого
экономического субъекта в существенных отношениях
не может быть признана достоверной.
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Например, отсутствие в учете записей о реализованной про-
дукции на значительную сумму существенным образом влияет
на величину таких элементов внешней отчетности, как объем
реализации, прибыль от основной деятельности, задолженность
перед бюджетом по налогу на прибыль, а также оказывает воз-
действие в целом на состояние активов, пассивов и доли акци-
онеров в средствах акционерного общества.

Аудитор в этом случае высказывает в своем заключении
отрицательное мнение о достоверности отчетности.

В том случае, если:
а) отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения

бухгалтерской отчетности больше либо меньше, но в це-
лом близки по величине к значению уровня существен-
ности, и (или)

б) имеются расхождения порядка ведения учета и подго-
товки отчетности экономического субъекта с требовани-
ями соответствующих нормативных документов, но рас-
хождения, однако однозначно не могут быть признаны
существенными, аудитор, используя свое профессиональ-
ное суждение, обязан взять на себя ответственность и
принять решение а том, сделать или нет в данной ситу-
ации вывод о существенных нарушениях в проверяемой
бухгалтерской отчетности, либо сделать вывод о необхо-
димости включения соответствующих оговорок в ауди-
торское заключение. При этом для уточнения ситуации
может потребоваться проведение дополнительных ауди-
торских процедур.

Например, при инвентаризации товарно-материальных цен-
ностей аудитор выявил несоответствие фактических данных
на конец периода сумме, указанной в балансе. Выявленный
факт может оказать воздействие на банк, который принял ре-
шение выдать кредит под запасы товарно-материальных цен-
ностей. Следовательно, эта ошибка является существенной. В
то же время аудитор установил, что другие статьи баланса (на-
личные денежные средства, счета дебиторов, векселя дебито-
ров и др.) и вся внешняя отчетность в целом является досто-
верной.

Следует предложить руководству проверяемой организации
внести в установленном порядке исправительные проводки по
устранению замеченных им нарушений. В случае, если отме-
ченные в ходе аудита и предполагаемые искажения бухгалтер-
ской отчетности имеют существенный характер, несогласие
руководства проверяемого предприятия с внесением исправле-
ний может служить для аудитора основанием для подготовки
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по итогам проверки аудиторского заключения, отличного от
безусловно положительного.

5.2. Ревизия наличных денежных средств
на фирме и проверка фискальной памяти
контрольно-кассовых машин

5.2.1. Ревизия наличных денежных средств

Ревизия наличных денежных средств на фирме проводится
органами внутреннего контроля и обеспечивает:

• прием в полном объеме всех поступлений независимо от
их источника;

• классификация всех поступлений и отражения их в учет-
ных регистрах;

• сдача в банк всех денежных поступлений для занесения
их на расчетный счет;

• уменьшение убытков, которые могут возникнуть как в
результате злоупотребления, так и непреднамеренно.

Схема учета денежных поступлений представлена ниже. В
ней содержатся все сведения обо всех участниках этого про-
цесса.

Основные направления внутреннего контроля

Ключевые направления внутреннего контроля денежных
поступлений состоят в следующем:

• все поступления от реализации на наличный расчет и
поступления от дебиторов в счет погашения их задол-
женности следует контролировать и незамедлительно
сдавать в банк;

• все поступления должны точно классифицироваться и
отражаться в учетных регистрах;

• должно быть организовано разделение обязанностей меж-
ду кассирами, отделом сбыта, бухгалтерией и прочими
функциональными подразделениями для предотвраще-
ния возможности возникновения тайного сговора между
ними.

Организация процедур внутреннего контроля, соответству-
ющих принятому на конкретном предприятии способу рас-
четов с покупателями — за наличный или безналичный рас-
чет.
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Рис. 1. Схема учета денежных поступлений

Процедуры внутреннего контроля

Каждому способу расчетов с покупателями (за наличный и
безналичный расчет) должны соответствовать специальные
процедуры внутреннего контроля.

Процедуры внутреннего контроля при реализации за на-
личный расчет и по кредитным карточкам:

1. Все поступления от реализацию за наличный расчет, в
том числе по кредитным карточкам, прочие поступления сле-
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дует подвергать контролю, дабы обеспечить их незамедлительное
оприходование и передачу в банк. Для контроля за текущими
поступлениями используются различные приемы.

Контроль поступлений при реализации за наличный расчет
осуществляется путем:

• использования контрольно-кассовых машин (кассовых
аппаратов);

• сверки контрольной кассовой ленты и на ее основе про-
верки наличия денег в кассе с учетом показаний счетчи-
ков и суммы на начало дня);

• регулярной (с обеспечением мер безопасности) выемки
выручки из кассовых аппаратов (супермаркеты делают
это несколько раз в течение рабочего дня;

• ведения кассовой книги и ее ежедневной проверки;
• использования кассовых автоматов (например, при реа-

лизации железнодорожных билетов и на автомобильных
стоянках).

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1993 г. № 745
утверждено Положение по применению контрольно-кассо-
вых машин при осуществлении денежных расчетов с насе-
лением.

Согласно Положению, денежные расчеты с населением при
осуществлении торговых операций или оказании услуг на тер-
ритории Российской Федерации производятся всеми предпри-
ятиями и их филиалами и другими обособленными подразде-
лениями с обязательным применением контрольно-кассовых
машин (ККМ).

К использованию допускаются только ККМ, включенные в
Государственный реестр контрольно-кассовых машин, исполь-
зуемых на территории Российской Федерации Государственной
межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кас-
совым машинам. ККМ подлежат обязательной регистрации в
налоговых органах.

Контрольные ленты, книга кассира-операциониста и дру-
гие документы, подтверждающие проведение денежных рас-
четов с покупателями (клиентами), должны храниться в тече-
ние сроков, установленных для первичных учетных докумен-
тов, но не менее 5 лет.

Ответственность за обеспечение хранения указанных доку-
ментов несет руководитель организации.

Оформление кассовых операций осуществляется в соответ-
ствии с порядком ведения кассовых операций в Российской
Федерации, утверждаемым Центральным банком Российской
Федерации.
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Правила эксплуатации ККМ утверждаются Министерством
финансов Российской Федерации по согласованию с Государ-
ственной налоговой службой Российской Федерации и Комис-
сией.

Порядок регистрации контрольно-кассовых машин в нало-
говых органах устанавливается Государственной налоговой
службой Российской Федерации.

Контроль поступлений от реализации по кредитным кар-
точкам осуществляется путем:

• предварительной сверки кредитных карточек с регуляр-
но обновляемыми списками украденных или приоста-
новленных карточек;

• проверки по телефону или автоматизированной провер-
ки карточек в компании, выпустившей их, если сумма
покупки по карточке превышает установленный внут-
ренний лимит;

• проверки наличия подписи и проверки даты окончания
действия карточки;

• проверки подлинности подписи клиента при превыше-
нии установленного внутреннего лимита суммы покуп-
ки по карточке;

• ежедневного заполнения кассовой книги.
2. Персонал, отвечающий за поступление выручки от реа-

лизации за наличный расчет и по кредитным карточкам, дол-
жен уметь обращаться с кассовыми аппаратами, знать дейст-
вующие формы кредитных карточек и пользоваться доверием
руководства предприятия.

3. Проверка кассы должна выполняться ежедневно, при этом
необходимо соблюдать следующее равенство:

Поступление в _ Суммы,
Остаток в течение дня, _ О с т а т о к в сданные в
кассе на + отраженное на к а с с е н а к о н е Ч + течение дня
начало дня контрольной д н я кассиром в

ленте кассовой кассу
машины предприятия.

4. Поступившие в течение дня в кассу денежные средства
не должны использоваться для совершения платежей за това-
ры или услуги, так как при этом высока вероятность того, что
эти выплаты не будут отражены в учете на момент соверше-
ния операций, что сделает невозможным выверку дневной
выручки. Поэтому требование сдачи в банк всей выручки яв-
ляется обычным почти для каждого предприятия.
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5. Инкассировать выручку необходимо ежедневно. Хранение
денег с использованием сейфов и сейфового оборудования сни-
жает риск, связанный с пребыванием денег в помещении пред-
приятия в ночное время. Инкассация должна осуществляться
специально уполномоченными на то лицами с соблюдением не-
обходимых мер безопасности (например, варьирование времени
инкассации, маршрутов следования и сопровождающего персо-
нала).

6. Необходимо обеспечить возможность обратной сверки
выписки банка с информацией об оплате, произведенной кре-
дитными карточками, а также с данными контрольных лент
кассовых аппаратов путем проведения их ежедневного обоб-
щения.

7. Кассиры должны знать, что администрация может про-
водить внезапные инвентаризации денежных средств в кассе,
однако лучше не доводить до них информацию о других мерах
контроля, которые предпринимает администрация для наблю-
дения за поступлением денежных средств.

8. Сверка выписок банка об инкассации выручки, представ-
ляемых кассирами, с суммами, показываемыми отделом учета
реализации, должна проводиться ежедневно. Все несоответствия
необходимо оперативно анализировать. Для обеспечения пере-
крестной проверки денежные поступления можно проанали-
зировать в разрезе прочих поступлений и поступлений по жур-
налу реализации.

9. При реализации за наличный расчет необходимо, чтобы
фактически проданную продукцию можно было идентифици-
ровать по ярлыку (этикетке) или номеру партии. Кроме того,
должны быть известны цены на нее либо из этикеток (ценни-
ков), либо из постоянно обновляемого прейскуранта. Элект-
ронная технология упростила этот процесс. Предприятиями-
изготовителями на продукцию наносятся электронные штри-
ховые коды, и, таким образом, постоянно меняющиеся цены
могут отслеживаться с помощью компьютера. В результате этого
намного упрощается идентификация проданного товара и раз-
носка по счетам реализации. Современные модели некомпью-
теризированных кассовых аппаратов тоже, как это ни удиви-
тельно, позволяют получать весьма подробную информацию
для анализа реализации.

10. Если при реализации товаров торговое предприятие пре-
доставляет покупателям скидки, то эти скидки должны утвер-
ждаться лицами, не занятыми непосредственно реализацией
товаров. Должно быть обеспечено разделение обязанностей между
торговым персоналом и менеджерами, принимающими реше-
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ния. Как в розничной, так и в оптовой торговле должен осуще-
ствляться строгий контроль за правильностью скидок на каж-
дую конкретную партию товаров; при этом не допускается ни-
каких отклонений от утвержденных сумм. Современные техно-
логии позволяют автоматизировать и этот процесс. Например,
сеть функционирующих в России магазинов немецкой обуви «К
+ S shoes» предоставляет скидки следующим образом: каждому
новому покупателю выдается пластиковая карточка «К + S
shoes». При первой покупке скидки не предоставляются. При
второй покупке карточка покупателя вставляется в электрон-
ный кассовый аппарат, который на программном уровне пре-
доставляет скидку 2%, при третьей покупке — 3%, при четвер-
той покупке — 30% (самая большая скидка), при пятой — опять
2%, и т. д. — 2, 3, 30%. При такой системе присутствие менед-
жера для предоставления скидки теряет смысл. Его роль авто-
матически выполняет кассовый аппарат.

11. В соответствии с Положением о правилах организации
наличного денежного обращения на территории Российской
Федерации, утвержденным Центральным банком РФ от 5 ян-
варя 1998 г. № 14-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 22 января
1999 г. № 488-У), организации и предприятия независимо от
организационно-правовой формы хранят свободные денежные
средства в учреждениях банков на счетах на договорных усло-
виях.

Наличные денежные средства, поступающие в кассы пред-
приятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последую-
щего зачисления на счета этих предприятий.

Денежная наличность сдается предприятиями:
• непосредственно в кассы учреждений банков;
• через объединенные кассы при предприятиях;
• предприятиям Государственного комитета Российской

Федерации по связи и информатизации (Госкомсвязи
России) для перевода на соответствующие счета в уч-
реждения банков;

• на договорных условиях через инкассаторские службы
учреждений банков или специализированные инкасса-
торские службы, имеющие лицензию Банка России на
осуществление соответствующих операции по инкасса-
ции денежных средств и других ценностей.

Предприятия обязаны сдавать в учреждения банков все
наличные деньги сверх установленных лимитов остатка на-
личных денег в кассе.

Предприятия могут хранить в своих кассах наличные день-
ги сверх установленных лимитов только для выдачи на зара-

441



ботную плату, выплаты социального характера и стипендии
не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, —
до 5 дней), включая день получения денег в учреждении бан-
ка. По истечении этого срока не использованные по назначе-
нию суммы наличных денег сдаются в учреждения банков и в
последующем указанные средства выдаются в очередности,
установленной федеральными законами, иными правовыми
актами Российской Федерации и разрабатываемыми в соответ-
ствии с ними банковскими правилами.

Предприятия по согласованию с обслуживающими их уч-
реждениями банков могут расходовать поступающую в их кас-
су денежную выручку на цели, предусмотренные федеральными
законами и иными правовыми актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации, и принятыми в их исполне-
ние нормативными актами Банка России.

Предприятия не имеют права накапливать в своих кассах
наличные деньги для осуществления предстоящих расходов (в
том числе на заработную плату, выплаты социального характера
и стипендии) до установленного срока их выплаты.

12. Контроль за соблюдением порядка кассовой дисципли-
ны настолько важен, что в Российской Федерации организова-
на система независимых проверок. Обязанность проведения
таких проверок возложена на банки, в которых предприятиям
открыт расчетный счет.

Процедуры внутреннего контроля при реализации
по безналичному расчету

Эти процедуры должны быть задействованы предприятия-
ми, покупателями продукции (работ, услуг) которых являют-
ся прежде всего юридические лица. Согласно Положению о
ведении безналичных расчетов в РФ, расчеты между юриди-
ческими лицами должны вестись преимущественно в безна-
личном порядке.

1. Ежемесячно должна производиться сверка синтетиче-
ского счета реализации и аналитических счетов конкретных
дебиторов. Отклонения должны тщательно анализироваться.
Если предположить, что все поступления были разнесены по
счетам, то порядок такой сверки будет следующим:

• подсчитывается сумма сальдо по всем аналитическим
счетам дебиторов;

• выясняется, равен ли этот итог сальдо синтетического
счета реализации; если да, то никакие дальнейшие дей-
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ствия не предпринимаются; если нет, то проверяются на
несоответствие следующие пары показателей:
а) общая сумма реализации, отраженная на синтетиче-

ском счете 62, и суммы реализации, отраженные на
аналитических счетах по каждому дебитору;

б) общая сумма поступлений за день, показанная в кас-
совой книге или выписке банка, и общая сумма де-
нежных поступлений за день, отраженная в ведомос-
ти учета по кассе или расчетному счету;

• исправляются ошибки и несоответствия на аналитиче-
ских счетах, синтетическом счете и в Главной книге.

2. Помимо поступлений от дебиторов по расчетам за приоб-
ретенную продукцию (работы, услуги) на расчетный счет мо-
гут поступать и иные суммы (выручка от реализации основных
средств, отходов, выручка от реализации инвестиций и т.п.).
Должны существовать соответствующие разрешения, а кроме
того, — накладная или заказ (это позволяет правильно иденти-
фицировать поступления). Обо всех операциях по постоянным
заказам, о получении авансов, указанных в выписках банков,
должно быть известно заранее.

3. Децентрализованные организации (имеющие сеть фили-
алов, подразделений) могут выбрать следующую внутреннюю
политику: для лучшего управления поступлениями филиалам
необходимо немедленно перечислять полученные ими денеж-
ные средства на расчетный счет в банке, с которого денежные
средства могут быть получены только с разрешения админист-
рации.

4. Сверка с банком должна проводиться регулярно. Любые
отклонения по счетам — расчетному (текущему), депозитному,
ссудному — должны быть исследованы в течение месяца. В
некоторых случаях необходимо делать корректировку на сум-
мы выплаченных в конце года процентов и т.п., которые еще
не прошли по банковской выписке.

5. Не должно быть временного лага между датой регистра-
ции поступления денежных средств в кассу предприятия и
датой отражения поступивших сумм в выписки банка. Такой
лаг может быть признаком злоупотребления, называемого «на-
копление и распределение во времени», пример которого дает-
ся в табл. 1.

Таким образом, временной лаг зачисления денег на банков-
ский счет составляет пять рабочих дней (1000 руб., отражен-
ных 15 декабря, еще не сданы в банк).

6. Должна обеспечиваться полная сохранность всех денеж-
ных средств и их эквивалентов: в пределах организации долж-
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Описание злоупотребления при кассовых операциях
Таблица 1

Дата

поступлении
денег в кассу

01.12
02.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
19.12
20.12

Общая сумма
поступивших
за день денег

в кассу
(по документам)

700
850

1000
520
950

1200
520
800

1000
1700
1000
1700
400
900

Украдено
за день

-
-

300
-

200
400
100
100
300
500
200
850
100
900

3950

Сумма,
предназначенная

для покрытия
предыдущих

недостач
-
-
-

300
300
500

-
480
300
400
200

-
250

-

Фактический
остаток денег

в кассе

-
-

700
220
450
300

720 (300 +420)
220
400
800
600

1450(600+850)
50
50
50

Дата
сдачи

денег

в банк
1.12
2.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
19.12
20.12

Сдано в банк

700
850

-
1000(700+300)
520(220+300)

950 (450 + 500)
-

1200(300+420+480)
520 (220 + 300)
800 (400 + 400)
1000(800+200)

-
1700(600+850+250)
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ны существовать стандартные процедуры приема и регистрации
каждого вида денежных поступлений, ограничение перемеще-
ния чеков и платежных поручений, ротация персонала в це-
лях предупреждения злоупотреблений и несанкционированного
доступа к местам получения денежных поступлений, а также
должна обеспечиваться сохранность денег при передаче и хра-
нении в кассе.

Должностные обязанности ключевого персонала

Согласно должностным обязанностям кассир выполняет
следующие функции:

• осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хра-
нению денежных средств и ценных бумаг с обязатель-
ным соблюдением правил, обеспечивающих их сохран-
ность;

• получает по оформленным в соответствии с установлен-
ным порядком документам денежные средства и ценные
бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и
служащим заработной платы, премий, оплаты команди-
ровочных и других расходов;

• ведет на основе приходных и расходных документов кас-
совую книгу, сверяет фактическое наличие денежных
сумм и ценных бумаг с книжным остатком;

• составляет описи ветхих купюр, а также соответствую-
щие документы для их передачи в учреждения банка с
целью замены на новые;

• передает в соответствии с установленным порядком де-
нежные средства инкассаторам;

• составляет кассовую отчетность.

Состав документов

Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132
утверждены унифицированные формы первичной учетной доку-
ментации по учету денежных расчетов с населением при осуще-
ствлении торговых операций с применением ККМ (табл. 2).

Положением о безналичных расчетах в Российской Феде-
рации, утвержденным Письмом ЦБ России от 9 июля 1992 г.
№ 14 (в ред. телеграммы ЦБ РФ от 2 октября 1992 г. № 218-
92; писем ЦБ РФ от 19 мая 1993 г. № 37, от 15 марта 1996 г.
№ 255; Приказа ЦБ РФ от 8 апреля 1996 г. № 271; указаний
ЦБ РФ от 24 декабря 1997 г. № 95-У, от 26 декабря 1997 г.
№ 105-У), установлены документы для осуществления безна-
личных расчетов (табл. 3).
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Таблица 2
Унифицированные формы первичных документов

по учету денежных расчетов с населением

Номер
формы

КМ-1

КМ-2

КМ-3

КМ-4
КМ-5

КМ-6
КМ-7

КМ-8

КМ-9

Наименование формы

Акт о переводе показаний суммирующих денежных
счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчи-
ков контрольно-кассовой машины.
Акт о снятии показаний и суммирующих денежных
счетчиков при сдаче (отправке) контрольно-кассовой
машины в ремонт и при возвращении ее в организацию
Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам)
по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по
ошибочно пробитым кассовым чекам)
Журнал кассира-операциониста
Журнал регистрации показаний суммирующих денеж-
ных средств и контрольных счетчиков контрольно-
кассовых машин, работающих без кассира-
операциониста
Справка-отчет кассира-операциониста
Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых
машин и выручке организации
Журнал учета вызовов технических специалистов и
регистрация выполненных работ
Акт о проверке наличным денежных средств кассы

Таблица 3
Документы для осуществления безналичных расчетов

Номер документа (форма)
0401060
0401070
0401050
0401040

Название документа
Платежное поручение

Чек
Аккредитив

Платежное требование-поручение

Порядок проведения инвентаризации

Инвентаризация кассы производится в соответствии с Поряд-
ком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвер-
жденным решением Совета директоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 1993г. № 4 0 и сообщенным
письмом Банка России от 4 октября 1993 г. № 18. С материально
ответственным лицом (кассиром) заключается договор о полной
индивидуальной материальной ответственности.

При подсчете фактического наличия денежных знаков и
других ценностей в кассе принимаются к учету наличные день-
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ги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки,
марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки
в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.).

Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и дру-
гих бланков документов строгой отчетности производится по ви-
дам бланков (например по акциям: именные и на предъяви-
теля, привилегированные и обыкновенные), с учетом началь-
ных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по
каждому месту хранения и материально ответственным лицам.

Инвентаризация денежных средств в пути производится
путем сверки числящихся сумм на счетах бухгалтерского уче-
та с данными квитанций учреждения банка, почтового от-
деления, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выруч-
ки инкассаторам банка и т.п.

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках
на расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, про-
изводится путем сверки остатков сумм, числящихся на соот-
ветствующих счетах, по данным бухгалтерии организации, с
данными выписок банков.

Для отражения результатов инвентаризации фактического
наличия денежных средств, разных ценностей и документов
(наличных денег, марок, чеков (чековых книжек) и др.), на-
ходящихся в кассе организации, применяется Акт инвентари-
зации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15).

Инвентаризация наличных денежных средств, разных цен-
ностей и документов проводится комиссией, назначаемой при-
казом (решением, постановлением, распоряжением) руко-
водителя организации.

Комиссия проверяет достоверность данных бухгалтерского
учета и фактического наличия денежных средств, разных цен-
ностей и документов, находящихся в кассе, путем полного пе-
ресчета. Результаты инвентаризации оформляются Актом в
двух экземплярах и подписываются всеми членами комиссии
и лицами, ответственными за сохранность ценностей, и дово-
дятся до сведения руководителя организации. Один экземп-
ляр Акта передается в бухгалтерию организации, второй — ос-
тается у материально ответственного лица.

При смене материально ответственных лиц Акт составля-
ется в трех экземплярах. Один экземпляр передается матери-
ально ответственному лицу, сдавшему ценности, второй — ма-
териально ответственному лицу, принявшему ценности, и тре-
тий — в бухгалтерию.

Во время инвентаризации операции по приему и выдаче
денежных средств, разных ценностей и документов не произ-
водятся.
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Не допускается проведение инвентаризации при неполном
составе инвентаризационной комиссии. Никаких подчисток и
помарок в описях не допускается. Исправления оговариваются
и подписываются членами комиссии и материально ответствен-
ным лицом.

Для отражения результатов инвентаризации фактического
наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетно-
сти и выявления количественных расхождений их с учетными
данными применяется инвентаризационная опись ценных бу-
маг и бланков документов строгой отчетности (форма
№ ИНВ-16).

Опись составляется в двух экземплярах, подписывается от-
ветственными лицами инвентаризационной комиссии и мате-
риально ответственным лицом или лицами. Один экземпляр
описи передается в бухгалтерию организации, второй — оста-
ется у материально ответственного лица, которое принимает
ценные бумаги или бланки документов строгой отчетности на
ответственное хранение.

При наличии бланков документов строгой отчетности, ну-
меруемых одним номером, составляется комплект с указани-
ем количества документов в нем.

До начала инвентаризации от каждого материально ответ-
ственного лица или группы лиц, отвечающих за сохранность
ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, бе-
рется расписка. Расписка включена в заголовочную часть Ин-
вентаризационной описи.

При смене материально ответственных лиц опись составля-
ется в трех экземплярах. Один экземпляр передается матери-
ально ответственному лицу, принявшему ценные бумаги и блан-
ки документов строгой отчетности; второй экземпляр — мате-
риально ответственному лицу, сдавшему ценные бумаги и блан-
ки документов строгой отчетности; третий экземпляр — бух-
галтерии.

На последней странице формы перед подписью председа-
теля комиссии даны две свободные строки для записи после-
дних номеров документов в случае движения ценных бумаг и
бланков документов строгой отчетности во время инвентари-
зации.

При автоматизированной обработке данных по учету резуль-
татов инвентаризации форма № ИНВ-16 выдается комиссии
на бумажных и машинных носителях информации с запол-
ненными графами с 1 по 10. В описи комиссия заполняет гра-
фы 11 и 12 о фактическом наличии ценных бумаг и бланков
документов строгой отчетности.
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При оформлении инвентаризации стоимости отгруженных
товарно-материальных ценностей применяется акт инвента-
ризации товарно-материальных ценностей отгруженных (фор-
ма № ИНВ-4).

На товарно-материальные ценности отгруженные, срок опла-
ты которых не наступил, и на товарно-материальные ценности
отгруженные, но не оплаченные покупателями в срок, состав-
ляются отдельные акты. В графе «Примечание» на товарно-
материальные ценности отгруженные, но не оплаченные в срок
покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводится наи-
менование покупателя.

Акт составляется в двух экземплярах ответственными лица-
ми инвентаризационной комиссии, подписывается ими, и один
экземпляр передается в бухгалтерию.

Второй экземпляр остается у материально ответственного
лица.

Для большинства предприятий общими являются следую-
щие требования к системе внутреннего, контроля (список на-
чинается с характеристик общего контроля (на уровне всей
организации) и заканчивается более специфичными видами
внутреннего контроля):
1) должна существовать четко определенная организационная

структура, показывающая, кто и за что конкретно отвечает;
2) необходим такой Совет директоров, который включает в себя

как исполнительных директоров с большим опытом рабо-
ты, так и неисполнительных директоров, дабы предупре-
дить возникновение вероятности того, что контроль может
быть обойден кем-либо из администрации высшего ранга.

3) необходимо создание на уровне предприятия аудиторского
комитета для анализа деятельности администрации, внут-
ренних и внешних аудиторов.

4) должен существовать независимый отдел внутреннего ауди-
та, оказывающий помощь администрации в контроле за
деятельностью организации и в достижении общих целей.

5) необходимо создание информационной системы управления,
обеспечивающей своевременное управление требуемой точ-
ной информацией. Эта система должна включать в себя
эффективные возможности составления внутренней отчет-
ности, калькуляции затрат на производство, контроля за
исполнением планов, анализа альтернативных решений и
прогнозирования.

6) необходимы описания работ с детализацией обязанностей и
ответственности каждого работника, служащих и обслужи-
вающего персонала. И работник, и управляющий должны
быть ознакомлены с такими описаниями.
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7) должны существовать лимиты полномочий, особенно при за-
казе товаров и услуг, подписании чеков, хранении денег, най-
ме на работу и т. д.;

8) необходимы описания систем любых производственных, ад-
министративных или обслуживающих подразделений орга-
низации, выполненные стандартным образом (часто такие
описания представляются в форме руководства или схемы);

9) должны разрабатываться программы обучения персонала,
которые бы обеспечили осведомленность всех работников
об их должностных обязанностях, способах применения на
практике полученных знаний и имеющихся навыков, а так-
же программы повышения квалификации;

10) не должно быть ни одного лица, которое бы совмещало три
основополагающие функции внутреннего контроля — санк-
ционирование, учет, хранение (принцип разделения обязан-
ностей);

11) во избежание злоупотреблений необходимо проводить пе-
риодическое перераспределение обязанностей, обучать и по-
ощрять работников, имеющих необходимую квалификацию
и допуск к определенным видам работ (принцип ротации
обязанностей);

12) должны проводиться внутренние проверки, с тем чтобы
работа одного сотрудника контролировалась другими;

13) должен осуществляться контроль за сохранностью имуще-
ства, основанный главным образом на «системе доступа»,
т.е. препятствующий несанкционированному проникно-
вению в помещения, где находится товар, перемещению
товаров из мест хранения, доступу к секретной информа-
ции (либо компьютерной системы, либо ручной). Такой кон-
троль может включать «внешний обзор», например в слу-
чае контроля доступа к патентам и авторским правам;

14) должен осуществляться контроль за полнотой и точностью
первичных документов, обеспечивающий исполнение толь-
ко санкционированных операций, их правильное отражение
и исправление в учетных регистрах. Контроль за полнотой
отражения подразумевает последовательную нумерацию до-
кументов (накладных, заказов, приходных ордеров на скла-
де) и пометок на них, показывающих, что документы со-
ставлены на основании соответствующих распоряжений. Как
в ручной, так и в компьютеризированной системах часто
используется пакетная обработка, т.е. обработка предвари-
тельно накопленных документов. Контроль за значитель-
ными отклонениями устанавливается перед началом обра-
ботки данных (подсчитывается контрольная сумма);
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15) должен быть организован надзор за управленческой дея-
тельностью и ее анализ. Эти операции выполняются после-
довательно и регулярно работниками, в чьи обязанности
входит контроль за деятельностью других работников. Этот
вид контроля часто осуществляется на «основе исключе-
ний» с проверкой всех ошибок или посредством сравнения
фактических результатов и плана.

5.2.2. Проверка фискальной памяти
контрольно-кассовых машин

Большинство налогоплательщиков пытаются сократить свои
платежи в бюджет. Одни используют для этого законные схе-
мы — применяют льготы или разыскивают лазейки в действу-
ющем законодательстве. Другие активно обналичивают день-
ги или получают часть выручки «черным налом», который не
проводится через бухгалтерию.

Но есть и третья категория «организаций-умельцев», кото-
рые корректируют фискальную память контрольно-кассовых
машин, занижая, таким образом, выручку и сумму уплачива-
емых налогов.

Возможно, кто-то из бухгалтеров скажет, что подкорректиро-
вать фискальную память ККМ просто нереально, поскольку это
сложный аппарат, который специально пломбируется для защи-
ты от взлома. Но на самом деле опытный специалист без труда
может вскрыть кассовый аппарат и изменить некоторые данные.

По словам работников центров технического обслуживания
ККМ, знающих, что такое кассовый аппарат непонаслышке,
для того, чтобы внести в его фискальную память корректиров-
ку, вовсе не нужно быть семи пядей во лбу.

Андрей Федин, генеральный директор центра техническо-
го обслуживания и ремонта ККМ 000 «Каппа+»: «Я считаю,
что в настоящее время нет такой ККМ, чью фискальную па-
мять нельзя было бы подкорректировать. Это под силу многим
программистам, ведь по сути ККМ - это примитивный компь-
ютер. Если уж банковские программы взламывают, что гово-
рить о кассовом аппарате...».

И действительно, умельцев находится немало. По словам
Дмитрия Зайцева, руководителя отдела оперативного контро-
ля в сфере торговли и платных услуг Управления МНС России
по г. Москве, около 50 процентов организаций розничной тор-
говли тем или иным способом корректируют память использу-
емых ими ККМ.
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А поскольку эта процедура может существенно занизить вы-
ручку и, как следствие, налоги организации, то налоговики
активно борются с подобными нарушениями.

Как это делается.
В каждом кассовом аппарате есть так называемое памяте-

запоминающее устройство (ПЗУ), которое отвечает за перена-
правление информации в фискальную память. Если провести
корректировку ПЗУ, то можно добиться того, что в память
будут заноситься не все суммы, пробитые на чеках, а только
какие-то определенные. Например, ККМ начнет «запоминать»
только каждую пятую пробитую сумму или же только суммы,
не превышающие, скажем, 100 рублей.

Способы корректировки зависят от модели кассового аппа-
рата. В одних случаях ПЗУ, стоящее в ККМ, заменяется на
другое, специальное, которое будет корректировать данные,
заносимые в фискальную память. Такой способ активно ис-
пользуется в моделях «Самсунг». В моделях ККМ, имеющих
разъемы для подключения дополнительных устройств (напри-
мер, для считывания информации по штрих кодам), произво-
дить корректировку значительно проще. К разъему можно
подключить специальное устройство, с помощью которого в
фискальную память вносятся изменения, а затем его отклю-
чить. Такую корректировку можно провести, в частности, в
кассовых аппаратах модели АМС-ЮОФ (версии до 1999 года).

В результате получается, что организация работает якобы
без нарушений законодательства, — чеки пробиваются и выда-
ются покупателям, суммы, указанные в чеках, соответствуют
стоимости покупок, сам аппарат зарегистрирован в налоговом
органе. Однако при этом благодаря корректировке налоговые
платежи существенно уменьшаются.

Поэтому работники налоговых органов начали проводить спе-
циальные проверки для того, чтобы выявлять организации, ухо-
дящие от уплаты налогов с помощью технического прогресса.

Главное — собрать чеки
В июле этого года был выпущен внутренний приказ Управ-

ления МНС России по г. Москве, в соответствии с которым до
конца августа в столице проходил эксперимент по проверке
фискальной памяти кассовых аппаратов. Его результаты ока-
зались поистине ошеломляющими. За занижение налоговых
платежей, допущенное в результате корректировки фискаль-
ной памяти, было начислено штрафов на общую сумму более
3,3 млн рублей.
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Поэтому было принято решение проводить такие проверки
на постоянной основе силами специалистов Управления и ра-
ботников территориальных налоговых инспекций.

Проверки проходят в два этапа. Сначала собирается инфор-
мация об организации, а затем ее посещают контролеры. Ис-
точником информации в данном случае являются чеки. Толь-
ко накопив определенное количество чеков, работники нало-
говых органов могут проверить организацию.

Но, как вы понимаете, чтобы чеки накопить, необходимо
их откуда-то получать.

Поэтому Управление МНС России по г. Москве развернуло
активную кампанию по убеждению населения в необходимос-
ти брать чеки. Во всех налоговых инспекциях и во многих
магазинах появились плакаты и информационные листовки
«Хотите гарантий — требуйте чек». В них разъясняется, что
чек — это документ, по которому предъявляются претензии
продавцу в случае, если товар оказался некачественным.

По мысли налоговиков, если приучить покупателей требо-
вать чеки, то, возможно, со временем удастся убедить их и в
необходимости сдавать эти чеки в налоговые органы. Во всех
территориальных налоговых инспекциях г. Москвы уже уста-
новлены специальные ящики, куда посетители могут кидать
накопленные чеки. Однако пока что, как, впрочем, и следова-
ло ожидать, покупатели не проявляют особой активности. По-
этому работникам налоговых органов приходится самим соби-
рать чеки и складывать их в ящики.

Раз в несколько дней эти ящики вскрывают и сортируют
их содержимое. Как вы знаете, в каждом чеке в обязательном
порядке должны быть указаны наименование организации, ее
ИНН, а также номер контрольно-кассовой машины. Чеки сор-
тируются по номерам налоговых инспекций (в ИНН третья и
четвертая цифра показывают, в какой инспекции состоит на
учете налогоплательщик) и рассылаются по ИМНС. Там, в свою
очередь, чеки разбирают по организациям и затем выясняют
по карточкам учета ККМ, где именно установлен кассовый
аппарат, пробивший данный конкретный чек. Накопив опре-
деленное количество чеков, пробитых одной и той же ККМ,
инспекторы могут выходить на проверку.

Дмитрий Зайцев, начальник отдела оперативного контроля
в сфере торговли и платных услуг Управления МНС России по
г. Москве: «Чтобы выйти на проверку фискальной памяти КММ,
нам нужно иметь определенное количество чеков. Если, на-
пример, какая-то фирма сдала квартальный баланс, указав в
нем валовую выручку, и к нам попадает чек этой организации
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на энную сумму за этот же период, естественно, у нас возникает
желание проверить такую фирму. В большинстве случаев орга-
низации стремятся корректировать фискальную память таким
образом, чтобы не пробивались крупные суммы. Поэтому чек на
5000 рублей и больше, попавший к нам в руки, также хороший
повод для того, чтобы проверить организацию. Но, как правило,
при мелких покупках нам требуется несколько чеков, чтобы
принять решение о проведении проверки».

Как проходит проверка
Сотрудники Управления и территориальных инспекций

используют различные методы выявления устройств по кор-
ректировке фискальной памяти. Специалисты инспекций,
прежде чем прийти в организацию, внимательно изучают ее
бухгалтерскую отчетность. Как правило, для участия в про-
верке приглашаются сотрудники ЦТО, в котором организация
состоит на обслуживании. Инспекторы снимают кассу и под-
считывают выручку за день. Исходя из среднедневной выруч-
ки, они рассчитывают размер выручки за квартал. Например,
при проверке выручка организации за день оказалась равной
1000 рублей. Следовательно, ежемесячная выручка должна
составить где-то 20 000—30 000 рублей, а ежеквартальная —
60 000—90 000 рублей. Если указанная в отчетности выручка
значительно меньше суммы, полученной расчетным путем, то
ККМ изымается, и проводится выездная налоговая проверка.
В ходе этой проверки сопоставляются данные о движении то-
вара и денежных средств в организации. Если по результатам
проверки факт корректировки фискальной памяти ККМ под-
тверждается, то дело передается в правоохранительные орга-
ны.

Сотрудники Управления используют при проверках специ-
альный прибор — программатор. Он подключается к ККМ, и
на нем высвечивается контрольная сумма, которая сверяется
затем с контрольной суммой, указанной в документации для
ККМ. Если суммы не совпадают, значит, ПЗУ заменен или в
него введена иная программа.

Дмитрий Зайцев: «Программатор значительно облегчает
нашу работу, так как факт корректировки можно установить
и без проведения трудоемкой документальной проверки. Прав-
да, программатором нельзя проверить ККМ, фискальная па-
мять которой была изменена с помощью отдельно присоединя-
ющегося устройства. Однако мы над этим работаем и в бли-
жайшее время, думаю, решим проблему».
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Преступление и наказание
Далеко не все организации, изменяющие фискальную па-

мять ККМ, знают, что это является уголовным преступлени-
ем. Ответственность за него предусмотрена статьей 272 УК РФ
«Неправомерный доступ к компьютерной информации». Со-
гласно этой статье, неправомерный доступ к охраняемой зако-
ном информации карается наложением штрафов в размере от
200 до 800 МРОТ или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ответственность за изменение фискальной памяти несут в
первую очередь руководитель организации и специалист, не-
посредственно занимавшийся корректировкой.

Статистику уголовных дел, возбужденных по факту кор-
ректировки фискальной памяти ККМ, проследить сложно, по-
скольку проводить подобные проверки начали не так давно.
Однако предварительные выводы сделать уже можно.

По результатам проверок правоохранительные органы воз-
будили 5 уголовных дел против должностных лиц организа-
ций.

Если налицо факт уклонения от уплаты налогов в крупном
или особо крупном размере, то материалы передаются в нало-
говую полицию. Полицейские возбуждают против организа-
ции дело по статьям 272 УК РФ «Неправомерный доступ к
компьютерной информации» и 199 «Уклонение от уплаты на-
логов или страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды с организации».

Дмитрий Зайцев: «На самом деле без документальной про-
верки доказать факт уклонения от уплаты налогов в крупном
размере, то есть на 1000 МРОТ и больше, очень сложно. Если
установить это не удается, мы передаем материалы дела не
налоговой полиции, а сотрудникам Управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД России. Они проводят
расследование и тогда уже возбуждают против организации
уголовное дело по статье 272УК РФ».

Защита от взлома
В Управлении МНС России по г. Москве считают, что одни-

ми только проверками против случаев корректировки фискаль-
ной памяти бороться нельзя. Кроме того, по словам Дмитрия
Зайцева, опломбирование ККМ не защищает их от взлома.
Пломбы на ККМ изготовлены из обыкновенного пластилина.
Соответственно подделать их очень просто. Специалисты У МНС
России считают, что для защиты ККМ от взлома нужно накле-
ивать саморазрушающиеся марки-пломбы (по аналогии с иден-
тификационными марками на алкоголь). На данной марке
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предполагается указывать наименование ЦТО и данные меха-
ника, ее наклеившего.

Предложение о введении саморазрушающейся пломбы уже
направлено в МНС России, и сотрудники Управления с нетер-
пением ожидают ответа, а аналогичное предложение будет на-
правлено в ближайшее время в правительство Москвы.

Правда, работники центров технического обслуживания
ККМ не считают, что такая пломба остановит желающих под-
корректировать фискальную память машин. По их мнению,
найдутся «таланты», которые справятся и с усовершенство-
ванными пломбами.

В любом случае, пока что контролем за применением ККМ
в столице занимаются чуть более 400 человек. Причем эти
инспекторы не только проверяют фискальную память, но и
занимаются прочей работой, связанной с кассовыми аппарата-
ми. Как вы понимаете, такого количества людей явно недоста-
точно даже для того, чтобы рассортировать чеки. Что уж гово-
рить о трудоемких проверках фискальной памяти. Поэтому
риск того, что инспекторы придут в организацию с проверкой,
высок только для тех магазинов, которые расположены совсем
рядом с налоговыми инспекциями, — если налоговики ходят
туда за покупками, то вполне могут собрать и чеки. Остальные
торговые организации пока могут жить спокойно. Сотрудники
территориальных инспекций вряд ли сумеют собрать доста-
точное количество чеков от ваших машин для того, чтобы про-
вести проверку. А без чеков и программатора доказать факт
корректировки не удастся.

5.3. Организация контроля за соблюдением
государственной дисциплины цен

Вступление российской экономики в рыночные отношения
коренным образом изменили цены и ценообразование.

В соответствии с принятым Указом со 2 января 1992 года
осуществлен переход на применение свободных (рыночных) цен
и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предло-
жения, на продукцию производственно-технического назначе-
ния, товары народного потребления, работы и услуги. На огра-
ниченный круг продукции производственно-технического на-
значения, основных потребительских товаров и услуг приме-
няются государственные регулируемые цены.

Государственная дисциплина цен предусматривает соблю-
дение предприятиями, органами управления республик в со-
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ставе Российской Федерации, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга и других
административно-территориальных образований Российской
Федерации, министерствами и ведомствами Российской Феде-
рации, другими органами управления (концернами, ассоциаци-
ями и т.п.) действующего законодательства и других норматив-
ных документов по ценообразованию и контролю за ценами.

Разработку и реализацию единой государственной полити-
ки цен в Российской Федерации обеспечивает Комитет цен при
Министерстве экономики Российской Федерации.

В компетенцию Комитета цен входит выполнение следую-
щих задач:

• подготовка предложений по проведению единой государ-
ственной политики цен в Российской Федерации;

• систематический анализ процессов ценообразования в
отраслях народного хозяйства Российской Федерации и
подготовка на этой основе предложений по изменению
номенклатуры и уровня цен и тарифов на продукцию,
товары и услуги, реализуемые по государственным регу-
лируемым ценам и тарифам, а также при взаимных по-
ставках между Российской Федерацией и государства-
ми-участниками Содружества Независимых Государств;

• совершенствование порядка установления государствен-
ных регулируемых и свободных цен и тарифов на про-
дукцию производственно-технического назначения, то-
вары народного потребления и услуги;

• государственное регулирование цен и тарифов на про-
дукцию предприятий-монополистов;

• систематический контроль за соблюдением государствен-
ной дисциплины цен предприятиями, организациями и
другими юридическими лицами на территории Россий-
ской Федерации независимо от ведомственной принад-
лежности и форм собственности;

• оказание методической помощи органам ценообразова-
ния республик в составе Российской Федерации, краев и
областей;

• изучение и обобщение опыта ценообразования в зару-
бежных странах и государствах-участниках Содружества
Независимых Государств, осуществление в пределах сво-
ей компетенции межгосударственных связей по ценооб-
разованию.

Кроме того, на предприятиях торговли и общественного
питания контроль за соблюдением дисциплины цен осуществ-
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ляется органами государственной инспекции по торговле и ка-
честву товаров в установленном порядке.

Государственный контроль за ценами проводится по едино-
му годовому плану, который объединяет усилия в этой облас-
ти органов ценообразования всех уровней и служит инстру-
ментом координации ведомственного и государственного конт-
роля за ценами.

5.3.1. Методы контроля за соблюдением
государственной дисциплины цен

Государственный контроль за соблюдением дисциплины цен
ведется в виде систематических проверок практики разработ-
ки проектов цен, их утверждения и применения. Основными
формами проверок являются: комплексные, массовые, тема-
тические и выборочные.

Комплексные проверки, чаще всего, являются сплошны-
ми. При комплексной проверке контролируется не только прак-
тика применения действующих цен и тарифов, но и одновре-
менно проверяется и практика разработки проектов цен. Ком-
плексные проверки, проводимые местным органами ценообра-
зования, состоят в проверке всех предприятий розничной тор-
говли, общественного питания, бытового и коммунального хо-
зяйства, а также всех предприятий и организаций производ-
ственной сферы, которые расположены на территории данного
района или города.

Комплексные контроль позволяет более глубоко и правиль-
но представить состояние государственной дисциплины цен в
данном городе, районе.

Массовые проверки отличаются особой широтой охвата од-
новременно проверяемых предприятий и организаций. Они
проводятся по более узкой программе и в более сжатые сроки,
чем комплексные проверки соблюдения дисциплины цен. Мас-
совые проверки обычно бывают тематическими, т.е. они про-
водятся по ограниченному кругу вопросов. Так, возможны мас-
совые тематические проверки практики установления цен на
продукцию, вырабатываемую по разовым заказам, практики
применения цен на новые товары народного потребления. Цель
таких проверок состоит в получении оперативной информа-
ции, которая используется для срочного дополнения или из-
менения отдельных положений действующих методик и инст-
рукций, для принятия неотложных мер по укреплению дис-
циплины цен. Эта же цель стоит при проведении выборочных
проверок.
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Важнейшим требованием к организации всех видов прове-
рок состояния дисциплины цен является их действенность.
Мероприятия по устранению недостатков в практике разра-
ботки проектов цен, их утверждения и применения не сводят-
ся только к изъятию в бюджет незаконно полученной прибы-
ли или к наказанию виновных. На основе анализа выявлен-
ных в ходе проверок различного рода нарушений разрабатыва-
ются конкретные мероприятия и предложения по устранению
выявленных недостатков и недопущению их в будущем. Ре-
зультаты проверок состояния дисциплины цен являются важ-
ным материалом для совершенствования методологической и
методической работы органов ценообразования всех уровней.

Ответственность за нарушение государственной дисциплины
цен регулируется статьей 146.6. Кодекса РСФСР об админист-
ративных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.84) (ред. от
19.07.97), «Порядком применения экономических санкций за
нарушение государственной дисциплины цен» ( Письмо Коми-
тета РФ по политике цен № 01-17/030-23 от 1 декабря 1992 г.)

К нарушениям государственной дисциплины цен, в частно-
сти, относятся:

• завышение государственных регулируемых цен (тари-
фов) на продукцию, товары, услуги (фиксированных цен
(тарифов), предельных цен (тарифов), предельных коэф-
фициентов изменения цен (тарифов), предельных уров-
ней рентабельности и др.);

• завышение оптовых (отпускных) цен, зарегистрирован-
ных при декларировании в органах ценообразования;

• завышение или занижение цен на продукцию, поставля-
емую предприятиями по межправительственным согла-
шениям со странами СНГ и другими государствами;

• завышение установленных надбавок (наценок) к ценам
(тарифам), начисление непредусмотренных надбавок (на-
ценок), непредоставление или предоставление покупа-
телю в уменьшенном размере установленных скидок;

• включение в стоимость услуг фактически невыполнен-
ных работ или выполненных не в полном объеме, учтен-
ном в стоимости этих услуг, а также применение цен,
согласованных на комплектную продукцию при постав-
ке некомплектной продукции;

• применение регулируемых цен, наценок, тарифов пред-
приятиями общественного питания, коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания населения, уровень
обслуживания которых не соответствует характеристи-
кам, предусмотренным при установлении этих цен и тари-
фов;
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• завышение цен на продукцию, по которой из-за конструк-
тивных или технологических недостатков не достигнуты
потребительские свойства, принятые при согласовании их
уровня (при наличии заключения органов стандартизации);

• нарушение предприятиями-монополистами порядка дек-
ларирования свободных цен и тарифов;

• неперечисление в бюджет сумм, полученных за счет пре-
вышения предельного уровня рентабельности и несвоев-
ременное снижение цен (тарифов, надбавок) на продук-
цию (товары, услуги) предприятиями-монополистами (по
продукции, включенной в Реестр предприятий-монопо-
листов), а также другими предприятиями, на продук-
цию (товары, услуги) которых установлены предельные
уровни рентабельности;

• применение незарегистрированных в Комитете Россий-
ской Федерации по политике цен оптовых цен на важ-
нейшие виды вооружения, военной техники и основные
комплектующие изделия;

• применение свободных оптовых (отпускных) цен, тари-
фов, наценок и надбавок, не согласованных с потребите-
лями в установленном порядке.

Экономические санкции применяются к предприятиям,
допустившим при реализации продукции, товаров, услуг на-
рушения государственной дисциплины цен и получившим в
результате этого излишние суммы, которые в бесспорном по-
рядке изымаются из прибыли в доход бюджета. В таком же
размере с предприятия дополнительно взыскивается штраф.

Суммы, подлежащие изъятию, изымаются за весь период
нарушения. Изъятие указанных сумм и взыскание штрафа
производятся из прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, независимо от финансового состояния предприятия и вза-
имоотношений с бюджетом.

Применение экономических санкций к предприятиям не
освобождает от персональной ответственности должностных
лиц, виновных в нарушении государственной дисциплины цен.

При применении экономических санкций существует опре-
деленный порядок.

Органы ценообразования и контроля за ценами на основе
проведенных ими проверок принимают решения о взыскании
в доход бюджета сумм, полученных предприятием в результа-
те нарушения государственной дисциплины цен, и взимания
штрафа.

Исчисление сумм, полученных в результате нарушения го-
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сударственной дисциплины цен производится в следующем
порядке.

1. Суммы, полученные в результате нарушения предприя-
тием государственной дисциплины цен, подлежащие изъятию
в доход бюджета, определяются как разница между фактичес-
кой выручкой от реализации продукции (работ, услуг) по за-
вышенным ценам и тарифам (с учетом доплат, скидок к ним и
т.п.) и стоимостью этой же продукции (работ, услуг) по ценам
и тарифам (с учетом доплат, скидок к ним и т.п.), сформиро-
ванным в соответствии с действующим законодательством и
нормативными документами.

2. Для предприятий торговли, общественного питания, снаб-
женческо-сбытовых, посреднических и других организаций,
формирующих и применяющих цены реализации на продук-
цию (товары) добавлением к отпускным ценам (ценам закуп-
ки) торговых, оптовых, снабженческо-сбытовых и других над-
бавок, суммы, подлежащие изъятию, определяются:

• в случаях применения завышенных надбавок - как раз-
ница между фактической суммой надбавки, полученной
от реализации продукции (товаров) и суммой надбавки,
определенной в соответствии с действующими норматив-
ными документами;

• в случаях применения установленных надбавок к це-
нам, определенным с нарушением действующего поряд-
ка ценообразования, - как разница между суммой над-
бавки, рассчитанной на весь объем реализованной про-
дукции по завышенным ценам, и суммой надбавки на
тот же объем реализованной продукции, рассчитанный
по ценам, определенным в соответствии с действующи-
ми нормативными документами.

3. Для предприятий-монополистов, а также для других пред-
приятий, на продукцию которых установлены предельные уров-
ни рентабельности, изъятию подлежат суммы, полученные за
счет превышения предельного уровня рентабельности в целом
по группам (видам) продукции (товаров, услуг) и не внесенные
предприятиями в бюджет самостоятельно.

4. В случаях реализации предприятиями-монополистами
продукции по ценам, повышение которых подлежит деклари-
рованию, но не представленным на регистрацию в органы це-
нообразования, изъятию подлежит сумма, определяемая как
разница между ценами, применяемыми на момент проверки и
действовавшими до их повышения.

5. При исчислении суммы, подлежащей изъятию в бюджет
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у предприятии, допустивших нарушения порядка установле-
ния и применения цен на продукцию, товары (работы, услу-
ги), что повлекло за собой завышение налогов и других плате-
жей, излишне внесенная сумма налогов и других платежей
возврату из бюджета не подлежит и не засчитывается в умень-
шение суммы, изымаемой предприятия.

Решение о взыскание в доход бюджета сумм, полученных
предприятием в результате нарушения государственной дис-
циплины цен, направляется соответствующей государственной
налоговой инспекции (зарегистрировавшей предприятие как
налогоплательщика) для его исполнения и в копии предприя-
тию, к которому применяются экономические санкции.

Перечисление предприятиями (в том числе самостоятель-
но) сумм, полученных в результате нарушения государствен-
ной дисциплины цен, производится в следующем порядке:

• в республиканский бюджет Российской Федерации,
• в республиканские бюджеты республик в составе Рос-

сийской Федерации, бюджеты краев, областей, автоном-
ных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
бюджеты других административно-территориальных об-
разований.

Органы государственной налоговой службы в соответствии
с действующим порядком:

• при получении решения органов ценообразования и кон-
троля за ценами о применении экономических санкций
за нарушение дисциплины цен производят и пятиднев-
ный срок взыскание этих сумм в доход соответствующе-
го бюджета;

• ведут учет подлежащих изъятию (перечислению) и фак-
тически поступивших сумм в результате нарушения дис-
циплины цен и соответствующих штрафов на карточках
лицевых счетов по форме N 9;

• сообщают в недельный срок органам, принявшим реше-
ние об изъятии средств в бюджет, о времени и сумме
произведенного взыскания;

• сообщают органам ценообразования и контроля за цена-
ми о всех случаях нарушений предприятиями дисцип-
лины цен, выявленных налоговыми органами при про-
верках, для принятия соответствующих решений.

Предприятие, самостоятельно выявившее допущенное на-
рушение государственной дисциплины цен и получившее в
результате этого излишние суммы, вносит их и бюджет за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уп-
латы налогов и других обязательных платежей, без уплаты
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штрафа с одновременным снижением цены.
Жалобы на решения о применении экономических санк-

ций за нарушения дисциплины цен, принятые органами цено-
образования и контроля за ценами, могут быть направлены
руководителю вышестоящего органа ценообразования и конт-
роля за цепами не позднее месячного срока со дня получения
решения. Подача жалобы не приостанавливает исполнение
решения на время ее рассмотрения.

Кроме того, решения о применении экономических санк-
ций за нарушение государственной дисциплины цен могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством.

Возврат неправильно взысканных в бюджет сумм за нару-
шения дисциплины цен производится органами государствен-
ной налоговой службы на основании решений органов ценооб-
разования и контроля за ценами, суда или арбитражного суда.

При рассмотрении по жалобам предприятий в арбитраж-
ном суде споров по решениям о применении экономических
санкций за нарушения дисциплины цен в качестве ответчиков
выступают органы ценообразования и контроля за ценами,
принявшие соответствующее решение.

Данный порядок применения экономических санкций за
нарушение государственной дисциплины цен введен в действие
с 1 января 1993 года.

5.3.2. Виды маркетинговых стратегий ценообразования,
условия их применения

Проводя определенную политику в области ценообразова-
ния, организация активно воздействует как на объем продаж,
так и на величину получаемой прибыли. Как правило, органи-
зация не руководствуется получением сиюминутной выгоды,
реализуя продукт по максимально высокой цене, а проводит
гибкую ценовую политику.

На величину цены оказывают воздействие внутренние фак-
торы (цели организации, стратегия комплекса маркетинга,
издержки, организация ценообразования) и внешние факторы
(тип рынка, конкуренция, экономическая ситуация, государ-
ственное регулирование цен).

Возможными общими целями организации, влияющими на
процесс ценообразования, являются: выживание, максимали-
зация текущей прибыли, максимализация очной доли, лидер-
ство в области качества продукции.

Цена является одним из элементов комплекса маркетинга,
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поэтому выбор цены определяется учетом выбора стратегий
относительно других элементов комплекса маркетинга. Напри-
мер, цена зависит от качества продукта, затрат на его продви-
жении от стадии жизненного цикла продукта.

Организация ценообразования включает наличие определен-
ных специалистов или подразделений внутри организации,
устанавливающих цены.

В основу определения базовых, исходных цен могут быть
положены издержки, мнение покупателей, цены конкурентов.
Самый простой метод определения цепы на основе издержек -
их установление путем простого добавления к себестоимости
продукта определенных наценок, характеризующих затраты,
налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от про-
изводителя до потребителя.

Далее к данной группе следует отнести расчет цены на ос-
нове точки «безубыточное», т.е. положения нулевой прибыли
или нулевых убытков.

На политику в области ценообразования сильное влияние
оказывают конкуренты и, их возможная реакция на измене-
ние цен на рынке. Поэтому изучение цен конкурентов — важ-
ный элемент деятельности в области ценообразовании. Если в
основу цены кладется цена конкурентов, издержки или спрос
перестаю играть решающую роль, особенно когда сложно из-
мерить эластичность последнего, то есть определить влияние
изменения цены на спрос.

Подход к ценообразованию меняется, если продукт явля-
ется частью продуктовой номенклатуры. В этом случае орга-
низация стремиться установить цены, максимализирующие
суммарную прибыль. Для данной ситуации выделяют пять
стратегий ценообразования:
1) установление цен для разных продуктов одной продуктовой

номенклатуры с учетом различий в их себестоимости, в
оценках их свойств покупателями и цен конкурентов;

2) одновременное установление цен как на основной продукт,
так и на дополняющие продукты;

3) установление низкой цены на основной продукт и завыше-
ние цены на обязательный сопутствующий продукт;

4) установление предельно низкой, бесприбыльной цены на
малоценные побочные продукты, дающей возможность
уменьшить цену на основной продукт;

5) пакетное ценообразование, когда продавец объединяет не-
сколько продуктов, предлагая их по суммарной уменьшен-
ной цене.
Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между
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клиентами и условий продажи. В этой связи используют сле-
дующие стратегии адаптации цен: ценовые скидки и поощре-
ния, дискриминационное ценообразование, ценообразование по
психологическому принципу, стимулирующее ценообразование,
ценообразование по географическому принципу.

Ценовая скидка предоставляется производителем оптовым
покупателям и розничным торговцам, другим клиентам в те-
чение определенного периода времени.

Используют следующие виды ценовых скидок: скидки за
платеж наличными; количество покупаемого товара; функци-
ональные скидки — снижение цены для организаций системы
товародвижения, выполняющих определенные функции по
продаже товара, его хранению; сезонные скидки. Поощрения
используются и в виде уменьшения прейскурантной цены на
новый товар при условии сдачи старого.

Дискриминационное ценообразование — продажа товара по
двум или более разным ценам вне зависимости от издержек.
Установление дискриминационных цен осуществляется в раз-
ных формах:

• в зависимости от сегмента покупателей — разные поку-
патели платят за один и тот же товар разные цены;

• в зависимости от варианта товара — разные версии това-
ра продаются по разным ценам, без учета разницы в из-
держках;

• с учетом местонахождения товара — товар продается по
разной цене в разных местах, хотя издержки для этих
мест одинаковы;

• с учетом времени - цены меняются в зависимости от
сезона.

Ценообразование по психологическому принципу основано
на том, что при определении цены учитываются не только эко-
номические, но и психологические факторы. Например, ис-
следования показали, что потребители воспринимают более
дорогие товары как более высококачественные.

Стимулирующее ценообразование — временное снижение
цены ниже прейскурантной, иногда ниже себестоимости, с
целью активизации продажи на коротком интервале времени.
Осуществляется для снижения товарных запасов.

Ценообразование по географическому принципу — предпо-
лагает установление разных цен для потребителей в разных
частях страны. Целесообразно для покрытия более высоких
транспортных издержек.
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5.4. Перспективы контроля и ревизии в России
при внедрении международных стандартов
бухгалтерского учета и аудита современной
системы финансового контроля

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс
реформирования бухгалтерского, налогового и статистическо-
го учета с целью достижения соответствия его международ-
ным стандартам. Программа реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с международными стандартами финан-
совой отчетности утверждена постановлением Правительства
от 6 марта 1998 г. № 283. В соответствии с утвержденной про-
граммой нормативная и методологическая база учета в России
существенно меняется из года в год в направлении сближения
с международными стандартами.

Для перехода на международные стандарты составления
бухгалтерской отчетности и международные правила ведения
учета в России предполагается:

• переориентация нормативного регулирования с учетно-
го процесса на бухгалтерскую отчетность;

• разработка вопросов регулирования финансового учета;
• ограниченное сочетание нормативных предписаний фе-

деральных органов исполнительной власти с профессио-
нальными рекомендациями;

• взвешенное использование международных стандартов
в национальном регулировании.

На мировом уровне обеспечение сопоставимости межгосу-
дарственных систем бухгалтерского учета возложено на Коми-
тет по Международным Бухгалтерским Стандартам при ООН.

Система финансового контроля западных стран включает в
себя следующие элементы::

• ведомство главного ревизора-аудитора (счетная палата)
с подчиненными непосредственно парламенту или пре-
зиденту страны. Главная цель этого ведомства общий
контроль за расходованием государственных средств;

• налоговое ведомство с подчинением президенту, прави-
тельству или министру финансов, контролирующее по-
ступления в казну налоговых доходов;

• контролирующие структуры в составе государственных
ведомств, осуществляющие проверки и ревизии подве-
домственных учреждений;

• негосударственные службы контроля, осуществляющие
на коммерческой основе проверку достоверности отчет-
ной документации и законности финансовых операций;
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• службы внутреннего контроля, основная задача которых
заключается в достижении снижения издержек, опти-
мизации финансовых потоков и увеличении прибыли.

В странах с переходной экономикой и ориентированных на
международные стандарты бухгалтерского учета, к которым
относится Россия, организация финансового контроля имеет
специфические черты. Но по мере укрепления основ рыночно-
го хозяйствования организации финансового контроля в Рос-
сии приобретают все более правовой характер и постепенно
приближаются к западной модели, которая доказала свою эф-
фективность.

Мировое сообщество разработало основные принципы орга-
низации финансового контроля. Эти принципы изложены в
Лимской декларации ИНТОСАИ (международная организация
контрольных органов 178 стран).

К ним относятся независимость и объективность, компе-
тентность и гласность.

Независимость контроля должна быть обеспечена:
1) финансовой самостоятельностью органа;
2) более длительными по сравнению с парламентскими сро-

ками полномочий руководителей органов контроля;
3) закреплением в Конституции их статуса.

Объективность и компетентность подразумевает неукосни-
тельное соблюдение контролерами действующего законодатель-
ства, высокий профессиональный уровень работы контролеров
на основе строго установленных стандартов проведения реви-
зионной работы.

Гласность предусматривает постоянную связь государствен-
ных контролеров с общественностью и средствами массовой
информации.

Из этих базовых принципов вытекают и другие, носящие
более прикладной характер:

• результативность;
• четкость и логичность предъявляемых контролерами

требований;
• неподкупность объектов контроля;
• обоснованность и доказательность информации, приве-

денной в актах проверок и ревизий;
• презумпция невиновности подозреваемых в финансовых

нарушениях лиц;
• согласованность действий различных контролирующих

органов.
При внедрении в России международного стандарта бух-

галтерского учета вышеперечисленные принципы организа-
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ции финансового контроля должны быть основополагающи-
ми и соответствовать требованиям мирового сообщества. Тем
не менее, внутренний контроль на предприятии осуществля-
ют работники бухгалтерии, которые ведут всесторонний ана-
лиз деятельности предприятия и предоставляют адресную от-
четность:

• акционерам, кредиторам - какова реальная стоимость
компании и ее акций на дату составления отчета;

• финансовым органам - не нарушается ли налоговое и
хозяйственное право;

• наблюдательному совету из состава акционеров — насколь-
ко эффективна деятельность руководства.

Следует отметить следующие задачи и перспективы финан-
сового контроля в России международных стандартов бухгал-
терского учета:

• целевое и надлежащее использование государственных
финансовых средств и объектов государственной собствен-
ности;

• управление экономикой государства в строгом соответ-
ствии с законодательством;

• осуществление нормативной административной деятель-
ности;

• своевременное информирование государственных инстан-
ций и общественности путем опубликования результа-
тов реализованных контрольно-ревизионных мероприя-
тий;

• обеспечение возможности проведения необходимых кор-
ректировок;

• привлечение виновных к ответственности;
• взыскание причиненного государству ущерба;
• разработка мероприятий, исключающих возможность

повторений выявленных нарушений.
На сегодняшний день существует целый ряд проблем, каса-

ющихся государственного финансового контроля.
Наиболее остро стоит вопрос о законодательном регулиро-

вании государственного финансового контроля. Главное здесь
состоит в том, что государство использует и управляет значи-
тельно большими средствами нежели те, что мобилизуются в
его бюджете. Поэтому оно должно иметь правовую базу и соот-
ветствующий механизм обеспечения целевого и эффективного
использования всех принадлежащих ему средств и контроля
за тем, как это делается.

Для создания полноценной, отвечающей совершенным реа-
лиям правовой базы финансового контроля требуется законо-
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дательное определение понятия «государственный финансовый
контроль». Такое определение пока не дано.

Незавершенность в вопросах формирования правовой базы
государственного финансового контроля и отсутствия его оп-
ределения привели к тому, что на данный момент усилия кон-
тролирующих органов направлены на осуществление контро-
ля, в основном, в своих ведомственных интересах. Так, напри-
мер, у Счетной палаты своя контрольная компетенция, у Цен-
трального Банка - своя, у Госналогслужбы — своя. А на прак-
тике получается, что фактически бесконтрольна со стороны
государства вся банковская система страны, начиная с Цент-
рального Банка России; а также такие федеральные органы,
как счетная палата, казначейство, служба валютного и экс-
пертного контроля, комиссия по ценным бумагам никак не
координируют свои контрольные функции. В свою очередь
Госналогслужба России, в соответствии с законодательством,
считает своей основной задачей контроль за уплатой налогов,
сбор налогов получается не в их компетенции. Каждый стоит
на границах своей деятельности. Если возникает вопрос, тре-
бующий объединения усилий, начинаются бюрократические
согласования, увязки, перекладывание ответственности, вре-
мя уходит, нарушения либо остаются, либо наоборот немед-
ленно устраняются, если речь идет об ответственности. Затра-
гивая вопрос о взаимодействии органов контроля, нельзя не
отметить еще один момент. Структура финансового контроля
Российской Федерации отличается весьма значительным ко-
личеством компетентных органов. Их задачи и функции в об-
ласти формирования и использования бюджетно-финансовых
ресурсов очень часто переплетены, характеризуются элемента-
ми дублирования параллелизма.

Так, рассматривая систему органов бюджетно-финансового
контроля в городе Москве, видим, что при таком количестве
компетентных органов необходимо законодательно или норма-
тивным актом определить порядок их взаимодействия. На се-
годняшний день этот вопрос не решен.

Нельзя сказать, что данные вопросы не решаются. На се-
годня принят ряд законов о государственном финансовом кон-
троле в Российской Федерации и об аудиторской деятельности
в Российской Федерации. Так, в 1998 г. был принят бюджет-
ный Кодекс, в котором получили правовую основу многие воп-
росы государственного и муниципального финансового конт-
роля.

Впервые в законодательной практике в документе такого
уровня указано, какие организации являются органами госу-
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дарственного и муниципального контроля. Определены основ-
ные права органов осуществляющих контроль и обязанности

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Приложение №. 4
к Порядку ведения кассовых операций

в Российской Федерации,
утвержденному ЦБ РФ

22.09.93 № 40

предприятие, организация
цех

АКТ ревизии наличных денежных средств
« » 199 г.

находящихся

РАСПИСКА
К началу проведения ревизии все расходные и приходные докумен-

ты на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные сред-
ства, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие
списаны в расход.

Материально ответственное лицо

Должность Роспись Фамилия
На основании приказа (распоряжения) от « » 199 г.

№ произведена ревизия денежных средств по состоянию
на « » 199 г.

При ревизии установлено следующее:
1) наличных денег руб. коп.
2 ) почтовых марок руб . коп.
3) ценных бумаг руб. коп.
4 ) руб . коп.
Итого фактическое наличие

(прописью)
По учетным данным руб. коп.
Результаты ревизии: излишек

недостача
Последние номера кассовых ордеров:
приходного №. , расходного №.
Председатель комиссии:

(подпись)
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Приложение 2
МВД РФ
ГУВД г. Москвы
УГПС ГУВД г. Москвы
УПРАВЛНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБОЙ ЮВАО г. Москвы

109389, г. Москва,
ул. Люблинская, д.94
тел. 348-02-91
от №

АКТ
проверки касса

200 г. г. Москва

РАСПИСКА
Дана настоящая
(должность, наим. органа, ФИО материально ответственного лица)
В том, что к началу проведения проверки все приходные и расход-

ные документы по денежным средствам (товарно-материальным ценно-
стям, бланки строгой отчетности) включены в отчет и к моменту про-
верки не оприходовались или списанных в расход денег, ценностей или
бланков строгой отчетности не имеется.

Материально-ответсвенное лицо

Должность Роспись Фамилия
« » 200 г.
На основании приказа

200
комиссией в составе
председателя

(должность, звание, фамилия и инициалы)

(должность, звание, фамилия и инициалы)
и в присутствии материально-ответсвенного лица

(должность, звание, фамилия и инициалы)
проведена внезапная проверка нали-

чия денежных средств, бланков строгой отчетности и ценностей,
в по состоянию на « » 200 г.

Проверкой установлено
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
1.1. Фактическое наличие денег руб.
1.2. Остаток денег по данным бухгалтерского учета

руб.
1.3. Результат проверки наличных денег:
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Приложение 3

АКТ

«17» января 2001 года г. Москва

На основании предписания ГУВД г. Москвы №1О2\648 от
5.12.2000 года мною, старшим ревизором 3 отдела КРУ ГУВД
г. Москвы майором милиции Кукуевым А.В., и ревизором того
же отдела КРУ ГУВД г. Москвы старшим лейтенантом мили-
ции Грошевой И.И. проведена документальная ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности УГПС ЮВАО ГУВД
г. Москвы за период с 1 января 1999 года по 1 января 2001 года.
Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности занимались старший ревизор 3 отдела КРУ ГУВД г.
Москвы майор внутренней службы Малашин С.Н. (акт про-
верки приложение № ) и старший ревизор этого же отделр
Чугай Л.Н. ( акт проверки приложение № )

Предыдущая ревизия за период с 01.0.9.97 года по 01.01.99 г.
была проведена старшим ревизором КРО ГУВД г. Москвы ка-
питаном внутренней службы Суховой В.м.

За ревизуемый период распорядителями кредитов являлись:
с правом первой подписи:
— Начальник Упрвления полковник внутренней службы Дол М.М..;
— заместитель начальника Управления полковник внутрен-

ней службы Мазан Н.С;
— заместитель начальника Управления полковник внутрен-

ней службы Кокин С.Н.; с правом второй подписи:
— начальник ФЭО Управления старший лейтенянт внутрен-

ней службы Рапина А.А.;
— заместитель начальника ФЭО старший лейтенант внут-

ренней службы Пичуг Т.П.
Ревизия начата 17 января 2001 года, окончена 17 января

2001 года и проведена в объеме прилагаемого плана (приложе-
ние №1 к 1 экз. акта). Проверка кассовых и банковских доку-
ментов проведена сплошным порядком в соответствии с пунк-
том 3.12 приказа МВД России №560 от. 25.08.97 г., а осталь-
ные разделы, согласно утвержденному плану, выборочно.

Ведение бухгалтерского учета на момент проверки осуще-
ствлялось в журнально-ордерной форме с применением средств
вычислительной техники.

Ревизией установлено:
— переплаты, недоплаты денежного содержания и других

выплат;

474



Приложение 2
МВД РФ
ГУВД г. Москвы
УГПС ГУВД г. Москвы
УПРАВЛНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБОЙ ЮВАО г. Москвы

109389, г. Москва,
ул. Люблинская, д.94
тел. 348-02-91
от №

АКТ
проверки касса

« » 200 г. г. Москва

РАСПИСКА
Дана настоящая

Должность Роспись Фамилия
« » 200 г.
На основании приказа

от « » 200 г.
комиссией в составе
председателя

(должность, звание, фамилия и инициалы)

(должность, звание, фамилия и инициалы)
и в присутствии материально-ответсвенного лица .

(должность, звание, фамилия и инициалы)
проведена внезапная проверка нали-

чия денежных средств, бланков строгой отчетности и ценностей,
в по состоянию на « » 200 г.

Проверкой установлено
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.
1.1. Фактическое наличие денег руб.
1.2. Остаток денег по данным бухгалтерского учета

руб.
1.3. Результат проверки наличных денег:
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(должность, наим. органа, ФИО материально ответственного лица)
В том, что к началу проведения проверки все приходные и расход-

ные документы по денежным средствам (товарно-материальным ценно-
стям, бланки строгой отчетности) включены в отчет и к моменту про-
верки не оприходовались или списанных в расход денег, ценностей или
бланков строгой отчетности не имеется.

Материально-ответсвенное лицо



Приложение 3

АКТ

«17» января 2001 года г. Москва

На основании предписания ГУВД г. Москвы №1О2\648 от
5.12.2000 года мною, старшим ревизором 3 отдела КРУ ГУВД
г. Москвы майором милиции Кукуевым А.В., и ревизором того
же отдела КРУ ГУВД г. Москвы старшим лейтенантом мили-
ции Грошевой И.И. проведена документальная ревизия фи-
нансово-хозяйственной деятельности УГПС ЮВАО ГУВД
г. Москвы за период с 1 января 1999 года по 1 января 2001 года.
Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности занимались старший ревизор 3 отдела КРУ ГУВД г.
Москвы майор внутренней службы Малашин С.Н. (акт про-
верки приложение № ) и старший ревизор этого же отдела
Чугай Л.Н. ( акт проверки приложение № )

Предыдущая ревизия за период с 01.0.9.97 года по 01.01.99 г.
была проведена старшим ревизором КРО ГУВД г. Москвы ка-
питаном внутренней службы Суховой В.А.

За ревизуемый период распорядителями кредитов являлись:
с правом первой подписи:
— Начальник Упрвления полковник внутренней службы Дол М.М..;
— заместитель начальника Управления полковник внутрен-

ней службы Мазан Н.С;
— заместитель начальника Управления полковник внутрен-

ней службы Кокин С.Н.; с правом второй подписи:
— начальник ФЭО Управления старший лейтенант внутрен-

ней службы Рапина А.А.;
— заместитель начальника ФЭО старший лейтенант внут-

ренней службы Пичуг Т.П.
Ревизия начата 17 января 2001 года, окончена 17 января

2001 года и проведена в объеме прилагаемого плана (приложе-
ние №1 к 1 экз. акта). Проверка кассовых и банковских доку-
ментов проведена сплошным порядком в соответствии с пунк-
том 3.12 приказа МВД России №560 от. 25.08.97 г., а осталь-
ные разделы, согласно утвержденному плану, выборочно.

Ведение бухгалтерского учета на момент проверки осуще-
ствлялось в журнально-ордерной форме с применением средств
вычислительной техники.

Ревизией установлено:
— переплаты, недоплаты денежного содержания и других

выплат;
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— необоснованно выплачено тыс. рублей; приписок
дизтоплива на сумму тыс. рублей; недоплачено тыс.
рублей;

— возмещено в ходе ревизии тыс. рублей;
— выплачено в ходе ревизии тыс. рублей.
1. Управление Государственной противопожарной службы

ЮВАО УГПС ГУВД г. Москвы является структурным подраз-
делением УГПС ГУВД г. Москвы, осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением об Управлении Государ-
ственной противопожарной службы ГУВД г. Москвы, имеет
печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, че-
тыре банковских счетов, открытых в Отделении 1 Московско-
го ГТУ по г. Москве Отделении Федерального Казначейства по
ЮВАО г. Москвы., Люблинском ОСБ №7977 Московского Банка
Сбербанка РФ г. Москвы, в Даниловском отделении АК «Мос-
ковского муниципального банка Москвы». УГПС ЮВАО УГПС
ГУВД г. Москвы осуществляет финансово-хозяйственную дея-
тельность за счет средств, поступающих из федерального и
городского бюджетов, от администраций охраняемых объек-
тов согласно утвержденных в УГПС ГУВД г. Москвы смет на
содержание пожарной охраны, а также спонсорских средств
городского Фонда пожарной безопасности, физических и юри-
дических лиц. УГПС ЮВАО ГУВД г. Москвы состоит на учете
в инспекции Министерства налогов и сборов России № 4 по
ЦАО с подтверждением постановки в инспекции № 23 по ЮВАО
г. Москвы на основании справки МНС № 23 с кодом причины
постановки на учет 772302001.

2. Внезапной проверкой наличия денежных средств и блан-
ков строгой отчетности в кассе Управления, по состоянию на
6 декабря 2000 года, недостач или излишков не установлено
(см. акт, приложение № 2). Оборудование кассового помещения
в целом соответствует «Единым требованиям по технической
укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений касс
предприятий», изложенным в Приложении № 3 к «Порядку
ведения кассовых операций в Российской Федерации».

3. Выборочно просчитаны приложенные к расходным кас-
совым ордерам расчетно-платежные ведомости на выплату
денежного содержания, заработной платы, пособий и компен-
сационных выплат по графе «К выдаче на руки», полученные
итоги сверены с суммами, списанными по расходным кассо-
вым ордерам. Арифметических ошибок, приведших к утрате
денежных средств, не установлено (см. реестры просчитанных
ведомостей, приложения №№ 3—4). В ходе ревизии произведе-
на выверка сумм наличных денежных средств, полученных из
УГПС ГУВД г. Москвы (см.справку, приложение № 5).
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4. Ведение кассовых операций осуществлялось в основном,
согласно требованиям, предъявляемым Инструкции о «Поряд-
ке ведения кассовых операций в РФ», утвержденной Решени-
ем Совета Директоров ЦБ РФ №40 от 22.09.93 г., за исключе-
нием нарушений в порядке оформления отдельных кассовых
отчетов на которые в ходе ревизии обращено внимание ответ-
ственных лиц. Так:

— в нарушение пункта 22 в кассовых книгах допускались
не оговоренные исправления, которые заверялись лишь
одной подписью кассира;

— производилось депонирование целых ведомостей;
— на некоторых ведомостях нет отметок, к какому РКО

принадлежит ведомость;
— ведутся две кассовые книги; -
— на заявлениях с просьбой о выдаче денег под отчет нет

отметок об отсутствии задолженностей по предыдущему
авансовому отчету;

— не составлялся реестр выданных депонентов.
5. Проверкой банковских документов и целесообразности

произведенных платежей установлено:
— остатки денежных средств на счетах в банках по состоя-

нию на 1.12.2000 года (см.справку, приложение № ) со-
ответствуют данным аналитического учета и записям в
главной книге;

— все денежные средства, полученные в банках за ревизуе-
мый период, оприходованы по кассе правильно и в сро-
ки их получения (сверено с корешками чековых кни-
жек, приходными ордерами и выписками банка);

6. В нарушение Инструкции по бухгалтерскому учету в уч-
реждениях и организациях системы МВД России, состоящих
на бюджете №31\б-1670 от 26.12.94 года ФЭО не велся до
01.06.2000 года аналитический учет по 132 субсчету «Денеж-
ные документы» оплаченных Управлением талонов на бензин.
Прием и выдача полученных талонов через кассу не оформля-
лись. В настоящее время аналитический учет ведется в уста-
новленном порядке.

7. По состоянию на 1.12.2000 года:
— дебиторская задолженность составила тыс. руб.
— кредиторская задолженность составила тыс. руб.

Дебиторская задолженность реальная к взысканию.
8. Расчеты денежного содержания лицам рядового и на-

чальствующего состава осуществляются в личных карточках
денежного довольствия, расчеты заработной платы рабочим и слу-
жащим не имеющим специальных званий осуществляются в ли-
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цевых счетах. Выслуга лет на 1.01.1999 года и на 1.01.2000 го-
да определена (список проверенных карточек денежного до-
вольствия за 2000 год прилагается).Приложение № 1

9. Выборочной проверкой выплаты денежной компенсации
на санаторно-курортное лечение установлено, что ряду сотруд-
ников необоснованно выплачена денежная компенсация на
санаторно-курортное лечение на детей старше 18-ти лет. От-
пуск предоставлен в 2000 году, а дата рождения детей 1980г.,
1981 г. Необоснованно выплачено денежных средств на сумму
500 руб. 97 коп. (федеральный бюджет).Приложение № 1

10.В нарушение требований «Инструкции о порядке при-
менения Положения о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», утвержденной Приказом МВД России №
1038-1999г. сотрудникам, имеющим неснятые дисциплинар-
ные взыскания, выплачивалась денежная премия. Выбороч-
ной проверкой за проверяемый период установлена необосно-
ванная выплата премий на общую сумму 3 400 руб., в том
числе федеральный бюджет — 1 400 руб., объектовые — 2 000
руб. В ходе проверки проведено служебное расследование, из-
дан приказ о наказании виновного лица с удержанием долж-
ностного оклада и оклада по специальному званию в размере
1 336 руб. 62 коп. Приложение № 3, 4

11. Выборочной проверкой оплаты сотрудникам за работу в
ночное время установлена недоплата с сентября по ноябрь 2000 г.
в размере 19 руб. 77 коп. (объектовые). Согласно приказа МВД
России № 750 от 30.09.99 г. выплата за работу в ночное время
производится из расчета 35% часовой ставки, исчисленной
путем деления месячного оклада денежного содержания со-
трудника на среднемесячное количество рабочих часов в дан-
ном календарном году, а сотрудниками бухгалтерии в расчет
включалось месячное количество рабочих часов.

12. Выборочной проверкой больничных листов и правиль-
ности удержания денежной компенсации взамен продпай-
ка за время нахождения в стационаре установлено, что в нару-
шение приказа № 125 от 19.09.95 г. МВД РФ несвоевременно
поступали в ФЭО приказы и сверки. Денежные средства в сум-
ме 300 руб. выплачены по ведомости № 1319 и № 1320 и в сумме
1 860 руб. внесены в кассу по ПКО № 1236 от 27.12.2000 г.
и ведомости № 1387.

13. В нарушение требований «Инструкции о порядке при-
своения квалификационных званий рядовому и начальствую-
щему составу ОВД РФ» объявленной приказом МВД РФ № 94
от 29.03.1994 г. приказами № 117 от 08.04.2000 г. и № 340 от
25.09.2000 г. необоснованно присвоено квалификационное зва-
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ние «специалист 2-го класса» ряду сотрудников (с выплатой
денежного вознаграждения за квалификационное звание в раз-
мере 5%), т.к. на момент присвоения квалификационного зва-
ния выслуга лет составляет менее 3-х лет. Необоснованно вы-
плачено денежное вознаграждение за квалификационное зва-
ние в 2000 году в сумме 2622 руб. 44 коп., в том числе феде-
ральный бюджет — 2 321 руб. 54 коп., объектовые — 300 руб.
90 коп. В ходе проверки проведено служебное расследование,
издан приказ о наказании виновного лица с удержанием дол-
жностного оклада и оклада по специальному званию в размере
1 143 руб. 85 коп.

14. Выборочной проверкой процентной надбавки за выслу-
гу лет установлено, что в нарушение требований приказа МВД
РФ № 391-1994г. подполковнику внутренней службы замести-
телю начальника СПТ УГПС ЮВАО Толокнову С.А. неправиль-
но была установлена выслуга лет для выплаты процентной
надбавки за выслугу лет. С октября 1999 года следовало вы-
плачивать 40% вместо 35%. Недоплата процентной надбавки за
выслугу лет с 01.10.99 г. по 31.12.2000 г. составила 1 004 руб.
64 коп.(федеральный бюджет). В результате неправильно ус-
тановленной процентной надбавки за выслугу лет недоплата
пенсии с 1 января 2000г. по 31 декабря 2000 г. составила
2 384 руб. 89 коп. (федеральный бюджет).

15. Выплата единовременного пособия в размере десяти-
летнего денежного содержания (восемьдесят одна тысяча де-
вятьсот восемь руб. 40 коп.), погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей сержанта внутренней службы Катасоно-
ва B.C. была произведена правильно, согласно приказу МВД
РФ № 805 от 15.10.99 г. в равных долях его родным (жене и
сыну).

16. Выплата сотрудникам единовременных пособий при
увольнении производится согласно требованиям Постановле-
ния Правительства РФ № 941 от 22.09.93 г. Выборочно прове-
рены карточки денежного содержания следующих уволенных
сотрудников: Сапрыкин П.М., Ченкин В.А, Левин А.С, Кор-
нев О.Е., Прокофьев Е.Н., Жильцов А.Б., Орлов Д.Ю., Прохо-
ров Ю.П., Иванков В.В.

17. Проверено отнесение на депонент сумм денежного со-
держания, не полученных в установленный срок и выдача де-
понентской задолженности за октябрь 2000 г. Расхождений не
установлено. Проверена объектовая депонентская книга. В
нарушение требований «Инструкции по бухгалтерскому уче-
ту» МВД РФ № 1/72-1995 г. в ряде случаев одним депонентом
депонировались целые ведомости, например: депонент № 137
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ведомости на сумму 65 856 руб. 08 коп., депонент № 136 ведо-
мости на сумму 16 240 руб. 30 коп., хотя записи в книге дол-
жны производиться по каждому депоненту. Не указывались
номера РКО, по которым производилась выдача депонентов.

18. Выборочной проверкой правильности возмещения рас-
ходов лицам рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел за проезд к месту проведения отпуска и обратно
установлено, что в нарушение требований Постановления ВС
РФ №4202-1 от 23.12.1992 г. (в ред. Указа президента России
от 24.12.93 г.) «Об утверждении Положения о службе в орга-
нах внутренних дел...», приказов МВД СССР №100-88 г., МВД
России №292-93 г.:

Не производилась оплата комиссионных сборов, которые
были включены в стоимость представленных к оплате биле-
тов; Всего за проезд к месту проведения отпуска и обратно не
доплатили 130 руб. 00 коп. В ходе ревизии деньги выплаче-
ны.

19. Выборочной проверкой своевременности выхода на служ-
бу лиц рядового и начальствующего состава из очередных от-
пусков установлено, что отдельные сотрудники для следова-
ния к месту проведения отпуска и обратно использовали авиа-
ционный транспорт, необоснованно присоединив дни, данные
для проезда по железной дороге, к отпуску. В результате допу-
щенных прогулов излишне выплачено денежного содержания
на сумму .

20. За ревизуемый период УГПС ЮВАО г. Москвы было
оплачено по взаимозачету за счет средств федерального бюд-
жета 80996 руб. 22 коп. за превышение договорного объема
потребления электроэнергии в 10-ти кратном размере топлив-
ной составляющей за всю электроэнергию потребленную сверх
лимита, предусмотренного договором и 17850 руб. 48 коп. по
юридическим актам за подключение потребителей в 16 СПЧ
до счетчика и нарушения пломбировки счетчика. Эти санкции
были применены по причине того, что платежные документы
на оплату количества потребленной электроэнергии не прове-
рялись лицом ответственным за электрохозяйство Управления
(подписи ответственного лица о проверке счетов и сверке ука-
занных в счетах объемов потребленной электроэнергии с пока-
зателями приборов учета отсутствуют), данные счета оплачи-
вались без разрешительной подписи начальника Управления.
По данному факту служебное расследование не проводилось,
виновные лица и мера их ответственности не определена. В
ходе проведения ревизии по данному факту было проведено
административное расследование по результатам которого из-
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дан приказ начальника УГПС ЮВАО г. Москвы №454 от
27.12.2000 г., согласно которому за бесконтрольность за рас-
ходованием электроэнергии в пожарных частях и несвоевре-
менное принятия мер по приведению в соответствие договор-
ных величин с фактическими объемами потребляемой элект-
роэнергии привлечены к материальной ответственности на сум-
му 7690 руб. 22 коп. — 5 человек, в ходе ревизии 132 руб.
55 коп. внесены в кассу Управления в добровольном порядке
по ПКО №1235 от 27.12.2000 г. заместителем начальника
3 РОГПН УГПС ЮВАО г. Москвы подполковником внутрен-
ней службы Рафавым В.А.

21. Выборочной проверкой правильности списания ГСМ при
работе пожарной техники на пожарах и учениях и сверкой
журналов выездов с эксплуатационными карточками работы
пожарных автомобилей 16 СПЧ, 62 ПЧ, 64 ПЧ, 76 ПЧ и 89
ПЧ УГПС ЮВАО г. Москвы за период с 1 июня по 31 августа
2000 года установлены приписки времени в эксплуатацион-
ных карточках работы пожарных машин 16 СПЧ на пожарах с
насосом в количестве 3 часов 55 минут, за которые было нео-
боснованно списано 98,3 литров бензина марки АИ-76 на сум-
му 426 руб. 62 коп. (реестр, приложение № ) В ходе проведе-
ния ревизии по данному факту было проведено служебное рас-
следование, по результатам которого издан приказ начальни-
ка УГПС ЮВАО № 464 от 29.12.2000 года, согласно которому
начальник 16 СПЧ подполковник внутренней службы Георги-
ев А.Ю. за отсутствие контроля за ведением эксплуатацион-
ных карт, учетом и расходованием ГСМ привлечен к матери-
альной ответственности в размере причиненного ущерба.

22. Учет материальных ценностей осуществлялся с нару-
шениями требований Инструкции по бухгалтерскому учету в
учреждениях и организациях системы МВД России.

В инвентарных карточках учета основных средств отсут-
ствуют присвоенные инвентарные номера основных средств,
не указано полное наименование основного средства, комплек-
тующие принадлежности, номер и дата акта о вводе основного
средства в эксплуатацию, не на всех основных средствах ( )
нанесены присвоенные им инвентарные номера.

23. Инвентаризации в 1999—2000 гг. проведены на основа-
нии приказов начальника Управления № 214 от 29.09.98 г. и
№ 230 от 15.09.99 г. в установленные сроки. Материалы инвен-
таризаций оформлены с нарушениями требований приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г.
№ 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств». Так:
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— в инвентаризационных описях имущества связи пожар-
ных частей № 60, 75, 78, 86, 91, 99, 100, 104, 105, 112
за 1999 год отсутствуют подписи двух членов инвента-
ризационной комиссии;

— при заполнении инвентаризационных описей допуска-
лись помарки и подчистки (например, описи имущества
связи пожарных частей № 91, 112, 135 за 1999 год),
исправления в описях не оговорены и не подписаны чле-
нами инвентаризационной комиссии;

— при проведении инвентаризации комиссия заносила в опи-
си основные средства без азания инвентарного номера;

— не включены в опись сведения и технические показате-
ли по основным средствам, так при инвентаризации зда-
ний — не указано их назначение, основные материалы,
из которых они построены, объем (по наружному или
внутреннему обмеру), площадь, число этажей, год пост-
ройки и др.

— машины и транспортные средства заносились в опись без
указания заводского инвентарного номера, года выпус-
ка и назначения, мощности;

— на каждой странице инвентарной описи не указывалось
прописью число порядковых номеров материальных цен-
ностей и общий итог количества в натуральных показа-
телях, записанных на данной странице, вне зависимос-
ти от того, в каких единицах измерения эти ценности
показаны.

24. Выборочной проверкой наличия и сохранности матери-
альных ценностей на складах ВС, АТИиПТВ, складе службы связи
отдела ресурсного обеспечения, проведенной 25.04.2000 г. недо-
стач или излишков не установлено. На момент проведения про-
верки в складе службы связи наряду с имуществом службы,
хранилось вещевое имущество, закупленное на средства Пре-
фектуры ЦАО. На стеллажах в складах ВС и службы связи
отсутствовали стеллажные ярлыки с указанием количества,
сорта и размера хранящихся материальных ценностей. Вход-
ная дверь в помещение склада службы связи не обита листо-
вым металлом, отсутствует ограничительный барьер, препят-
ствующий доступу на склад посторонним лицам во время при-
ема-выдачи материальных ценностей.

25. В ревизуемом периоде внутрипроверочный контроль
осуществлялся с нарушениями требований приказа МВД Рос-
сии. Согласно приказам начальника УГПС ЦАО были созданы
внутрипроверочные комиссии по контролю за хозяйственной
деятельностью служб Управления, снятия наличия, качествен-
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ного состояния и списания материально-технических средств
в подразделениях, однако функции проведения проверок по-
жарных частей на основании годового графика контроля за
хозяйственной деятельностью УГПС ЦАО, разработанного за-
местителем начальника Управления полковником внутренней
службы Савковым В.И., были переданы начальникам пожар-
ных частей. Проверки наличия оперативно-технических
средств, вещевого имущества, транспортных средств, средств
связи, мебели инвентаря и других материальных ценностей в
местах хранения в составе созданных внутрипроверочных ко-
миссий не проводились. Проверки складов отдела ресурсного
обеспечения осуществлялись комиссионно лишь два раза за
ревизуемый период (апрель-май 1999 года, октябрь 1999 года
при инвентаризации), хотя следовало проверять ежемесячно.

26. Согласно представленной начальником Управления
справке, помещения УГПС ЦАО в аренду сторонним организа-
циям не сдаются. Проверены выборочно помещения Управле-
ния.

27. За ревизуемый период в адрес руководства УГПС ЦАО
поступила жалоба от Борисенко Н.П. о невыплате единовре-
менного пособия, которая была рассмотрена в установленном
порядке, расчет произведен 25.10.99 г.

28. По акту предыдущей ревизии предложения выполне-
ны. Проверка выполнения предложений проведена 28.01.99 г.
старшим ревизором КРО ГУВД г. Москвы. Приложение на
листах.

Старший ревизор 3-го отдела
КРУ ГУВД г. Москвы

Начальник УГПС ЦАО
УГПС ГУВД г. Москвы

Начальник ФЭО УГПС ЮВАО
УГПС ГУВД г. Москвы
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Приложение 4

Утверждена Министерством финансов
Российской федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности

Идентификационный номер
Налогоплательщика

Бухгалтерский баланс

На 1 января 2000 г.

Предприятие, организация

Отрасль (вид деятельности)

Организационно-правовая форма

Орган управления государственным

имуществом

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

по СЖПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб. по СОЕЙ
Контрольная сумма

Адрес
Дата высылки

Дата получения

Срок представления
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Актив

1
I.Внеоборотные активы

Нематериальные активы (0,4,05)
В том числе:

Организационные расходы
Патенты лицензии, товарные знаки (знаки

обслуживания), иные аналогичные с пере-
численными права и активы

Основные средства (01, 02, 03)
В том числе:

Земельные участки и объекты природо-
пользования

Здания, сооружения, машины и оборудо-
вание

Незавершенное строительство (07, 08, 61)
Долгосрочные финансовые вложения (06,

82)
В том числе:

Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Инвестиции в другие организации
Займы, предоставленные организациям

на срок более 12 месяцев
Прочие долгосрочные финансовые вло-

жения
Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу 1
II. Оборотные активы

Запасы
В том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности (10, 15, 16)

Животные на выращивании и откорме (11)
Затраты в незавершенном производстве

(20,21,23,29,36,44)
Готовая продукция и товары для пере-

продажи (40, 41)
Товары отгруженные (45)
Расходы будущих периодов (31)
Прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи

по которой ожидается более чем через
. 12 месяцев после отчетной даты)

Код
стр.

2

110

111
112

120

121

122

130
140

141
142
143
144

145

150
190

210

211
212
214

215

216
217
218
220

230

На
нача-

ло
года

3

16

16

51

51

67

14356

5449

8906

1

445

На
конец
года

4

10

10

1141

1141

1151

39969

16268

23674

1243
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Продолжение таблицы
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Утверждена Министерством финансов
Российской федерации

Для годовой бухгалтерской отчетности

Идентификационный номер
Налогоплательщика

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

На 1 января 2000 г. Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

Предприятие, организация

Отрасль (вид деятельности)

Организационно-правовая форма

Орган управления государственным
имуществом

Единица измерения: тыс. руб. .

по СЖПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по ОКПО

по СОЕЙ

Контрольная сумма
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Продолжение таблицы
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Приложение 5

Структура баланса анализируемого предприятия

1 - Собственный капитал; 2- Кредиторская задолженность;
3 - Прочие кредиты и займы

Динамика коэффициента текущей
ликвидности Кп

на начало года на конец года

Норматив > 2

489

1 - Внеоборотные активы; 2 - Запасы и прочие;
3 - Денежные средства и их эквиваленты



Динамика коэффициента критической
ликвидности Ккл
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Приложение 6

Финансовые коэффициенты,
применяемые для оценки финансовой устойчивости предприятия

Коэффициент
1. Коэффициент авто-
номии

2. Коэффициент соот-
ношения заемных и
собственных средств

3. Коэффициент обес-
печенности собствен-
ными средствами

Что показывает
Характеризует независимость
от заемных средств. Показы-
вает долю собственных
средств в общей сумме всех
средств предприятия

Сколько заемных средств
привлекало предприятие на
1 руб. вложенных в активы
собственных средств

Наличие у предприятия собст-
венных оборотных средств,
необходимых для его финан-
совой устойчивости. Критерий
для определения неплатеже-
способности
(банкротства) предприятия

Как рассчитывается
Ка = Ис/В
Отношение общей суммы
всех средств предприятия
к источникам собственных
средств

Кз/с = (Кт +Kt)/ Ис
Отношение всех обяза-
тельств к собственным
средств

Ko = Ec/Ra = (Иc-F)/Ra
Отношение собственных
оборотных средств к об-
щей величине оборотных
средств предприятия

Комментарий
Минимальное пороговое
значение на уровне 0,5.
Превышение указывает на
увеличение финансовой
независимости, расшире-
ние возможности привле-
чения средств со стороны
Кз/с< 0.7
Превышение указанной
границы означает зависи-
мость предприятия от
внешних источников
средств, потерю финансо-
вой устойчивости (авто-
номности)
Ко > 0,1 Чем выше показа-
тель (0,5). Тем лучше фи-
нансовое состояние пред-
приятия, тем больше у
него возможностей прове-
дения независимой фи-
нансовой политики



Окончание таблицы

Коэффициент
4. Коэффициент ма-
невренности.

5. Коэффициент соот-
ношения мобильных и
иммобилизированных
средств

6. Коэффициент иму-
щества производствен-
ного назначения

7. Коэффициент про-
гноза банкротства

Что показывает
Способность предприятия
поддерживать уровень собст-
венного оборотного капитала
и пополнять оборотные сред-
ства за счет собственных ис-
точников
Сколько внеоборотных
средств приходится на
1 рубль оборотных активов

Долю имущества производст-
венного назначения в общей
стоимости всех средств пред-
приятия

Доля чистых оборотных акти-
вов в стоимости всех средств
предприятия

Как рассчитывается
Км = Ес/Ис
Отношение собственных
оборотных средств к об-
щей величине собственных
средств(собственного
капитала) предприятия
Км/н = Ra/F
Отношение оборотных
средств к внеоборотным
активам

Кп. Им= (Z+F)/B
Отношение суммы внеобо-
ротных активов и произ-
водственных запасов к
итогу баланса

Кпб = (Ra - Kt)/B
Отношение разности обо-
ротных средств и кратко-
срочных пассивов к итогу
баланса

Комментарий
0,2-0,5
Чем ближе значение пока-
зателя к верхней границе,
тем больше возможность
финансового маневра у
предприятия
Чем выше значение пока-
зателя, тем больше
средств предприятие
вкладывает в оборотные
активы
Кп. Им > 0,5
При снижении показателя
ниже рекомендуемой гра-
ницы целесообразно
привлечение долгосрочных
заемных средств для уве-
личения имущества произ-
водственного назначения
Снижение показателей
свидетельствует о том, что
предприятие испытывает
финансовые затруднения



Приложение 7

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности предприятия

Коэффициент
1. Коэффициент
текучей ликвид-
ности (покрытия)

2. Коэффициент
критической
(срочной) лик-
видности

3. Коэффициент
абсолютной лик-
видности

Что показывает
Достаточность оборотных
средств предприятия, которые
могут быть использованы им
для погашения своих кратко-
срочных обязательств. Харак-
теризует запас прочности,
возникающей вследствие
превышения ликвидного иму-
щества над имеющимися
обязательствами

Прогнозируемые платежные
возможности предприятия при
условии своевременного про-
ведения расчетов с дебито-
рами

Какую часть краткосрочной
задолженности предприятие
может погасить в ближайшее
время. Характеризует плате-
жеспособность предприятия
на дату составления баланса

Как рассчитывается
Кп = Ra/Kt
Отношение текущих
активов (оборотных
средств) к текущим
пассивам (краткосроч-
ным обязательствам)

Ккл = (Д +ra)/Kt
Отношение денежных
средств и краткосроч-
ных финансовых вло-
жений плюс суммы
мобильных средств в
расчетах с дебиторами
к текущим пассивам
Кал = Д/Kt
Отношение денежных
средств и краткосроч-
ных финансовых вло-
жений к текущим пас-
сивам

Комментарий
1>Кп<2
Нижняя граница указывает на то, что
оборотных средств должно быть доста-
точно, чтобы покрыть свои краткосроч-
ные обязательства. Превышение обо-
ротных активов над краткосрочными
обязательствами более чем в два раза
считается нежелательным, поскольку
это свидетельствует о нерациональном
вложении своих средств и неэффек-
тивности их использования
Ккл> 1
Низкое значение указывает на необхо-
димость постоянной работы с дебито-
рами, чтобы обеспечить возможность
обращения наиболее ликвидной части
оборотных средств в денежную форму
для расчетов

Кал > 0,2 - 0,5
Низкое значение указывает на сниже-

ние платежеспособности предприятия



Приложение 8

Система показателей деловой активности
и рентабельности предприятия

Показатель
1

Выручка от
реализации
(V)
Чистая при-
быль (Рr)

Производи-
тельность
труда (Пт)

Фондоотдача
производст-
венных фон-
дов (Ф)

Коэффициент
общей обора-
чиваемости
капитала (Ок)
Коэффициент
оборачивае-
мости обо-
ротных
средств (Ооб)

Коэффициент
оборачивае-
мости мате-
риальных
оборотных
средств
(Ом.ср)

Формула расчета
2

Прибыль отчетного
года минус налог на
прибыль (ф. №2, 140 -
150)

Пт = V/Чр

Ф=У/Рср

OK=V/Bcp

Oo6=V/Racp

Ом.ср= V/Zcp

Комментарий
3

Чистая прибыль - это при-
быль, остающаяся в распо-
ряжении предприятий после
расчетов с бюджетом по
налогу на прибыль
Рост показателя свидетель-
ствует о повышении эффек-
тивности использования
трудовых ресурсов. Числен-
ность работников - ф. №5,
разд. 8
(стр. 850)
Отражает эффективность
использования основных
средств и прочих внеоборот-
ных активов. Показывает,
сколько на 1 руб. стоимости
внеоборотных активов реа-
лизовано продукции
Показывает скорость оборо-
та всех средств предприятия

Отражает скорость оборота
материальных и денежных
ресурсов предприятия за
анализируемый период, или
сколько рублей оборота (вы-
ручки) приходится на каждый
рубль данного вида активов
Скорость оборота запасов и
затрат, т.е. число оборотов
за отчетный период, за кото-
рый материальные оборот-
ные превращаются в денеж-
ную форму
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Продолжение таблицы

1
Средний срок
оборота де-
биторской
задолженно-
сти (Од/з)

Средний срок
оборота ма-
териальных
средств (См.
ср)
Коэффициент
оборачивае-
мости креди-
торской за-
долженности
(Ок/з)

Продолжи-
тельность
оборота кре-
диторской
задолженно-
сти (Ск/з)

Коэффициент
оборачивае-
мости собст-
венного капи-
тала

Продолжи-
тельность
операционно-
го цикла (Цо)

2
Од/з=\//гаср

См.ср=365/Ом.ср

Ок/з=\//грср

Ск/з=365/Ок/з

Оск=\//Исср

Цо = Сд/з + См. ср

3
Показывает число оборотов
за период коммерческого
кредита, предоставленного
предприятием. При ускоре-
нии оборачиваемости проис-
ходит снижение значения
показателя, что свидетель-
ствует об улучшении расче-

т о в с дебиторами
Продолжительность оборота
материальных средств за
отчетный период

Показывает скорость оборо-
та задолженности предпри-
ятия. Ускорение неблагопри-
ятно сказывается на ликвид-
ности предприятия; если
Оц/з < Од/з. Возможен оста-
ток денежных средств у
предприятия
Показывает период, за кото-
рый предприятие покрывает
покрывает срочную задол-
женность. Замедление обо-
рачиваемости, т.е. увеличе-
ние периода, характеризует-
ся как благоприятная тен-
денция
Отражает активность собст-
венных средств или актив-
ность денежных средств,
которыми рискуют акционе-
ры или собственники пред-
приятия. Рост в динамике
означает повышение эффек-
тивности используемого
собственного капитала
Характеризует общее время,
в течение которого финансо-
вые ресурсы находятся в
материальных средствах и
дебиторской задолженности.
Необходимо стремиться к
снижению значения данного
показателя.
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1
Продолжи-
тельность
финансового
цикла (Цф)

Коэффициент
устойчивости
экономиче-
ского роста
(Кур)

2
Цф=Цо-Ск/з

Кур={(Рс-Д)/ИссрГ
100%={Рр/Исср}*100%

3
Время, в течение которого
финансовые ресурсы отвле-
чены из оборота. Цель
управления оборотными
средствами - сокращение -
финансового цикла, т.е. со-
кращение операционного
цикла и замедление срока
оборота кредиторской за-
долженности до приемлемо-
го уровня

Характеризует устойчивость
и перспективу экономическо-
го развития предприятия.
Определяет возможности
предприятия по расширению
основной деятельности за
счет реинвестирования соб-
ственных средств. Показы-
вает, какими темпами в
среднем увеличивается эко-
номический потенциал пред-
приятия

Расчет показателей рентабельности предприятия

Показатель

Рентабельность

продаж (Rn)

Рентабельность

основной дея-

тельности (Рюд)

Формула

расчета

Rn=Pp/V

Rofl=Pp/3

Комментарий

Показывает доходность реализации,

т.е. на сколько рублей нужно реали-

зовать продукции, чтобы получить

1 рубль прибыли. Напрямую связан с

динамикой цены реализация продук-

ции, уровнем затрат на производст-

во

Показывает прибыль от понесенных

затрат на производство продукции.

Дополняет показатели рентабельно-

сти продаж (Rn). Динамика коэффи-

циента может свидетельствовать о

необходимости пересмотра цен или

усиления контроля за себестоимо-

стью реализованной продукции
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Показатель

Рентабельность
всего капитала
предприятия (RK)

Рентабельность
внеоборотных
активов (Rf)
Рентабельность
собственного
капитала (RCK)

Формула
расчета

RK=PM/BCP

Rf=Ps/Fcp

RCK=PH/MC

ср

Комментарий

Определяет эффективность всего
имущества предприятия. При срав-
нении рентабельности капитала с
рентабельностью продукции и вели-
чиной ставки по банковскому кредиту
можно сделать вывод либо о неоп-
равданном завышении кредитной
ставки, либо о неудовлетворитель-
ном использовании капитала пред-
приятия
Измеряет величину чистой прибыли,
приходящейся на единицу стоимости
внеоборотных активов
Отражает эффективность использо-
вания средств, принадлежащих соб-
ственникам предприятия. Основной
критерий при оценке уровня коди-
ровки акций на бирже.

Условные обозначения:
Чр — среднесписочная численность работников;
Fcp — средняя за период стоимость внеоборотных активов;
Вер — средний за период итог баланса;
Racp — средняя за период величина оборотных активов;
Zcp — средняя за период величина запасов и затрат;
гаер - средняя за период дебиторская задолженность;
грср - средняя за период кредиторская задолженность;
Иср — средняя за период величина собственного капитала ре-

зервов;
Д — дивиденты, выплачиваемые акционерам;
Рр - прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (ф. № 2,

стр. 050);
3 — себестоимость реализации продукции (работ, услуг) (ф. № 2,

стр. 020);
Рч — чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль (ф. № 2,

стр. 160 = стр. 140 - стр. 150).
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Приложение 9

Формулы для оценки финансового состояния предприя-
тия были приняты следующие:
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