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XBRL как цифровой формат отчетности 
экономических субъектов: международный опыт 
и российская практика

Р. П. Булыгаа, И. В. Сафоноваb

a, b Финансовый университет, Москва, Россия
a https://orcid.org/0000-0002-3755-132Х; b https://orcid.org/0000-0001-6377-5936

АННОтАцИЯ
Актуальными на сегодняшний день являются вопросы глобальной трансформации традиционной бухгалтерской (финан-
совой) и нефинансовой отчетности (в виде PDF-файлов) в интерактивный цифровой формат бизнес-отчетности. Статья 
посвящена анализу отечественных и мировых тенденций развития отчетности экономических субъектов в условиях циф-
ровой экономики и выявлению перспективы применения XBRL как основного цифрового формата бизнес-отчетности. 
Методология исследования основана на применении системы научных методов: анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
сравнения, системного и логического подхода, метода аналогий и группировки. В результате исследования определен 
тренд развития отчетности экономических субъектов. Обосновано усиление роли информационных технологий в форми-
ровании новых концептуальных подходов к раскрытию содержащейся в ней информации путем синтеза элементов объ-
емного представления (применение метода «многомерного пространства») и современных IT-платформ. Проведен обзор 
применения формата XBRL как мирового языка деловой отчетности в международной и российской практике. На основе 
анализа глобальных инициатив по развитию XBRL, активно обсуждаемых в мировом сообществе, сделан вывод, что формат 
XBRL прочно занял место основного цифрового стандарта формирования и раскрытия информации экономическими субъ-
ектами ведущих мировых стран, а его дальнейшее развитие является неизбежным будущим в решении задачи создания 
современного интерактивного цифрового формата бизнес-отчетности зарубежных и отечественных компаний. Результаты 
исследования могут быть использованы широким кругом национальных регуляторов, инвесторов и участников финансо-
вого рынка, а также международных бизнес- и профессиональных сообществ при практическом переводе всех участников 
финансового рынка на единый электронный формат.
Ключевые слова: XBRL; раскрытие информации; отчетность; информационная прозрачность; цифровая экономика; 
экономический субъект
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ВВЕДЕНИЕ
Мир стремительно развивается. Влияние техноло-
гических инноваций распространяется на все сфе-
ры деятельности юридических и физических лиц. 
В условиях повсеместной диджитализации серьезно 
трансформируется роль цифровых инициатив в со-
здании адекватной системы коммуникаций «госу-
дарство —  бизнес —  общество», способной обеспе-
чить прозрачные правила взаимодействия участни-
ков в цифровом формате [1].

С одной стороны, в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» 1 реализуется федеральный проект «Цифровое 
государственное управление», предусматривающий 
«создание национальной системы управления дан-
ными, одним из компонентов которой должна стать … 
цифровая аналитическая платформа предоставления 
статистических данных» 2. «Создание платформы пре-
дусматривает переход на единую технологию приема 
статистических отчетов в IT-формате» 3.

1 Паспорт национального проекта «Национальная про-
грамма „Цифровая экономика Российской Федерации”» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 04.06.2019 № 7). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_328854 (дата обращения: 01.02.2020).
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2019 № 3074-р 
«Концепция создания цифровой аналитической платфор-
мы» (вместе с «Концепцией создания цифровой аналити-
ческой платформы предоставления статистических дан-
ных»). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_340963 (дата обращения: 01.02.2020).
3 Там же. В рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-

На базе новой платформы предусмотрена «интег-
рация бухгалтерской, статистической и налоговой 
отчетности экономических агентов и представление 
данных через „Единое окно”» 4. Результатом постав-
ленных государством задач должно стать создание 
«устойчивой и безопасной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех организаций и домо-
хозяйств, а также внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг» 5.

С другой стороны, бизнес активно использует 
облачные технологии, искусственный интеллект, 
технологии интернета вещей, блокчейн, большие 
данные, возможность применения электронной 
подписи и личных кабинетов и др. Повсеместное 

ная экономика» Федеральная служба государственной ста-
тистики уже осуществляет внедрение электронного сбора 
статистической отчетности по централизованной техноло-
гии на основе унифицированных XML-шаблонов.
4 Паспорт федерального проекта «Цифровое государствен-
ное управление» (утв. президиумом Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию ин-
формационных технологий для улучшения качества жиз-
ни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
протокол от 28.05.2019 № 9). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_328938 (дата обращения: 
01.02.2020).
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2019 № 3074-р 
«Концепция создания цифровой аналитической платфор-
мы» (вместе с Концепцией создания цифровой аналити-
ческой платформы предоставления статистических дан-
ных). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_340963 (дата обращения: 01.02.2020).

the prospects for using XBRL as the main digital format of business reporting. The research methodology is based on the 
application of a system of scientific methods: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, a systematic 
and logical approach and the method of analogies and groupings. As a result of the study, the trend in the development of 
reporting by economic entities is determined. The study justifies the strengthening of the role of information technology in 
the formation of new conceptual approaches to the disclosure of the information contained in it by synthesizing the elements 
of volumetric representation (using the method of “multidimensional space”) and modern IT platforms. A review of the use 
of the XBRL format as a world language for business reporting in international and Russian practice is conducted. Based on 
the analysis of global XBRL development initiatives actively discussed in the world community, it is concluded that the XBRL 
format has firmly taken the place of the main digital standard for the formation and disclosure of information by economic 
entities of leading world countries, and its further development is an inevitable future in solving the problem of creating 
a modern interactive digital format of business reporting of foreign and domestic companies. The research results can be 
used by a wide range of national regulators, investors and financial market participants, as well as international business and 
professional communities, with the practical transfer of all financial market participants to a single electronic format.
Keywords: XBRL; information disclosure; reporting; informational transparency; digital economy; economic entity
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применение электронных гаджетов, 3D-технологий, 
социальных сетей, интернета и электронной почты, 
возможность «одним кликом» получить интере-
сующую информацию в режиме онлайн является 
естественной средой для молодого поколения по-
тенциальных стейкхолдеров.

Таким образом, в «цифровой реальности» актуаль-
ным является вопрос о создании новых концептуаль-
ных подходов к раскрытию информации о деятель-
ности экономических субъектов в цифровом формате 
и, прежде всего, кардинальном изменении идеологии 
формирования и представления отчетности на ос-
нове синтеза элементов объемного представления 
(применение метода «многомерного пространства») 
и современных IT-платформ.

РЕЗУЛЬтАты ИССЛЕДОВАНИЯ
Современные тенденции развития отчетности, на-
правления модернизации финансовой отчетности 
в условиях цифровой экономики, передовые ме-
ждународные бизнес-практики в указанных сферах 
вызывают живой интерес и широко обсуждаются 
в отечественных научных кругах и профессиональ-
ном сообществе. На основе анализа публикаций 
ведущих российских ученых можно выделить ряд 
сложившихся тенденций в отношении развития 
учета и отчетности: реформирование национальной 
отчетности на основе МСФО [2]; развитие нефинан-
совой отчетности и ее стандартизация, вызванная 
глобализацией [3–5]; интеграция различных си-
стем учета и формирование бизнес-отчетности [6]; 
унификация процесса формирования данных для 
составления отчетности в различных целях (прин-
цип «одного окна») [7]; повышение уровня инфор-
мационной прозрачности деятельности субъектов 
и качества раскрываемых показателей [8, 9]. Данные 
направления в большей степени затрагивают теоре-
тико-методологические аспекты. Однако в условиях 
цифровизации в первую очередь необходимо гово-
рить об изменении технологии формирования от-
четности. Следует рассмотреть переход от простого 
электронного варианта бухгалтерской (финансовой) 
и нефинансовой отчетности (в виде PDF-отчетов) 
в интерактивный цифровой формат бизнес-отчет-
ности [7, 10].

Коммуникационный обмен участников деловых 
отношений нуждается в более современном языке 
сбора и обработки данных, позволяющем структури-
ровать любую информацию, включая и нефинансовую, 
специфическую для отрасли и организации, и пред-
ставлять ее в цифровом интерактивном формате. Этот 

подход позволит более полно показать бизнес-про-
цессы компании, проводить их анализ и принимать 
соответствующие управленческие решения.

В настоящее время в мировой практике активно 
применяется расширяемый язык деловой отчетности-
XBRL (от англ. eXtensible Business Reporting Language) 6 —  
формат передачи регуляторной, финансовой и дру-
гой отчетности. Переход к цифровому формату XBRL 
можно сравнить, например, с переходом к цифровой 
фотографии или каналам коммуникации (цифровому 
телевидению).

Разработчики «идеологии XBRL» пропагандируют 
идею «собирай и компонуй информацию один раз, 
используй многократно». Технически «идея XBRL» 
заключается в следующем алгоритме:

• формирование так называемых таксономий 
XBRL, фактически включающих расширенный набор 
базовых показателей, позволяющих получить ана-
литическую информацию в различных разрезах для 
различных групп пользователей; формы внешнего 
представления ее заинтересованным пользователям 
и алгоритмы формирования этих форм из базы дан-
ных;

• предоставление возможности всем заинтере-
сованным пользователям (стейкхолдерам) самосто-
ятельного получения информации о деятельности 
экономического субъекта в желаемом разрезе и фор-
мате.

Язык XBRL обеспечивает процесс передачи инфор-
мации вместе с ее описанием —  идентификационны-
ми тегами —  метаданными 7. Четырьмя основными 
составляющими XBRL-отчетов являются 8:

• значения —  числовые величины или текстовые 
данные (предложения или параграфы), описываю-
щие бизнес-информацию в отчете (например, «1234» 
или «Для расчета стоимости выбытия ценных бумаг 
организация пользуется методом FIFO»);

• контекст —  раскрывает важные характеристики 
значений, например, такие как период или организа-
ция, к которым они относятся (например, «Банк АБВ, 
31.12.2019»);

• концепты (элементы) —  технические представ-
ления бизнес-сущностей (показателей). Например, 
для бизнес-сущности «чистая прибыль (убыток)» мо-

6 eXtensible Business Reporting Language. URL: http://www.
xbrl.org (дата обращения: 01.02.2020).
7 Метаданные —  информация о данных, представляющая 
собой набор справочников и характеристик данных.
8 XBRL для чайников. Пер. с англ. СПб.: ООО «Альфа-кни-
га»; 2017. 432 с.
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жет быть задан концепт NetIncomeOrLoss. Именно 
для концептов определяются значения;

• таксономия —  описание данных и показателей, 
снабженных детальными аналитическими признака-
ми, которые субъекты отчетности должны передавать 
заинтересованным пользователям.

Таким образом, XBRL упрощает для различных 
групп стейкхолдеров обмен и анализ данных; обес-
печивает расширение информации о деятельности 
экономического субъекта, что, с одной стороны, по-
зволяет автоматически приводить отчеты экономи-
ческих субъектов в требуемый формат (высвобождает 
ресурсы из дорогостоящих ручных процессов сбора, 
свода и сверки информации и дает возможность кон-
центрировать усилия на анализе данных, опираясь 
на программное обеспечение для формата XBRL); 
с другой —  расширить состав отчетной информации 
(XBRL может быть скорректирован в соответствии 
с конкретными требованиями бизнеса, позволяет 
размечать и представлять практически любую фи-
нансовую и нефинансовую информацию).

Специфика формата XBRL заключается в том, 
что он, по сути, является «учетно-контрольным» 
программным продуктом, т. е. средством бизнес-
коммуникации, созданным на стыке профессий 
бухгалтера, аудитора и программиста. Принято 
считать, что понятие XBRL введено американским 
бухгалтером, аудитором и программистом Чарльзом 
Хоффманом в конце 1990-х гг. Обладая огромным 
багажом знаний и приобретенным в процессе ра-
боты в компании PricewaterhouseCoopers опытом, 
Чарльз Хоффман понял, что язык XML (eXtensible 
Markup Language) является отличной платформой 
для разработки нового формата языка для бизнеса 
XBRL 9.

На самом деле история создания самой идеи 
разметки данных и создания языка XML уходит 
в 60–70-е гг. XX в. Три сотрудника американской 
компании IBM в конце 1969 г. разработали язык для 
форматирования электронных документов GML, по-
зволяющий, благодаря использованию специальных 
разметок текстовых данных, представлять сложно 

9 XML представляет собой простой набор синтаксисов про-
граммирования —  набор правил, описывающих комбина-
ции символов алфавита, считающихся правильно структу-
рированным документом, удобный для создания и обра-
ботки документов программами и одновременно удобный 
для чтения обычными обывателями. Отличительной осо-
бенностью формата является простота и неограниченность 
информацией. На базе XML Хоффман разработал первую 
таксономию XBRL и приложил немало усилий по ее вне-
дрению в IFRS (International Financial Reporting Standard).

структурированную информацию в автоматизирован-
ном режиме [11]. В дальнейшем он совершенствовался 
и стал основой созданного в начале 90-х гг. прошлого 
века известного языка HTML —  языка гипертекстовой 
разметки структуры документа, ставшего своего рода 
катализатором развития современного интернета.

Идея разметки данных легла в основу появления 
в 1998 г. расширяемого языка XML с более широки-
ми возможностями представления цифровой инте-
рактивной информации. Он позволяет полученную 
текстовую информацию с помощью специального 
программного обеспечения легко визуализировать 
и представить в интерактивной форме в виде гра-
фических или табличных данных, а также диаграмм 
производить сравнение данных о деятельности как 
внутри компании, так и с другими компаниями. Язык 
XML стал базисом для развития многих других языков, 
предназначенных для решения прикладных задач, 
например XLink (XML Linking Language), XPointer 
(XML Pointer Language), XSLT [Extensible Stylesheet 
Language (XSL) Transformations], и отраслевых ди-
алектов FpML (Financial Products Markup Language), 
OFX/IFX (Open Financial Exchange), FinXML (Financial 
XML), ebXML (e-Business XML), MathML (Mathematical 
Markup Language) 10.

XBRL развивают сами участники рынка через со-
зданные юрисдикции своих стран, входящие в глобаль-
ный некоммерческий консорциум XBRL International 11. 
На мировой арене XBRL позиционируется как «откры-
тый международный стандарт цифровой бизнес-от-
четности» и используется более чем в 50 странах 12, где 
реализовано около 150 проектов по его внедрению 13 
(см. рисунок).

10 XML-технологии в развитии электронной коммерции. 
URL: https://economy-ru.com/vneshneekonomicheskaya-
deyatelnost/xml-tehnologii-razvitii-elektronnoy-48719.html 
(дата обращения: 01.02.2020).
11 XBRL International —  глобальная некоммерческая орга-
низация, целью которой является повышение прозрачно-
сти бизнеса путем предоставления открытого обмена дан-
ными для бизнес-отчетности.
12 An Introduction to XBRL. The basics of XBRL for business 
and accounting professionals. URL: https://www.xbrl.org/the-
standard/what/an-introduction-to-xbrl (дата обращения: 
01.02.2020). Австралия, Бельгия, Бермуды, Бразилия, Вели-
кобритания, Голландия, Германия, Дания, Израиль, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, 
Люксембург, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Сау-
довская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Фран-
ция, Южная Корея, Швеция, Япония, страны Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии.
13 Вестник XBRL 2019;9(1). URL: http://www.cbr.ru/static/
publ/xbrl/longread/9/01_2019.html (дата обращения: 
01.02.2020).
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В США и Европе практика успешного применения 
XBRL насчитывает уже более 10 лет. Одной из пер-
вых, заключившей контракт в 2005 г. на разработку 
и внедрение стандарта сдачи отчетности в XBRL 
стала авторитетная американская организация 
SEC (Security Exchange Commission) —  Комиссия по 
ценным бумагам и биржам. Результатом тесного 
сотрудничества американского подразделения XBRL 
International и SEC стал разработанный собственный 
вариант таксономии, основанный на национальных 
стандартах бухгалтерского учета (US GAAP) 14. Аме-
риканская таксономия включает набор отраслевых 
и специальных частей (подразделов), ядро которых 
составляет US GAAP Taxonomies 15 —  пять отрасле-
вых таксономий, соответствующих стандарту US 
GAAP: Commercial and Industrial Taxonomy (торговые 

14 Standard Taxonomies. U. S. Securities and Exchange 
Commission. URL: https://w w w.sec.gov/info/edgar/
edgartaxonomies.shtml (дата обращения: 01.02.2020).
15 eXtensible Business Reporting Language. URL: http://xbrl.
us/taxonomies/Pages/US-GAAP2009.aspx (дата обращения: 
01.02.2020).

и промышленные компании); Banking and Savings 
Institutions Taxonomy (банковские и сберегательные 
учреждения); Brokers and Dealers Taxonomy (брокер-
ские и дилерские компании); Insurance Taxonomy 
(страховые компании); Real Estate Taxonomy (деве-
лоперские компании).

В настоящее время акционерные общества, под-
надзорные SEC, обязаны сдавать всю финансовую 
отчетность в XBRL. Переход осуществлялся в три 
этапа: изначально на сдачу отчетности в данном 
формате в обязательном порядке перешли круп-
ные эмитенты, последними —  самые мелкие и ино-
странные компании. При этом с 2013 г. для этих 
компаний введена юридическая ответственность за 
точность информации, представляемой в формате 
XBRL. Таким образом, в США на внедрение XBRL 
понадобилось более 10 лет.

В 2014 г. Международный банк одним из первых 
в мире использовал XBRL при выпуске отчета об устой-
чивом развитии.

По мнению отдельных специалистов, «срок от 3 
до 5 лет для перехода на XBRL считается реалистич-

 
Рис. / Fig. Внедрение XBRL в мире / Implementation of XBRL worldwide

Источник / Source: XBRL в России: вчера, сегодня, завтра. URL: https://www.pwc.com/dataupload/files/science/6484.pdf (дата 
обращения: 01.02.2020) / XBRL in Russia: Yesterday, today, tomorrow. URL: https://www.pwc.com/dataupload/files/science/6484.pdf 
(accessed on 01.02.2020).
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ным. Опыт стран (как развитых, так и стран, входящих 
в БРИКС, Индонезии, Молдовы, Перу, Чили) показал, 
что типичный проект по созданию новой таксономии 
и внедрению XBRL-стандартов на стороне организа-
ций занимал примерно 2–3 года» [12].

В международной практике сформировались два 
похода к внедрению XBRL —  форма-центричный и да-
та-центричный 16 (табл. 1).

Как показал мировой опыт, основными преиму-
ществами внедрения формата XBRL являются 17:

1. Повышение качества предоставляемой поль-
зователям информации:

• высокотехнологичная объемная интерактивная 
модель данных;

• возможность проверки формируемых данных 
за счет использования контрольных соотношений.

2. Оптимизация IT-затрат на обработку и анализ 
данных:

• стандартные инструменты для формирования, 
верификации, сбора, хранения и анализа данных;

• до 96% сокращение трудозатрат на подготовку 
исходных данных;

• снижение стоимости использования IT-продук-
тов на 40%;

• уменьшение технических и счетных ошибок.
3. Стандартизация требований различных стей-

кхолдеров к формируемым данным:
• представление всем заинтересованным поль-

зователям отчетных данных в едином стандартизи-
рованном формате;

• ускорение и удешевление процесса обмена де-
ловой информацией с контрагентами;

• инструменты контроля изменений модели дан-
ных.

4. Применение для составления отчетности по 
МСФО:

• возможность сравнивать отчеты разных ком-
паний, сформированных по МСФО, в современном 
интерактивном режиме;

• ключевые показатели данной отчетности по-
нятны инвесторам разных стран как с экономичес-

16 Развитие интегрированной системы сбора и обработки 
отчетности организаций финансового сектора на основе 
единого электронного формата. Центральный банк Рос-
сийской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/
files/projects/presentation_021014.pdf (дата обращения: 
01.02.2020).
17 Вопросы и ответы по открытому стандарту отчетности 
XBRL. Центральный банк Российской Федерации. URL: 
http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/ques_xbrl (дата 
обращения: 01.02.2020).

кой, так и с точки зрения языка —  программа позво-
ляет сформировать отчет на том языке, на котором 
его удобно читать.

Вопросы, связанные с формированием отчет-
ности в формате XBRL, в последние годы вызвали 
активное обсуждение в научных кругах [7, 13–20]. 
Изучение публикаций позволяет утверждать, что 
в них в основном подробно описывается сам формат 
XBRL, его структурные элементы, положительные 
и отрицательные «эффекты» внедрения, дорожная 
карта и перспективы Банка России по применению 
XBRL-отчетности для НФО. Формат XBRL сегодня 
в большей степени рассматривается применительно 
к экономическим субъектам, подотчетным Банку 
России (некредитным финансовым организациям, 
НФО).

В 2015 г. Банк России запустил проект по перехо-
ду НФО на электронный формат сдачи отчетности 
в формате XBRL. Начиная с 2018 г. новый формат 
представления отчетности стал обязательным для 
четырех сегментов рынка НФО: страховщиков; не-
государственных пенсионных фондов; професси-
ональных участников рынка ценных бумаг; акци-
онерных инвестиционных фондов, управляющих 
компаний инвестиционных фондов, самих паевых 
и негосударственных пенсионных фондов. С 2021 г. 
на формат XBRL планируется переход страховых 
брокеров, кредитных рейтинговых агентств, спе-
циализированных депозитариев и бюро кредитных 
историй. По результатам проведенной оценки го-
товности к формированию регуляторной отчетности 
в формате XBRL микрофинансовых организаций 
(МФО), а также разработчиков программных про-
дуктов для участников рынка МФО было принято 
решение о переносе даты начала сбора отчетности 
в новом формате на более поздний срок 18.

При запуске проекта основными задачами вне-
дрения единого электронного формата для сдачи 
отчетности НФО являлись (табл. 2).

В ходе исследования выявлены следующие предпо-
сылки дальнейшего внедрения формата XBRL в России.

Во-первых, универсальность таксономии XBRL 
Банка России и возможность ее использования кре-
дитными организациями, а впоследствии другими 
экономическими субъектами. Используемая таксо-
номия позволяет сдавать отчетность в соответствии 
с международными таксономиями форматов:

18 Открытый стандарт отчетности XBRL. Центральный банк 
Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/projects_
xbrl (дата обращения: 01.02.2020).
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12

УчЕт. АНАЛИЗ. АУДИт •  т. 7, № 3’2020

Таблица 1 / Table 1
Подходы к внедрению XBRL —  международный опыт / 

XBRL Implementation Approaches —  International Experience

Показатель / Indicator Форма-центричный подход / Form-centric 
approach

Дата-центричный подход / Data-centric 
approach

Общая характеристика

В основе метаданных и таксономии лежат 
элементы форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: названия столбцов, строк таблиц 
или названия отдельных показателей

В основе метаданных и таксономии лежит 
многомерная модель данных: данные 
предоставлены в виде многомерных 
структур, построенных на основе счетов, 
частей счетов и надзорно-статистических 
показателей в тех аналитических разрезах, 
которые необходимы регулятору для 
расширенного анализа данных

Форма таксономии Форма-центричная таксономия XBRL Дата-центричная таксономия XBRL

Шаблон
представления данных Формы отчетности

Модель данных (шаблоны представления 
показателей отчетности с описанием 
элементов данных)

Возможности для 
проведения анализа Ограниченные возможности для анализа Исчерпывающие возможности для анализа

Преимущества

Техническая простота разработки 
таксономии

Прозрачность и качество данных 
существенно выше за счет разработки 
модели данных с описанием элементов 
и различными раскрытиями всей требуемой 
информации и ее степени детализации

«Привычный» с точки зрения внешних 
пользователей (участников рынка) формат 
данных

Создание единого источника данных 
для участников рынка для подготовки 
бухгалтерской (финансовой) 
и управленческой отчетности в рамках 
одного процесса

Низкие трудозатраты со стороны регулятора 
и участников рынка на внедрение данного 
подхода

Широкие возможности для анализа данных

В максимальной степени удовлетворяет всем 
предъявляемым требованиям к раскрытию 
информации и ее прозрачности

Недостатки

Подход предполагает два различных 
процесса подготовки бухгалтерской 
(финансовой) и управленческой отчетности

Разработка таксономии требует 
тщательной методологической проработки, 
существенных трудозатрат и других ресурсов

Существенные ограничения при проведении 
анализа данных

Требуется более длительный 
подготовительный период для внедрения

Качество и прозрачность данных зависят от 
стандартов отчетности

Сложно-уровневый и «непривычный» 
с точки зрения внешних пользователей 
(участников рынка) формат данных

Период применения с 2002 г. —  IFRS;
с 2003 г. —  US GAAP

2005 г. —  FINREP, COPER;
2011 г. —  ECB Statistics, Solvency

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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• таксономия МСФО 19 —  для выражения стан-
дартов МСФО, их интерпретации в формате XBRL. 
Таксономия МСФО включает теги всех раскрытий 
отчетности МСФО;

• таксономия FINREP/COREP Европейской бан-
ковской организации ЕВА (надзорный орган Евро-
пейского центрального банка, контролирующий де-
ятельность кредитных организаций на территории 
ЕС) 20. Отчетность EBA предоставляется в рамках двух 
взаимодополняющих систем: FINREP (финансовая 
отчетность) и COREP (надзорная отчетность);

• таксономия Solvency II 21 —  введена Европейской 
организацией страхования и пенсионного обеспе-
чения EIOPA (надзорного органа Европейского цен-
трального банка), которая контролирует деятельность 
страховых компаний и негосударственных пенсион-
ных фондов, работающих на территории ЕС;

19 IFRS Taxonomy. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/
ifrs-taxonomy/#annual-taxonomies (дата обращения: 
01.02.2020).
20 Data Point Model and Taxonomies for Implementing 
Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting. European 
Banking Authority. URL: https://www.eba.europa.eu/
regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-
technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-
model-/-/regulatory-activity/press-release (дата обращения: 
01.02.2020).
21 Supervisory Reporting and Public Disclosure. European 
Insurance and Occupational Pensions Authority. URL: https://
eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-
format (дата обращения: 01.02.2020).

• таксономия FRS 22 —  введена Советом по финан-
совой отчетности Великобритании (FRC); он функци-
онирует для оказания содействия разработке и вне-
дрению адекватной финансовой отчетности.

Во-вторых, наличие апробированного на примере 
НФО программного комплекса для формирования 
отчетности в формате XBRL и возможность его ис-
пользования другими подконтрольными организа-
циями (в том числе банками). Для предоставления 
отчетности в формате XBRL они до 2021 г. могут на 
безвозмездной основе использовать конвертер дан-
ных, предоставляемый Банком России. Но уже с 2021 г. 
ситуация изменится: подконтрольные организации 
будут готовить отчетность в формате XBRL, используя 
собственные ИТ-решения и программные комплексы.

Реализация Проекта XBRL для НФО Банком Рос-
сии рассматривается как начало перехода на единый 
электронный формат участников финансового рынка.

Необходимо заметить, что мнения профессиона-
лов по вопросу значимости и ценности применения 
XBRL-отчетности разделись, и возможность более 
широкого распространения XBRL порой вызывает 
скептический взгляд. Так, по мнению Т. Ю. Дружи-
ловской и Э. С. Дружиловской, «в XBRL-отчетности 
заинтересованы в основном контролирующие орга-
ны (банковские, налоговые, статистические), число 
остальных пользователей не так уж и велико» [10]. 

22 XBRL FRC Taxonomies. Financial Reporting Council. URL: 
https://xbrl.frc.org.uk (дата обращения: 01.02.2020).

Таблица 2 / Table 2
Предпосылки и цели внедрения XBRL в России /  

Prerequisites and objectives of the implementation of XBRL in Russia

Предпосылки / Prerequisites цели и задачи / Goals and objectives

Необходимость системных преобразований в сфере 
ведения учета, сбора и обработки отчетных данных, 
а также в системе регулирования и надзора для НФО

Снижение степени избыточности и дублирования 
отчетных данных (показателей) путем построения 
мегарегулятором единой системы сбора и обработки 
отчетности для НФО на основе применения МСФО

Введение нового унифицированного плана счетов на 
основе МСФО, новых стандартов учета и отчетности на 
основе МСФО, а также новых требований надзорной 
отчетности для НФО

Повышение уровня достоверности и качества данных 
отчетности через унификацию и автоматизацию 
процессов

Необходимость перевода существующей отчетности НФО 
на единый формат передачи надзорной, финансовой 
и другой бизнес-отчетности

Повышение степени прозрачности и открытости 
предоставляемой НФО финансовой информации для 
всех участников рынка и расширение возможностей 
анализа данных

Завершение исследования ЦБ РФ по выбору нового 
унифицированного формата представления отчетности

Унификация межведомственного и международного 
форматов электронного обмена данными

Источник / Source: URL: https://www.cbr.ru/projects_xbrl (дата обращения: 15.02.2020).
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«Сдерживающим индикатором является низкий спрос 
пользователей на отчетность в данном формате» [16]. 
При этом отдельные специалисты отмечают высокую 
ценность реализации данного проекта Банком России 
и рассматривают его как первый шаг на пути перехо-
да на единый электронный формат отчетности [6, 9]. 
«В настоящее время формат XBRL является между-
народным техническим языком делового общения 
и мировым лидером в сфере финансовой (МСФО) 
и регуляторной (Basel, Solvency) отчетности» [6].

В то же время пока в отечественном профессио-
нальном сообществе идут дискуссии о целесообраз-
ности внедрения формата XBRL, в мире активно об-
суждают глобальные инициативы по развитию XBRL 
на ближайший период:

1. Внедрение Единого европейского электронно-
го формата (ESEF) —  Inline XBRL.

В настоящее время Европейским управлением по 
надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) в соответ-
ствии с Директивой о транспарентности реализуется 
проект по внедрению ESEF с использованием тех-
нологии Inline XBRL, позволяющей комбинировать 
высокий уровень аналитичности данных XBRL и ши-
рокие возможности визуализации HTML. В мае 2019 г. 
были опубликованы технические стандарты (RTS) для 
подготовки годовой отчетности публичных компа-
ний, составленной по МСФО, в формате Inline XBRL. 
Данное изменение вступает в силу в части годовой 
отчетности публичных компаний, формируемой по 
МСФО начиная с 01.01.2020 г., и жестко ограничивает 
возможность двойной системы представления отчет-
ности в формате PDF и Inline XBRL.

При этом возникла проблема подтверждения до-
стоверности отчетности в формате XBRL, связанная 
с тем, что по существующим стандартам аудиторское 
заключение предоставляется в формате PDF. Европей-
ская комиссия обратилась к Комитету европейских 
органов надзора в области аудита (CEAOB) с предло-
жением об изучении вопроса о том, как на практике 
проводить аудит документов в формате Inline XBRL 
с целью выработки рекомендаций.

2. Создание единого набора глобальных высо-
кокачественных стандартов в области окружающей 
среды, социальной сферы и управления (ESG) (стан-
дарты нефинансовой отчетности) в структурирован-
ном формате Inline XBRL.

Финансовая отчетность в условиях растущих 
требований стейкхолдеров к раскрытию информа-
ции не дает полного представления о результатах 
деятельности компании в разрезе экологических 
рисков и возможностей, социальных последствий 

и других важнейших аспектов деятельности, кото-
рые в настоящее время рассматриваются отдельно 
в нефинансовой отчетности. При этом если финан-
совая отчетность жестко стандартизирована [наци-
ональные и международные стандарты (МСФО, US 
GAAP и др.)], то нефинансовая отчетность не имеет 
аналогично согласованного подхода. Эти два вида 
отчетной информации постоянно влияют друг на 
друга, но терминологически они не связаны, что 
снижает прозрачность и затрудняет ее анализ. Все 
эти обстоятельства приводят к несогласованности 
формируемых показателей.

С целью обеспечения надлежащей прозрачности 
и сопоставимости нефинансовой информации, по 
мнению Европейского управления по ценным бумагам 
и рынкам (ESMA), необходимо разработать и внедрить 
согласованные на международном уровне стандарты 
нефинансовой отчетности (ESG) в структурированном 
формате Inline XBRL 23. Для реализации данных целей 
обсуждается инициатива по созданию рабочей группы 
по разработке архитектуры нефинансовых показате-
лей, входящих в ESG отчетность, и выработке набора 
стандартизированных, существенных, глобальных 
нефинансовых показателей, которые будут исполь-
зоваться в отчетах, представляемых в обязательном 
порядке наряду с финансовой отчетностью.

Конечной целью такой инициативы является со-
здание гармонизированного глобального стандарта, 
связанного с финансовой отчетностью, для координа-
ции, рационализации и консолидации нефинансовых 
данных и применения основного набора глобальных 
нефинансовых показателей. Иными словами, пред-
лагается разработать общий стандарт нефинансовой 
отчетности и таксономию, аналогичную таксономии 
МСФО, используемой в рамках единого европейского 
электронного формата Inline XBRL. Чтобы увидеть на 
практике цифровые преимущества формата Inline 
XBRL в области ESG, Европейская комиссия предлагает 
расширить рамки представления отчетности в едином 
формате за счет отчетности ESG. По мнению вице-
президента Европейской комиссии г-на Домбровскиса, 
Европейская служба надзора за ценными бумагами 
и рынками ESMA должна быть ответственной за раз-
работку данной таксономии.

3. Инициатива создания «Открытой информаци-
онной модели» (Open Information Model) на основе 

23 EU: Expand XBRL Reporting to Include Climate Change 
Disclosure. URL: https://www.xbrl.org/news/eu-expand-xbrl-
reporting-to-include-climate-change-disclosure (дата обра-
щения: 01.02.2020).
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внедрения новой спецификации XBRL–CSV как на-
правления модернизации и упрощения XBRL в бу-
дущих спецификациях модели с открытой инфор-
мацией.

Цель инициативы «Открытой информационной 
модели» (Open Information Model) —  разработка не-
зависимой от синтаксиса (языка) логической модели 
отчетов XBRL, «направленной на упрощение и мо-
дернизацию стандарта XBRL и обеспечивающей 
свободный обмен данными в формате XBRL между 
различными вариантами синтаксиса (JSON и CSV)» 24.

Наряду с применением синтаксиса XML рассматри-
вается возможность использования и других языков, 
облегчающих их пользователям работу с форматом 
XBRL, например JSON или CSV. При тестировании 
данных удобство формата XBRL-JSON оказалось 
очевидным по сравнению с XBRL-XML, поскольку 
показало значительное уменьшение размера файла. 
Применение синтаксиса CSV очень эффективно для 
работы с большими наборами данных, в то же время 
компактную природу XBRL-CSV можно использовать 
для создания детализированных отчетов, которые 
легко создавать и понимать. Отчеты XBRL-CSV могут 
опираться на мощь машиночитаемых определений 
и машиноисполняемых бизнес-правил, чтобы упро-
стить проверку и обеспечить качество и согласован-
ность данных такого рода.

Наряду с реализацией глобальных инициатив ряд 
участников консорциума XBRL предлагают решения 
не менее актуальных задач, связанных с развитием 
XBRL. Так, в настоящее время наблюдается общая 
проблема для мировых проектов XBRL —  довольно 
длительная адаптация систем бизнес-аналитики под 
таксономию. Компания Fujitsu разработала линейку 
специализированного программного обеспечения 
для извлечения и загрузки данных из XBRL-отчетов 
в формат, совместимый с системами бизнес-ана-
литики.

24 XBRL в мире. Вестник XBRL 2019;9(1). URL: http://www.
cbr.ru/static/publ/xbrl/longread/9/01_2019.html (дата обра-
щения: 01.02.2020).

Международная компания “NTT Data” занима-
ется разработкой концепции экосистемы RegTech 
и SupTech как платформы для представления не-
финансовой отчетности (об окружающей среде, 
социальной сфере и управлении) в формате XBRL. 
Запуск данной платформы планируется на 2021 г., ее 
пользователями смогут стать все заинтересованные 
организации и лица.

В Японии активно изучаются возможности при-
менения технологий искусственного интеллекта для 
анализа числовой и текстовой информации в формате 
XBRL, таких как “deep learning” (глубокое обучение) 
и “text mining” (интеллектуальный анализ текстов).

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что границы использования цифровых техно-
логий постоянно расширяются, представляя практи-
чески неограниченные возможности для развития 
информационного обмена между бизнесом и всеми 
группами заинтересованных пользователей. В усло-
виях цифровизации в первую очередь необходи-
мо говорить о кардинальном изменении подходов 
к раскрытию информации на основе внедрения сов-
ременных IT-платформ. Формат XBRL уже сегодня 
прочно занял место основного цифрового стандарта 
формирования и раскрытия информации экономи-
ческими субъектами ведущих мировых стран, а его 
дальнейшее развитие является неотвратимым бу-
дущим в решении задачи создания современного 
интерактивного цифрового формата бизнес-отчет-
ности экономических субъектов.

В этой связи реализация проекта XBRL в Россий-
ской Федерации для некредитных финансовых орга-
низаций является первым шагом на пути перевода 
на единый электронный формат всех участников 
финансового рынка. Поэтапное последовательное 
введение в России нового формата отчетности для 
экономических субъектов, с одной стороны, будет 
отвечать современным вызовам времени, а с дру-
гой —  усилит интеграцию России в международное 
бизнес-пространство.
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АННОтАцИЯ
В статье обосновывается необходимость гармонизации финансовой и нефинансовой отчетности организации и раз-
работки соответствующей стратегии в области климатических рисков. Дана оценка их влияния на показатели финан-
совой отчетности и сформулированы требования к раскрытию информации в ней. Показаны востребованность инве-
сторами и другими заинтересованными сторонами подобных раскрытий, актуальность переориентации содержания 
с задачи описания влияния компании на окружающую среду на задачу отражения влияния климата на компанию, 
ее финансовые показатели и стратегию. На основе сравнительного анализа концептуальных основ международных 
стандартов доказана их взаимная непротиворечивость; вскрыты проблемы учета и раскрытия информации о клима-
тических рисках в финансовой и корпоративной отчетностях. Результатами проведенного исследования (при исполь-
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сформулированные ключевые положения для разработки стратегии гармонизации финансовой и нефинансовой 
отчетности, в том числе в области климатических рисков; а также рекомендации по подготовке раскрытий в отноше-
нии взаимной обусловленности изменений климата и достигнутых результатов с перспективами развития компании. 
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ВВЕДЕНИЕ
Идея гармонизации финансовой и нефинан-
совой отчетности уже прошла этап признания 
экономическим сообществом, получив пер-
вый практический опыт, приобретенный при 
отсутствии соответствующей стандартизации. 
Сегодня она находится в отправной точке фор-
мирования регулятивного оформления на фоне 
продолжения самостоятельного, пока еще бес-
системного, скорее точечного, реального во-
площения экономическими субъектами —  лиде-
рами в своей отчетности. Совет по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (СМС-
ФО), понимая необходимость перемен в части 
расширения финансовой отчетности за счет 
нефинансовой, по крайней мере, уже признает 
ее как важный фактор дальнейшего развития 
и даже самого существования финансовой от-
четности.

В этой связи стратегия гармонизации финансо-
вой и нефинансовой отчетности требует фундамен-
тальной проработки таких вопросов, как: на каких 
принципах должна базироваться эта стратегия? 
какие риски существуют в различных возможных 
ее вариантах? Причем вопрос может быть и более 
категоричным: достаточно ли гармонизации, или 
целесообразно слить обе отчетности в единую, по-
строенную на новых, возможно, зарождающихся 
сейчас принципах?

Новая цивилизация сейчас, очевидно, фор-
мируется. Причем наряду с такими ее явными 

внешними признаками, как стремительное изме-
нение технологий, цифровизация, глобализация, 
глобальная и мгновенная коммуникация, суще-
ствование человека совместно с искусственным 
интеллектом, всемирные катастрофы, грозящие 
всему человечеству, присутствуют и такие, как 
изменение самого человека и его приспособление 
к новой реальности. В условиях, когда меняется 
все —  претерпевает изменения и отчетная инфор-
мация, законы ее построения и представления. 
Пока она еще остается в форме, привычной для 
человека (в виде цифр, текста, графических ил-
люстраций) и не имеет иных измерений, обра-
зов, способов проникновения в разум человека, 
рассмотрим способы гармонизации финансовой 
и нефинансовой отчетности в области климати-
ческих рисков. Разумеется, мы отдаем себе отчет 
в том, что спустя лет пять, возможно, и раньше, 
могут реально появиться совершенно другие 
возможности для воспроизведения образа эко-
номического субъекта и его передачи человеку.

Анализ сегодняшних многочисленных научных 
работ свидетельствует, что среди нефинансовых 
мегатрендов, приводящих к значительным финан-
совым последствиям, особое место занимают риски 
изменения климата. В ежегодном докладе Всемир-
ного экономического форума о глобальных рисках 
по итогам 2019 г. системные угрозы, связанные 
с изменением климата и деградацией окружающей 
среды, рассматриваются как наиболее значимые 
и разрушительные факторы, которые будут угрожать 

There a demand for such disclosures by investors is emphasized, as well as other interested parties, and the relevance 
of expanding and reorienting their contents from the task of describing the company’s environmental impact to the 
task of reflecting the climate impact on the company, its financial performance and strategy. The paper presents the 
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reporting and shows their mutual consistency. Based on a comparative analysis of the international standards conceptual 
foundations, their mutual consistency has been proved, as well as there have been revealed accounting problems 
and disclosing information on climate risks in financial and corporate reporting. The results of the study (based on 
methods of logical analysis, abstraction, analogies, groupings, comparative analysis) are the key provisions formulated 
for developing a strategy for harmonizing financial and non-financial reporting, including climate risks. Also, there are 
shown recommendations for the preparation of disclosures regarding the interdependence of climate change and the 
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миру в течение следующего десятилетия 1. Изме-
нение климата оказывает серьезнейшее воздей-
ствие на социально-демографические показатели 
и процессы (смертность, продолжительность жизни, 
занятость, миграции) и самое непосредственное 
влияние на экономику стран, регионов, отраслей, 
прежде всего таких, как энергетика, строительство, 
транспорт, сельское и лесное хозяйство, и отдельных 
предприятий. Экономический ущерб от погодных 
явлений, связанных с изменением климата, по 
данным Institute for Sustainable Investing, Morgan 
Stanley 2, в период с 2016 по 2018 г. для мировой эко-
номики составил более 630 млрд долл. В настоящее 
время можно выделить непосредственные и опосре-
дованные, прежде всего, через экономические и со-
циальные последствия, направления воздействия 
изменения климата. Непосредственные (прямые) 
воздействия возникают в результате экстремальных 
погодных явлений, в увеличении повторяемости 
которых изменение климата играет все большую 
роль. С ними связаны гибель людей (например, при 
лесных пожарах, наводнениях), рост травматизма, 
повышение уровня заболеваемости и смертности 
в результате эпидемий, снижение трудоспособности 
вследствие обострения хронических заболеваний. 
Косвенные воздействия, обусловленные влияни-
ем изменения окружающей среды и экосистем 
на ухудшение экономической ситуации и среды 
обитания человека, также приводят к повышению 
уровня заболеваемости и смертности, но уже не по 
причине одномоментных событий, а в силу появ-
ления новых благоприятных условий для распро-
странения инфекционных заболеваний; вспышек 
нервных и психических расстройств, синдромов 
усталости и беспричинной паники, переходящих 
в затяжную стадию.

В сложившейся ситуации оценка и управление 
климатическими рисками становятся особенно ак-
туальными. В ответ на вызовы изменения климата 
на практике реально начинают формироваться 
новые направления адаптационного поведения 
хозяйствующих субъектов, одним из которых ста-
новится переход к устойчивому развитию на основе 
принципов «зеленой» инновационной экономики. 
Решению этой задачи посвящены многие инициа-

1 World Economic Forum. The Global Risks Report 2020. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_
Report_2020.pdf (дата обращения: 10.03.2020).
2 Financing-Climate-Action. URL: https://www.morganstanley.
com/ideas/bondholders-to-companies-lets-talk-climate-
change (дата обращения: 20.04.2020).

тивы на международном и национальном уровнях. 
Инвесторы, регулирующие органы и корпорации, 
устанавливают новые требования и стандарты по 
снижению рисков изменения климата через рынки 
капитала. Созданная Сеть центральных банков и ор-
ганов по надзору за экологизацией финансовой сис-
темы (The Network of Central Banks and Supervisors of 
Greening the Financial System) определяет изменение 
климата как источник структурного риска, влияю-
щего на систему, и отмечает, что оценки активов не 
в полной мере отражают связанные с климатом ри-
ски 3. По мере того, как инвесторы и регулирующие 
органы усиливают контроль за предоставлением 
необходимой информации, перед компаниями 
возникает проблема подготовки и предоставления 
в отчетности информации о рисках, связанных 
с изменением климата.

Пять лет назад (в 2015 г.) была образована Це-
левая группа по раскрытию финансовой информа-
ции, связанной с изменением климата, —Financial 
Stability Board’s Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD). Ее главной задачей 
сформулировано содействие отчитывающимся 
компаниям в раскрытии климатических рисков 
и их возможных финансовых последствий, а так-
же методическая поддержка профессиональных 
участников финансовых рынков в интеграции этих 
рисков в основные инструменты. В 2017 г. TCFD вы-
пустила официальные рекомендации по раскрытию 
климатических данных, в числе которых значилось 
тестирование стратегии компании и устойчивости 
ее бизнес-модели в условиях реализации различных 
сценариев изменения климата, а также и раскры-
тие информации о том, как будут корректировать-
ся стратегия и бизнес-модель в зависимости от 
различных факторов и как станут осуществляться 
поставленные цели. Рекомендациями также пред-
ложено компаниям раскрывать, как их менеджмент 
анализирует и контролирует климатические риски. 
Эти рекомендации стали основой для корректи-
ровки и уточнения действующих систем нефинан-
совой отчетности, таких как GRI (Global Reporting 
Initiative), IIRC и SASB, ESG-индексы и рейтинги 4.

3 Central Banks and Supervisors Network for Greening 
t h e  F i n a n c i a l  S y s t e m  ( N G F S ) . U R L :  h t t p s : / / w w w.
mainstreamingclimate.org/ngfs (дата обращения: 10.03.2020).
4 Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 
Recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures. 2017. URL: https://www.fsb-tcfd.org/
wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.
pdf (дата обращения: 20.03.2020). Task Force on Climate-
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Разработкой такого документа TCFD был сделан 
эволюционный шаг, поскольку новые рекомендации 
намного качественнее по сравнению с предшест-
вующими в этой области, например рекомендаци-
ями Глобальной инициативы (GRI). Главным в них 
выступает требование переориентации с раскры-
тия информации о влиянии компании на климат 
на раскрытие информации о влиянии климата на 
компанию.

То, что составители отчетности об устойчивом 
развитии делают сегодня согласно требованиям 
(рекомендациям) стандартов, следует считать важ-
ным, но уже пройденным этапом. Новый подход, 
по своей сути, является универсальным и должен 
использоваться каждой компанией; не отменяя 
прежнего, он позволяет увидеть комплексную кар-
тину функционирования экономических субъектов 
в условиях климатических рисков. Приращение 
полезных знаний инвесторов и других стейкхолде-
ров за счет информации, раскрывающей влияние 
климата на деятельность организации, создает 
реальные возможности повысить точность оценки 
необходимой (и прогнозируемой) отдачи на ин-
вестиции с учетом ожидаемых рисков; понимать, 
насколько те или иные компании готовы к измене-
ниям климата, и принимать более обоснованные 
инвестиционные решения.

ПРОБЛЕМы УчЕтА И РАСКРытИЯ 
ИНФОРМАцИИ О КЛИМАтИчЕСКИХ 

РИСКАХ В ФИНАНСОВОй 
И КОРПОРАтИВНОй ОтчЕтНОСтИ

Анализ научных публикаций по исследуемой 
проблеме позволил констатировать наличие 
множественности и неоднозначности подходов 
к порядку формирования правил для раскрытия 
информации о социальной и экологической от-
ветственности, а также трактовок основных поня-
тий, используемых в данной области. Отсутствие 
единства, как на глобальном, так и региональном, 
страновом уровнях, проявляется в наличии раз-
личных регулятив, в том числе стандартов форми-
рования корпоративной отчетности GRI; концеп-
туальных основ интегрированной отчетности IR 
(Integrating Reporting); рекомендаций TCFD; реко-

related Financial Disclosures. The Task Force on Climate-
related Financial Disclosures: 2018 Status Report. 2018. URL: 
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/09/
FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092618.pdf (дата обраще-
ния: 12.03.2020).

мендации CDP —  проекта по раскрытию инфор-
мации о влиянии организации на окружающую 
среду (климат, водные и лесные ресурсы) и др., 
а также об отсутствии единообразных требований, 
значимых для бизнеса и организаций [подобных 
фондовым биржам, требующим представления 
финансовой отчетности в формате МСФО (в не-
которых случаях ГААП США)].

Большинство исследователей делают акцент на 
сложность достижения взаимопонимания между 
отчитывающимися организациями и пользовате-
лями их отчетности при применении различных 
стандартов, одновременно отмечая в качестве по-
ложительного момента возможность расширения 
круга составителей отчетности и ее пользователей 
[1–3]. В работах зарубежных ученых [4, 5] особо 
подчеркивается, что взаимопонимание должно 
основываться на уверенности в достоверности и вы-
соком качестве отчетной информации.

Отдельно необходимо выделить научные работы, 
в которых изучается контент раскрытий в отноше-
нии конкретных вопросов экологической ответ-
ственности и рисков [6–9] и которые необходимы 
как основа для дальнейшего детального анализа 
совершенствования требований к раскрытию ин-
формации о воздействиях компаний на климат 
и воздействиях климатических рисков на компании 
[6–8, 10]. Анализ потребностей инвесторов в полу-
чении сведений о рисках воздействия климатиче-
ских факторов на бизнес (как в краткосрочной, так 
и долгосрочной перспективе) проведен в [10–12]. 
В ряде работ предлагаются теоретические разра-
ботки, например, заслуживает научного внимания 
многоуровневая теоретическая модель достижения 
устойчивого развития (имеющая значительный по-
тенциал для применения в любом бизнесе), а также 
предложение нового целостного учета, результатом 
которого является информация, обеспечивающая 
пользователям понимание и оценку воздействия 
бизнеса на окружающую среду [13, 14].

Анализ действующего законодательства и норм 
регулирования в области финансовой отчетности 
показал, что регуляторы, уже не имея возможно-
сти игнорировать существующие экологические 
проблемы, в том числе и климатические изменения, 
вводят в устанавливаемые ими правила требования 
раскрывать в финансовой отчетности информа-
цию, касающуюся климата, включая климатические 
риски. Подобные требования содержатся, напри-
мер, в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
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изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 
36 «Обесценение активов», МСФО (IAS) 37 «Оце-
ночные обязательства, условные активы, условные 
обязательства», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-
струменты: раскрытие информации» и некоторых 
других стандартах. Одновременно с этим выявлено, 
что для формирования финансовой отчетности 
проблема экологических угроз, климатических 
рисков разработчиками стандартов не выделяется 
в самостоятельный значимый фактор. Между тем 
их влияние на финансовое положение предприятия, 
результаты его деятельности, способность генери-
ровать денежные потоки в будущем должно явно 
вытекать из данных отчетности. Очевидно, что 
разработчики стандартов финансовой отчетности 
полагали, что основное раскрытие сведений об 
изменениях климата должно регулироваться проце-
дурами корпоративного управления, а последствия 
изменения климата, оказывающие существенное 
влияние на деятельность компании, а также стра-
тегия, используемая компанией для управления 
соответствующими рисками, будут представлены 
в нефинансовой отчетности. Результаты проведен-
ного анализа влияния климатических рисков на 
важнейшие финансовые показатели доказывают, 
что их игнорирование в скором будущем может 
привести к тому, что финансовая отчетность уже 
не сможет выполнять свою основную функцию —  
обеспечивать достоверное представление данных 
о финансовом положении, результатах и денежных 
потоках, необходимых для принятия управленче-
ских решений.

МЕтОДы И МЕтОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Область климатических рисков как объекта ис-
следования в настоящее время очень актуальна 
не только для экономики, но для человечества 
в целом, причем ее границы расширяются с ка-
ждым годом. Множество взаимосвязанных явле-
ний, соединяясь, пересекаясь, дополняя друг дру-
га, создают общую совокупность, которую можно 
именовать «климатические риски». Изменение 
климата включает и потепление, и учащение ка-
тастрофических явлений (наводнений, ураганов, 
тайфунов), и загрязнение морей, океанов, земли, 
воздуха, возникновение все более губительных 
эпидемий. Что является причиной, а что следст-
вием, наука выясняет. Определенная часть этих 
явлений, по всей видимости, связана с процес-

сами, не имеющими отношения к факту суще-
ствования людей. Но другая часть, несомненно, 
обусловлена научно-техническим прогрессом 
и является определенной платой за приносимые 
им блага рисками. В свою очередь, ее можно раз-
делить на две составляющие: «неизбежную», ко-
торая существовала всегда, сопровождая переход 
цивилизации от стадии к стадии и «устранимую», 
которую теоретически избежать можно, но прак-
тически очень сложно. Шагом, на первый взгляд 
не самым важным с точки зрения реальности 
финансово-экономической деятельности, но спо-
собным помочь практическому уменьшению ри-
сков, связанных с климатическими изменениями, 
является повышение качества информативности 
финансовой и нефинансовой отчетности в обла-
сти климатических рисков посредством гармони-
зации информации в ней.

Как показывают исследования, инвесторами 
востребована информация двух типов: во-пер-
вых, о влиянии компании и ее деятельности на 
окружающую среду, во-вторых, о влиянии клима-
тических изменений на стратегию компании, ее 
бизнес-модель и способность создавать стоимость 
[10, 11, 15]. В нефинансовой отчетности первый 
тип раскрытий стал фактической нормой (многие 
организации составляют отчеты об устойчивом 
развитии; включают в интегрированные отчеты 
разделы, в которых освещается экологическая от-
ветственность бизнеса и управление природным 
капиталом). Второй тип информации встречается 
крайне редко, хотя именно подобные сведения 
имеют высокую степень аналитичности, так как 
позволяют провайдерам капитала, страховым 
компаниям измерять собственные риски, оценив 
с высокой точностью риски клиентов в отноше-
нии сохранения ими финансовой устойчивости, 
способности управлять процессом создания сто-
имости в условиях меняющегося климата. Для 
наполнения экономического информационного 
пространства качественной информацией, отно-
сящейся к изменению климата (в том числе соот-
ветствующей второму типу), необходима система, 
обеспечивающая ее формирование и раскры-
тие, включая финансовую оценку последствий 
влияния на бизнес климатических рисков. Роль 
таких раскрытий возрастает не только в связи 
с ожиданиями инвесторов, но также и в связи со 
стремлением экономических субъектов к обеспе-
чению долгосрочного функционирования в ста-
дии устойчивого развития.
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Подготовка информации о климатических ри-
сках, релевантной для пользователей двух видов 
отчетности, требует решения таких проблем, как: 
стандартизация климатических рисков, методов их 
выявления и расчета; моделирование различных 
сценариев изменения климата и его последствий [16, 
17]; разработка способов оценки влияния клима-
тических рисков на показатели финансовой отчет-
ности; разработка и выбор вариантов интеграции 
результатов оценки рисков для анализа прини-
маемых инвестиционных и финансовых решений.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Хотя в настоящее время проведенные научные ис-
следования уже фиксируют определенные сдвиги 
в отношении раскрытия информации о клима-
тических рисках в нефинансовой отчетности 
(у правительственных и неправительственных 
организаций, представляющих отчетность) [18], 
однако раскрытия имеют много недостатков, не 
позволяющих считать их достаточно информа-
тивными: слишком повествовательный характер 
раскрытий, неполнота, бессистемность, нерегу-

лярность представления, длительность периодов 
(нередко несколько лет) между представлением. 
Это подтверждает, что проблема раскрытия ин-
формации о климатических рисках полностью не 
решена и в нефинансовой отчетности, что требу-
ет проведения дальнейших исследований оцен-
ки влияния изменений климата на деятельность 
компаний, прежде всего с финансовой точки 
зрения. Это связано с тем, что принятие финан-
совых и инвестиционных решений изначально 
базируется на анализе способности компании эф-
фективно управлять активами и обязательствами, 
генерировать денежные потоки [19]. Такой анализ 
предполагает системную оценку потенциального 
влияния климатических рисков на экономические 
ресурсы, обязательства, капитал, доходы, расходы 
и денежные потоки компаний 5.
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АННОтАцИЯ

Статья посвящена проблеме локализации информационного дефицита в части нематериальных активов в традици-
онной финансовой отчетности и анализу возможных путей его преодоления. Методологический каркас исследования 
включает методы сравнительного, логического анализа, типологии и группировки, индукции и дедукции. Результатом 
исследования стали способы раскрытия внешних проявлений дефицита данного вида информации в отчетности и их 
негативных последствий, а также анализ вариантов преодоления этого дефицита, прежде всего, через отчет о не-
материальных активах, дополняющий традиционную отчетность в части ее структуры и содержания, сопоставления 
с информационными запросами стейкхолдеров компании. Обоснован вывод о необходимости пересмотра концеп-
ции подготовки и раскрытия информации о неосязаемых активах компании в финансовой отчетности. Исследование 
может быть использовано при разработке концепции учета нематериальных активов, способной обеспечить пре-
одоление разрыва между содержанием финансовой отчетности и информационными потребностями пользователей.
Ключевые слова: концепция бухгалтерского учета; нематериальные активы; информационный дефицит; отчет о не-
материальных активах; учетное регулирование

Для цитирования: Устинова Я. И. Дефицит информации о нематериальных активах в финансовой отчетности и пути 
его преодоления. Учет. Анализ. Аудит. = Accounting. Analysis. Auditing. 2020;7(3):26-37. DOI: 10.26794/2408-9303-
2020-7-3-26-37

ORIGINAL PAPER

Lack of Information on Intangible Assets  
in the Financial Statements and a way to Manage It

Ya. I. ustinova
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia

http://orcid.org/0000-0002-1537-2195
ABSTRAcT

The article is devoted to the study of localization of the lack of information on intangible assets in traditional financial 
statements and the analysis of possible ways to manage it. The methodological framework of the research includes 
methods of comparative, logical analysis, typology and grouping, induction and deduction. The research resulted in 
ways and means of disclosing the external manifestations of this type of information gap in the reporting and their 
negative consequences. It also analyses the options for filling in this gap, first of all, by means of the report on intangible 
assets that complements the structure and contents of traditional statements, and its comparison with the information 
requests of the company’s stakeholders. The conclusion about the need to revise the concept of preparing and disclosing 
information about the company’s intangible assets in the financial statements is substantiated. The research can be used 
in developing the concept of accounting for intangible assets, which can ensure that the gap between the content of 
financial statements and the information needs of users is bridged.
Keywords: accounting concept; intangible assets; ways of managing information lack; report on intangible assets; 
accounting standards

For citation: ustinova Ya. I. Lack of information on intangible assets in the financial statements and a way to manage it. 
Uchet. Analiz. Audit = Accounting. Analysis. Auditing. 2020;7(3):26-37. (In Russ.). DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-3-26-37

© Устинова Я. И., 2020

АВтОРСКОЕ МНЕНИЕ. ДИСКУССИИ / AuTHOR’S OPINIONS AND DIScuSSIONS

 CC    BY 4.0©



27

www.AccOuNTING.FA.Ru

ВВЕДЕНИЕ
Рост доли неосязаемых интеллектуальных акти-
вов в общем объеме активов компаний, обрете-
ние ими статуса ключевого генератора эконо-
мических выгод и основы формирования сто-
имости компании, базового фактора выживания 
в конкурентной среде, являются общепризнан-
ной всемирной экономической тенденцией. 
По мнению Ч. Скотта, умение использовать 
физические активы зависит от способностей, 
обусловленных нематериальными активами 
(НМА) [1].

Раскрытие информации об интеллектуаль-
ных активах компании позволяет анализировать 
структуру ее капитала (физического, финансо-
вого и неосязаемого). Повышение полезности 
информации для стейкхолдеров, сокращение 
информационной асимметрии, рост точности 
прогнозных оценок инвестиционной привлека-
тельности компании, ее ликвидности, рыночной 
капитализации, улучшение понимания природы 
бизнеса не мыслимы без представления инфор-
мации о ее интеллектуальных активах. Наконец, 
открытость такой информации укрепляет доверие 
стейкхолдеров к компании и к достоверности ее 
отчетности [2–4].

В [4–8] отмечено, что интеллектуальный капи-
тал как объект бухгалтерского учета не уклады-
вается в традиционные рамки индустриальной 
парадигмы учета, ориентированной на матери-
альные объекты, с жесткой системой критериев 
для принятия решений о признании в отчетности 
и способах такого отражения. Недостаточность ин-
формации об интеллектуальных активах вообще 
и интеллектуальной собственности в частности 
в финансовом учете и отчетности негативно ска-
зывается на качестве (релевантности, полезности) 
отчетной информации [4; 8–12], ее восприятии 
пользователями (с позиции рискованности и по-
тенциала будущих доходов) и динамике капита-
лизации фирмы [10–12]; создает возможности 
для инсайдерской торговли компанией, снижает 
стоимость компании, использующей НМА, огра-
ничивает возможности анализа ситуации и при-
нятия стратегических решений.

До сегодняшнего дня не утихают дебаты от-
носительно лучшего способа учета и раскрытия 
в отчетности информации об интеллектуальных 
активах, но рациональное решение проблемы 
до сих пор не принято. Это подтверждает пред-
ставленный в [13] обзор и анализ методов стои-

мостной оценки НМА, применяемых в практике 
в странах Европы, США и России.

МЕтОДы И РЕЗУЛЬтАты
Действующая концепция бухгалтерского учета 
интеллектуальных ресурсов, как российская, так 
и международная 1, рассматривает их исключи-
тельно сквозь призму категории НМА. Теоре-
тически это позволяет отразить в финансовой 
отчетности лишь ту часть интеллектуальных ре-
сурсов, которая укладывается в объем понятия 
«нематериальные активы» (и только предусмо-
тренными стандартами способами), при этом 
какие-либо учетные инструменты для иной 
части стандартами не предусмотрены. Практи-
чески же большая часть неосязаемых активов 
не находит своего отражения в бухгалтерском 
учете вообще либо отражается по стоимости, су-
щественно отличной от оценки рынком.

Информационные ограничения носят всеобъ-
емлющий характер, начиная от спектра фактов 
хозяйственной жизни в отношении интеллекту-
альных ресурсов, находящих отражение в уче-
те и отчетности, и заканчивая стоимостными 
оценками этих фактов. Таким образом, можно 
констатировать «информационный дефицит» 
в финансовой отчетности в отношении интеллек-
туальных ресурсов. К числу факторов, обуслов-
ливающих его возникновение, можно отнести:

• отказ от включения в состав НМА объекта, 
возможность извлечения будущих экономиче-
ских выгод от использования которого неочевид-
на в момент признания;

• отражение в составе НМА объекта по фак-
тическим затратам с момента признания стадии 
разработок (по сути, лишь затрат на патентова-
ние);

• отсутствие отражения принятых правообла-
дателем обременений при выдаче лицензий на 
использование объекта.

Внешне информационный дефицит в отчет-
ности проявляется в превышении рыночной сто-
имости компании над балансовой стоимостью 
ее активов; наличием расхождений между ре-
альными составом и структурой НМА и их пред-
ставлением в финансовой отчетности по МСФО 

1 Нормативные акты: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов», План счетов бухгалтерского учета и инструкция 
по его применению. Международная концепция отражена, 
прежде всего, в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
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и РСБУ; отсутствием адекватного потребностям 
пользователей раскрытия информации о НМА 
в составе пояснений к этой отчетности.

Сложившуюся тенденцию иллюстрируют фи-
нансовые показатели российских компаний из 
списка Forbes за 2015 г. Как следует из табл. 1, их 
рыночная стоимость отражает наличие значи-
тельной части активов, составляющих ее капи-
тализацию, но не представленных в финансовой 
отчетности (неосязаемых активов), поскольку они 
не учтены (либо учтены, по заниженной оценке). 
Данная тенденция отмечается и зарубежными ис-
следователями [6; 14–16], по оценкам которых, на 
сегодняшний день у крупнейших компаний мира 
наблюдается превышение рыночной стоимости 
активов над балансовой в 5–8 раз. Следователь-
но, списывать сложившуюся ситуацию на огрехи 
российских положений по бухгалтерскому учету 
и даже российского гражданского законодатель-
ства в сфере интеллектуальной собственности 
абсолютно безосновательно.

Анализ тренда расхождений между реальными 
составом и структурой НМА и их представлени-

ем в финансовой выполнен на основе показате-
лей отчетов компаний из числа представленных 
в табл. 1. При этом рассматривается отчетность, 
подготовленная по МСФО и РСБУ (табл. 2). Вид-
но, что статья «Нематериальные активы», даже 
с учетом консолидации, не сопоставима ни по 
стоимости, ни по структуре, ни по изменениям 
во времени. Аналогичная тенденция наблюдается 
при сопоставлении данных финансовой отчетно-
сти крупнейших компаний мира при попытках 
сопоставить отчетные данные, подготовленные 
по МСФО и по национальным учетным стандар-
там [6].

При этом строгость нормативных предпи-
саний российских и международных учетных 
стандартов существенно сковывает инициативу 
администрации компании по раскрытию неося-
заемых активов в составе финансовой отчетности. 
Таким образом, информационные ограничения 
отчетности в части интеллектуальных активов 
зависят не столько от применяемых стандартов 
или от специфических особенностей националь-
ного законодательства в сфере бухгалтерского 

Таблица 1 / Table 1
Финансовые характеристики компаний, млрд долл. / Company financial characteristics, billion USD

Компания / 
company

2015 2018

Активы / 
Assets

Капита-
лизация / 

capitalization

Капитализа-
ция/активы / 
capitalization/

Assets, %

Активы / 
Assets

Капита-
лизация / 

capitalization

Капитализа-
ция/активы / 
capitalization/

Assets, %

ПАО «Новатек» 12,1 27,8 2,30 17,5 52,7 3,01

ПАО «ГМК 
„Норильский 
никель”»

13,4 23,2 1,73 15,3 35,9 2,35

ПАО «Северсталь» 6,0 10,4 1,73 6,0 13,6 2,27

ПАО «Алроса» 6,0 8,3 1,38 6,0 8,3 1,38

ПАО «Татнефть» 10,9 11,2 1,03 17,3 27,2 1,57

ПАО «Новолипецкий 
металлургический 
комбинат»

8,9 8,3 0,93 9,9 16,2 1,64

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

АВтОРСКОЕ МНЕНИЕ. ДИСКУССИИ / AuTHOR’S OPINIONS AND DIScuSSIONS



29

www.AccOuNTING.FA.Ru

учета, сколько от современной концепции учета 
этого ресурса.

Тенденция рассогласования между ростом 
значимости НМА в экономике и изменениями 
структуры и динамики соответствующей статьи 
наглядно просматривается при анализе финан-
совой отчетности российских компаний, подго-
товленной по РСБУ (табл. 3).

Из нее видно, что за период 2005–2016 гг. вели-
чина НМА в бухгалтерских балансах выросла более 
чем в 10 раз (с поправкой на инфляцию), при этом 
доля НМА в активах компаний увеличилась с 0,12 
до 0,55%. По оценкам зарубежных ученых, в отче-
тах крупнейших корпораций доля НМА составляет 
от 50 до 80% общей величины активов, прирастая 

ежегодно с 1950-х гг. на 1,25%, что, тем не менее, 
не решает проблемы их недооцененности [6, 10, 
15, 16]. По данным [10] на сегодняшний день тем-
пы роста капитальных вложений в НМА в 2 раза 
превышают темпы роста капитальных вложений 
в физические активы. Однако рост использования 
интеллектуальной собственности в деятельности 
организаций (как в России, так и за рубежом) не 
находит в полной мере своего отражения в их 
бухгалтерской отчетности.

Тренд на отсутствие адекватного потребностям 
пользователей раскрытия информации о НМА 
наглядно прослеживается в табл. 4.

Из нее видно, что удельный вес компаний, 
раскрывающих в пояснениях к финансовой от-

Таблица 2 / Table 2
Состав НМА в отчетности, млн руб. / Composition of intangible assets in the statements, million rubles

Компания / 
company

2015 2018

МСФО / IFRS РСБУ / RAS МСФО / IFRS РСБУ / RAS

Вс
ег
о 
/ T
ot
al

В 
то
м 
чи
сл
е 
па
те
нт
ы
 / 
In
cl
. p
at
en
ts

Пр
ог
ра
мм

но
е 
об
ес
пе
че
ни
е 
/ S

of
tw
ar
e

Пр
оч
ие
 / 
O
th
er
s

Гу
дв
ил
л 
/ G

oo
dw

ill

Вс
ег
о 
/ T
ot
al

В 
то
м 
чи
сл
е 
па
те
нт
ы
 / 
In
cl
. p
at
en
ts

Ли
це
нз
ии
 / 
Li
ce
ns
es

Пр
ог
ра
мм
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е 
об
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пе
че
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е 
/ S

of
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e

Пр
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 / 
O
th
er
s

НИ
О
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 / 
R&

D
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о 
/ T
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м 
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е 
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 / 
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ts

Пр
ог
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мм
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е 
/ S
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 / 
O
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s
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/ G
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/ T
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е 
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 / 
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е 
/ S
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e

Пр
оч
ие
 / 
O
th
er
s

НИ
О
КР

 / 
R&

D

ПАО  
«Новатек» 1567 V 3798 V 0 400 V

ПАО «ГМК 
„Норильский 
никель”»

3649 V 1531 V V V V 11 V 12 V V V

ПАО  
«Северсталь» 16 394 V V 123 V V V V V 15 V 177 V V V V

ПАО  
«Алроса» 1439 V 297 V 1 V 2998 V V V

ПАО  
«Татнефть» 0 789 V V V V 0 1519 V V

ПАО 
 «Новолипец-
кий метал-
лургический 
комбинат»

23 819 V V 508 V V V 27 V V 1666 V V V

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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четности информацию о НМА, за период с 2015 
по 2018 г.:

• по интеллектуальной собственности возрос 
с 29,6 до 63,0%;

• по гудвиллу снизился с 38,4 до 22,2%;
• в части прочих НМА возрос с 51,9 до 88,9%;
• по представлению описания НМА вырос 

с 74,1 до 93,6%.
В то же время от 6,4 до 25,9% компаний не 

предоставляют информации о НМА вовсе.
Таким образом, можно сделать вывод о нали-

чии информационного дефицита в отношении 
НМА в традиционной финансовой отчетности.

Учитывая возрастающую значимость интеллек-
туального капитала в мировой экономике, проб-
лема информационного дефицита в финансовой 
отчетности требует своего незамедлительного 
и эффективного решения. Ключевыми требо-
ваниями к ее решению являются: адаптивность 
к возрастающему синергетическому эффекту 
интеллектуального капитала в бизнесе-компа-
нии, возможность учета его индивидуальных 
особенностей и ориентированность на динамич-
но меняющиеся информационные потребности 
стейкхолдеров.

Рассматриваемый информационный дефицит 
обусловлен влиянием:

1) внутренних факторов:
• неосязаемость (отсутствие пространствен-

ных границ; высокая степень связанной с ними 
неопределенности; слабость имущественных 
прав на ее объекты; ограниченность контроля 
над этими правами и возможностями извлече-
ния доходов из их использования);

• дуализм (взаимосвязь и  взаимообуслов-
ленность экономической и правовой сущности; 
статическая и динамическая трактовки актива 
в балансе);

• ориентированность на будущее (прогноз; 
форсайт; информация о будущем компании, воз-
можностях ее развития, создания будущей сто-
имости, развития конкурентных преимуществ).

Выявленные особенности интеллектуальных 
ресурсов как объектов учета осложняют методо-
логию подготовки и раскрытия учетной информа-
ции и минимизируют возможность использования 
традиционного учетного инструментария;

2) внешних факторов:
• необходимость развития подходов к учет-

ному регулированию НМА: разработка единого 
понятия «нематериальные активы» или его заме-

на на понятие «интеллектуальный капитал» [4], 
«интеллектуальные активы»; пересмотр крите-
риев признания; принятие приемлемых реше-
ний в части достоверной оценки; разработка 
единого подхода к раскрытию информации;

• необходимость развития теоретико-мето-
дологического базиса для разработки концепции 
учета НМА.

Внешние факторы обусловлены критическим 
ограничением возможности применения традици-
онной учетной методологии к столь специфиче-
скому объекту и предполагают ее содержательное 
обогащение.

На сегодняшний день обсуждаются два ос-
новных пути преодоления информационного 
дефицита в части НМА в финансовой отчетности:

• дополнение ее отчетом о НМА (отчетом об 
интеллектуальном капитале) [10, с. 125–130; 8, 
с. 3–6, 18]. Очевидным преимуществом такого 
решения является стабильность учетного регу-
лирования, которое при этом не подвергается 
пересмотру. Однако дополнительное раскры-
тие не компенсирует пробелов по ее снижению 
и доверия к ней и не гарантирует удовлетворе-
ния информационных потребностей ее пользо-
вателей;

• модификация традиционной финансовой 
отчетности [10, 16, 17]. Данный вариант направ-
лен на долгосрочную перспективу, предпола-
гающую развитие теории и методологии учета 
и отчетности. Результатом должно стать расши-
рение информационных границ традиционной 
отчетности в целом и НМА в частности. В то же 
время такое решение предполагает отступление 
от учетных стандартов, рост затрат на разработ-
ку учетного регулирования и контроль над его 
соблюдением, необходимость пересмотра усто-
явшихся приемов подготовки финансовой от-
четности.

Неудивительно, что на практике наибольшее 
признание получил первый вариант, ориенти-
рованный на краткосрочную перспективу с со-
хранением сложившихся учетных стандартов 
посредством внедрения дополнительного ин-
формационного блока. По оценкам профессора 
Р. П. Булыги, формирование специального блока 
внешней отчетности, содержащего информа-
цию об интеллектуальном капитале, является 
основным направлением модернизации систе-
мы информационного освещения деятельности 
компании в Великобритании и континентальной 
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Европе [4, с. 175–176]. Более того, именно недоста-
точность традиционной отчетности в отношении 
НМА, по мнению Ф. Кастилла-Поло и М. С. Ру-
из-Родригеса, объясняет стратегическое преи-
мущество добровольного раскрытия информа-
ции в дополнительных отчетах до тех пор, пока 
прозрачность, обеспечиваемая им, позволяет 
укрепить репутацию у внутренних и внешних 
стейкхолдеров, поддержать стратегию отрасле-
вой дифференциации, раскрыть конкурентные 
преимущества компании, повысить оценку ее 
экономического потенциала и привлекательность 
на рынке капитала [12]. Данное обстоятельство 
является значимым фактором лобби действу-
ющего учетного регулирования, сохраняющим 
добровольность раскрытия информации об ин-
теллектуальном капитале.

Если необходимость предоставления допол-
нительной информации об интеллектуальном 
капитале под сомнение не ставится, то объем, 
структура, форма ее представления служат пред-
метом научных дискуссий. Вариантам решения 
этой задачи посвящен ряд работ зарубежных ис-
следователей (табл. 5), причем научный интерес 
представляет не только их обусловленность отра-
слевой спецификой, но и взаимосвязь с воспри-
ятием информации пользователями отчетности.

Анализ сложившейся практики подготовки 
дополнительных отчетов о НМА позволяет уста-

новить основные элементы их структуры и со-
держания в зависимости от целей составления:

1) отчет —  как дополнение традиционной фи-
нансовой отчетности данными об интеллекту-
альных ресурсах компании. В отчете отражаются:

• описание и оценка элементов интеллекту-
ального капитала: человеческий, структурный 
и отношенческий;

• описание интеллектуального капитала как 
неосязаемого актива, генерирующего добавлен-
ную стоимость бизнеса;

2) отчет —  как позитивный маркер имиджа 
компании. В нем описывается интеллектуальный 
капитал как:

• инструмент конкурентной борьбы за доступ 
к ресурсам;

• фрагмент добровольного раскрытия инфор-
мации с целью снижения инвесторами оценок 
рискованности вложений и укрепления конку-
рентных преимуществ.

Пока структура и содержание отчета о НМА 
не регламентированы, на практике наблюдается 
их зависимость от отраслевой принадлежности, 
размера компании, ее бизнес-стратегии и т. д.

Дополнительные отчеты об интеллектуальном 
капитале, в отличие от традиционной отчетности, 
свободны в использовании оценок НМА. Анализ 
отчетов позволяет выделить три наиболее рас-
пространенных вида оценки:

Таблица 5 / Table 5
Исследования содержания отчетов об интеллектуальном капитале / 

The studying content of reports on intellectual capital

Основные направления исследований / Major directions of the study Работы / Papers

Содержание отчетов об интеллектуальном капитале и его влияние на восприятие 
финансового положения компании пользователями отчетности [18; 3; 19]

Структура отчетов об интеллектуальном капитале [20; 19]

Зависимость содержания отчетов об интеллектуальном капитале от отраслевой 
специфики, размеров компании и иных подобных факторов [21; 22]

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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• переоценка НМА по справедливой сто-
имости, приближение их стоимостной оценки 
к воплощенному в них доходному потенциалу. 
Однако такой подход не затрагивает состав при-
знаваемых НМА и спектр операций с ними;

• раскрытие дополнительной информации 
в рамках сбалансированной системы показате-
лей, но при этом не обеспечивается сопостави-
мость данных с теми объектами, которые нашли 
свое отражение в составе активов;

• оценка НМА на основе остаточного подхода, 
исходя из оценки капитализации компании за 
вычетом справедливой стоимости всех иденти-
фицированных активов. Отражает влияние НМА 
на капитализацию компании, однако предпола-
гает «котловую оценку», без адекватных инстру-
ментов анализа влияния на деятельность компа-
нии отдельно взятого НМА.

Каждый из рассмотренных способов оценки 
имеет свои сильные и слабые стороны, но при 
этом для всех вариантов характерно усредне-
ние потребностей пользователей; стремление 
к компромиссу, устраивающему всех, но не спо-
собному удовлетворить никого; нивелирование 
юридической природы и экономической сущности 
объекта учета, его влияния на финансовые ре-
зультаты деятельности компании и перспективы 
ее развития. В то же время именно отказ от при-
знания специфики самого объекта и раскрытия 
информации о нем и обусловил накапливающееся 
недовольство пользователей.

Анализ результатов исследований информа-
ционных запросов пользователей отчетов об ин-
теллектуальном капитале, выполненных зарубеж-
ными специалистами [12], позволяет предложить 
следующий перечень подлежащих раскрытию 
сведений:

• информация о ключевых компонентах НМА, 
обеспечивающих разработку цели и стратегии 
бизнеса, ресурсах для их эффективного исполь-
зования, о потенциальных рисках, связанных 
с их использованием;

• классификация компонентов НМА и  их 
оценка, возможностей их отчуждения и альтер-
нативного использования;

• анализ источников формирования НМА, оцен-
ка независимости организации в этом аспекте;

• область применения НМА, фактическая 
и ожидаемая эффективность его использования;

• анализ рыночных преимуществ, предостав-
ляемых НМА, оценка предполагаемой продол-

жительности этих выгод, рисков, которые им 
угрожают, и мер безопасности;

• оценка дополнительных вложений в НМА 
и анализ их эффективности и т. д.

Раскрытие этой информации представляется 
необходимым условием эффективной коммуни-
кации с инвесторами и кредиторами компании, 
ключевым параметром ее внутриотраслевой диф-
ференциации, конкурентным преимуществом на 
рынке капитала. Очевидно, что дополнительные 
отчеты соответствующих сведений не содержат 
и потребностей пользователей не удовлетво-
ряют. Более того, отсутствие этой информации 
и, как следствие, возможности у пользователей 
на основе таких данных строить собственные 
экономические модели принятия управленче-
ских решений, неизбежно ставит вопрос о сни-
жении ценности традиционной отчетности как 
источника информации. Все это приводит к не-
обходимости пересмотра приемов и способов 
подготовки и раскрытия учетной информации 
в отношении НМА.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
В традиционной финансовой отчетности имеет 
место дефицит информации о НМА как в части 
спектра отражаемых операций, так и в части их 
стоимостной оценки, в силу чего она утрачива-
ет статус важнейшего источника при принятии 
управленческих решений.

Подготовка отчетов о НМА, дополняющих 
традиционную отчетность, не решает пробле-
мы раскрытия информации, необходимой поль-
зователям, не обеспечивает ее сопоставимость 
и полноту. В отдельных случаях их подготовка 
используется как инструмент манипуляции мне-
нием стейкхолдеров в условиях конкуренции за 
доступ к экономическим ресурсам.

Вместе с тем уникальный характер НМА как 
учетного объекта предполагает наличие опре-
деленной степени свободы в принятии учетных 
решений при подготовке финансовой отчетности, 
с обязательным раскрытием использованных 
подходов, принятых во внимание обстоятельств 
и связанных с ними неопределенностей в поясне-
ниях. При этом в учетном регулировании, прежде 
всего в отношении НМА, соотношение учетных 
правил и принципов должно обеспечивать баланс 
между финансовой свободой бизнеса, в том числе 
и в части раскрытия отчетных данных, и защитой 
интересов общества, его «права знать».
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Таким образом, требуется разработка новых 
теоретических и методологических положений, 
обеспечивающих возможность выхода за пределы 
информативности индустриальной парадигмы 
учета и построения пользователями отчетности 
на ее основе собственных моделей принятия эко-
номических решений. Есть основания полагать, 
что границы информативности действующей кон-
цепции учета интеллектуальной собственности 
могут быть расширены посредством разработки 
методологии учета, базирующейся на множест-
венности интересов пользователей финансовой 
отчетности и возможности различных трактовок 
фактов хозяйственной жизни в ходе их бухгалтер-
ской реконструкции, исходя из принятых теоре-

тических концепций. Необходимость разработки 
такой методологии становится все более очевидной 
в условиях перехода к информационной парадигме, 
ориентированной на учет не материально-веще-
ственных объектов, а интеллектуальных ресурсов 
компании. Синтез новой методологии потребует 
пересмотра ряда учетных концепций, принципов, 
категорий, а также уточнения самого понятия «не-
материальные активы» и их классификации.

Выполненное исследование может быть ис-
пользовано при разработке (пересмотре) концеп-
ции учета НМА, способной обеспечить преодо-
ление разрыва между содержанием финансовой 
отчетности и информационными потребностями 
пользователей.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время нарастают глобальные опасно-
сти и угрозы, возникают новые вызовы планетар-
ного масштаба, требующие всемерного укрепле-
ния международного взаимодействия. Между-
народное сотрудничество в гуманитарной сфере 
в современных условиях способствует гармониза-
ции отношений между странами [1], однако при 
этом усиливается финансовая, экономическая, 
технологическая, социальная и культурная кон-
куренция между странами на всех континентах. 
Яркая значимость международного взаимодейст-
вия, зависимость от совместной работы состояния 
государственных систем экономики, финансов, 
транспорта, туризма и других сфер жизни и де-
ятельности людей проявляется ныне в условиях 
угрозы пандемии острых вирусных респиратор-
ных инфекций. Россия является активным участ-
ником межгосударственных процессов, поэтому 
необходимо разработать стратегию инновацион-
ного развития всех видов такого взаимодействия. 
Она неукоснительно выполняет все межгосудар-
ственные соглашения в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров 
и иных бедствий; в короткие сроки оперативно 
принимает решения, быстро реагирует на бед-
ствия в зарубежных странах и профессионально 
осуществляет управление в гуманитарной обла-
сти; участвует в работе авторитетных организа-
ций и проведении различных акций мирной на-
правленности, осуществляемых на двусторонней 
и многосторонней основе.

За последние годы нашей страной проведено 
множество гуманитарных операций как на двусто-
ронней, так и на многосторонней основе. Особенно 
актуальной эта деятельность становится в связи 
с нарастающими кризисными явлениями в эконо-
мической, финансовой сферах, рецессии мировой 
экономики. Учитывая международный масштаб 
возможных и уже действующих угроз, необходимо 
решить ключевые задачи по формированию ком-
плексной системы международного чрезвычайного 
гуманитарного реагирования и профилактики ка-
тастроф, обеспечения экономической безопасности 
населения, а также сформировать основы нового 
экономического механизма инновационного раз-
вития такого взаимодействия.

РЕЗУЛЬтАты
Исследования перспектив инновационного разви-
тия международной кооперации в целях экономи-
ческой безопасности населения, выполненные на 
базе изучение открытых материалов и многолет-
ней практической деятельности автора статьи по 
линии организации внутренних и международ-
ных мероприятий чрезвычайного гуманитарного 
характера, позволяют сделать ряд обобщающих 
выводов и рекомендаций.

Во-первых, оценивая итоги работы системы 
чрезвычайного реагирования, можно со всей опре-
деленностью заявить, что в последние годы Рос-
сийской Федерацией проведено большое число 
сложных международных гуманитарных операций 
в различных уголках земного шара. Жизненно необ-
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ходимые населению товары первой необходимости 
в виде продуктов питания, медикаментов, одежды, 
стройматериалов и иные в виде бесплатной помощи 
после произошедших масштабных стихийных бед-
ствий и катастроф в Эквадоре, Кении, Мозамбике, 
Иордании, Ираке, Филиппинах были доставлены 
в эти страны.

Во-вторых, наряду с этим видом оказания 
помощи следует отметить проведение россий-
скими специалистами аварийно-спасательных, 
поисковых и специальных работ международны-
ми спасательными силами в Сербии, Никарагуа, 
Индонезии и других государствах. За последнее 
пятилетие грандиозным масштабным меропри-
ятием стала проведенная российскими спаса-
телями эвакуация из опасных регионов мира 
более 2 тыс. граждан нашей страны и соседних 
государств, потушены сложные природные по-
жары в Сербии, Индонезии, Португалии, Израиле, 
Чили. Организовано проведение санитарно-ави-
ационной эвакуации на родину тяжелобольных 
и пострадавших российских граждан из зару-
бежных государств.

По произведенным оценкам, только за счет 
взносов Российской Федерации в фонды между-
народных организаций за последние годы была 
оказана существенная помощь населению 30 го-
сударств, которым доставлено более 150 тыс. тонн 
гуманитарных грузов в пострадавшие от бедствий 
страны 1. Помощь в виде продовольствия, медика-
ментов, предметов первой необходимости оказана 
миллионам людей в зонах стихийных бедствий. 
Данные форматы международного взаимодействия 
обеспечивают продвижение российских технологий 
и современных инновационных подходов в зару-
бежные страны.

Надо отметить, что Россия остается серьезным 
партнером на международной арене, наращивая 
мягкую силу продвижения своих интересов и од-
новременно стараясь уменьшить последствия 
санкционного давления со стороны ряда зару-
бежных государств. К сожалению, в последнее 
время международная гуманитарная деятельность 
замедлилась, причем не по вине нашей страны, 
поэтому сейчас особенно важно отыскать более 
прогрессивные, соответствующие государствен-
ной политике России форматы работы в гумани-

1 ООН. Оказание гуманитарной помощи. URL: https://www.
un.org/ru/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid 
(дата обращения: 25.09.2019).

тарной сфере с международными организациями, 
определить приоритетные задачи и получить 
практические результаты продвижения своих 
интересов. В этой связи для наращивания потен-
циала национальной безопасности и реализации 
стратегических приоритетов укрепления страны 
представляется необходимым развивать участие 
региональных инновационных систем эконо-
мической безопасности в рамках пригранично-
го сотрудничества [2]. Актуальными становятся 
деятельность по реализации первоочередных 
направлений инновационного развития между-
народной кооперации в целях экономической 
безопасности населения, оказание материальной 
помощи каждому пострадавшему человеку в зо-
нах бедствий, выплаты компенсаций за утрату 
имущества первой необходимости и соответ-
ствующих компенсаций за причинение вреда 
здоровью. Одновременно с этим реализация 
неукоснительного соблюдения его личных прав, 
восстановление жилья, систем жизнеобеспечения, 
социальной и медицинской помощи становятся 
приоритетом гуманитарной деятельности. Защита 
жизненно важных интересов человека и его эко-
номическая безопасность в любой точке земного 
шара становятся важной парадигмой XXI в., что 
еще раз доказала деятельность по преодолению 
угрозы пандемии.

Экономически целесообразно, чтобы финан-
совые средства, выделяемые в виде российских 
донорских взносов, возвращались в российскую 
экономику путем закупки в гуманитарных целях 
продукции нашего производства и доставки ее 
в пострадавшие государства российскими орга-
низациями, чтобы обеспечить большую загрузку 
местных предприятий 2.

В связи с этим требуется реализация новых 
организационных основ формирования комплек-
сной системы международного чрезвычайного 
гуманитарного реагирования и профилактики 
катастроф, а также решение других проблем. Для 
этой совместной деятельности необходимо при-
влечь федеральные структуры, регионы страны, 
общественные благотворительные фонды и ор-
ганизации.

2 Текущая ситуация с донорскими взносами Российской 
Федерации на оказание продовольственной помощи по ли-
нии международных организаций. URL: http://www.mid.ru/
foreign_policy/un/-/asset_publisher/U 1StPbE 8y3al/content/
id/189674 (дата обращения: 25.09.2019).
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ПЕРСПЕКтИВы
В целях наращивания потенциала инновацион-
ного развития международного гуманитарного 
взаимодействия целесообразно решить комплекс 
приоритетных задач.

Во-первых, обеспечить активное участие России 
в работе по совершенствованию системы такого 
рода реагирования, укреплению потенциала стран 
и регионов в борьбе с бедствиями и катастрофами, 
расширению и повышению эффективности сфер 
совместной деятельности.

Представляется необходимым последова-
тельно продвигать российскую инициативу по 
формированию глобальной сети кризисных цен-
тров, а также центров реагирования и учебно-
практического профиля. В частности, для этого 
Российской Федерацией создан в Швейцарии 
Международный координационно-информа-
ционный центр по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, что 
обеспечивает продвижение российских иннова-
ционных цифровых технологий в европейских 
странах [3].

Наша страна должна оставаться надежным 
стратегическим партнером многих международ-
ных организаций, укрепляя и развивая их автори-
тет под эгидой ООН [4]. Подписание соглашений 
о стратегическом партнерстве является ключевым 
аспектом и создает условия формирования прочной 
нормативной правовой основы для дальнейшего 
взаимодействия в области безопасности жизнеде-
ятельности населения.

В качестве подтверждения практической ли-
нии России на продолжение действенной по-
литики в этом направлении приведем пример 
создания и достаточно эффективного функцио-
нирования Российско-Сербского гуманитарного 
центра в г. Ниш, который был учрежден на ос-
новании межправительственного соглашения 
между Правительствами Российской Федерации 
и Республики Сербия 3. С учетом накопленного 
опыта создан и развивается Российско-Армян-
ский центр гуманитарного реагирования в городе 
Ереване. Центр осуществляет поддержку пои-
сково-спасательных операций, разминирования, 
тушения пожаров, предоставления и доставки 
срочной гуманитарной помощи населению, а так-

3 Российско-сербский Гуманитарный центр. URL: http://
www.ambasadarusije.rs/ru/rossiisko-serbskii-gumanitarnii-
centr (дата обращения: 25.09.2019).

же готовит специалистов для противопожарных 
и аварийно-спасательных органов 4.

Оба этих центра созданы в целях обеспечения 
оперативного реагирования на бедствия в соседних 
государствах. Они являются межправительствен-
ными некоммерческими организациями, поль-
зующимися правами юридического лица и вы-
полняющими широкий круг задач. Ими проведен 
ряд операций по оказанию помощи и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и иных бедствий 
на территории Сербии, Албании, Греции, Словении 
и иных стран, а также другие важные общественно 
значимые акции.

На основе опыта деятельности названных цен-
тров представляется целесообразным активизи-
ровать международное взаимодействие с евро-
пейскими и иными странами по вопросам борьбы 
с чрезвычайными ситуациями, природными пожа-
рами и иными бедствиями, совместного противо-
действия масштабным катастрофам. Повседневная 
работа центров свидетельствует о значительном по-
тенциале международного взаимодействия в сфере 
предупреждения бедствий, внедрения российских 
разработок антикризисного управления и общего 
согласованного решения региональных гумани-
тарных вопросов.

В Латиноамериканском регионе по поручению 
Президента Российской Федерации открыт и функ-
ционирует Российско-Кубинский учебный центр, 
который осуществляет подготовку специалистов по-
жарно-спасательного профиля для стран Карибского 
бассейна. В центре функционируют лаборатории по 
изучению основ электротехники, электробезопа-
сности и исследованию материалов, автотренажер 
для водителей пожарных машин, мини-полигоны 
и полоса препятствий для тренировок, комплек-
сы специальной физической подготовки, однако 
требуется наращивание его учебно-методической 
базы новейшими инновационными разработками, 
привлечением к работе высококвалифицированных 
педагогов.

Международной общественности широко из-
вестна проведенная более 20 лет назад широко-
масштабная гуманитарная миссии «Фокус» по 
оказанию разноплановой помощи населению 

4 Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Армения о создании 
Российско-Армянского центра гуманитарного реагиро-
вания. URL: http://docs.cntd.ru/document/420295816 (дата 
обращения: 25.09.2019).
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и восстановлению социальной инфраструктуры 
пострадавшим в 1999 г. в результате авианалетов 
на Балканах. Об этой трагедии неоднократно 
публиковались обширные материалы и исследо-
вания [5]. Участниками этой уникальной акции 
тогда были Австрия, Греция, Россия, Швейцария, 
а методическую проработку этой грандиозной 
операции выполняла международная группа 
экспертов. Впоследствии, подобно этой, группа 
экспертов, включающая в себя специалистов 
различного профиля, провела исследования со-
стояния городов и населенных пунктов, про-
мышленных и других объектов, а также оценила 
экологическую обстановку и выполнила радиа-
ционный мониторинг местности на территории 
Сербии, Воеводины, Косово и Метохии 5. Было 
подготовлено и организовано выполнение более 
10 гуманитарных проектов по восстановлению 
объектов здравоохранения и жизнеобеспечения, 
энергоснабжения, нефтеперерабатывающих ком-
плексов, фармацевтической индустрии, горно-
обогатительного комбината, автомобильных, 
авиационных и других предприятий экономики, 
разрушенных в результате воздушных авианале-
тов. Заметим, что активную роль в методическом 
обеспечении этих актов приняли российские 
специалисты, значительным оказался также 
удельный вес ресурсной помощи со стороны Рос-
сийской Федерации. Дружеский гуманитарный 
вклад России способствовал повышению прести-
жа нашей страны у жителей зарубежья, поэтому 
и в новых условиях необходимо целенаправленно 
продолжить наращивание потенциала россий-
ского реагирования за рубежом путем развития 
гуманитарных центров [6].

Требованием времени является переоценка воз-
можностей существующих организационных основ 
формирования комплексной системы быстрого 
международного реагирования и профилактики 
катастроф, а также разработка более совершенных 
действий, отражающих новые реалии на основе 
современных инновационных форм и методов 
работы 6. Реализация разработанных методических 
рекомендаций позволит придать новый импульс 
активному международному взаимодействию по 

5 Заключение Комиссии по международно-правовой оцен-
ке событий вокруг Союзной Республики Югославии. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901741244 (дата обращения: 
25.09.2019).
6 Digital Globalization: The New Era of Global Flows. New 
York: McKinsey Global Institute; 2016. 156 p.

инновационному развитию в области реализации 
рамочной программы уменьшения опасности 
бедствий, преодоления кризисных ситуаций и лик-
видации чрезвычайных ситуаций [7].

Во-вторых, выполнить комплекс дополнитель-
ных мероприятий по перспективам внедрения 
программы современного экономического меха-
низма инновационного развития международ-
ного взаимодействия на федеральном уровне 
и в регионах страны в рамках реализации на-
циональных проектов и государственных прог-
рамм [8]. Предлагается выстроить новый эко-
номический механизм оказания гуманитарной 
помощи на основе пересмотра традиционных 
подходов организации деятельности посред-
нических структур. Финансовые, материальные 
средства и другие ресурсы должны направляться 
на места в целях осуществления адресной помо-
щи пострадавшим, беженцам и вынужденным 
переселенцам с учетом национальных особенно-
стей и традиций пострадавших. Принимающая 
сторона должна самостоятельно осуществлять 
учет, распределять объемы необходимой помо-
щи и осуществлять контроль за эффективным 
использованием финансовых и материальных 
средств, продовольствия, медикаментов и различ-
ного имущества, направляемых в зоны бедствий 
в качестве гуманитарной поддержки, а также 
проводить аудит результатов работы.

Отметим, что планомерное развитие между-
народной системы защиты населения от вызовов 
и угроз современного мира остается объективной 
необходимостью, к тому же, усиление кооперации 
позволяет правильнее расставить стратегические 
приоритеты в сфере уменьшения опасности бед-
ствий населения, сформировать новые подходы 
к более качественному распределению экономи-
ческих, интеллектуальных и иных ресурсов в сов-
ременных социально-экономических условиях [9].

Необходимо последовательно обеспечить ре-
ализацию стратегических и программных доку-
ментов международного взаимодействия по ре-
ализации рамочной программы по уменьшению 
опасности бедствий на 2015–2030 гг., которая была 
одобрена в Сендае (Япония) на третьей Всемирной 
конференции ООН по уменьшению опасности 
бедствий 7.

7 Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг. UNISDR/GE/2015 —  ICLUX RU. 
Первое издание. 2015.
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Знаковым историческим событием в между-
народной деятельности стало представление 
на пленарном заседании в Нью-Йорке в рамках 
семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН предложений России по конкретным ме-
рам чрезвычайного гуманитарного реагирова-
ния и перспективам развития такой помощи на 
современном этапе 8. Выступление руководителя 
Российской Спасательной Службы на данном засе-
дании было единогласно поддержано участниками 
и подчеркнуто, что подобные фундаментальные 
разработки могут реально содействовать усилению 
координирующей роли ООН и объединению усилий 
всех государственных институтов, общественных 
объединений развитых стран, а также активному 
подключению к этой работе развивающихся го-
сударств [10].

Результаты исследований показывают, что 
в нынешней обстановке необходимо осуществить 
поэтапное формирование нового экономического 
механизма инновационного развития междуна-
родного взаимодействия в гуманитарной области, 
продолжить наращивание потенциала новых эко-
номических трендов этой деятельности, увели-
чивая значимость многостороннего российского 
присутствия в экономической, образовательной, 
культурной сферах [11].

В-третьих, продолжить реализацию предложен-
ных практических рекомендаций по повышению 
значимости Российской Федерации в междуна-
родной системе оказания чрезвычайной помощи. 
Организовать деятельность в качестве надежного 
донора Центрального фонда чрезвычайного реа-
гирования ООН и других международных структур. 
Наша страна предоставляет экспертов для Группы 
ООН по оценке последствий стихийных бедствий 
и координации реагирования (ЮНДАК), спонсирует 
подготовку и участие в полевых миссиях специа-
листов из развивающихся стран [4].

Только за последние годы Россия направила 
через международные организации значительные 
финансовые средства на оказание срочной про-
довольственной, медицинской и другой необхо-
димой помощи пострадавшим. В рамках данного 
направления требуется продолжить укрепление 
лидерских позиций нашей страны в этом анти-
кризисном взаимодействии, развивать глобальную 
сеть взаимодействия разных точек мира путем 

8 RIA. URL: https://ria.ru/20161208/1483086222.html?in=t 
(дата обращения: 26.09.2019).

повышения ее потенциала в данной сфере и ак-
тивного участия в столь важных и необходимых 
операциях и проектах [10].

Очень важно продолжить практику проведения 
межстрановых мероприятий в различных фор-
матах по обмену опытом в области уменьшения 
опасности бедствий всех стран мира, оценки на-
работанного партнерами опыта внедрения инно-
вационных подходов построения национальных 
платформ защиты населения от катастроф. Она по-
зволит современной России совершить инноваци-
онно-технологический прорыв в международной 
гуманитарной сфере, практически решить задачу 
по совершенствованию механизмов управления 
рисками и реализации стратегии уменьшения 
опасности бедствий [12].

В-четвертых, организовать практическую ре-
ализацию приоритетов предложенного модифи-
цированного подхода на основе теоретических 
и практических итогов проведенных исследо-
ваний [13].

В настоящее время, несмотря на введенные 
санкции и другие проблемы, требованием времени 
является дальнейшее укрепление авторитета Спа-
сательной Службы России на международной арене, 
а достижения и опыт боевой работы российских 
пожарных и спасателей должны доводиться до кол-
лег и специалистов развитых стран мира. Следует 
продолжить энергичную работу по организации 
взаимодействия спасательных служб разных го-
сударств на базе глобальных прогнозов [14].

Масштабные природные пожары в Австралии 
и других регионах мира, борьба с угрозой масштаб-
ной пандемии, которые привели к колоссальным 
потерям, доказывают необходимость наращива-
ния потенциала международного гуманитарного 
реагирования, взаимодействия в борьбе с при-
родными катаклизмами, создания мощной много-
национальной специализированной группировки 
сил спасателей. Они должны быть подготовлены 
к борьбе со стихийными бедствиями: природными 
пожарами, наводнениями, засухой, землетрясени-
ями и другими катастрофами. Не менее важной 
становится необходимость подготовки подраз-
делений, внедрения инновационных технологий 
по противодействию бедствий биолого-социаль-
ного характера на основе опыта предыдущих лет 
в 2010–2018 гг. борьбы с массовыми заболеваниями, 
которые вызвали вирусы и бактерии лихорадки 
Эбола, сибирской язвы, свиного гриппа, атипичной 
пневмонии, аденовируса, коронавируса, других 
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известных человечеству заболеваний и их новых 
мутаций.

Это обеспечит в перспективе продвижение на 
международные рынки российских инноваци-
онных технологий и станет важным шагом к по-
вышению уровня современных отечественных 
технологий в сфере защиты жизни и здоровья 
людей.

Поэтому необходимо реализовать приоритеты 
инновационного развития международной ко-
операции в целях экономической безопасности 
населения и оказания разносторонней помощи 
пострадавшим людям в зонах бедствий или ка-
рантинных мероприятий, осуществления выплат 
соответствующих компенсаций. Первостепен-
ной становится адресная поддержка многодетных 
семей и людей с хроническими заболеваниями. 
Восстановление жилых домов, систем жизне-
обеспечения, социальной и медицинской помощи 
должно стать сферой ответственности органов 
государственного управления и международных 
гуманитарных организаций.

Защита жизни и здоровья людей, жизненно 
важных интересов человека и его экономическая 
безопасность становятся основной целью гумани-
тарной работы. При этом целесообразно задейст-
вовать базовые основы экономического развития 
экономики развитых стран мира [15].

Одновременно с этим необходимо создать 
механизм координации Международной аэро-
космической системы глобального мониторинга 
и защиты населения от угроз из космоса, которая 
является актуальной инновационной задачей 
[16]. Для этого силами космических держав це-
лесообразно сформировать совместную научную 
группу и разработать регламенты для специали-
зированных служб сил и средств противодействия 
угрозам из космоса с учетом полученного опыта 
реальных действий по защите населения от асте-
роидной и метеоритной опасностей и форми-
рования инновационных сегментов в системах 
антикризисного управления.

Одновременно с этим необходимо доработать 
систему информирования населения о метео-
ритной и астероидной опасностях, разработать 
рекомендации по правилам действий в данных 
условиях. Человечество совместными усилиями 
способно решить эту сложнейшую проблему с при-
влечением известных авторитетнейших в миро-
вом сообществе ученых и практиков, способных 
предложить и внедрить новейшие инновационные 

технологии защиты земли от космических угроз 9. 
Этот проект позволит придать импульс космиче-
ским программам взаимодействия в гуманитарной 
сфере, значимость которой возрастает.

Для координации вышеуказанной деятельности 
на постоянной основе из специалистов разных 
стран должна быть создана комплексная рабочая 
группа по разработке предложений по внедре-
нию инновационных подходов защиты населе-
ния и территорий от метеоритных и астероидных 
опасностей [17]. Угрозы из космоса представляют 
собой реальные вызовы человечеству, а особенно 
городам, инфраструктуре, другим коммуникаци-
ям, и задача парирования ее может быть решена 
только совместными усилиями.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проведенное исследование убедительно показа-
ло, что в современных условиях необходим но-
вый модифицированный подход к управлению 
проектами взаимодействия [18], отвечающий 
принципам и духу международного права. В све-
те этого автором предложены практические ре-
комендации, позволяющие Российской Федера-
ции совершить инновационно-технологический 
прорыв в международной гуманитарной сфере.

Инновационное развитие взаимодействия 
в области экономической безопасности населения 
и осуществления гуманитарной деятельности на 
основе нового модифицированного подхода имеет 
значительный потенциал и перспективы. Особенно 
важна новизна этого подхода для повышения эконо-
мической, финансовой и социальной эффективности 
работы в условиях многонационального характера.

Предложенная модель инновационного раз-
вития международной гуманитарной помощи, 
практические рекомендации по инновационному 
развитию в области реализации рамочной про-
граммы уменьшения опасности бедствий и пре-
одоления кризисных ситуаций позволят придать 
новый импульс взаимодействию между странами.

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы органами государственного управления 
при формировании политики в области иннова-
ционного развития международной кооперации 
безопасности населения и решения важнейших 
задач гуманитарной направленности.

9 Implementation of the International Strategy for Disaster 
Reduction. Report of the Secretary-General. United Nations. 
General Assembly. (Doc. UN A/70/282.2015.4 August). 18 p.
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АННОтАцИЯ
Неоценима роль классификации для развития науки и различных сфер деятельности. Пройдя долгий исторический 
путь, она нашла свою нишу и в бухгалтерском учете. Сформулированные еще в конце XX в. требования к «естествен-
ной классификации» открыли перед учетом перспективу совершенствования. Статья посвящена анализу системы 
бухгалтерского учета на соответствие требованиям классификации, посредством которой формируется учетная ин-
формация, где счета играют роль классификационных признаков. Проведенный анализ традиционной системы бух-
галтерского учета основным 12 требованиям «естественной классификации» показал, что из всех их он полностью не 
соответствует 5 из их, и частично еще 5. Для проведения всеобъемлющего его анализа на соответствие двум требо-
ваниям предварительно необходимо выполнить декомпозицию счетов бухгалтерского учета на отдельные классифи-
кационные группы. В процессе исследования были применены методы научной классификации, формальной логики, 
сравнения, анализа и синтеза. Результаты исследования могут быть использованы в целях улучшения организации 
и планирования научных исследований в области бухгалтерского учета. Практическая значимость исследования 
выражается в рекомендациях по изменению подхода к составу и особенностям счетов на основе требований есте-
ственной классификации, призванной многосторонне и логично раскрывать сущность предметной области.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; классификационная модель бухгалтерского учета; естественная классифика-
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ABSTRAcT
The role of classification in science and other spheres can hardly be underestimated. Accounting is no exception. 
The requirements to “natural classification” were formulated in the late twentieth century and can be used for 
further development and improvement of accounting. The article is devoted to the analysis of the accounting system 
for compliance with the requirements of natural classification. Accounting information is generated on the basis of 
classification, with accounts themselves used as classification criteria. The existing system of accounting was analyzed for 
compliance with the major twelve natural classification requirements to find out that the system is totally incompliant 
with five of these requirements and five more are met only partially. In order to analyze the accounting system for 
compliance with the remaining two requirements it is necessary to start with decomposition of accounts into separate 
classification groups. The methods of scientific classification, formal logic, comparison, analysis and synthesis are used in 
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ВВЕДЕНИЕ
Информационное отражение события (проце-
дуры, объекта) в бухгалтерском учете всегда ре-
ализуется через призму его классифицирования, 
при этом само формирование системы учетной 
информации из разрозненных фактов осуществ-
ляется через корреспонденцию счетов (субсчетов). 
Можно утверждать, что, во-первых, при группи-
ровке фактов хозяйственной жизни сами счета 
(субсчета) бухгалтерского учета играют роль клас-
сификационных признаков, а во-вторых, именно 
классификационная модель бухгалтерского учета 
во многом определяет удобство и эффективность 
его практического применения.

Роль, которую играет классификация для созда-
ния информационной системы управления в свете 
современных достижений теории бухгалтерского 
учета, обуславливает необходимость и актуаль-
ность исследования в этой сфере. Обладая большим 
потенциалом для совершенствования методоло-
гии бухгалтерского учета, теоретическое изуче-
ние проблем классификации открывает широкие 
возможности к практической интеграции бухгал-
терского учета и современных информационных 
технологий в целях повышения обоснованности 
управленческих решений. Как утверждал Г. Гегель, 
любая наука должна иметь свой уникальный метод 
описания и классификации, «опытные науки для 
того, чем они должны быть, нашли свой особый 
метод, метод дефиниции и классификации своего 
материала, насколько это возможно» [1].

МЕтОД И РЕЗУЛЬтАты 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация (от лат. classis —  разряд, класс) —  
общенаучное и общеметодологическое понятие, 
означающее форму систематизации знания, когда 
изучаемые объекты представлены в виде системы 
классов или групп, по которым эти объекты рас-
пределены на основании их сходства в определен-
ных признаках. Построение классификации тесно 

связано с систематизацией объектов, с созданием 
системы признаков и их значений —  классифика-
тора.

Классификация прошла долгий путь развития 
от метода систематизации данных в отдельных 
научных отраслях до общенаучной методологии 
и продолжает развиваться. Более 400 лет до н. э. 
Сократ использовал категории «род» и «вид», что 
Уильям С. Джевонс оценил в качестве становле-
ния научного подхода: «введение таких терми-
нов свидетельствовало о росте первых зародышей 
логического и научного метода; оно показывало, 
что люди начали анализировать процесс своего 
мышления» [2].

Позднее Платон сформулировал правила деле-
ния понятий и создал тем самым основу для науч-
ной классификации. По его мнению, родовидовая 
структура присутствует уже в самой практике сло-
воупотребления, поскольку она осуществляется по 
определенным нормам, в соответствии с образцами 
допустимого и недопустимого в речи. Платон под-
верг рефлексии эти нормы: придал им осознанный 
характер и сформулировал их в виде правил [3].

Важнейшая роль в развитии классификации 
в естествознании принадлежит гениальному уму 
Аристотеля, первому предложившему ее методы, 
находящие широкое применение и в наше вре-
мя. Он сгруппировал природные явления (заво-
ды, птицы, животные, люди) в наборы на основе 
признаков или свойств, касающихся их внешнего 
вида и поведения в порядке, соответствующему 
их сравнительному подобию или отличию. Ари-
стотель также впервые применил классификацию 
к общенаучным исследованиям и разработал раз-
вернутую классификацию наук [4], что позволило 
Эрнесту Ричардсону назвать его отцом научной 
классификации [5]. Несмотря на наличие предло-
жений Аристотеля по общенаучной универсальной 
классификации, до XX в. они разрабатывались 
как частные в рамках отдельных отраслей нау-
ки —  в ботанике, зоологии, биологии, медицине, 

this work. The results of the study can be used to improve the organization and planning of scientific research in the field 
of accounting. The research is of practical significance as it provides the recommendations on changing the composition 
and special features of accounts to meet the requirements of natural classification which in turn will reveal the very 
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геологии, астрономии, географии и т. д. Большая 
часть разработок этого времени приходилась имен-
но на практический аспект классифицирования: 
классификация растений Дж. Т. Линнея, класси-
фикация наук Френсиса Бекона, система библио-
течной классификации Мелвила Дьюи и др., но, по 
утверждению современников, самой знаменитой 
классификацией стал периодический закон хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева, открытый им 
в 1869 г. К сожалению, в этот период методология 
классификации практически не разрабатывалась, 
да и сама она не была объектом теоретического 
исследования.

Только в XX в. оформилось научное движение, 
рассматривающее эту форму познания с методо-
логических позиций. Изучение методологии клас-
сификации подняло вопрос о ее онтологическом 
статусе. По словам известного логика, неокантианца 
X. Зигварта, «классификация всей совокупности того, 
что содержит вселенная, являлась бы вообще —  если 
представить себе ее в ее завершении —  последним 
и самым зрелым результатом эмпирического ис-
следования <…> логически самым завершенным 
познанием, заключающим в себе все» [4]. В насто-
ящее время классификация в качестве метода по-
знания и способа систематизации знания является 
неотъемлемой частью методологического аппарата 
современного исследователя [3].

Теоретическими исследованиями научных основ 
этой проблемы на протяжении всего прошлого 
века занимались многие выдающиеся зарубеж-
ные и отечественные учены, в том числе С. Батли, 
В. Брогтон, Б. Викери, Ю. А. Воронин, Дж. Р. Грег, 
В. Л. Кожара, Д. Лангридж, Ст. Лесневский, Н. О. Лос-
ский, С. В. Мейен, М. П. Покровский, Р. С. Ранганатан, 
Е. Ричардсон, М. А. Розов, С. С. Розова, А. Л. Субботин, 
Д. Фоскет, С. В. Чебанов, А. А. Шаров, Ю. А. Шрейдер 
и др.

С 1960-х гг. при активнейшем участии таких 
отечественных ученых, как Б. Миркин, А. И. Орлов, 
Г. В. Раушенбах, А. М. Шурыгин и др., стали разви-
ваться математические методы классификации, 
причем внутри прикладной статистики сформи-
ровались три области исследований этих методов: 
дискриминация, кластеризация, группировка. При 
одновременном проведении исследований и тра-
диционных мыслительно-логических методов роль 
классификации в науке только усилилась [3].

Подчеркнем, что первоначально классификация 
сформировалась из практической необходимости 
решения двух основных задач:

• систематизировать информацию о предметах 
классификации;

• обеспечить сохранение максимально полно-
го объема важной информации, представленной 
в надежном и удобном для обозрения и распозна-
вания виде.

Имеющие признание и хождение в современной 
науке и практике современные классификации 
различаются между собой преимущественно по 
степени отражения сущности (семантики) своей 
области. Наиболее семантически бедны искусствен-
ные (формальные) системы, классификатор которых 
состоит из чисто внешних, но зато легко обозримых 
признаков. Как правило, они не дают понимания 
об уникальных особенностях своей области и при-
меняются исключительно для поиска, навигации 
в классифицируемом поле и сжатия информации 
о нем (например, алфавитные каталоги в библиоте-
ках или номера телефонов). Противоположностью 
им выступают «содержательные» классификации, 
несущие большую смысловую нагрузку. Они на-
зываются интенсиональными, содержательными, 
сущностными или просто «хорошими» и позволяют 
высказать (сделать) максимум суждений о свой-
ствах предметной области. Наделенные богатой 
функциональностью, эти системы имеют большое 
практическое и научное значение, их идеалом яв-
ляется «естественная» классификация, типичным 
примером которой является упоминавшаяся ранее 
периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева.

Практическая полезность классификации (фор-
мальной или содержательной) зависит от условий 
ее применения и поставленных перед ней задач. 
Если список задач касается простых практических 
действий, стабилен и достаточно узок, более по-
лезными следует признать искусственные клас-
сификации; если же список задач имеет нечеткие 
и меняющийся границы, связан с инновациями 
и научными исследованиями, то необходимо при-
менять «естественные» (или приближенные к ним). 
В этом случае пользователь получает возможность 
исследовать свойства классификационной области 
в зависимости от широкого спектра текущих, в том 
числе и меняющихся потребностей. Часто стрем-
ление построить «естественную» классификацию 
выражает основную ценностную установку данного 
процесса, поскольку именно она и является выра-
жением научного идеала.

В современных условиях бифуркации и турбу-
лентности экономической среды и острой необходи-
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мости развития научной базы бухгалтерского учета 
существует объективная необходимость повышения 
его естественности как классификационной систе-
мы. Исследование показало, что в практике сущест-
вующей российской системы бухгалтерского учета 
(РСБУ) распространены две группы критериев по 
степени их соответствия «естественной» классифи-
кации: формально-логические и содержательные.

Первая группа зиждется на пяти рассматрива-
емых ниже требованиях.

1. Единство основания деления. Согласно это-
му требованию, «…в качестве основания класси-
фикации при одном делении, на одном уровне 
классификации следует использовать в качестве 
делящего одно и то же свойство или один и тоже 
комплекс свойств» [11]. Соблюдение этого требо-
вания является обязательным условием практиче-
ской полезности классификации. В бухгалтерском 
учете, в корреспонденциях счетов это правило со-
блюдается де-факто, иначе оно не могло бы столь 
эффективно использоваться на практике. Однако 
единство основания деления не всегда явно наблю-
дается в двойной записи на счетах бухгалтерского 
учета. В операциях пермутации идентифициро-
вать единство основания деления затруднительно. 
Например, трудно определить единое основание 
деления в распространенной корреспонденции 
Д-т 41 (Товары), К-т 60 (Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками). В этих условиях возникает 
задача определить методологию классификации 
применительно к фактам хозяйственной жизни, 
поскольку она важна для раскрытия содержания 
счетов бухгалтерского учета как элементов единой 
классификационной системы.

2. Деление должно быть соразмерным или ис-
черпывающим. В соответствии с этим требованием 
совокупность результатов деления в классификации 
должна быть равна исходному классифицируемому 
множеству. Особенность бухгалтерского учета со-
стоит в том, что это множество является динамич-
ным, постоянно пополняется новыми элементами —  
фактами хозяйственной жизни, а потому серьезно 
влияет на соответствие указанному требованию. 
Данное правило проявляется в сплошной и непре-
рывной регистрации всех фактов хозяйственной 
жизни, которая осуществляется лишь один раз. 
В этом аспекте в бухгалтерском учете не решена 
проблема забалансовых счетов, которые вынесены 
за границы единой методологии учета. С одной 
стороны, факты хозяйственной жизни, связанные 
с забалансовым учетом, важны и значимы, а с дру-

гой, они не относятся к единому для бухгалтерского 
учета классифицируемому множеству в методоло-
гическом плане.

3. Непересекаемость классов —  требование, согла-
сно которому классы не должны пересекаться и их 
смысловое поле не должно «перекрываться» [11]. 
В действующем бухгалтерском учете на уровне плана 
счетов сплошь и рядом наглядно проявляются случаи 
нарушений этого правила. В частности, в РСБУ отно-
шения с одним и тем же экономическим субъектом 
могут учитываться на разных счетах: 60 —  «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 62 —  «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», 66 —  «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 —  «Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам», 75 —  «Рас-
четы с учредителями», 76 —  «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и т. д., т. е. присутствует 
пересечение классов, полученных в результате клас-
сификации по содержанию. Один и тот же матери-
альный объект может быть учтен либо как основное 
средство, либо как доходный актив, либо как товар 
и даже, при определенных обстоятельствах, как ма-
лоценный быстроизнашивающийся предмет (МБП).

4. Непрерывность деления (отсутствие «скачка» 
в делении). В литературе встречается несколько 
формулировок этого требования: «классифицируя 
предметы, нужно в процессе деления всегда перехо-
дить к ближайшим видам, не пропуская их», «члены 
деления должны быть ближайшими видами объема 
исходного понятия, выделяемыми по выбранному 
основанию». В бухгалтерском учете встречаются 
случаи нарушения этого требования. Например, 
такой «скачок» наблюдается в отсутствии специ-
ального синтетического счета первого порядка для 
МБП, которые занимают промежуточную позицию 
между основными средствами и материалами. По 
нашему убеждению, проведенная в 2001 г. попытка 
исключить МБП из учета по РСБУ не только прова-
лилась, но и с научно-методологических позиций 
вообще является абсурдной. Применяемый в на-
стоящее время способ исправления этой ошибки 
небезупречен. Для МБП добавлен специальный 
субсчет счета «10» «Материалы», что демонстри-
рует искусственное внедрение одного элемента 
(МБП) в качестве части другого элемента (мате-
риалы) равного ему уровня. Это явное нарушение 
соразмерности деления, а также правила единства 
основания для всех субсчетов счета «10».

Вторая группа критериев включает восемь дей-
ствительно фундаментальных содержательных 
требований.
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1. Требование существенности признаков клас-
сификации. Согласно этому требованию в основе 
классификации должны быть использованы уни-
кальные, выражающие его суть признаки объекта 
классификации [11]. В действующей системе бухгал-
терского учета они заключены в счетах и субсчетах, 
отражающих саму суть признаков классификации 
фактов хозяйственной жизни (событий экономи-
ческих процессов). Поэтому для определения соот-
ветствия бухгалтерского учета этому требованию 
предварительно необходимо произвести декомпо-
зицию счетов на включенные в них признаки, без 
которой подробную оценку сделать нельзя.

2. Требование объективности, реальности. Со-
гласно этому требованию должны формироваться 
классы, «реально существующие» в классифици-
руемом множестве. Отнесение предмета к опреде-
ленному классу позволяет судить о его свойствах, 
в отличие от любой другой классификации [12]. 
В бухгалтерском учете реальность выделенных 
классов определяется экономической практикой 
и задачами пользователей учетных данных. В усло-
виях изменчивости экономической среды и целей 
пользователей действующая система иерархически 
организованных счетов все менее соответствует 
этому требованию, а совершенствование учетной 
системы отстает от развития экономической реаль-
ности. В этом направлении у бухгалтерского учета 
существует значительный потенциал.

3. Независимость ключевых признаков. В ес-
тественной классификации множество свойств 
объектов, как правило, сводится к ограниченному 
числу независимых ключевых признаков. «Незави-
симые признаки (или параметры) характеризуются 
как ключевые, они образуют онтологическое или 
семантическое описание предметной области. Осно-
ванием же классификации должны служить ведущие, 
определяющие признаки, от которых зависят все 
остальные» [13]. Приходится констатировать, что 
ныне в бухгалтерском учете это требование не со-
блюдается; число счетов (и субсчетов) в рабочем 
счетном плане превышает 100 единиц. Попытки 
сократить число счетов снижают практическую зна-
чимость учета, а попытки создать более подробный 
учет вызывают резкое разрастание плана счетов. 
Создание сегментированных или структурирован-
ных планов счетов приводит к их необозримому 
виду, нередко превышающему тысячу.

4. Законность природы. Согласно этому требо-
ванию «естественная» классификация выражает 
закон природы и/или основную сущность класси-

фицируемой области исследования. Это свойство 
относится и к классификатору, и к классификации. 
Одним из первых это требование сформулировал 
Г. Б. Бокия в 1979 г.: «„Естественной” является та 
и только та классификация, которая выражает закон 
природы» [3, с. 225]. С ним солидарен В. Ю. Забродин, 
написавший в 1981 г.: «„Естественной” является 
та, и только та классификация, которая выражает 
закон природы» [14].

Чем более явно в классификации проявляется 
некий закон природы (см., например, классифи-
кацию Д. И. Менделеева), тем более прочной (и в 
то же время прогрессивной в научном отношении) 
она является. Наличие такого закона выдвигает на 
передовой край научного направления соответству-
ющую классификацию. В отношении бухгалтерского 
учета развитие нескольких видов учета (налогового, 
финансового, управленческого) свидетельствует 
о том, что к нему этот закон не определен.

5. Универсальность классификации. «Естествен-
ная» классификация позволяет решать множество 
исследовательских задач («критерий Ю. С. Салина»). 
В условиях изменчивости экономической среды 
и запросов пользователей учетной информации 
важно, чтобы этот критерий был максимально уни-
версальным. Однако универсальность бухгалтер-
ского учета ограничена операбельным количеством 
счетов и (или) иерархичностью их организации. 
Этот недостаток удается преодолеть переходом 
к многомерной классификации, так как в отличие 
от иерархической, она обладает максимальной 
гибкостью в отражении событий и более высокой 
степенью универсальности.

6. Операциональность классификатора. Смысл 
этого требования состоит в том, что основанием 
классификации должно служить свойство класси-
фицируемого объекта, поддающееся объективному, 
точному определению, не требующее субъектив-
ного анализа или интерпретации. Обеспечение 
операциональности представляет необходимое 
условие в приближении многомерной классифи-
кации к уровню «естественной». Надо признать, 
что современный действующий бухгалтерский 
учет не соответствует этому требованию. Первое 
нарушение требований состоит в том, что каж-
дый счет представляет фиксированное сочетание 
значений нескольких признаков, и пользователь 
ограничен в своих запросах их сочетанием. Второе 
нарушение возникает, когда невозможно точно 
идентифицировать объекты и субъекты с исполь-
зованием счетов бухгалтерского учета. Один и тот 
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же экономический субъект может быть одновре-
менно учтен на счетах как заемщик, покупатель, 
учредитель, поставщик, а одно и то же оборудова-
ние может быть учтено и как основное средство, 
и как незавершенное строительство, и как товар, 
и как материалы.

7. Устойчивость классификации (инвариан-
тность). Данное требование при поступлении 
новых предметов классификации в литературе 
нередко формулируется как надежность, стабиль-
ность, помехоустойчивость классификации [11], 
поэтому рассмотрим его в нескольких аспектах.

Первый аспект касается больше классификатора, 
чем классификации в целом. В 2008 г. В. Л. Кожара 
изложил выявленный им «особенно важный фак-
тор: устойчивость к новым переменным —  свой-
ство классификации не разрушаться от сведений 
о классифицируемой действительности таксо-
на, поступающих в процессе наблюдения новых 
переменных <…> Качественный классификатор 
остается неизменным при поступлении новых 
объектов классифицирования» [15, с. 138].

Согласно второму аспекту классификатор 
должен оставаться неизменным при смене це-
лей пользователей. Для бухгалтерского учета это 
требование имеет особое значение. В настоящее 
время явно наблюдается процесс деления учета 
на отдельные виды, обусловленный различиями 
в интересах пользователей. Особо яркий пример 
этому —  выделение налогового учета. Требование 
устойчивости классификации позволяет выдвинуть 
важную гипотезу, что по мере развития бухгал-
терского учета в направлении естественной клас-
сификации он будет интегрироваться в единую 
систему и его возможности по удовлетворению 
информационных запросов пользователей в рам-
ках единой системы возрастут.

Третий аспект относится к классифицированию 
в целом. Согласно ему «естественная» классифи-
кация должна выдерживать смену максимального 
количества парадигм [14]. Традиционный бухгал-
терский учет получает неоднозначную оценку по 
этому критерию. С одной стороны, он как явление 
пережил несколько исторических эпох, но с другой 
стороны, каждая конкретная система учета в каче-
стве классификатора обладает лишь относительной 
устойчивостью —  часто появляются новые требо-
вания, которые приводят к изменениям структуры 
счетов, субсчетов, аналитических признаков и жур-
налов регистрации. Такие изменения возможны 
только в начале очередного отчетного периода, 

при этом учет начинается с переноса сальдо и при 
этом нарушается непрерывность данных. Обес-
печение устойчивости при поступлении новых 
данных —  необходимое условие дальнейшего раз-
вития теории и практики бухгалтерского учета. 
Сказанное позволяет выдвинуть гипотезу, что 
существует неопознанное устойчивое общее ядро 
бухгалтерского учета, обеспечивающее ему роль 
самой древней из современных информационных 
систем, которое проявляется на частном уровне 
в виде вариативных классификационных моделей, 
выражающих особенности конкретных условий, 
обстоятельств применения и целей создания.

8. Массовость данных и удобство. Классифика-
ция должна обеспечивать возможность эффектив-
ной обработки больших объемов данных и быть 
удобной в использовании. Требование вытекает 
из одной из наиболее главных практических за-
дач классификации —  возможности осуществлять 
навигацию, поиск и обработку большого количе-
ства элементов в поле классификации [3]. Соот-
ветствие бухгалтерского учета этому требованию 
является критически важным для повышения его 
полезности в качестве системы информацион-
ного обеспечения процесса принятия управлен-
ческих решений. Подчеркнем, что формы учета 
и отчетности, основанные на бумажной техно-
логии, уже давно не соответствуют современным 
представлениям по этому критерию. Развитие 
автоматизированной формы учета позволило за 
последние десятилетия достичь существенно-
го прогресса в этом плане, но за тот же период 
в ответ на запросы управления сформировался 
ряд новых информационных технологий в сфере 
бизнес-информации. К ним относятся бизнес-
исследование (от англ. Business intelligence, BI), 
бизнес-анализ (от англ. Business analysis, BA), ОЛАП 
(от англ. online analytical processing, OLAP —  инте-
рактивная аналитическая обработка). Эти системы 
подняли требования к системам информационного 
обеспечения управления на новый, более высокий 
уровень, которому традиционный бухгалтерский 
учет не соответствует ни в какой форме. В резуль-
тате вместо роли системообразующего элемента 
информационной системы бизнеса он все чаще 
играет роль простого источника информации.

Известно множество вариантов планов счетов 
бухгалтерского учета, но всем им свойственны свои 
недостатки. Попытки расширения номенклатуры 
затрат, детализации учетной информации в разрезе 
центров финансовой ответственности, вариантов 

тЕОРИЯ УчЕтНО-КОНтРОЛЬНыХ И АНАЛИтИчЕСКИХ ПРОцЕССОВ /  
THEORY OF AccOuNTING AND cONTROL



53

www.AccOuNTING.FA.Ru

учета по РСБУ, МСФО приводят к увеличению (ро-
сту, разбуханию) плана счетов. Расширение плана 
счетов продиктовано стремлением отразить в нем 
дополнительные срезы информации, однако при 
этом структура плана счетов вырастает от несколь-
ких десятков до нескольких тысяч, а то и десятков 
тысяч элементов. Профессор В. Ф. Палий разрабо-
тал систему счетов, в которой лишь синтетиче-
ских насчитывается 150 единиц [16], а сегментный 
(структурированный) план счетов компании ОАО 
«Российские железные дороги» превышает 50 тыс. 
позиций [17]. Хотя такой подход позволяет детально 
описать факты хозяйственной жизни и процес-
сы, но в результате количество счетов превышает 
обозримые пределы, что осложняет применение 
такой учетной системы на практике. Кроме того, 
каждый из детально проработанных планов счетов 
оказывается эффективен в ограниченном спектре 
задач. Структурированный план счетов, как и иерар-
хический, может меняться только при наступле-
нии очередного финансового года, при этом чем 
выше детализация в нем, тем раньше возникает 
потребность его уточнения в связи с меняющимися 
условиями. Увеличение числа основных класси-
фикационных признаков отражает экстенсивный 
путь развития классификации, но с другой стороны, 
их сокращение лишает возможности подробной 
детализации учетной информации, необходимой 
для решения задач управления. Ни структуриро-
ванный план счетов, ни иерархический не дают 
возможности решения указанной проблемы. Соот-
ветственно, необходимо новое методологическое 
решение, которое позволило бы обеспечить инфор-
мативность учетной информации при обозримой 
структуре классификационных признаков на основе 
нескольких независимых ключевых. Альтернати-
вой может служить многомерная классификация, 
обеспечивающая рекордную универсальность в от-
ражении предметной области среди существующих 
классификационных схем [18, 19].

Анализ требований к естественным класси-
фикациям показывает, что большинство из них 
(в несколько различающихся формулировках) 
встречаются в литературе в качестве проблем или 
направлений совершенствования учета, в нашем 
случае они выглядят как квинтэссенция этих пу-
бликаций.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Выдвинув проблему совершенствования совре-
менного бухгалтерского учета в качестве цен-

тральной задачи было обозначено развитие 
классификационной основы формирования 
учетной информации.

В обычной практике предметом классификации 
являются некие устойчивые во времени сущности 
и их состояния. В бухгалтерском учете классифи-
кация обеспечивает идентификацию изменений, 
которые несет событие (факт хозяйственной жиз-
ни), обеспечивая его информационное отраже-
ние. В этом состоит содержание двойной записи 
в классификационном аспекте [19, 20].

Исторически развитие классификации было 
обусловлено необходимостью решения специа-
лизированных сугубо практических задач, а по-
явление новых нетипичных предметов стало 
движущей силой всего процесса развития клас-
сификаций.

Опыт такого деления постепенно сформиро-
вал правила классификации и классификатор как 
важный методологический прием. Со временем 
методология классификации развилась настолько, 
что лучшие ее образцы стали обладать прогности-
ческой силой. Они отражали свойства предметов 
классификаций, еще не обнаруживаемых в фак-
тическом опыте.

Возможность прогнозирования свойств пред-
метов классификации, еще не встречавшихся на 
практике, означает, что она выросла до уровня 
теоретического знания, которое стало опережать 
практический опыт. Из практического инструмента 
она переросла в методологию, а у бухгалтерского 
учета проявился научный потенциал научного 
развития в классификационном аспекте.

Общенаучные исследования классификаций 
привели к выводу, что идеалом стала «естествен-
ная», отвечающая множеству требований.

Вывод: традиционный бухгалтерский учет в ка-
честве системы классификации не удовлетворяет 
большинству требований «естественной» клас-
сификации. Исследования показали, что в этом 
аспекте бухгалтерский учет имеет обширное поле 
для совершенствования.

Результаты исследования предназначены для 
организации и планирования научных исследо-
ваний в области бухгалтерского учета. Практи-
ческая значимость исследования происходит из 
самих требований «естественной» классификации 
бухгалтерского учета, которая в результате будет 
раскрывать сущность предметной области, ло-
гически обоснованной, универсальной, гибкой, 
удобной в использовании.

А. Е. Ковалев
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АННОтАцИЯ
Статья посвящена вопросам совершенствования управленческого учета хранения материальных ресурсов на скла-
дах промышленного предприятия. Институционализация информационно-инструментального пространства управ-
ленческого учета складского хозяйства в условиях цифровой трансформации представляет собой одну из наиболее 
актуальных проблем структурирования эффективного управления производством. Цель исследования —  разработ-
ка учетно-калькуляционной методики, позволяющей формировать качественную информационную базу контроля 
и гибкого регулирования издержек хранения материальных ресурсов и изыскания резервов их экономии. Теоретико-
методологическая база исследования структурирована на основе применения методов агрегирования, декомпози-
ции, наблюдения, измерения, классификации, обобщения, системного и статистического видов анализа; прикладных 
подходов двухэтапного распределения косвенных затрат по центрам затрат и по целевым издержкам. Проведен 
комплексный анализ существующей модели распределения затрат на хранение материальных ресурсов; предло-
жены новые подходы к выбору драйвера затрат, к структурированию их номенклатуры, способам калькулирования 
и форме представления; сформулированы рекомендации по составлению классификатора непроизводительных 
затрат. Внедрение предложенных подходов позволит и повысить качество учетно-калькуляционного процесса, и ре-
зультативность управленческого учета промышленного предприятия.
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ABSTRAcT
The article is devoted to improving the management accounting of storage of material resources in warehouses of an 
industrial enterprise. Institutionalization of the information and tool space of warehouse management accounting in the 
context of digital transformation is one of the most urgent problems of structuring effective production management. The 
purpose of the research is to develop accounting and calculation methods that allow forming a high-quality information 
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования, проведенные нами на ряде предпри-
ятий обрабатывающей промышленности г. Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, позволили вы-
явить сформировавшийся в последние годы устой-
чивый тренд эволюции ключевых бизнес-процессов 
под влиянием цифровых технологий. Вполне оче-
видно, что система управленческого учета, имма-
нентно интегрирующая бухгалтерские, экономико-
организационные, управленческие, компьютерные 
и иные методы в едином инструментально-инфор-
мационном пространстве, стала одним из приори-
тетных направлений цифровой трансформации 
промышленного предприятия. Наряду с маркетин-
гом, производственным менеджментом, стратегиче-
ским планированием и другими важными подсисте-
мам корпоративного управления, управленческий 
учет позиционируется в информационно-инстру-
ментальном пространстве менеджмента предпри-
ятия в качестве мощного драйвера трансформаци-
онных процессов, ориентированных на внедрение 
цифровых систем и технологий.

В условиях цифровизации экономики управлен-
ческий учет регулярно пополняется рядом новых 
процессов и компетенций, внедрение которых в бух-
галтерскую практику предполагает существенное 
повышение качества учетной работы на всех уровнях 
управления предприятием. Возможность обработки 
больших данных, использование радиочастотной 
идентификации ресурсов, внедрение blockchain-тех-
нологии и межмашинного взаимодействия, системная 
реализация облачных вычислений —  далеко не полный 
перечень инструментов, призванных обеспечивать 
надежность и точность генерируемых инструмен-
тальным пространством управленческого учета све-
дений. Особую актуальность приобретает цифровая 

трансформация при калькулировании себестоимости 
продукции (работ, услуг).

Производство конкурентоспособной продукции без 
дополнительного расходования ресурсов имманентно 
предполагает быструю и эффективную реакцию систе-
мы управления предприятием на все изменения внеш-
них и внутренних экономических факторов влияния 
на результативность бизнес-процессов. В этой связи, по 
определению, не должно быть «выпадающих» из фо-
куса внимания менеджмента статей затрат, приблизи-
тельно рассчитанных многократно раскритикованным 
котловым методом. Настала пора создать, по аналогии 
с известными и прочно вошедшими в сложную ткань 
эффективного менеджмента тотальным контролем 
качества или тотальным уходом за оборудованием, 
систему «тотального калькулирования», отражающую 
отраслевые особенности учетных объектов, специфику 
их позиционирования в экономической стратегии 
конкретного хозяйствующего субъекта.

Естественно, что уровень себестоимости продукции 
является ключевым интегрированным показателем 
продуктивности потока создания ценности (ПСЦ) 
и нисколько по важности не уступает устойчиво фо-
кусируемым в управленческой среде показателям 
качества продукции или бесперебойности работы 
оборудования. По существу, цифровая трансформация 
калькуляционной функции управленческого учета 
концептуально предполагает создание устойчивых 
информационно-инструментальных условий решения 
этой задачи. Прикладным аспектом рассматриваемой 
проблемы является необходимость системной («то-
тальной») идентификации операций по расходованию 
ресурсов, прежде всего маркирование их назначения 
в ПСЦ. Идентификатор должен четко отражать эконо-
мическое содержание операции, ее принадлежность 
к определенному технологическому процессу, виду 
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base for controlling and flexibly regulating the costs of storing material resources and finding reserves for saving them. 
The theoretical and methodological base of the research is structured on the basis of the application of methods of 
aggregation, decomposition, observation, measurement, classification, generalization, system and statistical analysis; 
applied approaches of two-stage distribution of indirect costs by cost centers and target costs. A comprehensive analysis 
of the existing model of cost allocation for storage of material resources has been conducted; new approaches to the 
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или группе производимой продукции, сфере произ-
водственной деятельности и т. п.

Декомпозиция сложно структурированного множе-
ства ресурсов, задействованных в ПСЦ предприятия, 
в разрезе статей калькуляции должна отражать важный 
стратегический аспект рационального хозяйствова-
ния, заключающийся в разработке и перманентном 
проведении политики разумной экономии затрат 
и повсеместного сокращения потерь, в том числе 
путем фокусирования внимания лиц, принимаю-
щих управленческие решения (ЛПР), на традиционно 
«выпадающие» из поля зрения руководства статьи 
затрат. Результаты исследования показали, что на 
большинстве предприятий ярким представителем 
таких затрат являются расходы, связанные с хране-
нием материальных ресурсов (ХМР). Обзор учебно-
научной литературы 1 и отраслевых методических 
рекомендаций свидетельствует об однозначности 
научно-практических подходов к раскрытию их эконо-
мической семантики, роли и места в управленческом 
процессе. В [1–7] указывается, что данный класс затрат 
представляет собой расходы на организованное раз-
мещение материальных ресурсов (МР) в соответствии 
с установленными правилами, предусматривающими 
их сохранность до момента использования по назна-
чению в течение заданного срока. Подчеркнем, что 
в системе бережливого производства исследуемый 
вид затрат, как и сами МР, относят к категории потерь 
[8–10], и это, безусловно, необходимо учитывать при 
разработке методики их отнесения на себестоимость 
готовой продукции.

Анализ постановки бухгалтерского учета на об-
следованных предприятиях выявил наличие трех 
основных моделей отнесения затрат на ХМР на се-
бестоимость:

• в составе общехозяйственных затрат;
• в составе общепроизводственных затрат;
• отнесением на уменьшение прибыли.
Первая из моделей, как правило, реализуется при 

централизованном снабжении, когда МР отпускаются 
на производство из специально созданного для под-

1 Баженов А. А., Мизиковский И. Е. Бухгалтерский управ-
ленческий учет в унитарных предприятиях. Учебное посо-
бие. Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского; 2017. 
114 с.; Камышанов П. И., Камышанов А. П. Финансовый 
и управленческий учет и анализ. Учебник. М.: ИНФРА-М; 
2017. 592 с.; Миронова Г. В. и др. Организация полиграфи-
ческого производства. Учебное пособие. М.: МГУП им. Ива-
на Федорова; 2011. 344 с.; Керимов В. Э. Учет затрат, каль-
кулирование и бюджетирование в отдельных отраслях про-
изводственной сферы. Учебник для бакалавров. 8-е изд., 
перераб. и доп. М.: Дашков и К°; 2015. 384 с.

держания этого бизнес-процесса центра ответствен-
ности, например центрального материального склада 
предприятия. В составе общехозяйственных затрат 
исследуемый вид расходов может быть списан на 
полную себестоимость продукции или в уменьшение 
прибыли [1, 2, 11–14].

Вторая модель реализуется, как правило, при от-
сутствии централизованного снабжения и наличии 
поставок МР непосредственно в производственные 
подразделения. В составе общепроизводственных 
затрат затраты на ХМР могут быть списаны как на 
полную, так и на сокращенную себестоимость про-
дукции предприятия.

Третья модель реализуется только в условиях фор-
мирования сокращенной себестоимости, что, без-
условно, снижает трудоемкость обработки данных 
и документационную нагрузку на управленческий 
персонал и соответствует формату применения циф-
ровых технологий.

Отметим, что согласно исследованию списание 
рассматриваемых затрат ведется общей суммой без 
постатейной расшифровки по факту формирования 
в процессе материально-технического снабжения 
производства. Соотношение применения рассмотрен-
ных моделей в бухгалтерской практике исследуемых 
предприятий представлено на рис. 1.

МЕтОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу методологии исследования принят подход 
двухэтапного распределения косвенных затрат, из-
ложенный К. Друри 2, предполагающий на первом 
этапе распределение косвенных затрат (к классу 
которых относятся затраты на ХМР) по центрам за-
трат, на втором —  по целевым издержкам (продук-
ции, услугам, работам, товарам, видам деятельности 
и другим кост-драйверам). Пользуясь терминоло-
гией и подходами бережливого производства [8–11], 
затраты на ХМР можно классифицировать по кри-
терию полезности (производительности) в ПСЦ на 
виды полезных (производительных) затрат, переда-
ваемых в производственные подразделения для рас-
пределения на втором этапе и бесполезных (непро-
изводительных), включающих, в том числе, потери, 
списываемых в уменьшение прибыли [1, 2, 11–15].

Распределение затрат не должно вестись «всле-
пую», единой суммой с помощью котлового метода 

2 Друри К. Управленческий и производственный учет. 
Вводный курс. Серия «Зарубежный учебник». Учебник для 
студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп.. М.: ЮНИТИ-
ДАНА; 2012. 735 с.
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калькулирования. Выполнение этого требования 
предполагает применение методологии плани-
рования затрат [16] с использованием элементов 
системы “Аbsorption costing” [17] на основе сба-
лансированной и экономически обоснованной 
декомпозиции исследуемых затрат в разрезе 
калькуляционных статей. Прозрачность и каче-
ство формируемых при этом результатов создает 
системные условия для комплексной реализации 
ключевых функций управленческого учета, таких 
как мониторинг и комплексный анализ, контроль; 
позволяет формировать информационную основу 
выработки управленческих решений.

По данным исследования, на ряде предприятиях 
наблюдается микширование затрат на ХМР и затрат 
на хранение готовой продукции, что существенно 
затрудняет получение релевантной информации при 
выработке управленческих воздействий, снижает 
качество управленческого учета и внутренней отчет-
ности, информационного пространства управления 
предприятием в целом. Комплексное применение 
методов двухэтапного распределения, калькуляци-
онного планирования и декомпозиции позволит ре-
шить указанную проблему путем четкого разделения 
в информационном поле данных видов расходов. 
Использование же метода системного контроля состо-
яния затрат на ХМР позволит своевременно выявить 

отклонения от плановых показателей, своевременно 
выявить и локализовать непроизводительные затраты, 
причины и «виновников» их возникновения, тем са-
мым существенно повысит уровень информационной 
осведомленности ЛПР.

РЕЗУЛЬтАты ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение метода декомпозиции к множеству за-
трат на ХМР позволило предложить следующий со-
став статей калькуляции (табл. 1).

В дополнение к рекомендуемому составу статей 
целесообразно сформировать номенклатуру воз-
никающих непроизводительных затрат, включаю-
щую неиспользуемые, пощади, потерю (снижение) 
уровня потребительских свойств материалов, порчу, 
хищения, ошибки управления (учета, приемки, 
отпуска) и т. п.

Плановая себестоимость затрат на ХМР на складе 
промышленного предприятия калькулируется на 
определенный календарный период; им должен быть 
год, что позволит четко определить среднесрочную 
перспективу использования складского хозяйства. 
В качестве драйвера исследуемых затрат предлагается 
считать квадратный метр площади хранения, расчет 
себестоимости (Скв.м) использования которого в опре-
деленном календарном периоде осуществляется по 
формуле:

 

списание на 
общехозяйственные затраты

списание на 
общепроизводственные 
затраты

списание на себестоимость 
продаж без отнесения на 
общехозяйственные затраты

Рис. / Fig. Соотношение применения в бухгалтерских практиках моделей списания затрат на ХМР 
на исследуемых предприятиях / The ratio of the use of models for writing off costs for storing material 

resources in accounting practices in the studied enterprises

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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            Скв.м = 
С

П
,  (1)

где С —  плановая себестоимость затрат на ХМР;
П —  полезная площадь, предназначенная для ХМР.
Для расчета полезных (производительных) за-

трат (ПЗ) рекомендуем использовать такую фор-
мулу:

  ПЗ = Скв.м � � �Т× × Пл,  (2)

где Т —  временной интервал ХМР;
Пл —  полезная площадь, используемая для ХМР.
В результате величина непроизводительных за-

трат (НП) вычисляется как разность между сметной 
стоимостью и полезными затратами:

Таблица 1 / Table 1
Номенклатура статей калькулирования затрат на ХМР на промышленном предприятии / 

Nomenclature of items for calculating the cost of storing material resources at an industrial enterprise

№ п/п Наименование статьи / Name of the 
article Примечание / Note

1 2

1

Подготовка мест ХМР 
и поддержание необходимых 
технологических условий этого 
процесса

Газовая среда, искусственное охлаждение, активная вентиляция, 
температура, очистка, просушка, относительная влажность 
воздуха, соблюдение санитарно-гигиенических норм; регулярный 
мониторинг сохранности МР и качества их хранения и т. д.

2 Содержание и эксплуатация 
складских помещений

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных 
средств, включая средства погрузки-разгрузки и перемещения 
МР; освещение, отопление, уборка и санобработка помещений; 
обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения; 
услуги вспомогательных производств и сторонних организаций по 
содержанию и эксплуатации машин и оборудования; смазочные, 
обтирочные, смывочные материалы, сменные детали и запасные 
части к оборудованию склада; эмульсии для охлаждения 
и прочие вспомогательные материалы, необходимые для ухода 
за оборудованием и содержанием его в рабочем состоянии; 
ремонтные и ремонтно-профилактические работы и т. п.

3
Заработная плата и премии 
административно-управленческого 
персонала

Заведующие складами, мастера разгрузочно-погрузочных работ, 
диспетчеры и другие специалисты и служащие

4 Заработная плата и премии 
вспомогательных рабочих

Грузчики, водители погрузчиков, машинисты подъемных кранов, 
электромеханики, сантехники, уборщики и т. д.

5 Отчисления на социальные нужды Отчисления на обязательные виды страхования работников

6 Топливо и энергия на 
технологические нужды

Работа погрузчиков, транспортерных лент, подъемных кранов 
и другого оборудования, тельферов и т. п.

7 Пожарная и сторожевая охрана

Составление декларации пожарной безопасности и оценка 
пожарного риска; приобретение средств пожаротушения 
и пожарной сигнализации; обучение персонала противопожарным 
мерам; оплата услуг профессиональных пожарных и охранников 
имущества склада

8 Прочие затраты

Материалы для хозяйственных нужд; содержание электро- 
и отопительных сетей; водоснабжение и канализация; содержание 
помещений в чистоте; поддержание в требуемом состоянии 
мест для курения; охрана труда и техника безопасности, в том 
числе спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты; специальное питание, получаемое за счет предприятия 
в установленных законом случаях; платежи по обязательному 
страхованию имущества и работников

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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      НП = С –  ПЗ.  (3)

Например, при годовом объеме плановых затрат 
склада в размере 1 029 300 руб. и полезной площа-
ди в 300 м2 ежедневная себестоимость ХМР соста-
вит 2820 руб. (отношение объема плановых затрат 
к количеству дней в году), плановая себестоимость 
квадратного метра в сутки будет равной 9,4 руб. 
(2820 руб./300 м2).

Оптимальное ведение складского учета в условиях 
цифровизации позволяет точно установить время 
хранения и занимаемую площадь конкретного МР 
и в режиме реального времени передать сведения 
в систему управленческого учета. Пример разрабо-
танной автором формы ведомости, детально отра-
жающей сведения о затратах на ХМР, произведенных 
в отчетном календарном периоде, фрагментарно 
представлен в виде табл. 2.

Если для рассматриваемого примера сумму по-
лезных (производительных) затрат, передаваемых 
производственным подразделениям для второ-
го этапа распределения затрат, принять равной 
983 810 руб., то значение показателя непроизво-
дительных расходов, списываемых в уменьшение 
прибыли по формуле (3), будет равно 45 490 руб. 
Анализ причин их возникновения в данном кален-
дарном периоде показал, что имели место срывы 

поставки и незначительный избыток полезной 
площади.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Предлагаемая методика должна стать частью сис-
темы нормативно-правового регулирования пред-
приятия, найти свое отражение в учетной политике 
и других стандартах предприятия, существенно рас-
ширить информационно-инструментальный набор 
калькулирования себестоимости продукции, состав-
лять детализированные и экономически обоснован-
ные калькуляции.

Цифровизация калькуляционной функции управ-
ленческого учета открывает широкие возможности 
«гибкой настройки» формирования номенклатуры 
калькуляционных статей расходов и способов каль-
кулирования с учетом внешних (изменения законо-
дательства, бухгалтерских стандартов, отраслевых 
инструкций и методических указаний и т. п.) и вну-
тренних (корректировки экономико-организаци-
онной стратегии предприятия, информационных 
потребностей ЛПР, корпоративных стандартов и т. п.) 
регулирующих факторов.

Формирование себестоимости затрат на ХМР по-
зволит:

• расширить состав показателей управленческой 
отчетности и информационной базы принятия ре-
шений;

Таблица 2 / Table 2
Ведомость затрат на ХМР, распределяемых по целевым издержкам в апреле 

2018 г. по предприятию ХХХ / Statement of expenses for storage of material 
resources distributed by target costs in April 2018 for the enterprise XXX

Наименование 
подразделения / 

Name of the 
division

Код 
получателя / 
Recipient code

Наименование
материала / 
Name of the
Material

Код 
материала / 
Material code

Срок хранения 
(дней) / Storage 
period (days)

Занимаемая 
площадь (м2) / 
Occupied area 

(m2)

Сумма 
(руб.) / 
Amount 
(RuB)

Цех № 1

Итого

Цех № 2

Итого

Итого

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.

И. Е. Мизиковский



62

УчЕт. АНАЛИЗ. АУДИт •  т. 7, № 3’2020

• усилить контроль динамики ресурсной базы 
производства за счет введения дополнительных 
параметров оценки ее состояния;

• повысить эффективность планирования 
и мониторинга оборачиваемости МР, обеспечить 
выявление и системное использование резервов 
экономии, сформировать условия для перманен-
тного снижения косвенных расходов;

• обеспечить максимально точное отнесение 
затрат на ХМР на себестоимость соответствую-
щих объектов калькулирования, поставив «ба-
рьер» котловому методу и «выпадению» сведений 

о расходовании затрат из информационного поля 
ЛПР.

Дальнейшие исследования в области управ-
ленческого учета затрат на ХМР должны быть 
направлены на гармонизацию требований к их 
планированию, нормированию, первичному до-
кументированию и составлению внутренней от-
четности; выявление и классификацию факторов 
влияния на возникновение непроизводительной 
части этих затрат; повышение качества калькуля-
ционной работы в условиях цифровой трансфор-
мации предприятия.
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АННОтАцИЯ
Статья посвящена проблеме реализации прикладных проектов в условиях развития цифровой экономики. Обоснова-
на актуальность проведения анализа прикладных проектов как инновационной составляющей цифровой экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие цифровизации экономики можно охарак-
теризовать как постепенный планомерный переход 
к более гибкому социально-экономическому состо-
янию бизнеса и экономики в целом, порожденный 
повсеместной разработкой и применением цифро-
вых технологий. Изменения в рыночных структурах 
неизбежно повлекут за собой трансформацию сис-
темы государственного и муниципального секторов 
экономики, как следствие внедрения инновацион-
ных форм ведения деятельности [1]. Таким образом, 
происходит изменение и перераспределение биз-
нес-субъектов внутри экономики [2].

Ю. Н. Бражников обращает внимание, что «циф-
ровая экономика недееспособна без цифровизации 
одновременно общества, бизнеса и Правительства, 
поэтому ее развитие заключается в ускорении про-
цессов проникновения цифровых отношений на все 
уровни взаимодействия ее участников» [3].

В. В. Иванов и Г. Г. Малинецкий выделяют необ-
ходимость перехода на новую ступень: «…перевод 
экономики на новую технологическую базу, которая 
открывает новые возможности. Речь идет о замене 
инструментария» [4]. Производится замена традици-
онных инструментов инновационными цифровыми 
технологиями, которые позволят экономическим 
структурам перейти к социально-экономическим 
изменениям.

МЕтОДы
Инструментами трансформации цифровой эконо-
мики выступают прикладные проекты (далее —  ПП), 
которые представляют собой продукт инновацион-
ной деятельности предприятия, обладающий прису-
щими только ему индивидуальными характерными 
чертами [5]. Поэтому использование традиционных 
моделей анализа не является залогом успешного 
проведения оценки результативности ПП.

Для создания интегральной методики анализа ПП 
в условиях развития цифровой экономики целесо-
образно провести комплексный анализ составляющих 

элементов. Интегральная методика включает совокуп-
ность четырех видов анализа, которые взаимодейст-
вуя между собой, формируют разностороннюю оценку 
процессов реализации ПП. Из общего множества 
видов анализа рекомендуем выбрать именно 4 типа 
анализов, а именно: маркетинговый, финансовый, 
управленческий и условно-проектный, так как при-
менительно к ПП оценка выбранных направлений 
наиболее полно отражает необходимые для анализа 
особенности ПП [6].

В качестве универсальных факторов данной ме-
тодики были выбраны элементы по четырем направ-
лениям. Данный набор факторов может быть состав-
лен организацией самостоятельно в зависимости 
от особенностей и индивидуальных характеристик 
разрабатываемого ПП, он не является окончательным 
и может быть изменен.

Составляющие элементы интегральной оценки 
ПП представлены на рис. 1.

В рамках маркетингового анализа были выде-
лены 5 показателей, которые позволяют наиболее 
полноценно оценить маркетинговую сторону реа-
лизации ПП.

Для анализа маркетинговой деятельности пред-
приятия необходимо изучить конъюнктуру рынка [10].

Под конъюнктурой рынка применительно к реа-
лизации ПП понимается готовность рынка воспри-
нимать инновационные проекты. Поиск свободных 
ниш определяет будущие перспективы реализации ПП. 
Организация, имеющая в своем товарном портфеле 
ПП, должна провести тщательный анализ рыночных 
тенденций для формирования оптимального торго-
вого предложения по ПП.

Следующим этапом проведения маркетингового 
анализа ПП следует выделить разработку и анализ 
стратегии реализации. Отсутствие в организации 
строго сформулированной стратегии по реализации 
ПП лишит ее возможности быть конкурентоспособ-
ной на рынке и любые изменения в конъюнктуре 
рынка могут существенно повлиять на реализуемые 
ПП. Совокупный анализ проводимых мероприятий 

study proposes the formula for calculation and author’s gradation of the integral indicator of applied projects analysis 
as the aggregate indicators sum of four analysis types. Based on the analysis results, the company’s top management is 
able to formulate recommendations on strengthening the bottlenecks of the company for the implementation of applied 
projects.
Keywords: applied projects; digital economy; applied projects analysis; integrated analysis technique; aggregate analysis 
rate
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способствует разработке стратегически верных управ-
ленческих решений относительно исполнения ПП.

ПП разрабатываются для проведения масштабных 
мероприятий цифрового характера, затрагивая инте-
ресы государства. Непосредственное сотрудничество 
с органами государственной власти может быть осу-
ществлено в рамках государственных закупок услуг, 
предоставляемых организацией при реализации ПП. 
Руководство фирмы должно проводить перспектив-
ный анализ возможностей развития бизнеса с учетом 
гибкости и адаптивности технологического цикла 
создания ПП.

Потребителями ПП могут выступать как юриди-
ческие лица, применяющие технологии ПП в своей 
деятельности, государство как поставщик ПП для 
конечных потребителей, так и население. Именно 
потребитель формирует путем различных инстру-
ментов спроса окончательный вид готового продукта 
прикладного цифрового проекта [11]. Анализ потре-
бительского поведения должен носить регулярный 
характер, поскольку постоянный мониторинг будет 
способствовать формированию полной картины 
потребительских предпочтений и их возможных 
изменений.

Анализ уровня конкурентной борьбы способствует 
проведению маркетинговых мероприятий по созда-
нию оптимального баланса между условиями внеш-
ней среды и внутренними ресурсами организации. 
Для четкого понимания конкурентоспособности ПП 
требуется использование методик анализа состояния 
организаций-конкурентов.

Следующей составляющей интегральной методики 
анализа ПП следует выделить финансовый анализ.

В отличие от маркетингового анализа финансовый 
анализ позволяет оценить возможности организации 
с точки зрения денежных потоков и взаимодействия 
между субъектами рынка в экономическом аспекте 
деятельности по реализации ПП [12].

Первым направлением для финансового анализа 
целесообразно выделить технико-экономические по-
казатели деятельности организации по исполнению 
ПП. Это показатели доходности, которые свидетельст-
вуют об эффективном применении методов продви-
жения и распространения ПП. В процессе исполне-
ния ПП анализ технико-экономических показателей 
является точкой опоры в определении финансовой 
устойчивости предприятия в изменяющихся условиях 
развития цифровой экономики.

Следующим этапом проведения финансового 
анализа следует выделить оценку экономической эф-
фективности реализации ПП. Расчет и анализ показа-

телей оценки эффективности способствуют форми-
рованию объективных управленческих решений на 
предмет целесообразности реализации ПП. В целом 
экономический анализ эффективности применения 
ПП способствует объективной оценке деятельности 
организации в целом.

Дальнейший этап анализа ПП заключается в про-
ведении исследования организации на предмет ее 
финансовой платежеспособности.

Анализ платежеспособности организации по-
зволяет объективно оценить текущее состояние 
фирмы, а также сформулировать рекомендации по 
укреплению финансовых позиций. Организация 
должна обладать определенным запасом денежных 
средств, наличие дополнительных ресурсов повы-
шает стабильность предприятия на рынке, особен-
но в условиях развития цифровой экономики [13]. 
Более того, стабильное финансовое положение дает 
благоприятную почву для привлечения спонсоров 
и инвесторов к реализации ПП.

Отдельным направлением в финансовом анализе 
предприятия следует выделить анализ структуры 
капитала. Грамотное распределение долей обеспе-
чивает организации оптимальный процесс функцио-
нирования финансовых процессов. Неправильная 
структура капитала не позволит предприятию вести 
результативную и эффективную деятельность по 
реализации ПП. Цифровая экономика требует от ор-
ганизаций четко отлаженной финансовой политики, 
а структура капитала является первоосновой любого 
мероприятия по исполнению ПП [14].

Еще один немаловажный аспект финансового 
анализа предприятия —  это анализ рентабельности 
капитала. Показатели рентабельности капитала оце-
нивают эффективность работы организации в целом 
с учетом специфики функционирования всех ее эле-
ментов. В случае проведения анализа эффективности 
деятельности предприятия финансовые организации 
определяют способность капитала генерировать поло-
жительные денежные потоки. Для реализации любого 
ПП необходимо вложение инвестиций. Каждый ПП 
из-за своей инновационности требует от организации 
детального анализа финансового аспекта реализации, 
особенно с точки зрения показателей рентабельности 
капитала.

Управленческий анализ является частью ин-
тегральной методики и позволяет оценить органи-
зационные аспекты деятельности организации по 
реализации ПП в условиях цифровизации экономики. 
Управленческий анализ включает пять направлений, 
которые способствуют проведению комплексного 
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анализа внутренней инфраструктуры предприятия.
Первым элементом необходимо выделить анализ 

организационной структуры предприятия. Для ПП 
в большинстве случаев целесообразно создание допол-
нительной организационной структуры под данный 
ПП. Именно создание максимально благоприятных 
с точки зрения организации процессов условий дает 
преимущество готового ПП быть конкурентоспособ-
ным на рынке.

В рамках управленческого анализа невозможно 
не провести оценку производственных возможностей 
организации. Именно технологии становятся драйве-
ром развития ПП как инструмента цифровизации 
экономики [15]. Наличие научно-исследовательской 
деятельности, направленной на разработку и проекти-
рование инновационных решений для бизнеса, может 
стать ключевым фактором конкурентоспособности 
предприятия. Регулярный анализ внутренних состав-
ляющих жизнедеятельности организации позволяет 
фирме разработать как краткосрочные планы, так 
и определять направления развития предприятия 
в целом и его ПП на долгосрочную перспективу.

Скорость принятия управленческих решений как 
фактор организационного анализа требует внима-
ния со стороны руководства предприятия [16]. Для 
создания резерва времени организации могут созда-
вать банк данных с готовыми моделями поведения 
в различных ситуациях. Относительно ПП помимо 
готового алгоритма действий необходимо проводить 
дополнительный анализ условий внешней среды, так 
как любые изменения в цифровой экономике могут 
быть уникальными и нести необходимость инно-
вационных методов и способов принятия решений.

Анализ методов работы с отклонениями является 
необходимой частью управленческой аналитики. В де-
ятельности предприятия, особенно при исполнении 
ПП, возникают несоответствия плановых показателей 
фактическим значениям. Анализ и прогнозирование 
возможных отклонений позволяют вовремя выявить 
проблемные стороны процессов разработки и реа-
лизации ПП и сформировать превентивные меры 
по их устранению.

Проведение управленческого анализа не может 
быть осуществлено в полном объеме без анализа 
эффективности менеджмента. С точки зрения вне-
дрения ПП экономический эффект является наиболее 
предпочтительным для организации, поскольку ПП 
напрямую связаны со значительными затратами на их 
разработку. Социальный эффект может способствовать 
созданию условий для возникновения экономической 
эффективности менеджмента. Применение методик 

анализа данных эффектов позволяет организации 
оценить и отредактировать существующую систему 
управления и привести в соответствие с текущими 
условиями рынка цифровой экономики.

Заключительным элементом интегральной ме-
тодики анализа ПП следует выделить условно-про-
ектный анализ. Именно условно-проектный ана-
лиз позволяет рассмотреть непосредственно саму 
разработку с точки зрения ее реального воплощения.

Первым направлением необходимо выделить 
анализ типа ПП. Типологизация проекта заключается 
в разделении проектов на категории в зависимо-
сти от структуры затрат на создание и реализацию. 
Анализ типа проекта целесообразно проводить на 
этапе создания концепции и определения масштабов 
распространения деятельности по исполнению ПП. 
От этого зависит выбор способов ведения бизнеса по 
реализуемому ПП.

Правомерность сделки является сопутствующим 
анализом, без которого невозможно проведение 
мероприятий по функционированию ПП. Анализ 
правомерности сделки —  это определенный способ 
оценивания, который заключается в сопоставлении 
и сравнении текущей ситуации регламентированным 
правовым нормам, которые выступают в роли эталона 
в текущих обстоятельствах.

Дальнейший анализ проекта заключается в ана-
лизе технико-экономических показателей. Однако 
показатели по проекту целесообразно рассмотреть 
с точки зрения формирования суммы затрат. Дан-
ный анализ способствует проведению оценки всех 
составляющих элементов ПП на предмет выявления 
нецелесообразных затрат [17].

Следующей составляющей условно-проектного 
анализа можно считать анализ условий ПП. Для начала 
создания проекта необходимо проанализировать 
минимально необходимые условия для нормального 
протекания жизненного цикла ПП. Это подготов-
ка организации и ее инфраструктуры к изменению 
мощностей предприятия под будущий ПП. Данные 
возможности могут быть рассмотрены и проанали-
зированы в контексте условно-проектного анализа, 
благодаря которому организация сможет найти новые 
пути использования элементов ПП.

Анализ технологического процесса создания ПП 
является одним из самых важных для организации, 
так как именно от выбора технологии и способа ее ис-
полнения зависит будущий ПП и организация в целом. 
В ходе проведения анализа технологического процесса 
могут быть обнаружены специфические особенности 
производства ПП. В данном случае анализ позволяет 
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заранее предупредить о возможности возникновения 
неучтенных явлений.

Следующим этапом реализации интегральной 
методики анализа ПП является составление профиля 
каждого анализа с экспертной оценкой факторов, 
входящих в анализ.

Оценка каждого фактора проводится экспертами 
области рассматриваемого направления. В данном 
случае анализ факторов маркетинговой среды осу-
ществляет маркетолог или маркетинговый отдел. 
Экспертное заключение формируется на основании 
проставления баллов состояния каждого фактора 
в организации. Экспертный анализ может проводить-
ся, как единолично одним экспертом, так и группой 
экспертов. В этом случае итоговая оценка фиксируется 
на основании средневзвешенного значения оценок 
каждого эксперта. Эксперт или группа экспертов про-
ставляют баллы по 5-балльной шкале, где 1 —  фактор 
неблагоприятен для организации, 5 —  фактор имеет 
положительное влияние на состояние организации. 
Оценка проводится по каждому ПП индивидуально 
в зависимости от особенностей его разработки и ре-
ализации, а также от условий изменения цифровой 
экономики.

Затем организация проставляет весовое значение 
значимости рассматриваемых факторов. Вес уста-
навливается организацией самостоятельно в зави-
симости от состояния внутренней и внешней среды 
возможностей фирмы. Сумма весов каждого фактора 
в сумме не должна превышать 1.

Необходимо составить уравнение совокупного 
показателя каждого вида анализа для формирования 
итогового показателя анализов.

Уравнение для расчета совокупного показате-
ля маркетингового анализа представлено в виде 
формулы

     

ЭОКР BecКР ЭОСР ВесСР

ЭОИГ ВесИГ ЭОПП ВесПП

ЭОК ВесК,

IMA = × + × +
+ × + × +

+ ×   (1)

где IMA —  совокупный показатель маркетингового 
анализа;

ЭОКР —  экспертная оценка влияния конъюнктуры 
рынка;

ВесКР —  весовое значение влияния конъюнктуры 
рынка;

ЭОСР —  экспертная оценка влияния стратегии 
реализации;

ВесСР —  весовое значение влияния стратегии ре-
ализации;

ЭОИГ —  экспертная оценка влияния интересов 
государства;

ВесИГ —  весовое значение влияния интересов 
государства;

ЭОПП —  экспертная оценка влияния поведения 
потребителей;

ВесПП —  весовое значение влияния поведения 
потребителей;

ЭОК —  экспертная оценка влияния конкурентов;
ВесК —  весовое значение влияния конкурентов.
Экспертная оценка и расчет совокупного финан-

сового показателя осуществляются финансовым по-
дразделением организации.

Уравнение для расчета совокупного показателя 
финансового анализа представлено в виде формулы

         

ЭОД BecД ЭОЭЭ ВесЭЭ

ЭОФП ВесФП ЭОСК ВесСК+

ЭОРК ВесРК,

IFA = × + × +
+ × + ×

+ ×   (2)

где IFA —  совокупный показатель финансового ана-
лиза;

ЭОД —  экспертная оценка влияния конъюнктуры 
доходности ПП;

ВесД —  весовое значение доходности ПП;
ЭОЭЭ —  экспертная оценка экономической эф-

фективности ПП;
ВесЭЭ —  весовое значение экономической эф-

фективности ПП;
ЭОФП —  экспертная оценка финансовой плате-

жеспособности;
ВесФП —  весовое значение финансовой платеже-

способности;
ЭОСК —  экспертная оценка структуры капитала;
ВесСК —  весовое значение структуры капитала;
ЭОРК —  экспертная оценка рентабельности ка-

питала;
ВесРК —  весовое значение рентабельности ка-

питала.
Уравнение для расчета совокупного показате-

ля управленческого анализа представлено в виде 
формулы

     

ЭООС BecОС ЭОПВ ВесПВ

ЭОСП ВесСП ЭОРО ВесРО

ЭОЭМ ВесЭМ,

IOA = × + × +
+ × + × +

+ ×   (3)

где IOA —  совокупный показатель управленческого 
анализа;

ЭООС —  экспертная оценка организационной 
структуры;
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ВесОС —  весовое значение организационной 
структуры;

ЭОПВ —  экспертная оценка производственных 
возможностей организации;

ВесПВ —  весовое значение производственных 
возможностей организации;

ЭОСП —  экспертная оценка скорости принятия 
управленческих решений;

ВесСП —  весовое значение скорости принятия 
управленческих решений;

ЭОРО —  экспертная оценка методов работы с от-
клонениями;

ВесРО —  весовое значение методов работы с от-
клонениями;

ЭОЭМ —  экспертная оценка эффективности ме-
неджмента;

ВесЭМ —  весовое значение эффективности ме-
неджмента.

Уравнение для расчета совокупного показателя 
условно-проектного анализа представлено в виде 
формулы

ЭОТИП BecТИП ЭОПС ВесПС

ЭОТЭП ВесТЭП ЭОУП ВесУП

ЭОТП ВесТП.

IPA = × + × +
+ × + × +

+ ×   (4)

где IPA —  совокупный показатель условно-проек-
тного анализа;

ЭОТИП —  экспертная оценка типа ПП;
BecТИП —  весовое значение типа ПП для орга-

низации;
ЭОПС —  экспертная оценка правомерности сделки;
ВесПС —  весовое значение правомерности сделки 

для организации;
ЭОТЭП —  экспертная оценка технико-экономи-

ческих показателей ПП;
ВесТЭП —  весовое значение технико-экономиче-

ских показателей ПП для организации;
ЭОУП —  экспертная оценка условий проекта;
ВесУП —  весовое значение условий проекта для 

организации;
ЭОТП —  экспертная оценка технологического про-

цесса создания ПП;
ВесТП —  весовое значение технологического про-

цесса создания ПП для организации.
Экспертные оценки совокупного показателя управ-

ленческого анализа и условно-проектного анализа 
осуществляются руководством организации при 
участии технического отдела, занимающегося не-
посредственно разработкой ПП.

РЕЗУЛЬтАты
На основании значений, получаемых при проведении 
расчетов совокупных показателей анализов, состав-
ляется диаграмма, иллюстрирующая текущую ситуа-
цию по разработке и возможностях реализации ПП.

Пример диаграммы совокупных показателей на 
основе условных данных представлен на рис. 2.

Построив диаграмму совокупных показателей, 
руководство организации получает наглядное пред-
ставление о проблемах и трудностях предприятия 
относительно ПП. Исходя из полученной схемы, це-
лесообразно разработать ряд рекомендаций по воз-
можному улучшению деятельности фирмы с точки 
зрения исполнения ПП.

При расчете интегрального показателя анализа ПП 
необходимо понимать, что именно сумма совокупных 
показателей анализов ПП дает общее представление 
о возможностях реализации ПП с учетом внутреннего 
состояния организации. Для этого необходимо соста-
вить уравнение интегрального показателя анализа 
ПП, которое представлено в виде формулы

              ,IR IMA IFA IOA IPA= + + +   (5)

где IR —  интегральный показатель анализа ПП;
IMA —  совокупный показатель маркетингового 

анализа;
IFA —  совокупный показатель финансового ана-

лиза;
IOA —  совокупный показатель управленческого 

анализа;
IPA —  совокупный показатель условно-проектного 

анализа.
Значение интегрального показателя анализа ПП 

может варьироваться от 20 до 100. Следует осущест-
вить деление шкалы интервалов на равные части *:

1) от 20 до 40 —  анализ неблагоприятный, реали-
зация ПП нецелесообразна;

2) от 40 до 60 —  существуют внешние угрозы 
и внутренние слабые стороны, требуется проведение 
дополнительного анализа для оценки возможностей 
реализации ПП;

3) от 60 до 80 —  существуют незначительные 
внешние угрозы и внутренние слабые стороны, од-
нако при условии проведения мер безопасности ПП 
может быть реализован;

4) от 80 по 100 —  анализ дает благоприятные про-
гнозы для эффективной реализации ПП.

* Интервал от 0 до 20 не может быть принят в расчет, так 
как минимальная оценка балла экспертом —  1.
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Данная градация наиболее оптимальна, по-
скольку позволяет определить четкое положение 
итогового значения интегрального показателя 
анализа ПП.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Данное исследование имеет практическую зна-
чимость для предприятий, занимающихся раз-
работкой и реализацией ПП. Получив значение 
интегрального показателя анализа ПП, органи-
зация может принимать окончательное решение 

о необходимости и реализуемости ПП в условиях 
современной цифровой экономики.

Процесс информатизации формирует информа-
ционную инфраструктуру на разных уровнях, создает 
необходимые системы, совершенствует их через 
внедрение новых технологий и объединение в еди-
ное информационное пространство [18]. Благодаря 
постоянному анализу и оценке целесообразности 
реализации ПП в условиях развития цифровой эко-
номики происходит совершенствование как отдель-
ных бизнес-процессов, так и экономики в целом [19].
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АННОтАцИЯ
В настоящее время практически все компании при ведении учета применяют информационные технологии. Широкое 
применение такого рода систем обусловлено четкими, утвержденными законом стандартами и требованиями к ве-
дению бухгалтерского и налогового учета, позволяющими организовать работу информационной системы. Методо-
логическим каркасом исследования явились методы анализа и синтеза, а также критическая оценка теоретических 
положений учета и бюджетирования. На основе анализа основных характеристик информационных технологий 
в организации системы управленческого учета определены принципиальные подходы к их использованию. Ис-
следование аспектов управленческого учета и бюджетирования в проектных компаниях жилищного строительства 
позволило сформировать ряд рекомендаций с учетом их отраслевых специфических принципов, практическое при-
менение которых позволит компаниям создать достоверную базу для принятия управленческих решений, повысить 
эффективность ведения бизнеса. В целях повышения эффективности оптимизации подготовки, обработки и сбора 
информации для системы управленческого учета рекомендовано использовать цифровизацию на базе создания 
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ABSTRAcT
In modern conditions, almost all companies use information technologies when keeping records. The widespread 
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях важнейшим направ-
лением оптимизации учетно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих реше-
ний является использование цифровых приемов 
хранения, обработки и передачи данных в биз-
несе и управлении [1]. Обработка значительных 
объемов данных и использование результатов 
их анализа, по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования, позволяют сущест-
венно повысить эффективность производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг.

Практически все компании используют ин-
формационные технологии при ведении бух-
галтерского и налогового учета. В подавляющем 
большинстве они используют интегрированные 
программные комплексы для обработки данных 
хозяйственной деятельности, что обусловлено 
стандартами и требованиями к ведению бухгал-
терского и налогового учета, утвержденными 
законодательно, позволяющими организовать 
работу информационной системы.

Отметим, что на данном этапе ведение управ-
ленческого учета и бюджетирования в проектных 
компаниях жилищного строительства (ПКЖС) 
законодательно не утверждено, а носит реко-
мендательный характер [2]. Хотя проблемные 
вопросы такого учета широко освещены в работах 
российских и зарубежных ученых, в них, однако, 
рассматриваются преимущественно теорети-
ческие аспекты, исследования же отраслевых 
особенностей компаний, специализирующихся 
на жилищном проектировании и влияющих на 
организацию системы учета и бюджетирования, 
не проводились. Как результат —  отсутствие ут-
вержденных нормативных документов в виде 
отраслевых методик и рекомендаций.

Целью исследования является разработка на-
правлений повышения эффективности форми-
рования информации системы учета и бюджети-
рования в ПКЖС. Поставленная цель обусловила 
решения следующих задач:

• выявить специфические отраслевые осо-
бенности их деятельности, оказывающих влия-
ние на организацию системы управленческого 
учета и бюджетирования;

• проанализировать действующую практику 
применения учета в компаниях;

• разработать рекомендации по оптимизации 
сбора информации для системы управленческого 
учета и бюджетирования.

МЕтОДы
Исследование проводилось в организациях, спе-
циализирующихся на жилищном проектиро-
вании: ООО «Маяк», ООО «Каскад», ООО «ТПО 
«Резерв». Отраслевые особенности деятельнос-
ти этих компаний в наибольшей мере влияют на 
организацию системы учета и бюджетирования.

Теоретическую основу исследования состав-
ляют труды и методологические разработки оте-
чественных и зарубежных авторов, посвященные 
системе учета и бюджетирования.

Информационную базу исследования соста-
вили нормативные и методические документы, 
а также данные внутренней отчетности этих ор-
ганизаций.

Основными методами исследования приня-
ты базовые методы анализа, синтеза и оценки, 
а также обобщение теоретических и практических 
положений учета и бюджетирования.

Практическая значимость исследования ха-
рактеризуется возможностью применения пред-
ложенных рекомендаций цифровизации систе-
мы учета и бюджетирования с целью получения 

organization of the management accounting system, the principal approaches to their use are determined. The 
study of aspects of management accounting and budgeting in housing construction project companies allowed 
us to form a number of recommendations taking into account their industry-specific principles, the practical 
application of which will allow companies to create a reliable basis for making management decisions and 
improve business efficiency. In order to improve the efficiency of optimizing the preparation, processing and 
collection of information for the management accounting system, it is recommended to use digitalization based 
on the creation of an ERP system.
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качественной и достоверной информации для 
принятия управленческих решений.

РЕЗУЛЬтАты ИССЛЕДОВАНИЯ
ПКЖС является исполнителем по договору с за-
казчиком строительства. Анализ договоров, за-
ключенных с заказчиками строительства, по-
казал, что в целом процедуру проектирования 
можно разделить на 3 основных укрупненных 
этапа: предпроектная подготовка, проектная 
документация, рабочая документация [3, 4]. 
Вследствие этого первой специфической отра-
слевой особенностью ПКЖС надо признать не-
обходимость учета в разрезе этапов работ согла-
сно так называемому доходному договору [5–7].

Анализ доходных договоров и отчетов ком-
паний показал, что они одновременно работают 
с несколькими заказчиками и ведут проекти-
рование многих объектов. Каждый доходный 
договор-заказ является самостоятельным проек-
том, это свидетельствует о второй особенности 
учета в таких компаниях —  проектный характер 
деятельности [8].

Третьей отраслевой особенностью является 
основная единица учета и бюджетирования —  
квадратный метр, поскольку основополагающим 
показателем в документах указывается стоимость 
проектирования квадратного метра.

Четвертой отраслевой особенностью выступает 
разнообразие площадей учета. При заключении 
договора компании самостоятельно выбирают тип 
площади для учетных целей. Такими площадями 
могут быть —  общестроительная; общая реализу-
емая; реализуемая жилая; реализуемая площадь 
встроенно-пристроенных нежилых помещений, 
общая финансируемая площадь.

В ходе исследования было выявлено, что 
уровень цифровизации управленческого учета 
и бюджетирования в компаниях недостаточно 
высок. Этот уровень может быть повышен за счет 
совершенствования сбора, обработки и подго-
товки информации в части ее оперативности 
и достоверности.

В ходе анализа принципов построения системы 
учета и бюджетирования исследовалась практи-
ческая реализация 12 основных принципов учета, 
разработанных зарубежными учеными [9–14].

1. Принцип быстроты предоставления инфор-
мации —  является измерительным, применяется 
в каждой ПКЖС. Однако оценить его на практике 
достаточно сложно, поскольку в организациях есть 

множество дифференцированных с точки зрения 
трудозатрат учета проектов. Наиболее быстро 
управленческая информация готовится там, где 
уровень автоматизации учета достаточно высок, 
в нашем случае, в ООО «ТПО «Резерв».

2. Принцип конфиденциальности информации 
соблюдается и реализован во всех компаниях 
следующим образом: при трудоустройстве сотруд-
ники подписывают с работодателем соглашение 
о неразглашении и конфиденциальности.

3. Принцип полезности предоставляемой ин-
формации реализуется через системы постановки 
задач. В соответствии с иерархией управления 
за подготовку тех или иных поручений-заданий 
назначаются конкретные ответственные и ис-
полнители. При этом выбор метода выполнения 
зависит от типа и сложности задач, квалифика-
ции исполнителей, что минимизирует работу 
с нерелевантной информации. Установлено, что 
во всех компаниях жесткой регламентации этого 
процесса нормативными документами не предус-
мотрено, опорными считаются наработанные по 
аналогичным проектам сроки.

4. Принцип гибкости системы учета слабо со-
блюдается во всех компаниях, в большей мере 
он реализуется в ООО «ТПО «Резерв». За счет 
приемлемого уровня автоматизации труда ме-
неджменту компании удается больше времени 
уделять сценарному планированию, детализации 
учета, оперативнее влиять на производственные 
процессы.

5. Принцип прогнозируемости реализован во 
всех ПКЖС на основе четкой организации системы 
бюджетирования и планирования.

6. Принцип экономичности представления 
информации действует во всех компаниях. Од-
нако вследствие низкого уровня автоматизации 
процедуры учета и бюджетирования сжаты до 
максимального предела в целях предоставления 
руководству и исполнителям проектов необходи-
мой информации.

7. Принцип делегирования мотивации и от-
ветственности исполнителей в компаниях ре-
ализуется в зависимости от стиля руководства 
компаниями, их организационной структуры, 
видами центров финансовой ответственности.

8. Принцип управления по отклонениям везде 
проявляется через план-фактный анализ испол-
нения бюджетов: в ООО «Маяк» он реализуется на 
ежемесячной основе, в ООО «Каскад» и ООО «ТПО 
«Резерв» —  на ежеквартальной. В общем виде 
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план-фактный анализ предусматривает сопостав-
ление планируемых и фактических показателей 
деятельности в абсолютном выражении и про-
центную динамику их изменения. В ООО «Маяк» 
дополнительно ежеквартально проводится ана-
лиз отклонений методом цепных подстановок 
и факторный анализ.

9. Принцип контролируемости показателей 
внутренней отчетности во всех компаниях реали-
зуется в контроле сроков и форм предоставления 
отчетности. Кроме того, подготовка отчетности, 
планов и бюджетов проводится на регулярной ос-
нове с контролем запланированных показателей.

10. Принцип своевременности предоставления 
информации. В результате анализа выявлено, что 
договорные сроки предоставления отчетности 
и информации зачастую не соблюдаются. Ос-
новной причиной этого является низкая степень 
автоматизации операций учета и бюджетирова-
ния. Компании являются крупными по объемам 
своей деятельности и количеству реализуемых 
проектов. Поскольку ведение управленческого 
учета заключается в накоплении и обработке 
больших баз данных, содержащих информацию 
о различных фактах финансово-хозяйственной 
деятельности компаний, то при низкой степени 
автоматизации учета ответственным сотрудникам 
приходится выполнять множество операций по 
сбору, преобразованию и интерпретации данных 
практически ручным способом.

11. Принцип эффективности результатов под-
разумевает получение полезных и достаточных 
сведений при наименьшем уровне затрат на их 
получение, из низкого уровня автоматизации 
учета следует, что ПКЖС не в полной мере ру-
ководствуются данным принципом, поскольку 
эффективность отчетности падает с увеличением 
доли «ручного» труда в ее подготовке, одновре-
менно приводя к росту издержек.

12. Принцип объективности информации. 
В ходе анализа реализации данного принципа 
была исследована отчетность компаний, в ре-
зультате выявлены ошибки, когда затраты были 
отнесены на объект, не соответствующий проек-
ту, —  данной ошибки можно было бы избежать 
при использовании ERP системы, в которой не-
возможно выбрать объект, не соответствующий 
проекту согласно справочнику.

Формирование информационной базы для 
принятия решений в рассматриваемых компаниях 
реализуется разными способами. В ООО «Маяк» 

и ООО «Каскад» управленческий учет и бюджети-
рование ведутся при использовании широко рас-
пространенного офисного программного продукта 
MS Excel, являющегося инструментом для обра-
ботки информации и создания на ее базе отчетов. 
Внедренная в ООО «ТПО «Резерв» управленческая 
ERP система —  SAP позволяет централизованно 
формировать информационную базу системы 
управленческого учета и бюджетирования. Во 
всех проектных компаниях информационная база, 
формируемая и накапливающаяся по итогам их 
деятельности, по своему содержанию и структуре 
хранения в целом отвечает запросам руководства 
и требованиям учета.

Выявление резервов повышения эффективно-
сти деятельности в рассматриваемых компаниях 
производится по итогам анализа фактической 
отчетности.

Одним из актуальных принципов создания 
системы управленческого учета является форми-
рование информации, достаточной для сопостав-
ления доходов и расходов по центрам финансовой 
ответственности [15]. В рассматриваемых компа-
ниях формально выделяются следующие виды 
центров финансовой ответственности: затрат; 
доходов; инвестиций; маржинального дохода; 
прибыли, а фундаментом для управленческого 
учета служит бухгалтерский учет. Как показал 
анализ практики учета по центрам финансовой 
ответственности и калькулирования себестоимос-
ти, только в ООО «Маяк» ведется аналитический 
учет в разрезе объектов. Отсутствие такого учета 
в других компаниях негативно сказывается на 
точности и достоверности данных о себестоимос-
ти по проектам и центрам финансовой ответст-
венности.

Распределение фактически произведенных 
затрат в управленческом учете и бюджетировании 
в анализируемых ПКЖС осуществляется согласно 
справочникам объектов, в которых определены 
показатели распределения, такие как площадь 
в м2, сметная стоимость и др.

В результате анализа действующей системы 
управленческого учета выявлено два подхода 
к информационным технологиям. Первый подход 
характеризуется тем, что компания организует 
управленческий учет с использованием достаточ-
но простых инструментов обработки имеющихся 
данных, например программного офисного пакета 
Excel с целью интерпретации данных бухгалтер-
ского учета в данные управленческого учета. Этот 
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подход является наиболее распространенным 
в силу своей дешевизны и простоты, однако он 
не позволяет создать единую интегрированную 
информационную систему в компании. Недо-
статками данного подхода является большая тру-
доемкость обработки информации, отсутствие 
единой интегрированной системы учета, слож-
ности в представлении и обработке данных для 
потребностей руководства.

Второй подход характерен для организации 
управленческого учета на основе интегрирован-
ной информационной системы (ERP системы), 
где ведение всех его видов осуществляется в те-
сной взаимосвязи между собой [16]. В компа-
ниях, занимающихся проектированием в сфере 
жилищного строительства, этот подход широкого 
распространения не нашел, поскольку требуются 
высокая квалификация сотрудников, перестрое-
ние бизнес-процессов, изменение методологии 
учета (в части адаптации к работе системы), зна-
чительные ресурсы на ее внедрение и др.

Было выявлено, что в обследованных органи-
зациях общий уровень цифровизации процес-
сов и процедуры управленческого учета и бюд-
жетирования недостаточный, хотя существуют 
программные продукты, позволяющие в полной 
мере удовлетворять запросы заказчиков. Им при-
суща большая степень гибкости в зависимости 
от задач учета и потребностей управления, они 
позволяют вести учет по различным блокам фи-
нансово-хозяйственной деятельности компаний, 
по подразделениям, этапам выполнения работ, 
проектам; имеют широкие возможности в об-
ласти настройки форм отчетности в различных 
аналитиках и разрезах.

Программные продукты 1C, Oracle, SAP, MS 
Axapta, Инталев, Baan, Peoplesoft, JD Edwards, Па-
рус и др. достаточно эффективно используются 
в целях оптимизации управленческих процедур. 
Выбор платформы для автоматизации учета осу-
ществляется из потребностей и финансовых воз-
можностей компании. Большинство современных 
ERP систем сформированы на основе конструк-
ционного принципа, что способствует внедрению 
тех модулей, которые наиболее приемлемы для 
данной компании. При этом модули разных ERP 
систем могут отличаться как по названиям, так 
и по содержанию.

Подход к организации системы управленче-
ского учета на базе ERP систем дает возможность 
упростить обработку информации, в результате 

чего формируемая достоверная, своевременная 
информация с высокой степенью качества позво-
ляет повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений.

Результаты исследования показали, что 
действующие методики организации системы 
управленческого учета и бюджетирования в боль-
шинстве ПКЖС отличаются достаточно низким 
научно-теоретическим уровнем, а цифровизация 
внедряется медленно, переход к новым техноло-
гиям формирования информации тормозится.

Хотя в целях принятия эффективных управ-
ленческих решений в компаниях проводится 
анализ текущей ситуации, для повышения уровня 
управления циркулирующая информация должна 
в большей степени соответствовать критериаль-
ным факторам, представленным в таблице.

Практика реализации системы управленче-
ского учета и бюджетирования свидетельствует 
о трудностях соблюдения критериальных факто-
ров, поскольку возникают проблемы их приме-
нения. К основным причинам можно отнести не-
своевременность предоставляемой информации, 
большие издержки на ее сбор и подготовку, низкое 
качество первичной (исходной) информации, 
обусловленные, в том числе, и низким уровнем 
автоматизации сбора информации. В настоящее 
время тема автоматизации системы управленче-
ского учета и бюджетирования приобретает всю 
большую популярность, становясь одним из клю-
чевых методов повышения качества управления 
и повышения эффективности бизнеса.

Основная сложность при сборе информации 
для управленческого учета и бюджетирования 
возникает вследствие необходимости проведения 
большого объема разнообразных операций. При 
отсутствии оптимизированной автоматизирован-
ной системы учета затраты труда во временном 
и стоимостном выражении сильно возрастают, что 
в итоге приводит к большим срокам подготовки 
отчетности, несоблюдению принципа своевре-
менности, увеличению стоимости поддержания 
и в конечном итоге снижению экономическо-
го эффекта от системы управленческого учета 
и бюджетирования.

РЕЗУЛЬтАты
В любой системе управленческого учета сущест-
вуют два взаимосвязанных процесса, оказываю-
щих решающее влияние на получение достовер-
ных результатов:
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а) ввод данных о фактических хозяйственных 
операциях;

б) формирование управленческой отчетности.
При автоматизированной технологии ввода 

данных о совершенных хозяйственных операциях 
нередко приходится видоизменять справочни-
ки, корректировать план счетов, разрабатывать 
и внедрять единые документы и типизировать 
выполняемые операции.

Формирование управленческой отчетности 
(вывод данных) заключается в настройке ее форм 
с возможностью представления информации 
в различных аналитических разрезах.

В целях создания в ПКЖС действительно эф-
фективной интегрированной информационной 
системы в едином процессе внедрения автомати-
зации управленческого учета и бюджетирования 

необходимо предусматривать три последова-
тельных этапа: постановка задачи; внедрение; 
тестирование и доработка.

Качество первого этапа впоследствии очень се-
рьезно влияет на последующие этапы, а также на 
работоспособность и эффективность всей систе-
мы управления на предприятии. Чтобы избежать 
возможных ошибок при дальнейшем проекти-
ровании и ее практическом внедрении, нужно 
провести тщательнейший анализ постановки 
бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета; дать детальное описание существующих 
и планируемых бизнес-процессов; произвести 
разработку или доработку управленческой учет-
ной политики, положения о бюджетировании 
и планировании и других нормативных докумен-
тов, регулирующих учет с учетом его автоматиза-

Таблица / Table
Критериальные факторы повышения эффективности информационной системы / 

Criteria factors for improving the efficiency of the information system

№  Фактор / Factor Сущность / Essence

1
Своевременность 
предоставления 
информации

Информация должна быть подготовлена согласно дате, утвержденной руководством

2 Достоверность 
информации

Информация должна отражать фактическое положение рассматриваемой 
области деятельности компании и не содержать ошибок, способных повлиять 
на правильность принятия управленческого решения

3 Качество и полезность 
информации

Подготовка такой информации, которая соответствует области принятия решения 
и способна повлиять на него

4 Полнота информации
Учет всех важных аспектов деятельности, способных повлиять на управленческое 
решение, подготовленная информация должна обеспечивать в полной мере 
понимание сложившейся ситуации

5 Емкость информации

Не следует заниматься подготовкой и сбором лишней информации, которая 
не влияет на принятие управленческих решений, так как объем бесполезной 
информации ведет к увеличению издержек по ее подготовке и снижению 
ее экономической эффективности

6 Релевантность 
информации

Собираемая и затем обрабатываемая информация должна соответствовать 
требованиям поставленной задачи; должна быть уместной для принятия 
управляющего воздействия

7
Доступность 
информации для 
пользователя

Это свойство означает степень наглядности и понимания информации для принятия 
управленческих решений. Доступность может быть в результате сравнения 
с аналогичными показателями, представлением в графической форме и т. п.

8 Объективность 
информации

Должна соблюдаться непредвзятость и независимость от создающего информацию 
субъекта, а также от влияния каких-либо воздействий, направленных на изменение 
возникших или вычисляемых характеристик

Источник / Source: разработано автором / developed by the author.
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ции; разработать техническое задание. На этом 
же этапе производится принципиальный выбор 
программных продуктов, определяется перечень 
требуемого технического оборудования, опреде-
ляется общий концептуальный алгоритм будущих 
операций, разрабатываются новые и модифици-
руются прежние формы первичных документов 
и отчетности, иными словами, формулируется 
новая учетная система на основе программного 
продукта.

Этап внедрения следует после успешного те-
стирования автоматизированной системы учета. 
В нашем представлении, на этом этапе учетная 
система наполняется данными за предыдущие пе-
риоды, в нее вводятся значения остатков в разрезе 
аналитики, справочники договоров, контраген-
тов, компаний, статей учета, номенклатур, ком-
плексные сведений об объектах учета (включая 
наименования, месторасположение, заказчика, 
метраж и др. необходимые характеристики). Не-
маловажным является определение пользователей 
системы, установления их права на доступ к базе 
данных и составляющим ее файлам (на чтение, 
изменение, добавление учетной информации 
в зависимости от их ответственности и роли), на 
этом же этапе должно предусматриваться прове-
дение обучения и инструктажа ответственных 
сотрудников.

Окончательный этап проектно-испытатель-
ных работ призван подтвердить правильность вы-
бранной политики и технологии обработки данных, 
а параллельное выполнение работ (в течение од-
ного или нескольких отчетных периодов) в тра-
диционном и предлагаемом автоматизированном 
режимах доказать ее преимущества.

В ходе анализа внедрения автоматизации учета 
нами выявлены следующие негативные моменты 
и ошибки этого процесса, возникающие, когда:

• не в полной мере или некачественно про-
ведено обследование предприятия;

• недостаточно изучены и слабо выявлены 
особенности финансовой, организационной, 
управленческой структуры компании и деятель-
ности ее подразделений и бизнес-единиц;

• процедура внедрения программного реше-
ния осуществляется без привязки к существую-
щей методологии учета;

• внедрение программного продукта не соот-
ветствует техническому заданию;

• проекту не выделены достаточные ресурсы 
для его осуществления и поддержки.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По своей сущности автоматизация системы 
управленческого учета и бюджетирования пред-
ставляет собой использование ЭВМ с програм-
мным обеспечением, доработанным с учетом 
особенностей методологии управленческого 
учета. Для формирования качественной инфор-
мационной базы учета программное обеспече-
ние должно соответствовать следующим требо-
ваниям:

• работа с  мощным хранилищем данных 
и обработка больших данных;

• интеграция с другими программными си-
стемами;

• использование различных блоков финансо-
во-хозяйственных операций;

• наличие и возможность развития удаленно-
го доступа работы для пользователей;

• поддержка работы большого количества 
пользователей;

• наличие мощных и гибких инструментов 
для формирования отчетности.

Рекомендации по расширению автоматизации 
системы управленческого учета и бюджетирова-
ния позволят ПКЖС получать достоверную и ка-
чественную отчетность, отвечающую основным 
принципам управленческого учета и бюджети-
рования.

СПИСОК ИСтОчНИКОВ
1. Рожкова Д. Ю. Цифровая платформенная экономика: определение и принципы функционирования. 

Управление экономическими системами. 2017;104(10):32.
2. Rusteika Jr S. F., Boomer J. L. Budgeting for changes in construction. AACE International Transactions. 

1992;(1):D-2.
3. Peterson S. J. Construction accounting and financial management. Upper Saddle River. New Jersey: 

Pearson; 2013. 360 p.
4. Ibarrondo-Dávila M.P., López-Alonso M., Rubio Gámez M. C. Managerial accounting for safety 

management. The case of a Spanish construction company. Safety Science. 2015;(79):116–125. DOI: 
10.1016/j.ssci.2015.05.014

ОПыт СОВЕРШЕНСтВОВАНИЯ / EXPERIENcE PERFEcTION



81

www.AccOuNTING.FA.Ru

5. De Azevedo R. C. et al. Performance measurement to aid decision making in the budgeting process for 
apartment-building construction: A case study using MCDA-C. Journal of Construction Engineering and 
Management. 2013;139(2):225–235.

6. Kostjukova S. Profit management of building organizations based on the authorial break-even concept. 
MEST Journal. 2018;(6):34–40. DOI: 10.12709/mest.06.06.01.05

7. Majer R., Ellingerová H., Gašparík J. Methods for the calculation of the lost profit in construction 
contracts. Buildings. 2020;10(4):74. DOI: 10.3390/buildings10040074

8. Bassioni H. A., Price A. D.F., Hassan T. M. Performance measurement in construction. Journal of 
Management in Engineering. 2004;20(2):42–50. DOI: 10.1061/(ASCE)0742–597X(2004)20:2(42)

9. Barth M. E., Landsman W. R., Lang M. H. International accounting standards and accounting quality. 
Journal of Accounting Research. 2008;46(3):467–498. DOI: 10.1111/j.1475–679X.2008.00287.x

10. Jensen R. T. Information, efficiency, and welfare in agricultural markets. International Association of 
Agricultural Economists. 2010;(41):203–216. DOI: 10.22004/ag.econ.53206

11. Skibniewski M. J., Ghosh S. Determination of key performance indicators with enterprise resource 
planning systems in engineering construction firms. Journal of Construction Engineering and Management. 
2009;135(10):965–978. DOI: 10.1061/(ASCE)0733–9364(2009)135:10(965)

12. Mia L., Chenhall R. H. The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and 
managerial effectiveness. Accounting, Organizations and Society. 1994;19(1):1–13.

13. Norman T. J., Reed C. Delegation and responsibility. In: Castelfranchi C., Lespérance Y., eds. Intelligent 
Agents VII Agent Theories Architectures and Languages. ATAL 2000. Lecture Notes in Computer Science. 
Springer, Berlin, Heidelberg: Springer Book Archive. 2001. DOI: 10.1007/3–540–44631–1_10

14. Ahrens T., Chapman C. S. Accounting for flexibility and efficiency: A field study of management control 
systems in a restaurant chain. Contemporary Accounting Research. 2004;21(2):271–301. DOI: 10.1506/
VJR 6-RP75–7GUX–XH0X

15. Kim Y. W., Ballard G. Activity-based costing and its application to lean construction. In: Proc. 9th Annual 
Conference of the International Group for Lean Construction. Singapore. 2001. URL: https://studylib.net/
doc/8071152/activity-based-costing-and-its-application-to-lean-constr… (дата обращения: 05.03.2020).

16. Botta-Genoulaz V., Millet P. A., Grabot B. A survey on the recent research literature on ERP systems. 
Computers in Industry. 2005;56(6):510–522.

rEfErEnCE
1. Rozhkova D. Yu. Digital platform economy: Definition and principles of functioning. Upravlenie 

ekonomicheskimi sistemami. = Management of Economic Systems. 2017;104(10):32. (In Russ.).
2. Rusteika Jr S. F., Boomer J. L. Budgeting for changes in construction. AACE International Transactions. 

1992;(1):D-2.
3. Peterson S. J. Construction accounting and financial management. Upper Saddle River. New Jersey: 

Pearson; 2013. 360 p.
4. Ibarrondo-Dávila M.P., López-Alonso M., Rubio Gámez M. C. Managerial accounting for safety 

management. The case of a Spanish construction company. Safety Science. 2015;(79):116–125. DOI: 
10.1016/j.ssci.2015.05.014

5. De Azevedo R. C. et al. Performance measurement to aid decision making in the budgeting process for 
apartment-building construction: A case study using MCDA-C. Journal of Construction Engineering and 
Management. 2013;139(2):225–235.

6. Kostjukova S. Profit management of building organizations based on the authorial break-even concept. 
MEST Journal. 2018;(6):34–40. DOI: 10.12709/mest.06.06.01.05

7. Majer R., Ellingerová H., Gašparík J. Methods for the calculation of the lost profit in construction 
contracts. Buildings. 2020;10(4):74. DOI: 10.3390/buildings10040074

8. Bassioni H. A., Price A. D.F., Hassan T. M. Performance measurement in construction. Journal of 
Management in Engineering. 2004;20(2):42–50. DOI: 10.1061/(ASCE)0742–597X(2004)20:2(42)

9. Barth M. E., Landsman W. R., Lang M. H. International accounting standards and accounting quality. 
Journal of Accounting Research. 2008;46(3):467–498. DOI: 10.1111/j.1475–679X.2008.00287.x

Н. К. Рожкова



82

УчЕт. АНАЛИЗ. АУДИт •  т. 7, № 3’2020

10. Jensen R. T. Information, efficiency, and welfare in agricultural markets. International Association of 
Agricultural Economists. 2010;(41):203–216. DOI: 10.22004/ag.econ.53206

11. Skibniewski M. J., Ghosh S. Determination of key performance indicators with enterprise resource 
planning systems in engineering construction firms. Journal of Construction Engineering and Management. 
2009;135(10):965–978. DOI: 10.1061/(ASCE)0733–9364(2009)135:10(965)

12. Mia L., Chenhall R. H. The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and 
managerial effectiveness. Accounting, Organizations and Society. 1994;19(1):1–13.

13. Norman T. J., Reed C. Delegation and responsibility. In: Castelfranchi C., Lespérance Y., eds. Intelligent 
Agents VII Agent Theories Architectures and Languages. ATAL 2000. Lecture Notes in Computer Science. 
Springer, Berlin, Heidelberg: Springer Book Archive. 2001. DOI: 10.1007/3–540–44631–1_10

14. Ahrens T., Chapman C. S. Accounting for flexibility and efficiency: A field study of management control 
systems in a restaurant chain. Contemporary Accounting Research. 2004;21(2):271–301. DOI: 10.1506/
VJR 6-RP75–7GUX–XH0X

15. Kim Y. W., Ballard G. Activity-based costing and its application to lean construction. In: Proc. 9th Annual 
Conference of the International Group for Lean Construction. Singapore. 2001. URL: https://studylib.
net/doc/8071152/activity-based-costing-and-its-application-to-lean-constr… (accessed on 05.03.2020).

16. Botta-Genoulaz V., Millet P. A., Grabot B. A survey on the recent research literature on ERP systems. 
Computers in Industry. 2005;56(6):510–522.

ИНФОРМАцИЯ ОБ АВтОРЕ
Надежда Константиновна Рожкова —  доктор экономических наук, профессор, профессор кафе-
дры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, Государственный университет управления, 
Москва, Россия
nakoro@yandex.ru

ABOuT THE AuTHOR
Nadezhda K. Rozhkova —  Dr. Sci. (Econ.), Professor, Professor of the Department of Accounting, Auditing 
and Taxation, State University of Management, Moscow, Russia
nakoro@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 15.04.2020; после рецензирования 29.04.2020; принята к публикации 11.05.2020. 
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article was submitted on 15.04.2020; revised on 29.04.2020 and accepted for publication on 11.05.2020.
The author read and approved the final version of the manuscript.

ОПыт СОВЕРШЕНСтВОВАНИЯ / EXPERIENcE PERFEcTION


