
М и н и с т е р с т в о  о б р а зо в а н и я  и  н а у к и  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  

_______________ Ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о  п о  о б р а з о в а н и ю _______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕГУЛЯТИВЫ  

Ф ИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

А.И. Нечитайло

РГГМ У

С а н к т -П е т е р б у р г

2007



У Д К  657.01

ISBN 978-5-86813-186-8

Н е ч и т а й л о  А .И . Р е гу л я т и в ы  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь т а т о в  в  с и с т е м е  б у х 

га л т е р с к о го  у ч е т а . М о н о гр а ф и я . -  С П б ., и зд . Р Г Г М У , 2 0 0 7 . -  1 6 7  с.

Рецензенты: А .Д . Л а р и о н о в , з а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  н а у к и  Р Ф , 

д -р  э к о н . н а у к , п р о ф . С П б Г У Э Ф  

М .М . Г л а з о в , д -р  э к о н . н а у к , п р о ф . Р Г Г М У

Р ассм о тр ен ы  п р о б лем ы  бу х гал тер ск о го  у ч е та  р егу л яти в о в  ф и н ан со вы х  
резу л ьтато в . О со бо е  вн и м ан и е  у д ел яется  м ето д о л о ги чески м  п р и н ц и п ам  и 
м ето ди ческ и м  п р ави л ам , п р и м ен ен и е  ко то р ы х  п о р о ж д ает  п о к азател и  р егу л я 
ти во в  ф и н ан со вы х  резу л ьтато в . В ы дел ен ы  р егу л яти в ы  ф и н ан со вы х  р езу л ьта 
тов. П р о в ед ен  к о м п л ексн ы й  анали з эк о н о м и ческ о го  со д ер ж ан и я  так и х  п о к а
зател ей  р егу л ято р о в  и п р едл о ж ен ы  р еко м ен д ац и и  по  у си л ен и ю  их  и н ф о р м а
т и в н ы х  возм ож ностей .

Р ассм атр и ваем ы е во п р о сы  о тн о сятся  к  к о м м ер ч еск и м  о р ган и зац и ям  
всех  ф орм  со б ствен н о сти  и  ви дов  д еятел ьн о сти , за  и ск л ю чен и ем  бан ковски х , 
стр ах о в ы х  ор ган и зац и й  и  бирж .

Р ассч и тан о  н а  н ау ч н ы х  р аб о тн и к о в  и п р акти ко в  бухгал тер ско го  учета, а 
т ак ж е  м о ж ет  бы ть и сп о л ьзо ван о  п р и  о бу ч ен и и  по  сп ец и альн о сти  « Б у х гал тер 
ски й  у чет , ан али з и  аудит».

N e c h it a y lo  A . I.  R e g u la tiv e s  o f  f in a n c ia l re s u lts  in  th e  a c c o u n ta n t 

sy ste m . -  S t. P e te rsb u rg , R S H M U  P u b lis h e rs , 2 0 0 7 . -  1 6 7  p p .

T h e  b o o k  d eals w ith  p ro b lem s in  acco u n tin g  fo r reg u la tiv es o f  fin an c ia l re
su lts  in  b o o k k eep in g . M u ch  a tten tio n  is p a id  to  m eth o d o lo g ica l p rin c ip les  and  
m eth o d  ru les  w h o se  ap p lica tio n  lead s to  ind ices o f  reg u la tiv es fo r  fin an c ia l resu lts . 
T h e  reg u la tiv es o f  fin an c ia l re su lts  a re  id en tified . A n  in teg ral ana ly sis  o f  the  eco 
n o m ic  co n ten t o f  these  p a ram ete rs  is p e rfo rm ed , a n d  b asic  reco m m en d a tio n s to 
s tren g th en  th e ir  in fo rm atio n  p o ten tia l are  suggested .

T h e  p ro b lem s u n d e r s tu d y  co n cern  co m m erc ia l o rg an iza tio n s o f  a ll p ro p erty  
fo rm s an d  fo rm s o f  ac tiv ities, exc lu siv e  o f  ban k s, in su ran ce  o rg an iza tio n s and 
s to ck  exchanges.

T h e  m o n o g rap h  is d e s ig n ed  fo r re sea rch  a n d  p rac tica l w o rk ers  in  b o o k k e ep 
ing; it can  a lso  b e  u se d  in teach in g  stu d en ts  sp ec ia liz in g  in  A cco u n tin g , F in ancia l 
A n a ly sis  an d  A ud iting .

© Н ечитайло А .И ., 2007
© Российский государственный гидрометеорологический 

университет (Р1ТМ У ), 2007

I S B N  9 7 8 - 5 - 8 6 8 1 3 - 1 8 6 - 8



Д а н н ы е  о ф и н а н с о в о м  п о л о ж е н и и  о р г а н и з а ц и и  я в л я ю т с я  в а ж 

н е й ш е й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  у п р а в л е н и я  ее ф и н а н с о в о -х о з я й 

с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю . Т а к а я  и н ф о р м а ц и я  п о л ь з у е т с я  н а и б о л ь 

ш и м  с п р о с о м  с р е д и  р а з л и ч н ы х  е е  п о л ь з о в а т е л е й  и  о б я з а т е л ь н о  

у ч и т ы в а е т с я  п р и  п р и н я т и и  л ю б ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й . В а ж 

н е й ш е й  с о с т а в н о й  ч а с т ь ю  и н ф о р м а ц и и  о  ф и н а н с о в о м  п о л о ж е н и и  

о р г а н и з а ц и и  я в л я ю т с я  д а н н ы е  о  ф о р м и р о в а н и и  ф и н а н с о в ы х  р е 

з у л ь т а т о в , в о з н и к а ю щ и х  в  п р о ц е с с е  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  

к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й .

П р и с т а л ь н ы й  и н т е р е с  к  п р о б л е м а м  ф о р м и р о в а н и я  р а з л и ч н ы х  

п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  с л о 

ж и л с я  т о л ь к о  в  п о с л е д н и е  п я т н а д ц а т ь  л е т . Д о  э т о г о  в о п р о с а м  у ч е т а  

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  н е  у д е л я л о с ь  д о л ж н о г о  в н и м а н и я , т а к  к а к  

ц е л ь ю  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а  с ч и т а л о с ь  м а к с и м а л ь н о е  

у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  н а с е л е н и я , а  н е  п о л у ч е н и е  п р и б ы л и . 

Р а з в и т и е  п р и н ц и п о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н и р о в а н и я  в с е х  п о к а з а т е 

л е й  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в а  и  т р е б о в а н и е  ж е с т о ч а й ш е г о  о б е с п е ч е 

н и я  и х  в ы п о л н е н и я  с в е л и  з н а ч и м о с т ь  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в ы х  р е 

з у л ь т а т о в  к  о д н и м  и з  м н о г и х . П о э т о м у  о с у щ е с т в л я л о с ь  с о з н а т е л ь 

н о е  р е т у ш и р о в а н и е  р о л и  п р и б ы л и  к а к  д о л г о в р е м е н н о го  и с т о ч н и к а  

ф и н а н с о в о го  о б е с п е ч е н и я  д е я те л ь н о сти  и  р а зв и в а л а с ь  ф у н к ц и я  п р и 

б ы л и  к а к  о д н о го  и з  м н о г и х  о ц е н о ч н ы х  п о к а з а т е л е й  э ф ф е к т и в н о с т и  

д е я те л ь н о сти  о р га н и з а ц и й  в  о т ч е т н о м  п е р и о д е . Т а к и м  о б р а зо м , д л и 

т е л ь н о е  в р е м я  в  н а ш е й  ст р а н е  д е й ст в о в а л а  с и с т е м а  б у х га л т е р с к о го  

у ч е т а , к о т о р а я  п о  с у щ е с т в у  и з ы м а л а  и з и н ф о р м а ц и о н н о го  о б о р о та  

п о к а з а т е л и  п р и б ы л и  в  к а ч е с т в е  д о л го в р е м е н н о го  и с т о ч н и к а  ф и н а н 

с о в о го  о б е с п е ч е н и я  д е я те л ь н о сти  х о з я й с т в а . П о э т о м у  к  19 9 2  го д у  -  

г о д у  к о р е н н о г о  п е р е л о м а  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  в  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и , п о л н о с т ь ю  о т с у т с т в о в а л а  м е т о д о л о ги я  и  м е т о д и к а  у ч е 

т а  п р и б ы л и  к а к  п о к а з а т е л я  д о л г о в р е м е н н о го  ф и н а н с о в о го  о б е с п е 

ч е н и я  и м у щ е с т в а  о р га н и з а ц и й , а  т е к у щ и й  у ч е т  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь 

т а т о в  н е  п р е д о с т а в л я л  и н ф о р м а ц и ю  о б  у с л о в и я х  и х  в о з н и к н о в е н и я  

и  б ы л  н а п р а в л е н  н а  у с т а н о в л е н и е  т о т а л ь н о г о  к о н т р о л я  г о с у д а р с т в а  

з а  р е з у л ь т а т а м и  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й .

В в е д е н и е
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Н о в ы е  п о д х о д ы  к  в о п р о с а м  х о з я й с т в о в а н и я , п р е д п о л а г а ю щ и е  

и с п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  п р и н ц и п о в , с п о с о б о в  ф о р м  и  м е т о д о в  у п р а в 

л е н и я  о р га н и з а ц и е й , п р е д ъ я в л я ю т  п р и н ц и п и а л ь н о  д р у г и е  т р е б о в а 

н и я  к  ф о р м и р о в а н и ю  и н ф о р м а ц и и  о ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х , я в 

л я ю щ е й с я  к о н е ч н о й  ц е л ь ю  в с е й  с и с т е м ы  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а . 

П р и  э т о м  б о л ь ш о е  в о з д е й с т в и е  н а  м е х а н и з м  ф о р м и р о в а н и я  и н 

ф о р м а ц и и  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  о к а з ы в а е т  н а л о г о о б л о ж е н и е  

п р и б ы л и .

К  р е ш е н и ю  э т о й  с л о ж н о й  и  м н о г о а с п е к т н о й  п р о б л е м ы  о б р а 

щ а л и с ь  м н о г и е  и с с л е д о в а т е л и . Ф у н д а м е н т а л ь н о е  з н а ч е н и е  д л я  

р а з в и т и я  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в  и м е ю т  р а б о т ы  В .А .. Е р о ф е е в о й , В .Б . И в а ш к е в и ч а , В .В . 

К а ч а л и н а , В .В . К о в а л е в а , М .И . К у т е р а , А .Д . Л а р и о н о в а , Ж .Г . Л е 

о н т ь е в о й , Т .Н . М а л ь к о в о й , С .А .Н и к о л а е в о й , В .Ф . П а л и я , В .В . П а т - 

р о в а , С .И . П у ч к о в о й , Я .В . С о к о л о в а , Л .З . Ш н е й д м а н а  и  д р у г и х  

э к о н о м и с т о в . О г р о м н а я  р о л ь  в  р е ш е н и и  э т о й  п р о б л е м ы  о т в о д и т 

с я  з а р у б е ж н о м у  о п ы т у  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а , г л у б о к о  и с с л е д о 

в а н н о м у  в  т р у д а х  X .  А н д е р с о н а , М .Ф . В а н  Б р е д а , Д . К о л д у э л л а , 

М .Р . М э т ь ю с а , Б . Н и д л з а , М .Х .Б ., П е р е р ы , Д ж . Р и с а , Ж . Р и ш а р а ,

Э .С . Х е д р и к с е н а , Р . Э н т о н и  и  д р . П р и з н а в а я  в а ж н о с т ь  п р о д е л а н 

н о й  и м и  р а б о т ы , н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , ч т о  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а 

т ы  у к а з а н н ы х  а в т о р о в  т р е б у ю т  с в о е г о  р а з в и т и я , т а к  к а к  в  п о с л е д 

н и е  го д ы  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п р о и с х о д и т  н е  п е р е с т р о й к а , а 

и м е н н о  п о с т р о е н и е  н о в о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я . О д н а к о  с  б о л ь ш и м  

т р у д о м  в н е д р я ю т с я  в  ж и з н ь  н о в ы е  ф о р м ы  и  м е т о д ы  у п р а в л е н и я  

о р га н и з а ц и я м и . Э т о м у  п р е п я т с т в у ю т  к а к  р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о й  

п е р е с т р о й к и  у п р а в л е н и я  н а р о д н ы м  х о з я й с т в о м , т а к  и  у к о р е н и в 

ш и е с я  с т е р е о т и п ы  м ы ш л е н и я  и  х о з я й с т в о в а н и я . П о э т о м у  м е т о д о 

л о г и ч е с к о е , а  з а ч а с т у ю  и  м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч е т а  и  о т ч е т 

н о с т и  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  з н а ч и т е л ь н о  о т с т а е т  о т  т е о р е т и 

ч е с к и х  и  п р а к т и ч е с к и х  п о т р е б н о с т е й . П о  с у щ е с т в у  о т с у т с т в у е т  

ф у н д а м е н т а л ь н а я  т е о р и я  у ч е т а  в с е й  с о в о к у п н о с т и  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в . Т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  в а ж н е й ш и х  к а т е г о р и й  

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  с в о д и т с я  к  м е х а н и ч е с к о й  р е ц е п ц и и  з а 

п а д н ы х  т е о р и й  ф о р м и р о в а н и я  т а к о й  и н ф о р м а ц и и  б е з у ч е т а  д о с т и 

ж е н и й  н а ц и о н а л ь н о й  ш к о л ы , ч т о  п о д р ы в а е т  с т а б и л ь н о с т ь  н а ц и о 

н а л ь н о г о  с т е р е о т и п а  м е т о д о л о г и и  б е з е го  р а в н о ц е н н о й  з а м е н ы .
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В  п о с л е д н е е  в р е м я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  ч а с т о  д е к л а р и р у е м ы х  

к р и т е р и е в , х а р а к т е р и з у ю щ и х  к а ч е с т в о  б у х г а л т е р с к о й  ф и н а н с о в о й  

о т ч е т н о с т и , н а з ы в а е т с я  е е  « п р о з р а ч н о с т ь » . Э т о  п р е д п о л а г а е т  у в е 

л и ч е н и е  с о в о к у п н о с т и  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , х а 

р а к т е р и з у ю щ и х  р а з л и ч н ы е  с в о й с т в а  п р и б ы л и  к а к  э к о н о м и ч е с к о й  

к а т е г о р и и .

С л е д о в а т е л ь н о , и н ф о р м а ц и я  о  п р и б ы л и  к а к  г л а в е н с т в у ю щ е й  

к а т е г о р и и  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  д а н н ы е  н е  

т о л ь к о  о п о р я д к е  е е  ф о р м и р о в а н и я , н о  т а к ж е  д а н н ы е  о б о  в с е х  в е 

л и ч и н а х , р е г у л и р у ю щ и х  с у м м ы  п р и б ы л и . И м е н н о  э т о  о б с т о я т е л ь 

с т в о  п о з в о л я е т  в з в е ш е н н о  и  о б ъ е к т и в н о  п о д о й т и  к  п р о ц е с с у  р а с 

п р е д е л е н и я  п р и б ы л и , к о т о р ы й  я в л я е т с я  п о  с у щ е с т в у  к о н е ч н о й  ц е 

л ь ю  в с е й  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я . П о э т о м у  д л я  

о р г а н и з а ц и й  к р а й н е  в а ж н ы м  я в л я е т с я  а д е к в а т н о е  о п р е д е л е н и е  в е 

л и ч и н , р е г у л и р у ю щ и х  ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т  д е я т е л ь н о с т и , а  д л я  

в н е ш н и х  п о л ь з о в а т е л е й  т а к и м  ж е  в а ж н ы м  к р и т е р и е м  я в л я е т с я  п о 

н и м а н и е  у с л о в и й  и х  ф о р м и р о в а н и я . П о с л е д н е е  о б с т о я т е л ь с т в о  

о б е с п е ч и в а е т с я , п р е ж д е  в с е г о , з н а н и е м  п о л ь з о в а т е л я м и  о с н о в н ы х  

п о л о ж е н и й  у ч е т н о й  п о л и т и к и , б а з о в ы х  т р е б о в а н и й  и  д о п у щ е н и й , 

к о т о р ы е  п р и м е н я ю т с я  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е , а  т а к ж е  п о н и м а н и е м  

и н ф о р м а ц и о н н о й  с у щ н о с т и  о с н о в н ы х  п р о ц е д у р  р е г у л и р о в а н и я  

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , к о т о р ы м и  о п е р и р у ю т  н а  п р а к т и к е .

О д н а к о  в  н а у ч н о й  и  м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о -п р е ж н е м у  

о т с у т с т в у е т  с и с т е м н ы й  п о д х о д  к  ф о р м и р о в а н и ю  и н ф о р м а ц и и  о 

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  о р г а н и з а ц и и  в о  в з а и м о с в я з и  с  р е г у л и 

р у ю щ и м и  и х  в е л и ч и н у  п о к а з а т е л я м и . С о о т в е т с т в е н н о  э т о  о б с т о я 

т е л ь с т в о  п о -п р е ж н е м у  н е  о б е с п е ч и в а е т  п р о з р а ч н о с т ь  д а н н ы х , х а 

р а к т е р и з у ю щ и х  о с н о в н у ю  ц е л ь  ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й  д е я 

т е л ь н о с т и  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  в  у с л о в и я х  р ы н о ч н о й  э к о 

н о м и к и .

В о з р а с т а н и е  з н а ч е н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  и  о т с у т с т в и е  

ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , с в я з а н 

н ы х  с  с о з д а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  п р и м е н и 

т е л ь н о  к  н о в ы м  э к о н о м и ч е с к и м  и  о р г а н и з а ц и о н н о -п р а в о в ы м  у с л о 

в и я м  у п р а в л е н и я  э к о н о м и к о й  о р га н и з а ц и и , о п р е д е л я е т  а к т у а л ь 

н о с т ь  и  з н а ч и м о с т ь  т е м ы  и с с л е д о в а н и я .
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Г л а в а  I  
Э к о н о м и ч е с к а я  еунцност ъ я  з н а ч е н и е  
р е г у л я т н в о в  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь т а т о в

1.1. Экономическая сущность регулятивов 
финансовых результатов

Н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  г о с у д а р с т в а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с у м м у  

п р и б ы л е й , о т р а ж е н н ы х  в  б у х г а л т е р с к и х  б а л а н с а х  в с е х  х о з я й с т 

в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  с т р а н ы . П р и  э т о м  с у м м а  в с е х  ч а с т н ы х  с у м м  

к а п и т а л о в  и з  и х  б а л а н с о в  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  п р о и з в о д с т в е н н о м  

п о т е н ц и а л е  г о с у д а р с т в а . В  с в о ю  о ч е р е д ь , с о о т н е с е н и е  э т и х  д в у х  

с у щ н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  о т р а ж а е т  р е н т а б е л ь н о с т ь  н а ц и о н а л ь 

н о й  э к о н о м и к и . Д е й с т в и е  э к о н о м и ч е с к о г о  м е х а н и з м а  п р е д п р и я т и й  

с о п р я ж е н о  с  г л а в н о й  д в и ж у щ е й  и х  с и л о й  -  и н т е р е с а м и  с о б с т в е н 

н и к о в  в  п р и р о с т е  с т о и м о с т и  и х  к а п и т а л о в  з а  с ч е т  с о з д а в а е м о го  и з 

п р и б ы л и  и м у щ е с т в а  п р е д п р и я т и й  с  о б я з а т е л ь н ы м  в о с с т а н о в л е н и 

е м  о с н о в н ы х  ф о н д о в  п о с р е д с т в о м  и х  а м о р т и з а ц и и . П о э т о м у  п р и 

б ы л ь  п р е д п р и я т и й  к а к  п о к а з а т е л ь  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м а  р а б о т а ю щ е 

г о  к а п и т а л а  о п р е д е л я е т  в е л и ч и н у  р о с т а  э к о н о м и к и  с т р а н ы  в  ц е л о м .

В  у с л о в и я х  о т д е л ь н о  в з я т о й  о р га н и з а ц и и  п р и б ы л ь  я в л я е т с я  

в а ж н е й ш и м  о ц е н о ч н ы м  п о к а з а т е л е м  ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й  д е я 

т е л ь н о с т и  к о н к р е т н о й  о р га н и з а ц и и  в  о б л а с т и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  

и  б и з н е са . И м е н н о  п р и б ы л ь  я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  б л а го с о с т о я н и я  

л ю б о й  о р га н и з а ц и и  и  ее с о ц и а л ь н о го  и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  р а з в и 

т и я . П о э т о м у  к а ж д ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь , к а ж д а я  о р га н и з а ц и я  б у д у т  

с т р е м и т ь с я  к  ее п о л у ч е н и ю . П о л у ч е н и е  п р и б ы л и  п о з в о л я е т  н е  т о л ь 

к о  п о д д е р ж и в а т ь  п р о и з в о д с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  к о м м е р ч е с к о й  

о р га н и з а ц и и , н о  и  у д о в л е т в о р я т ь  ее р а з л и ч н ы е  с о ц и а л ь н ы е  и н т е р е 

с ы . П о э т о м у  о р га н и з а ц и и  с т р е м я т с я  к  у в е л и ч е н и ю  п о л у ч а е м о й  п р и 

б ы л и . Т а к и м  о б р а зо м , с т р е м л е н и е  п о л у ч и т ь  п р и б ы л ь  и  у в е л и ч и т ь  ее 

я в л я е т с я  м о щ н ы м  ф а к т о р о м  р а з в и т и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о 

с т и  к о м м е р ч е с к о й  о р га н и з а ц и и . Э т о т  с т и м у л  и  о п р е д е л я е т э к о н о м и 

ч е с к у ю  и  с о ц и а л ь н у ю  с у щ н о с т ь  к а т е г о р и и  п р и б ы л и .

С а м о  ж е  с о з д а н и е  п р и б ы л и  о р г а н и з а ц и и  о п р е д е л я е т с я  д в у м я  

ее в а ж н е й ш и м и  ф у н к ц и я м и : к а к  и з м е р и т е л я  э ф ф е к т и в н о с т и  х о з я й 



с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  и  к а к  с р е д с т в а  с т и м у л и р о в а 

н и я . П р и  э т о м  в  р ы н о ч н ы х  у с л о в и я х  п р и б ы л ь  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  

и с т о ч н и к о м  н а к о п л е н и й  и  р а с ш и р е н и я  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о 

с т и , ц е л ь ю , с т и м у л о м  и  и с т о ч н и к о м  б ю д ж е т а  о р г а н и з а ц и и . В н у т р и  

с а м о й  о р г а н и з а ц и и  в  п р и б ы л и  о т р а ж а ю т с я  в с е  э к о н о м и ч е с к и е  

п р о ц е с с ы , а  т а к ж е  н а х о д я т  с в о е  к о н к р е т н о е  в ы р а ж е н и е  в с е  о с н о в 

н ы е  ф и н а н с о в ы е  и н с т р у м е н т ы  (н а л о г и , о т ч и с л е н и я , н о р м ы  и  н о р 

м а т и в ы , д е н е ж н ы е  п о т о к и  и  т .д .).

О д н а к о  д о  с и х  п о р  е д и н о го  п о д х о д а  к  о п р е д е л е н и ю  э к о н о м и 

ч е с к о й  п р и р о д ы  и  п о р я д к а  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  н е т . О ч е в и д н о  

т о л ь к о  о д н о : п р о ц е с с  с о з д а н и я  п р и б ы л и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж 

н е й ш е е  э к о н о м и ч е с к о е  я в л е н и е , к о т о р о е  ф о р м и р у е т с я  п о д  в о з д е й 

с т в и е м  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  ф а к т о р о в , о к а з ы в а ю щ и х  н а  н е г о  к а к  

п о л о ж и т е л ь н о е , т а к  и  о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е . С л е д о в а т е л ь н о , ф о р 

м и р о в а н и е  п р и б ы л и  п р е д п о л а га е т  в ы я в л е н и е  ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х  

н а  п р и б ы л ь . П р и  э т о м  п о д  ф а к т о р а м и , о б у с л о в л и в а ю щ и м и  в е л и ч и 

н у  п р и б ы л и , п о н и м а ю т с я  п р и ч и н ы , п о д  в л и я н и е м  к о т о р ы х  ф о р м и 

р у е т с я  п р и б ы л ь  в  н а ч а л ь н ы й  п е р и о д  д е я т е л ь н о с т и  и л и  п р о и с х о д и т  

и з м е н е н и е  ее а б с о л ю т н о й  в е л и ч и н ы  в  п о с л е д у ю щ е м .

Ф а к т о р ы  в л и я н и я  н а  в е л и ч и н у  п р и б ы л и  и з у ч а ю т с я  м н о г и м и  

э к о н о м и ч е с к и м и  н а у к а м и . П о э т о м у  д е т а л ь н о е  р а с с м о т р е н и е  ф а к 

т о р о в  в о з д е й с т в и я  н а  в е л и ч и н у  п р и б ы л и  н е  я в л я е т с я  ц е л ь ю  э т о й  

р а б о т ы . В  т о  ж е  в р е м я  р а с с м о т р е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  п р и р о д ы  м е 

х а н и з м а  о б р а з о в а н и я  п р и б ы л и  т р е б у е т  о п и с а н и я  б а з о в ы х  п р и н ц и 

п о в  э т о й  п р о б л е м ы .

С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  п о д х о д ы  к  к л а с с и ф и к а ц и и  ф а к т о р о в , 

в л и я ю щ и х  н а  ф о р м и р о в а н и е  в е л и ч и н ы  п р и б ы л и . Б о л ь ш и н с т в о  а в 

т о р о в  с х о д я т с я  в  т о м , ч т о  м о ж н о  в ы д е л и т ь  ф а к т о р ы  к а к  в н у т р е н 

н е г о , т а к  и  в н е ш н е г о  в о з д е й с т в и я .

П р и  э т о м  ср е д и  ф а к т о р о в  в н у т р е н н е г о  в о з д е й с т в и я  и м и  в ы д е 

л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  г р у п п ы : т е х н о л о г и ч е с к и е , у п р а в л е н ч е с к и е  и  

с о ц и а л ь н ы е . В  с в о ю  о ч е р е д ь , к а ж д а я  г р у п п а  и м е е т  д а л ь н е й ш е е  

п о д р а з д е л е н и е . З н а н и е  э т и х  ф а к т о р о в  п о з в о л я е т  с о з н а т е л ь н о  и  ц е 

л е н а п р а в л е н н о  п р и н и м а т ь  о р г а н и з а ц и о н н о -т е х н и ч е с к и е  и  х о з я й с т 

в е н н о -у п р а в л е н ч е с к и е  р е ш е н и я , с о з д а в а т ь  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  

д л я  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м  у в е л и ч е н и я  п р и б ы л и . И с п о л ь з о в а н и е  

ф а к т о р о в  в н у т р е н н е г о  в о з д е й с т в и я  н а  п о в ы ш е н и е  п р и б ы л и  ц е л и 
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к о м  и  п о л н о с т ь ю  я в л я е т с я  п р е р о г а т и в о й  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и и ,

и , с о о т в е т с т в е н н о , о б ъ е к т о м  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а .

В м е с т е  с  т е м  и х  и с п о л ь з о в а н и е  д а ж е  в  н е з н а ч и т е л ь н о й  в р е 

м е н н о й  п е р с п е к т и в е  д л я  в с е х  о р г а н и з а ц и й  н о с и т  в е р о я т н о с т н ы й  

х а р а к т е р . У ч е с т ь  и х  с о в о к у п н о е  д е й с т в и е  с  а б с о л ю т н о й  т о ч н о с т ь ю

-  з а д а ч а  н е р е а л ь н а я . Э т о  с в я з а н о  с  т е м , ч т о  н а  в е л и ч и н у  э т и х  п о к а 

з а т е л е й  о ч е н ь  с и л ь н о  в л и я ю т  м н о г о ч и с л е н н ы е  в н е ш н и е  ф а к т о р ы .

С р е д и  н и х  п р и н я т о  в ы д е л я т ь : р ы н о ч н о -к о н ъ ю к т у р н ы е , х о з я й - 

с т в е н н о -п р а в о в ы е  и  а д м и н и с т р а т и в н о -к о м а н д н ы е  ф а к т о р ы . П о  

с в о е й  с у т и  э т о  р е г у л я т о р ы  п р о и з в о д с т в а , д е й с т в и е  к о т о р ы х  м о ж е т  

б ы т ь  н а п р а в л е н о  к а к  н а  у в е л и ч е н и е  п р и б ы л и  о р г а н и з а ц и й , т а к  и  н а  

ее с н и ж е н и е . П о э т о м у  и х  з н а ч е н и е  в  ф о р м и р о в а н и и  п р е д п р и н и м а 

т е л ь с к о й  п р и б ы л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  в е л и к о . О с о б е н н о  э т о  к а с а е т с я  

х о з я й с т в е н н о -п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  п р и б ы л и . Т а к и м  о б р а з о м , 

ф о р м и р о в а н и е  п р и б ы л и  о р г а н и з а ц и и  к о р р е к т и р у е т с я  в о з д е й с т в и 

е м  г о с у д а р с т в а  ч е р е з  н а л о г о в ы й  м е х а н и з м , ц е н о в у ю  г о с у д а р с т в е н 

н у ю  п о л и т и к у  и  р я д о м  д р у г и х  ф а к т о р о в .

К а ж д о е  п р и н я т о е  п о д  в о з д е й с т в и е м  у к а з а н н ы х  в ы ш е  ф а к т о 

р о в , а  в п о с л е д с т в и и  и  р е а л и з о в а н н о е  у п р а в л е н ч е с к о е  р е ш е н и е  

п р и в о д и т  к  в п о л н е  о п р е д е л е н н ы м  э к о н о м и ч е с к и м  р е з у л ь т а т а м , и з  

к о т о р ы х  н а и в а ж н е й ш и м  я в л я е т с я  п о к а з а т е л ь  п р и б ы л и . Н и  о д н а  

о р г а н и з а ц и я  н е  о с т а н е т с я  р а в н о д у ш н о й  к  в о п р о с у  о т о м , к а к а я  у  

н е е  б у д е т  п р и б ы л ь . О н а  м о ж е т  б ы т ь  т а к о й  ж е  и л и  б о л ь ш е  т о й , ч т о  

б ы л а  в  п р е д ш е с т в у ю щ е м  п е р и о д е . П р и б ы л ь  м о ж е т  с н и з и т ь с я . Н а 

к о н е ц , р е а л ь н ы м  м о ж е т  б ы т ь  и  н е п р и я т н о е  д л я  к а ж д о й  п р о и з в о д - 

с т в е н н о -с т р у к т у р н о й  е д и н и ц ы  с о с т о я н и е , п р и  к о т о р о м  п р и б ы л ь  

о т с у т с т в у е т , а  п р о и з в о д с т в о  с т а н о в и т с я  у б ы т о ч н ы м .

С л е д о в а т е л ь н о , м о ж н о  ч е т к о  в ы д е л и т ь  ч е т ы р е  о с н о в н ы е  з о н ы  

э к о н о м и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л ю б о й  о р г а н и з а ц и и : 1 ) к о г д а  п р и б ы л ь  

е с т ь  и  р а с т е т ; 2 ) к о г д а  п р и б ы л ь  е с т ь  и  с т а б и л ь н а я ; 3 )  к о г д а  п р и 

б ы л ь  е с т ь , н о  п р и  э т о м  у м е н ь ш а е т с я ; 4 )  к о г д а  п р и б ы л и  н е т , а  п о 

я в л я ю т с я  у б ы т к и .

Д л я  о п р е д е л е н и я  з о н ы  э к о н о м и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  о р г а н и з а 

ц и и  н е о б х о д и м  н а л о ж е н н ы й  п р о ц е с с  п р о г н о з и р о в а н и я . « О с н о в 

н ы м  и н с т р у м е н т о м  п р о г н о з и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  

п р о ц е с с о в  в ы с т у п а ю т  и м и т а ц и о н н ы е  м о д е л и »  [1 .6 3 , с . 2 2 6 ]. П о 

с т р о е н и е  р а з л и ч н ы х  и м и т а ц и о н н ы х  м о д е л е й  н а  б а зе  и с п о л ь з о в а 

10



н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  ф а к т о р а  в о з д е й с т в и я  н а  с о з д а н и е  п р и б ы л и  

п о з в о л я е т  о б е с п е ч и т ь  р у к о в о д с т в о  о р г а н и з а ц и и  с о о т в е т с т в у ю щ и 

м и  д а н н ы м и . П р и  э т о м  т а к о е  м о д е л и р о в а н и е  п р о и з в о д и т с я , в  т о м  

ч и с л е  и  п о  д а н н ы м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .

В  с в о ю  о ч е р е д ь  с а м а  с у щ н о с т ь  с о з д а н н о й  п р и б ы л и  п о р о ж д а е т  

с л о ж н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  в з а и м о о т н о ш е н и я  п о  п о в о д у  ее о б ъ е м о в  и  

г р а н и ц  р а с п р е д е л е н и я , с к л а д ы в а ю щ и е с я  м е ж д у  к о м м е р ч е с к о й  о р 

г а н и з а ц и е й  к а к  х о з я й с т в у ю щ и м  с у б ъ е к т о м , с  о д н о й  с т о р о н ы , и  

р я д о м  д р у г и х  с у б ъ е к т о в , с  д р у г о й  с т о р о н ы . Н а п р и м е р , в з а и м о о т 

н о ш е н и я  о р г а н и з а ц и и  с  р а б о т н и к а м и  п о  п о в о д у  о п л а т ы  т р у д а , с  

г о с у д а р с т в о м  п о  п о в о д у  в з а и м о о т н о ш е н и й  с  б ю д ж е т о м  и  д р у г и е .

Т а к и е  в з а и м о о т н о ш е н и я  н о с я т  я р к о  в ы р а ж е н н ы й  р а с ч е т н ы й  

х а р а к т е р , т а к  к а к  м о г у т  п р и н и м а т ь  м н о ж е с т в о  р а з л и ч н ы х  ф о р м . 

О ч е в и д н о , ч т о  в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и й  п р и 

б ы л ь  в  т е х н о л о г и ч е с к о м  с м ы с л е  н е  у ч а с т в у е т . О д н а к о  в  э к о н о м и 

ч е с к о м  с м ы с л е  п р и б ы л ь  о п о с р е д с т в у е т  х о з я й с т в е н н у ю  д е я т е л ь 

н о с т ь  н а  в с е х  е е  с т а д и я х  и  о д н о в р е м е н н о  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  ее 

р е з у л ь т а т о м .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в з а и м о о т н о ш е н и я  к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и 

з а ц и и  к а к  х о з я й с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а  п о  п о в о д у  р а с п р е д е л е н и я  

п р и б ы л и  в  б о л ь ш е й  ч а с т и  н е  ф о р м и р у ю т с я  г о с у д а р с т в о м , а  р е г у 

л и р у ю т с я  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  с а м о й  о р г а н и з а ц и и . В  

э т о м  п р о я в л я е т с я  о с н о в н а я  с п е ц и ф и ч е с к а я  ч е р т а  п р и б ы л и  к о м м е р 

ч е с к и х  о р га н и з а ц и й , к о т о р а я  в  т о  ж е  в р е м я  п о р о ж д а е т  о п р е д е л е н 

н у ю  с и с т е м у  о т н о ш е н и й  п о  п о в о д у  е е  р а с п р е д е л е н и я .

К а ч е с т в е н н а я  о п р е д е л е н н о с т ь  т а к и х  о т н о ш е н и й  х а р а к т е р и з у 

е т с я  в ы п о л н е н и е м  п р и б ы л ь ю  в а ж н ы х  э к о н о м и ч е с к и х , с о ц и а л ь н ы х , 

п о л и т и ч е с к и х  п о т р е б н о с т е й  о р га н и з а ц и и . П о с р е д с т в о м  с в о е й  п р и 

б ы л и  о р г а н и з а ц и и  у ч а с т в у ю т  в  ф о р м и р о в а н и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  

б ю д ж е т о в  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й , в  с о ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м а х  с в о и х  

р е г и о н о в , а  т а к ж е  о к а з ы в а ю т  р е а л ь н о е  в о з д е й с т в и е  н а  ф о р м и р о в а 

н и е  п о л и т и ч е с к и х  р е а л и й .

П р о ц е с с  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  д в е  о с 

н о в н ы е  ч а с т и : в о -п е р в ы х , р а с п р е д е л е н и е  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м  и  

к о м м е р ч е с к и м и  о р г а н и з а ц и я м и  и , в о -в т о р ы х , р а с п р е д е л е н и е  о с 

т а ю щ е й с я  в  р а с п о р я ж е н и и  о р г а н и з а ц и и  ч а с т и  п р и б ы л и  т о л ь к о  м е 

ж д у  с о б с т в е н н и к а м и , м е ж д у  с о б с т в е н н и к а м и  и  т р у д о в ы м  к о л л е к 

т и в о м .
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Р а с п р е д е л е н и е  п р и б ы л и  м е ж д у  г о с у д а р с т в о м  и  к о м м е р ч е с к и 

м и  о р г а н и з а ц и я м и  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  с и с т е м у  г о с у д а р с т в е н н о 

г о  р е г у л и р о в а н и я , гд е  о п р е д е л я ю т с я  к р и т е р и и  и  у с л о в и я  р а б о т ы  

в с е х  с у б ъ е к т о в  о т н о ш е н и й . Т а к о е  р а с п р е д е л е н и е , к а к  п р а в и л о , 

в с е г д а  с о п р о в о ж д а е т с я  п р я м ы м  и з ъ я т и е м  ч а с т и  п р и б ы л и  в  в и д е  

н а л о г о в  и  с б о р о в  в  б ю д ж е т  г о с у д а р с т в а .

В  с в о ю  о ч е р е д ь , р а с п р е д е л е н и е  п р и б ы л и , о с т а ю щ е й с я  в  р а с п о 

р я ж е н и и  о р га н и з а ц и й , з а в и с и т  о т  к о н к р е т н о й  с о ц и а л ь н о - 

п о л и т и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  и  р е г у л и р у е т с я  го с у д а р с т в о м . Т а к о е  р е г у 

л и р о в а н и е  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  в  ж е с т к о й  и л и  к о с в е н н о й  ф о р м е , а 

м о ж е т  в о о б щ е  н е  р е г у л и р о в а т ь с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  сф е р  д е я т е л ь н о 

с т и , о р г а н и з а ц и о н н ы х  ф о р м  и  ф о р м  с о б с т в е н н о с т и  о р га н и з а ц и й .

М е т о д ы  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  м о г у т  б ы т ь  а д м и н и с т р а т и в 

н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е , а  т а к ж е  с о ч е т а т ь с я  м е ж д у  с о б о й . П р и  п о 

м о щ и  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  г о с у д а р с т в о  в  к о н к р е т н ы х  с о ц и а л ь 

н о -п о л и т и ч е с к и х  у с л о в и я х  п р и м е н я е т  с п е ц и ф и ч е с к и е  м е т о д ы , 

с в о и  с п о с о б ы  и  п р и е м ы .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а с п р е д е л е н и е  п р и б ы л и  о с у щ е с т в л я е т с я  

п о  ч е т ы р е м  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м . В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о р г а н и з а 

ц и и  о т ч и с л я ю т  п р и б ы л ь  (д о х о д ) н а  п л а т е ж и  н а л о г о в  и  с б о р о в  в  

б ю д ж е т . П р и  э т о м  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е , ч т о , с  т о ч к и  

з р е н и я  о р г а н и з а ц и и  и  е е  с о б с т в е н н и к о в , т а к и е  п л а т е ж и  я в л я ю т с я  

п о  с у щ е с т в у  о д н и м  и з  в и д о в  р а с х о д о в . В т о р ы м  н а п р а в л е н и е м  

м о ж н о  с ч и т а т ь  о б я з а т е л ь н ы е  о т ч и с л е н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а к о н о 

д а т е л ь с т в о м  в  р е з е р в н ы й  и л и  д р у г и е  а н а л о г и ч н ы е  п о  н а з н а ч е н и ю  

ф о н д ы . Р а з н и ц а  м е ж д у  п р и б ы л ь ю  и  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м и  п л а т е 

ж а м и  в  б ю д ж е т  и  р е з е р в а м и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п р и б ы л ь , о с т а в 

ш у ю с я  в  р а с п о р я ж е н и и  о р г а н и з а ц и и . Е е  р а с п р е д е л е н и е  н а  в ы п л а т у  

д о х о д о в  у ч а с т н и к а м  о р г а н и з а ц и и  я в л я е т с я  т р е т ь и м  н а п р а в л е н и е м . 

В  к а ч е с т в е  ч е т в е р т о г о  н а п р а в л е н и я  м о ж н о  с ч и т а т ь  н а п р а в л е н и е  

п р и б ы л и  д л я  ф и н а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  р о с т а  о б ъ е м о в  ф и н а н с о в о 

х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .

Т а к а я  с и с т е м а  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  н о с и т  л и б е р а л ь н ы й  х а 

р а к т е р  и  в  т е о р е т и ч е с к о м  а с п е к т е  я в л я е т с я  с т и м у л и р у ю щ е й  д л я  

х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и . Т е м  н е  м е н е е , с ч и т а т ь  

т а к у ю  с и с т е м у  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и , р е ш и в ш е й  в с е  с т о я щ и е  

п е р е д  г о с у д а р с т в о м  и  п р е д п р и н и м а т е л ь с к и м и  с т р у к т у р а м и  п р о 

б л е м ы , б ы л о  б ы  п р е ж д е в р е м е н н о .
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В  с в я з и  с  э т и м  в  р а с п р е д е л е н и и  п р и б ы л и  д о л ж н ы  р а з у м н о  с о 

ч е т а т ь с я  д в а  р а з н ы х  п о д х о д а : и с п о л ь з о в а н и е  п р и б ы л и  с  т о ч к и  з р е 

н и я  г о с у д а р с т в а  и  и с п о л ь з о в а н и е  п р и б ы л и  с  т о ч к и  з р е н и я  к о м м е р 

ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й .

Р а с п р е д е л е н и е  п р и б ы л и  ч е р е з  с и с т е м у  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е 

г у л и р о в а н и я  д о л ж н о  к о н т р о л и р о в а т ь с я  з а  с ч е т  п р а в и л ь н о с т и  и  

п о л н о т ы  и н ф о р м а ц и и , в л и я ю щ е й  н а  в е л и ч и н у  п л а т е ж е й  в  б ю д ж е т  

з а  с ч е т  п р и б ы л и , с  с о ч е т а н и е м  с т и м у л и р у ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  с а 

м о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  д е я т е л ь н о с т ь  о р га н и з а ц и й . Э т а  з а д а ч а , к а к  

п р а в и л о , р е ш а е т с я  п р и  п о м о щ и  п р а в и л ь н о г о  и  о б о с н о в а н н о г о  

п р и м е н е н и я  н а  п р а к т и к е  з а к о н о д а т е л ь н ы х  и  н о р м а т и в н ы х  а к т о в  

р е г у л и р у ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й . В  п о л н о й  

м е р е  э т о  о т н о с и т с я  и  к  н о р м а т и в н о м у  р е г у л и р о в а н и ю  с и с т е м ы  

б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и , а  т а к ж е  з а к о н о д а 

т е л ь с т в у  п о  н а л о г о о б л о ж е н и ю  п р и б ы л и .

П р и  э т о м  р а с п р е д е л е н и е  п р и б ы л и  в н у т р и  к о м м е р ч е с к и х  с т р у к 

т у р  о с у щ е с т в л я е т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  м н о ж е с т в а  ф а к т о р о в . П р е ж д е  

в с е го , о н о  з а в и с и т  о т  п л а н о в  с а м о й  к о м м е р ч е с к о й  о р га н и з а ц и и  п о  

с о о т в е т с т в у ю щ и м  н а п р а в л е н и я м : р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а , с т и м у л и 

р о в а н и е  п е р с о н а л а , л и ч н о е  п о т р е б л е н и е  у ч а с т н и к о в  о р га н и з а ц и и  и  

т .д . С а м  ж е  х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  

и н д и к а т о р о м  и н в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я .

К о н т р о л ь  з а  р а с п р е д е л е н и е м  п р и б ы л и  н а  п р а к т и к е  о с у щ е с т в 

л я е т с я  п о с р е д с т в о м  п р е д о с т а в л е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  ф и н а н с о в о й  

о т ч е т н о с т и . О д н а к о  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у , ч т о  с у щ е с т в у ю щ а я  о т 

ч е т н о с т ь  (к а л е н д а р н ы й  г о д ) я в л я е т с я  л и ш ь  ч а с т ь ю  п е р и о д а  о б щ е й  

н а п р а в л е н н о с т и  р а з в и т и я  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й . В  с в я з и  с  

э т и м , п р е д с т а в л е н н ы е  в  н е й  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  

д а ю т  о ц е н к у  о т ч е т н о г о  п е р и о д а , а  р е т р о с п е к т и в а  д е я т е л ь н о с т и  

п р е д с т а в л я е т с я  в  о т ч е т н о с т и  в  с а м о м  а гр е ги р о в а н н о м  в и д е . К р о м е  

т о г о , в  т р а д и ц и о н н о м  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  и с ч и с л е н и е  п р и б ы л и  

о т ч е т н о г о  го д а  д л я  ц е л е й  ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и  о п р е д е л я е тся  р я 

д о м  у ч е т н ы х  п р и н ц и п о в  и  п р а в и л , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  п р я м о е  в л и я 

н и е  н а  в е л и ч и н у  п р и б ы л и . П о э т о м у  в н е ш н е е  п р о я в л е н и е  п о к а з а т е 

л е й  п р и б ы л и  м о ж е т  и с к а ж а т ь  р е а л ь н у ю  к а р т и н у  д е я т е л ь н о с т и .

А п о ф е о з о м  э т о г о  я в л я е т с я  с и т у а ц и я , к о г д а  п р е д п р и н и м а т е л ь  

с ч и т а е т , ч т о  е го  о р г а н и з а ц и я  п о н е с л а  р а с х о д ы , п р и в е д ш и е  к  у б ы т 
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к а м , а  б у х г а л т е р  ф о р м и р у е т  р а с х о д ы  т а к , ч т о  в  у ч е т е  о т р а ж а е т с я  

п р и б ы л ь . П р и ч и н о й  э т о г о  п р о т и в о р е ч и я  я в л я ю т с я  с п е ц и ф и ч е с к и е  

п р и е м ы  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а : а м о р т и з а ц и я  и  к а п и т а л и з а ц и я  р а с 

х о д о в , а  т а к ж е  и х  р е з е р в и р о в а н и е . П р и  э т о м  н а и б о л ь ш и й  р е з о н а н с  

в  ср е д е  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в ы з ы в а ю т  п р о б л е м ы  н а л о г о о б л о ж е 

н и я  п р и б ы л и . В  п о с л е д н и е  д е с я т ь  л е т  з а ч а с т у ю  в о з н и к а л и  с и т у а 

ц и и , к о г д а  п р е д п р и н и м а т е л ь  т в е р д о  з н а л , ч т о  е го  о р г а н и з а ц и я  н е 

с е т  у б ы т к и  и  н а х о д и л  п о д т в е р ж д е н и е  э т о м у  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е 

т е . О д н а к о  о с о б е н н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  н а л о г о о б л а г а е м о й  б а з ы  д л я  

р а с ч е т а  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь  п р и в о д и л и  и  м о г у т  п р и в е с т и  в  б у д у щ е м  

к  п а р а д о к с а л ь н о й  д л я  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  с и т у а ц и и , к о г д а  в  б у х 

г а л т е р с к о м  у ч е т е  о т р а ж е н ы  у б ы т к и , к о т о р ы е  с о с у щ е с т в у ю т  в  д а н 

н о м  п е р и о д е  с  н а ч и с л е н н о й  с у м м о й  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь .

В  с в я зи  с  э т и м , п р о ц е с с  р а сп р е д е л е н и я  п р и б ы л и , я в л я ю щ и й с я  п о  

с у щ е с т в у , в а ж н е й ш е й  у п р а в л е н ч е с к о й  п р о ц е д у р о й , ст а л к и в а е т с я  с  

р я д о м  п р о б л е м , в ы т е к а ю щ и х  и з с т а т и ч н о с т и  в е л и ч и н ы  р а с с ч и т а н н о й  

в  о т ч е т н о м  п е р и о д е  п р и б ы л и . В  т о  ж е  в р е м я  у к а з а н н ы й  п р о ц е с с  д о л 

ж е н  о с у щ е с т в л я т ь с я  в о  в за и м о с в я зи  с  д и н а м и ч е с к о й  в е л и ч и н о й  п р и 

б ы л и , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  т о л ь к о  п р и  у ч е т е  д о п о л н и 

т е л ь н ы х  ф а к т о р о в , п о з в о л я ю щ и х  с  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н ь ю  д о с то в е р 

н о с т и  о п р е д е л и ть  и х  в л и я н и е  н а  в е л и ч и н у  п р и б ы л и  в  б у д у щ е м . С л е 

д о в а те л ь н о , и н ф о р м а ц и я  о п р и б ы л и  д о л ж н а  со д е р ж а ть  д а н н ы е  н е  

т о л ь к о  о п о р я д к е  ее ф о р м и р о в а н и я , н о  т а к ж е  д а н н ы е  о б о  в с е х  в е л и 

ч и н а х , р е г у л и р у ю щ и х  с у м м у  п р и б ы л и . Э т о  п р е д п о л а га е т у в е л и ч е н и е  

с о в о к у п н о с т и  п о к а за т е л е й  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь т а т о в , х а р а к т е р и з у ю 

щ и х  р а з л и ч н ы е  с в о й с т в а  п р и б ы л и  к а к  э к о н о м и ч е с к о й  к а т е го р и и . Т а 

к и е  п о к а з а т е л и  т а к ж е  ф о р м и р у ю т с я  в  с и с т е м н о м  б у х г а л т е р с к о м  у ч е 

т е  и  м о г у т  н а з ы в а т ь с я  р е гу л я т и в а м и  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь та то в .

П о н я т и е  р е г у л я т и в о в  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  ч е т к о  н е  о п р е 

д е л е н о . С а м о  с л о в о  « р е г у л я т и в »  з а и м с т в о в а н о  и  о б р а зо в а н о  и з  л а 

т и н с к о г о  я з ы к а  -  « re g u la » , о з н а ч а ю щ е го  к а к о е -л и б о  п р а в и л о  [1 .8 5 , 

с . 4 2 3 ]. В  сл о в а р е  С .И . О ж е го в а  р а с с м а т р и в а е т с я  г л а г о л  « р е г у л и р о 

в а т ь » . Е г о  в т о р о е  з н а ч е н и е  о з н а ч а е т  « н а п р а в л я т ь  р а з в и т и е , д в и ж е 

н и е  ч е г о -н и б у д ь  с  ц е л ь ю  п р и в е с т и  в  п о р я д о к , в  с и с т е м у »  [1 .7 3 , 6 7 1 ] . 

О т с ю д а  п р о и с х о д и т  и  с у щ е с т в и т е л ь н о е  « р е г у л и р о в а н и е »  [1 .7 3 , 6 7 1 ] .

С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  н а  н е ф о р м а л ь н о м  у р о в н е  в  в ы с т у п л е 

н и я х  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в  и  р а з л и ч н ы х  а н а л и т и к о в  п о
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с а м ы м  р а з н о о б р а з н ы м  в о п р о с а м  т е р м и н  « р е г у л я т и в » , п о д  к о т о р ы м  

п о н и м а е т с я  к а к о й -л и б о  з а к о н о д а т е л ь н ы й  и л и  н о р м а т и в н ы й  а к т , в 

п о с л е д н е е  в р е м я  у п о т р е б л я е т с я  в с е  ч а щ е .

В  с о в р е м е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  т е р м и н  « р е г у л я 

т и в »  в  к о н т е к с т е  в о з д е й с т в и я  н а  б у х г а л т е р с к и е  п о к а з а т е л и  б ы л  

и с п о л ь з о в а н  Я .В .С о к о л о в ы м  п р и  р а с с м о т р е н и и  д е я т е л ь н о с т и  Ж а н а  

Б а т и с т а  Д ю м а р ш е  [ 1 .8 7 , с . 2 2 1 ] . О д н а к о , с у щ н о с т ь  э т о г о  п о н я т и я , 

г р а н и ц ы  е го  п р и м е н е н и я  а в т о р о м  н е  р а с к р ы в а ю т с я . В  т о  ж е  в р е м я  

и м е н н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п о з в о л и л о  н а м  з а и м с т в о в а т ь  э т о т  т е р 

м и н  п р и м е н и т е л ь н о  к  р е г у л и р у ю щ и м  в о з д е й с т в и я м  н а  в е л и ч и н у  

п р и б ы л и , и  с о о т в е т с т в е н н о , в в е с т и  е го  в  п о н я т и й н ы й  о б о р о т  б у х 

г а л т е р с к о г о  у ч е т а .

В  с в я з и  с  э т и м  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  п о н я т и е  р е г у л я т и в о в  

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  и  у с т а н о в и т ь  и х  ф у н к ц и и  в  б у х г а л т е р 

с к о м  у ч е т е . П р и  э т о м  а в т о р  р у к о в о д с т в о в а л с я  с л е д у ю щ и м  о б с т о я 

т е л ь с т в о м . П о с к о л ь к у  б у х г а л т е р с к и й  у ч е т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с 

т е м у  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и , т о  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  ее 

р е г у л и р о в а н и я . С о о т в е т с т в е н н о , п о с л е д с т в и я  т а к о г о  р е г у л и р о в а 

н и я , в ы р а ж е н н ы е  в  р а з л и ч н ы х  и х  п р о я в л е н и я х , м о ж н о  н а з в а т ь  р е - 

г у л я т и в а м и . Т а к  к а к  п р и б ы л ь , п о р я д о к  е е  ф о р м и р о в а н и я  и  р а с п р е 

д е л е н и я  з а н и м а ю т  ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е , т о  

м о ж н о  в е с т и  р е ч ь  о  р е г у л я т и в а х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в .

В  ш и р о к о м  п о н и м а н и и  э т о г о  с л о в а  п о д  р е г у л я т и в а м и  ф и н а н 

с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  м о ж н о  п о н и м а т ь  л ю б о е  б у х г а л т е р с к о е  д е й с т 

в и е , т а к  и л и  и н а ч е  в л и я ю щ е е  н а  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а . 

П о  о д н о р о д н о с т и  в о з д е й с т в и я  н а  е го  в е л и ч и н у  м о ж н о  в ы д е л и т ь  

р е г у л я т и в ы , в ы с т у п а ю щ и е  в  в и д е  о с н о в о п о л а г а ю щ и х  п р и н ц и п о в  

б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а , м е т о д о л о г и ч е с к и е  п р и е м ы  к а п и т а л и з а ц и и  и  

р е з е р в и р о в а н и я , с п о с о б ы  о ц е н к и 1 а к т и в о в  и  п а с с и в о в . О с о б у ю  

г р у п п у  р е г у л я т и в о в  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т е , к о т о р ы е  в о з н и к л и  в 

р е з у л ь т а т е  п о п ы т к и  и н т е г р а ц и и  в  с и с т е м н ы й  б у х г а л т е р с к и й  у ч е т  

п о к а з а т е л е й  о т л о ж е н н о г о  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь , о т р а ж а ю щ и х  р а с х о 

ж д е н и я  в  п р а в и л а х  п р и з н а н и я  д о х о д о в  и  р а с х о д о в , и , с о о т в е т с т 

1 В лияние оценки н а  величину конечного финансового результата рассм отрено 
автором  в его монограф ии «У чет ф инансовы х результатов и распределения 
прибы ли» -  СПб.: П итер, 2005, с. 134 -1 4 5 .
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в е н н о , и с ч и с л е н и я  п р и б ы л и  в  б у х г а л т е р с к о м  и  н а л о г о в о м  у ч е т е . 

Т а к и е  р е г у л я т и в ы  с  п о л н ы м  п р а в о м  м о ж н о  н а з в а т ь  н а л о г о в ы м и .

В  с в о ю  о ч е р е д ь , п о  в о з м о ж н о с т и  у п р а в л е н и я  о р га н и з а ц и е й  

и с п о л ь з о в а н и я  р е г у л я т и в о в  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  с в о и х  ц е л я х  

и х  м о ж н о  п о д р а з д е л и т ь  н а  д в е  о с н о в н ы е  г р у п п ы : п е р в а я  -  м е т о 

д о л о г и ч е с к и е  п р и н ц и п ы , в т о р а я  -  с п о с о б ы  в л и я н и я .

П е р в а я  г р у п п а  р е г у л я т и в о в  я в л я е т с я  о с н о в н о й , п о с к о л ь к у  

и м е н н о  м е т о д о л о г и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  ф о р м и р у ю т  г р а н и ц ы  т о г о  

и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о л я , в  к о т о р о м  ф о р м и р у ю т с я  в с е  п о к а з а т е л и , в 

т о м  ч и с л е  и  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  и  и х  в е л и ч и н а . 

П р и м е н е н и е  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р и н ц и п о в , з а к р е п л е н н ы х  в  н а 

с т о я щ е е  в р е м я  н о р м а т и в н ы м  р е г у л и р о в а н и е м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е 

т а , я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  д л я  в с е х  к о м м е р ч е с к и х  о р га н и з а ц и й .

В т о р а я  г р у п п а  р е г у л я т и в о в  -  э т о  с п о с о б ы  в л и я н и я  н а  в е л и ч и н у  

ф и н а н с о в о го  р е з у л ь т а т а , р а з р е ш е н н ы е  д е й с т в у ю щ и м  з а к о н о д а т е л ь 

с т в о м . К  н и м  о т н о с я т с я : а м о р т и з а ц и о н н а я  п о л и т и к а  о р га н и з а ц и и ; 

в а р и а н т ы  о ц е н к и  з а п а с о в  и  ф и н а н с о в ы х  в л о ж е н и й  и  с п о с о б ы  и х  

с п и с а н и я ; п о р я д о к  с п и с а н и я  о б щ е х о з я й с т в е н н ы х  р а с х о д о в ; о п р е д е 

л е н и е  п е р е ч н я  р е зе р в о в  п р е д с т о я щ и х  р а с х о д о в  и  о ц е н о ч н ы х  р е зе р 

в о в . Э т и  р е г у л я т и в ы  н а х о д я т с я  в  п о л е  в о з м о ж н о с т е й  в ы б о р а  у п р а в 

л е н и я  о р га н и з а ц и и  и с х о д я  и з  ее ц е л е й  и  за д а ч  (с м . п о д р а зд е л  1 .5 .).

П р и  э т о м  у к а з а н н ы е  п р и н ц и п ы , п р и е м ы  и  с п о с о б ы  р е г у л и р о 

в а н и я  в е л и ч и н ы  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о р г а н и ч е с к и  в з а и м о с в я 

з а н ы  м е ж д у  с о б о й  и  л о г и ч е с к и  в ы т е к а ю т  д р у г  и з  д р у г а . И х  п р и м е 

н е н и е  п о р о ж д а е т  р а з л и ч н ы е  п о к а з а т е л и , н а х о д я щ и е  с в о е  о т р а ж е 

н и е  н а  р а з л и ч н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  э л е м е н т а х  с и с т е м ы  б у х г а л т е р 

с к о г о  у ч е т а . П о  с в о е й  с у т и  э т и  п о к а з а т е л и  я в л я ю т с я  п р о и з в о д н ы 

м и  о т  п р и м е н е н и я  д е й с т в у ю щ е й  м е т о д о л о г и и  и  м е т о д и к и  ф о р м и 

р о в а н и я  у ч е т н о й  и н ф о р м а ц и и . И м е н н о  о н и  я в л я ю т с я  о т р а ж е н и е м  

в с е х  р е г у л и р у ю щ и х  в о з д е й с т в и й , в о з н и к а ю щ и х  в  б у х г а л т е р с к о м  

у ч е т е . П о э т о м у  с  п о м о щ ь ю  т а к и х  п о к а з а т е л е й  м о ж н о  у т о ч н и т ь  в е 

л и ч и н у  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  и  у с л о в и я  и х  ф о р м и р о в а н и я , и  

т е м  с а м ы м , с ф о р м и р о в а т ь  в с е  п р е д п о с ы л к и  д л я  э к о н о м и ч е с к и  

о б о с н о в а н н о г о  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и .

Х а р а к т е р и з у я  с о в р е м е н н у ю  и н ф о р м а ц и о н н у ю  п о д с и с т е м у  

у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , с л е д у е т  о т м е т и т ь  е е  д е л е н и е  н а  

г р у п п ы  э л е м е н т о в , ф о р м и р у ю щ и х  с т р о г о  ц е л е в у ю  и н ф о р м а ц и ю  о
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р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т а х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о р г а н и з а ц и и . П р и  

э т о м  в с я  и н ф о р м а ц и я , п о с т а в л я е м а я  р а с с м а т р и в а е м о й  п о д с и с т е 

м о й , п о  х а р а к т е р у  ее ф о р м и р о в а н и я  и  в з а и м о с в я з и  с  ф и н а н с о в ы м и  

р е з у л ь т а т а м и  м о ж е т  б ы т ь  п о д р а з д е л е н а  н а  к о н е ч н у ю  и н ф о р м а ц и ю  

и  у т о ч н я ю щ у ю  ее.

К о н е ч н а я  и н ф о р м а ц и я  о с о б с т в е н н о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  

д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  ф о р м и р у е т с я  н а  с ч е т а х  п р о д а ж , р а з л и ч 

н ы х  п р и б ы л е й  и  у б ы т к о в , а  т а к ж е  к а п и т а л и з и р о в а н н о й  п р и б ы л и . К  

п о к а з а т е л я м  р е г у л и р у ю щ и х  в о з д е й с т в и й  о т н о с я т с я  и н ф о р м а ц и о н 

н ы е  э л е м е н т ы , н е с у щ и е  и н ф о р м а ц и ю  о  с п е ц и ф и ч е с к и х  р а с х о д а х  и  

д о х о д а х  о р г а н и з а ц и и , с в я з а н н ы х  с о  в р е м е н е м  и х  р а с п р е д е л е н и я  п о  

о т ч е т н ы м  п е р и о д а м  и  в с л е д с т в и е  э т о г о  с  в е л и ч и н о й  к о н е ч н о г о  

ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  о т ч е т н о г о  п е р и о д а . Т а к и м и  ж е  и н ф о р м а 

ц и о н н ы м и  э л е м е н т а м и  я в л я ю т с я  с ч е т а , о т р а ж а ю щ и е  д а н н ы е  о р а с 

х о д а х , с л у ж а щ и х  и с т о ч н и к о м  р е з е р в о в , и с п о л ь з о в а н и е  к о т о р ы х  

о с у щ е с т в л я е т с я  в  б у д у щ е м , а  т а к ж е  с ч е т , п р и в о д я щ и й  и н ф о р м а 

ц и ю  о  с у м м а х  н е д о с т а ч  и  п о т е р ь . К  н и м  ж е  с  п о л н ы м  п р а в о м  с л е 

д у е т  о т н е с т и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  э л е м е н т ы , о т о б р а ж а ю щ и е  п о к а з а 

т е л и  о т л о ж е н н о г о  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь .

Д о л го е  в р е м я  м е ж д у  к о н е ч н о й  и н ф о р м а ц и е й  о  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т а х  и  о т д е л ь н ы м и  э л е м е н т а м и , р е г у л и р у ю щ и м и  е е , н е  б ы 

л о  с в я з и . О д н а к о  п р о ц е с с  р а с ш и р е н и я  г р а н и ц  у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в  в к л ю ч и л  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы е  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  

о б ъ е к т ы  в  е д и н у ю  п о д с и с т е м у . В  э т у  ж е  п о д с и с т е м у  м о ж н о  в к л ю 

ч и т ь  и  т е  о п е р а ц и и , ч ь и  п о к а з а т е л и  о т р а ж а ю т с я  с  п о м о щ ь ю  р е г у 

л и р у ю щ и х  э л е м е н т о в , ч а с т ь  к о т о р ы х  д о л г о е  в р е м я  с о с т а в л я л и  

о б о с о б л е н н ы е  о т  у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  у ч е т н ы е  о б ъ е к т ы . 

Б о л е е  т о г о , с  п о з и ц и и  п р е д с т а в л е н и я  п о к а з а т е л е й  в  б у х г а л т е р с к о й  

о т ч е т н о с т и  о с н о в н о й  ф у н к ц и е й  р е г у л и р у ю щ и х  э л е м е н т о в  п о д с и с 

т е м ы  с т а л о  о п р е д е л е н и е  и х  в л и я н и я  н а  в е л и ч и н у  и  у с л о в и я  ф о р 

м и р о в а н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о р га н и з а ц и и . Д л я  э т о г о  и с 

п о л ь з у ю т с я  к о н е ч н ы е  д а н н ы е  с ч е т о в -р е г у л я т и в о в . И  т о л ь к о  с л е 

д у ю щ е й  ф у н к ц и е й  я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и  о б  о б ъ е к 

т а х  у ч е т а , к о т о р ы е  в ы н е с е н ы  в  з а г л а в и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с ч е т о в . 

И м е н н о  э т и  п о к а з а т е л и  и  я в л я ю т с я  с а м ы м и  в л и я т е л ь н ы м и  р е г у л я 

т и в а м и  к о н е ч н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , ф о р м и р у е м ы х  в  т е к у 

щ е м  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е .
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А н а л и з  д а н н ы х , п о с т а в л я е м ы х  у к а з а н н ы м и  и н ф о р м а ц и о н н ы 

м и  э л е м е н т а м и  с и с т е м ы  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а , п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  

т р и  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  р е г у л я т и в о в  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в : а н а 

л и т и ч е с к у ю , п р о г н о с т и ч е с к у ю  и  ф у н к ц и ю  в о з д е й с т в и я .

П о д  а н а л и т и ч е с к о й  ф у н к ц и е й  р е г у л я т и в о в  п о н и м а е т с я  п р е д 

с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и  о б  у с л о в и я х  ф о р м и р о в а н и я  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  о т ч е т н о г о  п е р и о д а . Э т а  ф у н к 

ц и я  п р е д п о л а г а е т , ч т о  п о л ь з о в а т е л ю  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и  

и з в е с т н о  о  р е г у л я т и в а х  п р и б ы л и  и  и х  в л и я н и и  н а  ф и н а н с о в ы й  р е 

з у л ь т а т  и , с о о т в е т с т в е н н о , о б  у с л о в и я х  е го  ф о р м и р о в а н и я .

П р о г н о с т и ч е с к а я  ф у н к ц и я  с в я з а н а  с  п р е д о с т а в л е н и е м  и н ф о р 

м а ц и и  о  б у д у щ е й  д и н а м и к е  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в . И с п о л ь з о в а 

н и е  у к а з а н н о й  ф у н к ц и и  с в я з а н о  с  т е м , ч т о  с ф о р м и р о в а н н а я  и н 

ф о р м а ц и я  о  п р и б ы л и  и  ее р е г у л я т и в а х  в  б у х г а л т е р с к о й  с и с т е м е  

о т ч е т н о г о  п е р и о д а  п о з в о л я е т  с  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н ь ю  д о с т о в е р н о 

с т и  с у д и т ь  о  в е л и ч и н е  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  с л е д у ю щ е г о  и л и  

с л е д у ю щ и х  о т ч е т н ы х  п е р и о д о в .

Ф у н к ц и я  в о з д е й с т в и я  с в я з а н а  с  в о з м о ж н о с т ь ю  у п р а в л е н и я  

п р е д п р и я т и е м  с  п о м о щ ь ю  р е г у л и р у ю щ и х  в о з д е й с т в и й , о к а з ы в а т ь  

в л и я н и е  н а  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а . И н ы м и  с л о в а м и , д а н 

н а я  ф у н к ц и я  п р е д п о л а га е т , ч т о  р у к о в о д с т в о  о р га н и з а ц и и  н а  о с н о в а 

н и и  п р е д о с т а в л е н н ы х  е й  н о р м а т и в н ы м  р е г у л и р о в а н и е м  б у х г а л т е р 

с к о г о  у ч е т а  с п о с о б о в  у п р а в л е н и я  ф и н а н с о в ы м и  р е з у л ь т а т а м и  м о ж е т  

д о с т и ч ь  т о г о  и л и  и н о г о  ж е л а е м о го  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а .

О д н а к о  п о с л е д н я я  ф у н к ц и я  н е  в с е г д а  м о ж е т  н о с и т ь  о б ъ е к т и в 

н ы й  х а р а к т е р . Э т о  с о з д а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е  с л о ж н о с т и  д л я  в н е ш 

н и х  п о л ь з о в а т е л е й  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и  п р и  о ц е н к е  в е л и ч и 

н ы  п о л у ч е н н о й  п р и б ы л и . И м е н н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п о з в о л я е т  

у п р а в л е н и ю  о т д е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  п р и  ф о р м и р о в а н и и  и н ф о р м а 

ц и и  п е р е ш а г н у т ь  т у  т о н к у ю  г р а н ь  о т  о б о с н о в а н н о г о  в о з д е й с т в и я  

н а  в е л и ч и н у  п р и б ы л и  д о  о т к р о в е н н о г о  м а н и п у л и р о в а н и я  с о з н а н и 

е м  п о л ь з о в а т е л я  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и .

И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о , п о д  р е г у л я т и в а м и  к о н е ч н ы х  ф и 

н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  п о н и м а е т с я  с и с т е м а  п о к а з а т е л е й , к о т о р а я  

п р и  и з у ч е н и и  у с л о в и й  в о з н и к н о в е н и я  п р и б ы л е й  и  у б ы т к о в  п о з в о 

л я е т  а д е к в а т н о  о ц е н и т ь  п о л ь з о в а т е л я м  и х  в е л и ч и н у  и  п р о г н о з и р о 

в а т ь  д и н а м и к у  к о н е ч н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  б у д у щ и е  о т 
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ч е т н ы е  п е р и о д ы , а  т а к ж е  с  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н ь ю  д о с т о в е р н о с т и  

у с т а н о в и т ь  с т е п е н ь  в о з д е й с т в и я  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и е й  н а  п о 

р я д о к  и х  ф о р м и р о в а н и я .

О д н а к о  в  н а у ч н о й  и  м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о -п р е ж н е м у  о т 

с у т с т в у е т  с и с т е м н ы й  п о д х о д  к  ф о р м и р о в а н и ю  и н ф о р м а ц и и  о  ф и 

н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  о р г а н и з а ц и и  в о  в з а и м о с в я з и  с  р е г у л и р у ю щ и 

м и  и х  в е л и ч и н у  п о к а з а т е л я м и . С о о т в е т с т в е н н о , э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  

п о -п р е ж н е м у  н е  о б е с п е ч и в а е т  п р о з р а ч н о с т ь  д а н н ы х , х а р а к т е р и 

з у ю щ и х  о с н о в н у ю  ц е л ь  ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  

к о м м е р ч е с к и х  о р га н и з а ц и й  в  у с л о в и я х  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и .

Р а с к р ы т и е  э к о н о м и ч е с к о й  с у щ н о с т и  б у х г а л т е р с к и х  р е г у л я т и 

в о в , р а з р а б о т к а  м е т о д о л о г и и  и  м е т о д и к и  и х  у ч е т а  в о  в з а и м о с в я з и  с  

к о н е ч н ы м и  ф и н а н с о в ы м и  р е з у л ь т а т а м и  я в л я е т с я  е щ е  о д н и м  ш а г о м  

д л я  р а з р а б о т к и  к о н ц е п ц и и  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в . Т а к а я  к о н ц е п ц и я  п о з в о л я е т  р е ш а т ь  о д н о в р е м е н н о  ц е 

л ы й  к о м п л е к с  з а д а ч , с т о я щ и х  п е р е д  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о д с и с т е м о й  

у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , а  н е о б х о д и м о с т ь  е е  р а з р а б о т к и  

о т с т а и в а е т с я  а в т о р о м  н а  п р о т я ж е н и и  р я д а  л е т .

1.2. Концепции формирования и отражения прибыли 
в бухгалтерском учете

Т е о р и я  и  п р а к т и к а  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  в  н а ш е й  с т р а н е  п о 

з в о л я е т  в ы д е л и т ь  д в е  о с н о в н ы е  к о н ц е п ц и и  ф о р м и р о в а н и я  и  о т р а 

ж е н и я  п р и б ы л и .

П е р в а я  к о н ц е п ц и я  с в я з а н а  с  ф о р м и р о в а н и е м  п о к а з а т е л я  п р и 

б ы л и  к а к  п о к а з а т е л я  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  о р га н и з а ц и и  в 

о т ч е т н о м  п е р и о д е . О с н о в н ы м  с о д е р ж а н и е м  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а 

т о в  п р и  т а к о м  п о д х о д е  я в л я е т с я  р е л е в а н т н о с т ь  п о к а з а т е л я  п р и б ы л и  

о т д а ч е  с р е д с т в  н а  в л о ж е н н ы е  в  д е я т е л ь н о с т ь  о р га н и з а ц и и  р е с у р с ы .

В т о р а я  к о н ц е п ц и я , с ф о р м у л и р о в а н н а я  в  п о с л е д н и е  г о д ы , с в я 

з а н а  с  ф о р м и р о в а н и е м  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  п р и б ы л и , н а п р а в 

л е н н о й  н а  п о д д е р ж а н и е  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а  о р г а н и з а ц и и  и , к а к  

с л е д с т в и е , о т р а ж е н и е  в  н е м  п о к а з а т е л я  р е л е в а н т н о г о  д л я  м о д е л е й  

п р и н я т и я  р е ш е н и й  с о б с т в е н н и к а м и , и н в е с т о р а м и  и  к р е д и т о р а м и .

К а ж д а я  и з  к о н ц е п ц и й  с о о т в е т с т в у е т  ц е л я м  в р е м е н и  с в о е г о  

п р и м е н е н и я  и  н е с е т  о п р е д е л е н н у ю  и н ф о р м а ц и о н н у ю  н а г р у з к у . В  

о т е ч е с т в е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  к о н ц е п ц и я м  ф о р м и р о 
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в а н и я  и  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  п р а к т и ч е с к и  н е  

у д е л я е т с я  в н и м а н и я , з а  и с к л ю ч е н и е м  р а б о т  Я .В . С о к о л о в а , в с е  о с 

т а л ь н ы е  н о с я т  м е х а н и с т и ч е с к и й  х а р а к т е р , в  л у ч ш е м  с л у ч а е , в ы т е 

к а ю щ и й  и з д е й с т в у ю щ и х  п р а в и л  н о р м а т и в н о г о  р е г у л и р о в а н и я  

б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  и л и  н а л о г о в о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а .

В  з а р у б е ж н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  р а с с м а т р и в а е м о м у  а с 

п е к т у  у д е л я л о сь  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е е  в н и м а н и е , т а к  к а к  у ч е т н ы е  ф и 

н а н с о в ы е  р е з у л ь т а т ы  и  м е х а н и з м ы  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  ж е с т к о  

в за и м о с в я за н ы . П р и  э т о м  и з в с е й  с о в о к у п н о с т и  д о с т у п н о й  н а м  з а р у 

б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  к о н ц е п ц и я м  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и  в  б у х га л т е р с к о м  

у ч е т е  з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  у д е л и л и  то л ь к о  Э .С . Х е н д р и к с е н  и  

М .Ф . в а н  Б р е д а. У к а з а н н ы е  а в т о р ы  р а с с м а т р и в а ю т  б у х га л т е р с к и й  

у ч е т  к а к  н а у ч н у ю  т е о р и ю , и з у ч а ю щ у ю  р а з л и ч н ы е  с в о й с т в а  и н ф о р м а 

ц и о н н о й  с и с т е м ы , н а п р а в л е н н о й  н а  ф о р м и р о в а н и е  и  о т р а ж е н и е  п р и 

б ы л и . Т а к о й  п о д х о д  п о з в о л я е т у т в е р ж д а т ь , ч т о  Э .С . Х е н д р и к с е н  и  

М .Ф . в а н  Б р е д а п о д х о д я т к  б у х г а л т е р с к о м у  у ч е т у  с  п о з и ц и й  с е м и о т и 

к и  -  к о м п л е к с а  н а у ч н ы х  те о р и й , и з у ч а ю щ е й  р а з л и ч н ы е  с в о й с т в а  з н а 

к о в ы х  с и с т е м . О с н о в н ы м и  а с п е к т а м и  с е м и о т и к и , о с н о в о п о л о ж н и к о м  

к о т о р о й  я в л я е тс я  а м е р и к а н с к и й  ф и л о со ф  и  м а т е м а т и к  Ч . П и р с  [1 .8 0 ], 

я в л я ю т с я : с и н т а к т и к а , с е м а н т и к а  и  п р а гм а т и к а . И с х о д я  и з  э т о г о , Э .С . 

Х е н д р и к с е н  и  М .Ф . в а н  Б р е д а  в ы д е л я ю т  т р и  к о н ц е п ц и и  о т р а ж е н и я  

п р и б ы л и  в  б у х га л т е р с к о м  у ч е т е : с и н т а к с и ч е с к у ю , с е м а н т и ч е с к у ю  и  

п р а г м а т и ч е с к у ю  [1 .9 5 , с . 2 0 3 - 2 3 0 ].

« С и н т а к с и ч е с к и й  п о д х о д  к  п р и б ы л и  п р е д п о л а г а е т  ее р а с с м о т 

р е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  п р а в и л  ее о п р е д е л е н и я »  [1 .9 5 , с . 2 0 3 ]. П р о 

б л е м а  т а к о й  к о н ц е п ц и и  в  т о м , к т о  у с т а н а в л и в а е т  п р а в и л а  ф о р м и 

р о в а н и я  п р и б ы л и . В  з а в и с и м о с т и  о т  э т о г о  п о -р а з н о м у  и н т е р п р е т и 

р у е т с я  м е х а н и з м  ее и с ч и с л е н и я .

П о д  с е м а н т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и е й  п р и б ы л и  п о н и м а е т с я  м а к с и 

м и з а ц и я  п р и б ы л и  в  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х  р ы н о ч н о й  с т р у к т у р ы , 

с п р о с а  н а  п р о д у к ц и ю , с е б е с т о и м о с т и  з а т р а т  [1 .9 5 , с . 2 0 7 ] . П р и  

э т о м  м а к с и м и з а ц и я  п р и б ы л и  р а с с м а т р и в а е т с я  в о  в з а и м о с в я з и  с  

п р и б ы л ь ю  к а к  п о к а з а т е л е м  э ф ф е к т и в н о с т и , к о т о р ы й  « . ..в л и я е т  к а к  

н а  т е к у щ и е  р а з м е р ы  д и в и д е н д о в , т а к  и  н а  н а п р а в л е н н о е  и с п о л ь з о 

в а н и е  к а п и т а л а  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я  п о л у ч е н и я  д и в и д е н д о в  в  б у 

д у щ е м »  [1 .9 5 , с . 2 0 7 ] . Т а к и м  о б р а з о м , х о т я  п о к а з а т е л ь  э ф ф е к т и в 

н о с т и  н о с и т  о т н о с и т е л ь н ы й  х а р а к т е р , в  с е м а н т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  

п р и б ы л и  о н  т о л к у е т с я  о д н о з н а ч н о .
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П р а г м а т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я  п р и б ы л и , п о  м н е н и ю  а в т о р о в , « . . .  

с в я з а н а  с  п р о ц е с с а м и  п р и н я т и я  р е ш е н и й  и н в е с т о р а м и  и  к р е д и т о р а 

м и , р е а к ц и е й  к у р с а  ц е н н ы х  б у м а г  н а  о т ч е т н у ю  и н ф о р м а ц и ю , р е ш е 

н и я м и  а д м и н и с т р а ц и и  о  д о л г о с р о ч н ы х  ф и н а н с о в ы х  в л о ж е н и я х  и  

о б р а т н о й  р е а к ц и е й  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я  и  б у х г а л т е р с к о й  с л у ж б ы »  

[1 .9 5 , с . 2 1 1 ] . С л е д о в а т е л ь н о , п р а г м а т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я  о т р а ж е н и я  

п р и б ы л и  с в я з а н а  с  ее в л и я н и е м  н а  р е ш е н и я  и н в е с т о р о в , к о т о р ы е  

и с п о л ь з у ю т  з н а ч е н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  с в о и х  ц е л я х .

П о д о б н о е  в ы д е л е н и е  т р е х  к о н ц е п ц и й  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и  в  

б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е с о м н е н н ы й  в к л а д  в 

н а у к у  о б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  к а к  о б  о д н о го  и з р а з д е л о в  с е м и о т и к и .

О д н а к о  т а к и е  о п р е д е л е н и я  к о н ц е п ц и й  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и  в 

б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  н о с я т  с а м ы й  о б щ и й  х а р а к т е р . П р и  э т о м  и з ч и с л а  

п о л ь зо в а те л е й  и с к л ю ч е н ы  к о н т р о л ь н ы е  о р га н ы  го с у д а р с т в а , к о т о р ы е  

в  л ю б ы х  у с л о в и я х  д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  о д н и м и  и з с а м ы х  а в т о р и т е т 

н ы х  п о л ь зо в а те л е й  о т ч е т н о с т и . А н а л и з  с у ж д е н и й  у к а з а н н ы х  а в то р о в , 

т е о р и и  и  п р а к т и к и  о т е ч е с т в е н н о го  у ч е т а  п о з в о л я е т  н а м  у т в е р ж д а т ь , 

ч т о  п о д  с и н т а к с и ч е с к о й  к о н ц е п ц и е й  с л е д у е т  п о н и м а т ь  м е х а н и зм  

ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  и  ее о ц е н к у  п о  в и д а м  д е я те л ь н о сти , п о к а з а 

т е л и  к о т о р ы х  в ы д е л я ю т ся  н о р м а т и в н ы м  р е гу л и р о в а н и е м  в  с а м о с т о я 

т е л ь н ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  э л е м е н т ы . В  с в о ю  о ч е р е д ь , п о д  с е м а н т и ч е 

с к о й  к о н ц е п ц и е й  п р и б ы л и  п о н и м а ю т с я  ее и зм е н е н и я  в о  в за и м о св я зи  

с  н а л о го о б л а га е м о й  п р и б ы л ь ю  и  р а з м е р а м и  д о х о д о в  с о б с т в е н н и к о в  в  

о т ч е т н о м  и  п о с л е д у ю щ и х  п е р и о д а х . П р а гм а т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я  о т 

р а ж е н и я  п о д р а зу м е в а е т в л и я н и е  о т ч е т н о й  и н ф о р м а ц и и  о п р и б ы л и  н а  

р е ш е н и я  в с е х  п о л ь зо в а те л е й  о т ч е т н о с т и , к о т о р ы е  и с п о л ь з у ю т  з н а ч е 

н и я  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь т а т о в  в  с в о и х  ц е л я х , т .е . р е ч ь  и д е т о  п р я м ы х  и  

о б р а т н ы х  с в я з я х  п о  п о в о д у  о т ч е т н о с т и  о  п р и б ы л и  м е ж д у  ее со зд а те 

л я м и  и  в н е ш н и м и  п о л ь зо в а те л я м и .

О д н а к о  н а  п р а к т и к е  н е о б х о д и м о  с о е д и н е н и е  к о н ц е п ц и й  п р и 

б ы л и  в  е д и н о е  ц е л о е . И с п о л ь з о в а н и е  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  т о л ь к о  

о д н о й  к о н ц е п ц и и  н е и з б е ж н о  п р и в е д е т  к  е го  у щ е р б н о с т и . Т а к , н а 

п р и м е р , н е в о з м о ж н о  п р е д о с т а в и т ь  п о л н о ц е н н у ю  и н ф о р м а ц и ю  

п о л ь з о в а т е л я м  б е з р а с к р ы т и я  м е х а н и з м а  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  в  

р а зр е зе  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а . В  с в о ю  о ч е 

р е д ь , ф и н а н с о в ы е  р е з у л ь т а т ы  п о  в и д а м  д е я т е л ь н о с т и  с л у ж а т  п о к а 

з а т е л е м  и х  э ф ф е к т и в н о с т и  к а к  в  ф и с к а л ь н ы х  ц е л я х  го с у д а р с т в а , к о 
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т о р о е  м о ж е т  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  р а з в и т и е  и м е н н о  э т и х  в и д о в  д е я 

т е л ь н о с т и , т а к  и  ч е р е з  ц е л е н а п р а в л е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  к а п и т а л а  

д л я  п о л у ч е н и я  д и в и д е н д о в  в  б у д у щ е м . И  н а к о н е ц , б у х г а л т е р с к а я  

п р и б ы л ь  и с т о р и ч е с к и  с л у ж и л а  о с н о в о й  д л я  п р о г н о з и р о в а н и я  р а з 

л и ч н ы х  а с п е к т о в  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и . Т а к и м  о б р а з о м , н а  

п е р в ы й  п л а н  в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  в ы х о д и т  к о н ц е п ц и я  м н о г о 

ф у н к ц и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , п о з в о л я ю щ а я  р е ш а т ь  

с р а з у  ц е л ы й  к о м п л е к с  з а д а ч , с т о я щ и х  п е р е д  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о д 

с и с т е м о й  у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в . С о о т в е т с т в е н н о , д л я  э т о 

г о  т р е б у е т с я  д о б р о т н а я  м е т о д о л о г и ч е с к а я  о с н о в а  ф о р м и р о в а н и я  

и н ф о р м а ц и и , п о с т р о е н н а я  н а  п р и н ц и п а х  о т р а ж е н и я  р а з л и ч н ы х  

с т о р о н  с у щ н о с т и  п р и б ы л и , к о т о р о й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е т . П р и  

э т о м  в с е  р а в н о  б у д е т  с о х р а н я т ь с я  о п р е д е л е н н а я  и н ф о р м а ц и о н н а я  

а с и м м е т р и ч н о с т ь , т а к  к а к  ф и н а н с о в ы е  р е з у л ь т а т ы  с т а н о в я т с я  

ф у н к ц и е й  т о л ь к о  т о гд а , к о г д а  э т о  н а д о  п о л ь з о в а т е л ю . В  с в о ю  о ч е 

р е д ь , и н ф о р м а ц и о н н ы е  и н т е р е с ы  р а з л и ч н ы х  п о л ь з о в а т е л е й  р а з 

н ы е . П о э т о м у  б у х г а л т е р с к и й  у ч е т  д о л ж е н  с ф о р м и р о в а т ь  и  п р е д 

с т а в и т ь  т а к и е  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , к о т о р ы е  б ы  

п о с л у ж и л и  и н ф о р м а ц и о н н о й  б а з о й  д л я  р а з л и ч н ы х  г р у п п  п о л ь з о в а 

т е л е й , и с п о л ь з у ю щ и х  в  с в о и х  ц е л я х  с а м ы е  р а з л и ч н ы е  п о д х о д ы  к  

р е л е в а н т н о с т и  т а к и х  п о к а з а т е л е й , м е т о д о л о г и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  

к о т о р ы х  р а с к р ы в а ю т с я  н и ж е .

В  н а ш е й  с т р а н е  в  у с л о в и я х  п л а н о в о -ц е н т р а л и з о в а н н ы х  м е т о 

д о в  у п р а в л е н и я  т р а д и ц и о н н о  о т д а в а л о с ь  п р е д п о ч т е н и е  с и н т а к с и 

ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е . 

П р и м е н е н и ю  с е м а н т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  м е ш а л о  о т с у т с т в и е  у ч е т 

н о й  к а т е г о р и и  « к а п и т а л »  и  м е х а н и з м о в  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  

к а к  с о с т а в л я ю щ е й  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а . П р а г м а т и ч е с к а я  к о н 

ц е п ц и я  н а х о д и л а  с в о е  в ы р а ж е н и е  в  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  

р е с у р с о в  в  ц е л я х  п о л у ч е н и я  п р и б ы л и . П р и  э т о м  о ц е н к о й  т а к о й  

э ф ф е к т и в н о с т и  я в л я л о с ь  с р а в н е н и е  с  п л а н о в ы м и  п о к а з а т е л я м и , 

о п р е д е л я е м ы м и  в ы ш е с т о я щ е й  о р га н и з а ц и е й .

В  п е р е х о д н ы й  п е р и о д  с л о ж и в ш е е с я  п о л о ж е н и е  п р а к т и ч е с к и  

н е  и з м е н и л о с ь . П о -п р е ж н е м у  о т д а в а л о с ь  п р е д п о ч т е н и е  с и н т а к с и 

ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  о т р а ж е н и я  п р и б ы л и , х о т я  с е м а н т и ч е с к а я  к о н 

ц е п ц и я  в ы т е к а л а  и з  ц е л о го  р я д а  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в  б у х г а л 

т е р с к о г о  у ч е т а . О д н а к о  п р е д л о ж е н н ы й  н о р м а т и в н ы м  р е г у л и р о в а 
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н и е м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  м е х а н и з м  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  в  

с о с т а в е  с о б с т в е н н о г о  к а п и т а л а , п о  с у щ е с т в у , н е  р а б о т а л . П р а г м а 

т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я  п о т е р я л а  с в о е  п е р в о н а ч а л ь н о е  з н а ч е н и е , с о о т 

в е т с т в у ю щ е е  п л а н о в о -ц е н т р а л и з о в а н н ы м  с п о с о б а м  у п р а в л е н и я . 

П р и  э т о м  з н а ч е н и я  п р и б ы л и  в  п р а г м а т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и , п р и с у 

щ и е  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к е , п о д в е р г л и с ь  н а л о г о в о м у  д а в л е н и ю , к о 

т о р о е  п р и в е л о  к  т о м у , ч т о  а п п а р а т  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и и  п ы т а л 

с я  с н и з и т ь  с у м м у  п р и б ы л и  в с е м и  д о с т у п н ы м и  с п о с о б а м и .

В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  н о р м а т и в н ы е  а к т ы  п о  б у х г а л т е р с к о 

м у  у ч е т у  и  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и , п р и н я т ы е  в  1 9 9 9  -  2 0 0 6  г г ., 

с о з д а ю т  п р е д п о с ы л к и  д л я  р а з р а б о т к и  и  п р и м е н е н и я  н а  п р а к т и к е  

к о н ц е п ц и и  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в . П р и  

э т о м  п о л н о ц е н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с е м а н т и ч е с к о й  и  п р а г м а т и ч е 

с к о й  с о с т а в л я ю щ и х  в  с о с т а в е  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в  в о з м о ж н о  т о л ь к о  ч е р е з  п р о з р а ч н ы й  и  п о н я т н ы й  м е х а 

н и з м  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и  п о  е е  с о с т а в л я ю щ и м . Т а к и м  о б р а 

з о м , н е з а в и с и м о  о т  р е л е в а н т н о с т и  п о к а з а т е л я  п р и б ы л и  в а ж н е й ш и м  

ф а к т о р о м  д л я  п о л ь з о в а т е л е й  б у х г а л т е р с к о й  и н ф о р м а ц и и  я в л я е т с я  

с и н т а к с и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  ф и н а н с о в ы х  

р е з у л ь т а т о в .

О д н а к о  и н ф о р м а ц и я  о  п р и б ы л и  к а к  г л а в е н с т в у ю щ е й  к а т е г о 

р и и  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  д а н н ы е  н е  т о л ь к о  о 

п о р я д к е  ее ф о р м и р о в а н и я , н о  т а к ж е  д а н н ы е  о б о  в с е х  в е л и ч и н а х , 

р е г у л и р у ю щ и х  с у м м у  п р и б ы л и  к а к  в  п р о ц е с с е  ее с о з д а н и я , т а к  и  

р а с п р е д е л е н и я . И м е н н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п о з в о л я е т  в з в е ш е н н о  и  

о б ъ е к т и в н о  п о д о й т и  к  п р о ц е с с у  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и , к о т о р ы й  

я в л я е т с я , п о  с у щ е с т в у , к о н е ч н о й  ц е л ь ю  в с е й  х о з я й с т в е н н о й  д е я 

т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я . П о э т о м у  к р а й н е  в а ж н ы м  д л я  п р а к т и к и  

я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  м е т о д о л о г и и  и  м е т о д и к и  у ч е т а  р е г у л я т и в о в  в о  

в з а и м о с в я з и  с  к о н е ч н ы м и  ф и н а н с о в ы м и  р е з у л ь т а т а м и . В  с в о ю  

о ч е р е д ь , у к а з а н н ы е  п р и н ц и п ы  и  п р а в и л а  о б е с п е ч и в а ю т  п р а к т и ч е 

с к о е  п р и м е н е н и е  с е м а н т и ч е с к о й  и  п р а г м а т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и й  в  

и с ч и с л е н и и  п р и б ы л и , а  и н т е г р а ц и я  в с е х  к о н ц е п ц и й  в  е д и н о е  и н 

ф о р м а ц и о н н о е  ц е л о е  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о 

с т и  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в .

Т а к ж е  с л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  д л я  в н е ш н и х  п о л ь з о в а т е л е й  в а ж 

н ы м  к р и т е р и е м  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в
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я в л я е т с я  п о н и м а н и е  у с л о в и й  и х  ф о р м и р о в а н и я . П о с л е д н е е  о б с т о я 

т е л ь с т в о  о б е с п е ч и в а е т с я , п р е ж д е  в с е г о , п о н и м а н и е м  п о л ь з о в а т е 

л я м и  с у щ н о с т н о г о  с о д е р ж а н и я  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р и н ц и п о в  и  

м е т о д и ч е с к и х  п р а в и л , к о т о р ы е  п р и м е н я ю т с я  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е 

т е , а  т а к ж е  п о н и м а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о д о п л е к и  о с н о в н ы х  

п р о ц е д у р  р е г у л и р о в а н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , к о т о р ы м и  о п е 

р и р у ю т  н а  п р а к т и к е . В с л е д с т в и е  э т о г о  н е о б х о д и м о  к р и т и ч е с к о е  

о т н о ш е н и е  к  п р и н ц и п а м  и  п р а в и л а м , ф о р м и р у ю щ и м  и с х о д н о е  и н 

ф о р м а ц и о н н о е  п о л е  и с ч и с л е н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в .

1.3. Методологические принципы и методические правила 
формирования информации как базовые регулятивы 
величины финансовых результатов

У ч е т  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  и  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  я в л я 

е т с я  ц е н т р а л ь н ы м  и  о д н и м  и з н а и б о л е е  в а ж н ы х  в о п р о с о в  в о  в с е й  

с и с т е м е  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а . П р и  э т о м  г л а в н о й  ф у н к ц и е й  б у х г а л 

т е р с к о г о  у ч е т а  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  и  о т р а ж е н и е  в  о т ч е т н о с т и  

ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о р г а н и з а ц и и  з а  о т ч е т н ы й  п е р и о д . В  э к о 

н о м и ч е с к о й  т е о р и и  и  с о б с т в е н н о  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  п о н я т и е  

п р и б ы л и  и м е е т  м н о ж е с т в о  з н а ч е н и й . С  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  т о ч к и  

з р е н и я  б у х г а л т е р а  б а з о в ы м  з н а ч е н и е м  я в л я е т с я  р а з н и ц а  м е ж д у  д о 

х о д а м и  и  р а с х о д а м и  о р г а н и з а ц и и . В  с в о ю  о ч е р е д ь , е с л и  р а с х о д ы  

п р е в ы ш а ю т  д о х о д ы , т о  г о в о р я т  о  п о н е с е н н о м  у б ы т к е .

Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  в  с и с т е м е  б у х г а л 

т е р с к о г о  у ч е т а  и  о т ч е т н о с т и  к а к  о д н о го  и з  в а ж н е й ш и х  э л е м е н т о в  

у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и е й  г л а в н е й ш и м  а с п е к т о м  с т а н о в и т с я  п р о 

з р а ч н о с т ь  к а к  у к а з а н н о й  с и с т е м ы  в  ц е л о м , т а к  и  у с л о в и й  ф о р м и 

р о в а н и я  в а ж н е й ш и х  о ц е н о ч н ы х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д 

п р и я т и я  и , в  п е р в у ю  о ч е р е д ь , ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а .

О т  з н а н и я  п р и н ц и п о в  е го  ф о р м и р о в а н и я  з а в и с я т  р е ш е н и я , п р и 

н и м а е м ы е  п о л ь зо в а т е л я м и  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и . В  т о  ж е  в р е м я  

с о в р е м е н н а я  с и с т е м а  у ч е т а  и  о т ч е т н о с т и  н е  о б е с п е ч и в а е т  д о с т а т о ч 

н о й  п р о з р а ч н о с т и  у с л о в и й  ф о р м и р о в а н и я  п р и б ы л и . Т а к , в  б у х г а л 

т е р с к о й  о т ч е т н о с т и  н а р я д у  с  ч р е з в ы ч а й н о  а гр е г и р о в а н н ы м  п о к а з а 

те л е м  н е р а с п р е д е л е н н о й  п р и б ы л и  п р е д с т а в л е н  т о л ь к о  а л г о р и т м  

р а с ч е т а  к о н е ч н о г о  ф и н а н с о в о го  р е з у л ь т а т а  о т ч е т н о г о  п е р и о д а . П р и  

э т о м  в н и м а н и е  п о л ь зо в а т е л е й  н е  а к ц е н т и р у е т с я  н а  т е  п о к а з а т е л и
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д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы е  м о г у т  о к а з а т ь  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  в е 

л и ч и н у  п р и б ы л и  к а к  о т ч е т н о г о  го д а , т а к  и  п о с л е д у ю щ и х  п е р и о д о в .

Ф о р м и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  с т р о 

и т с я  н а  с о в о к у п н о с т и  у с л о в н о с т е й , м н о г и е  и з  к о т о р ы х  н е  и м е ю т  

н и ч е г о  о б щ е го  с  о к р у ж а ю щ е й  н а с  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю . В  б у х г а л 

т е р с к о м  у ч е т е  э т и  у с л о в н о с т и  п о л у ч и л и  н а з в а н и е  м е т о д о л о г и ч е 

с к и х  п р и н ц и п о в  и  м е т о д и ч е с к и х  п р а в и л . Т а к и е  п о н я т и я , к а к  в р е 

м е н н а я  о п р е д е л е н н о с т ь  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , р а з 

г р а н и ч е н и е  д о х о д о в  и  р а с х о д о в  п о  о т н о ш е н и ю  к  о т ч е т н о м у  п е р и о 

д у , с о о т в е т с т в и е  п о л у ч е н н ы х  д о х о д о в  о с у щ е с т в л е н н ы м  р а с х о д а м  

и  р я д  д р у г и х  п р о ч н о  в о ш л и  в  п о в с е д н е в н у ю  п р а к т и к у  б у х г а л т е р 

с к о г о  а п п а р а т а . М е ж д у  т е м  з а  п р е д е л а м и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  э т и  

п о н я т и я  в о о б щ е  н е  и м е ю т  н и к а к о г о  з н а ч е н и я .

В  т о  ж е  в р е м я  и м е н н о  с  п о м о щ ь ю  т а к и х  п р и н ц и п о в  и  п р а в и л  

с о з д а ю т с я  и н ф о р м а ц и о н н ы е  м а с с и в ы , п о з в о л я ю щ и е  у п р а в л е н и ю  

о р г а н и з а ц и е й  ч е т к о  с т р у к т у р и р о в а т ь  в с е  н е о б х о д и м ы е  д а н н ы е  д л я  

п р и н я т и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й . П р и  э т о м  

и с п о л ь з о в а н и е  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р и н ц и п о в  и  м е т о д и ч е с к и х  п р а 

в и л  ф о р м и р о в а н и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  

с  ц е л ь ю  с о з д а н и я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  м а с с и в о в  д е й с т в и т е л ь н о  н е о б 

х о д и м ы х  п о л ь з о в а т е л я м  в о з м о ж н о  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  р а с к р ы т а  и х  

э к о н о м и ч е с к а я  с у щ н о с т ь , о п р е д е л е н ы  е м к и е  п о н я т и я  б а з о в ы х  к а 

т е г о р и й . П р и  э т о м  п о н я т и я  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  д о л ж н ы  н е с т и  

о д н о з н а ч н о е  с м ы с л о в о е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  и н ф о р м а ц и о н н ы м  

з а п р о с о м  п о л ь з о в а т е л е й  и  п о л у ч а е м ы м  и м и  с о о б щ е н и е м , т .е . 

д о л ж н ы  б ы т ь  р е л е в а н т н ы м и .

В  с в я зи  с  э т и м  н е о б х о д и м о  в ы д е л и ть  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  р е г у 

л и р о в а н и я  в е л и ч и н ы  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь т а т о в , н а х о д я щ и х  св о е  о т р а 

ж е н и е  в  я в н о м  и л и  н е я в н о м  в и д е  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е  о р га н и за ц и и .

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  р е г у л и р о в а н и я  в е л и ч и н ы  ф и н а н 

с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  я в л я ю т с я  п р и н ц и п ы , в ы т е к а ю щ и е  и  х а р а к т е р 

н ы е  т о л ь к о  д л я  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а , з а к р е п л е н н ы е  в  П Б У  1 /9 8  

« У ч е т н а я  п о л и т и к а  о р г а н и з а ц и и » . П о  с у щ е с т в у  у к а з а н н ы е  п р и н 

ц и п ы  о п р е д е л я ю т  г р а н и ц ы  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о л я , в  к о т о р ы х  

ф о р м и р у ю т с я  р а з л и ч н ы е  ф и н а н с о в ы е  р е з у л ь т а т ы .

В а ж н е й ш и м  м е т о д о л о г и ч е с к и м  п р и н ц и п о м , и с п о л ь з у е м ы м  

п р и  ф о р м и р о в а н и и  п р и б ы л и  я в л я е т с я  д о п у щ е н и е  в р е м е н н о й  о п р е 
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д е л е н н о с т и  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и . В  э к о н о м и ч е с к о й  

л и т е р а т у р е  у к а з а н н ы й  м е т о д о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п  п о л у ч и л  ш и р о 

к о е  т о л к о в а н и е . В  з а р у б е ж н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п р и н ц и п  

в р е м е н н о й  о п р е д е л е н н о с т и  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  

ч а щ е  в с е г о  о б о з н а ч а е т с я  т е р м и н о м  « с о о т в е т с т в и е » .1

И с х о д я  и з  е го  с у щ н о с т и , ф а к т ы  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  

о т н о с я т с я  к  т о м у  о т ч е т н о м у  п е р и о д у , в  к о т о р о м  о н и  и м е л и  м е с т о , 

н е з а в и с и м о  о т  ф а к т и ч е с к о г о  в р е м е н и  п о с т у п л е н и я  и л и  в ы п л а т ы  

д е н е ж н ы х  с р е д с т в , с в я з а н н ы х  с  э т и м и  ф а к т а м и . П р и м е н е н и е  э т о г о  

п р и н ц и п а  н а  п р а к т и к е  п р и в о д и т  к  т о м у , ч т о  п р и  и с ч и с л е н и и  п р и 

б ы л и  в  у ч е т е  с л е д у ю т  т р е б о в а н и ю  с о о т в е т с т в и я  р а с х о д о в , п о н е 

с е н н ы х  в  о т ч е т н о м  п е р и о д е  п о л у ч е н н ы м  д о х о д а м . П о м и м о  э т о г о , 

т р е б у е т с я  п р и в я з к а  п о н е с е н н ы х  р а с х о д о в  и  п о л у ч е н н ы х  д о х о д о в  к  

т е к у щ е м у  о т ч е т н о м у  п е р и о д у , в ы я в л е н и е  и  о б о с о б л е н н ы й  у ч е т  

д о х о д о в  и  р а с х о д о в  б у д у щ и х  п е р и о д о в . Т а к и м  о б р а з о м , п р и н ц и п  

в р е м е н н о й  о п р е д е л е н н о с т и  в  е го  с о в р е м е н н о й  и н т е р п р е т а ц и и  

п р е д п о л а г а е т  р е г и с т р а ц и ю  х о з я й с т в е н н ы х  о п е р а ц и й  п о  м е р е  и х  

в о з н и к н о в е н и я . С л е д о в а т е л ь н о , п р о д а ж а  п р и з н а е т с я  в  м о м е н т  в ы 

п и с к и  р а с ч е т н о -п л а т е ж н ы х  д о к у м е н т о в  н а  о т г р у ж е н н у ю  п р о д у к 

ц и ю  (в ы п о л н е н и е  р а б о т , о к а з а н и е  у с л у г ), а  н е  в  м о м е н т  и х  о п л а т ы  

з а к а з ч и к о м , а  р а с х о д ы  -  в  м о м е н т  п о с т а в к и  т о в а р о в  (в ы п о л н е н и я  

р а б о т , о к а з а н и я  у с л у г )  п о с т а в щ и к о м .

Д р у г и м  п р и н ц и п о м  я в л я е тс я  д о п у щ е н и е  н е п р е р ы в н о с т и  д ея

т е л ь н о с т и , с о г л а с н о  к о т о р о м у  о р га н и за ц и я  б у д е т  п р о д о л ж а ть  с в о ю  

д е я те л ь н о сть  в  о б о зр и м о м  б у д у щ е м  и  у  н е е  о т с у т с т в у ю т  н а м е р е н и я  и  

н е о б х о д и м о с т ь  л и к в и д а ц и и  и л и  с у щ е с т в е н н о го  с о к р а щ е н и я  д е я те л ь 

н о с т и . И м е н н о  п о э т о м у  р у к о в о д с т в у  и  д р у г и м  за и н т е р е с о в а н н ы м  

п о л ь зо в а те л я м  п е р и о д и ч е с к и  н е о б х о д и м о  з н а т ь  о  т е к у щ е м  с о с т о я н и и  

д е л  н а  п р е д п р и я ти и  и  о т р а ж а ть  е го  д е я те л ь н о сть  з а  к о н к р е т н ы й  п р о 

м е ж у т о к  в р е м е н и , н а з ы в а е м ы й  о т ч е т н ы м  (и л и  у ч е т н ы м ) п е р и о д о м . 

П о э т о м у  д л я  ц е л е й  а н а л и за , к о н т р о л я , н а л о го о б л о ж е н и я , а  т а к ж е  д л я 

п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  н е о б х о д и м о  п е р и о д и ч е с к и  и м е ть  

с в о д н ы е  д а н н ы е  о б  и м у щ е с т в е н н о м  п о л о ж е н и и  о р га н и з а ц и и  и  ф и 

1 Различны е точки зрения ведущ их экономистов в отнош ении указанны х принци
пов, их критический анализ рассм отрены  в монограф ии автора «У чет ф инансо
вы х результатов и распределения прибы ли» -  СПб.: П итер, 2005, с. 122 -1 3 0 .
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н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  ее д е я те л ь н о сти . В с е  э т о  п р и в о д и т  к  н е о б х о 

д и м о с т и  с о с т а в л е н и я  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и , ц е н т р а л ь н ы м  м е 

с т о м  к о т о р о й  я в л я ю т с я  п о к а з а т е л и  ф и н а н с о в ы х  р е зу л ь та то в .

С  д р у г о й  с т о р о н ы , п р и м е н е н и е  э т о г о  ж е  п р и н ц и п а  т р е б у е т  

о с у щ е с т в л е н и я  р а с х о д о в , с в я з а н н ы х  с  п р о и з в о д с т в е н н ы м  р а з в и т и 

е м  о р г а н и з а ц и и . О ч е в и д н о , ч т о  д л и т е л ь н о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  о р 

г а н и з а ц и и  в  у с л о в и я х  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  н е в о з м о ж н о  б е з н а 

п р а в л е н и я  ч а с т и  к а п и т а л а  н а  п о д д е р ж а н и е  п о л о ж е н и я  о р г а н и з а ц и и  

и  р а с ш и р е н и я  ее п р о и з в о д с т в а . В  с в о ю  о ч е р е д ь , э т о  о б с т о я т е л ь с т 

в о  д и к т у е т  н е о б х о д и м о с т ь  с о з д а н и я  с а м ы х  р а з н о о б р а з н ы х  р е з е р 

в о в , к о т о р ы е  п о н а д о б я т с я  п р е д п р и я т и ю  д л я  р е ш е н и я  с в о и х  з а д а ч  в 

б у д у щ е м  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  р а с х о д о в , в  о с н о в н о м  с в я з а н н ы х  с  

п р о и з в о д с т в о м . К р о м е  т о г о , р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в а  т р е б у е т  и  

к а п и т а л и з а ц и и  ч а с т и  р а с х о д о в .

Е щ е  о д н и м  п р и н ц и п о м , о к а з ы в а ю щ и м  в л и я н и е  н а  в е л и ч и н у  

ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а , я в л я е т с я  п р и н ц и п  о с м о т р и т е л ь н о с т и , 

и н а ч е  и м е н у е м ы й  к а к  п р и н ц и п  к о н с е р в а т и з м а . Д а н н ы й  п р и н ц и п  

п р е д п о л а г а е т  б о л ь ш у ю  г о т о в н о с т ь  к  п р и з н а н и ю  в  б у х г а л т е р с к о м  

у ч е т е  р а с х о д о в  и  о б я з а т е л ь с т в , ч е м  в о з м о ж н ы х  д о х о д о в  и  а к т и в о в . 

П р и н ц и п  о с м о т р и т е л ь н о с т и  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  о г р а н и ч е н и е  

п р и м е н е н и я  п р и н ц и п а  с о о т в е т с т в и я . В  с а м о м  д е л е , н а п р и м е р , с о 

г л а с н о  п р а в и л у  н а и м е н ь ш е й  о ц е н к и , п р и  о б е с ц е н е н и и  о б о р о т н ы х  

а к т и в о в , к о г д а  и х  р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь  н а  о т ч е т н у ю  д а т у  м е н ь ш е , 

ч е м  с т о и м о с т ь  н а  д а т у  п р и о б р е т е н и я , с о о т в е т с т в у ю щ а я  р а з н и ц а  

п р и з н а е т с я  у б ы т к о м . В м е с т е  с  т е м , п р е в ы ш е н и е  р ы н о ч н о й  с т о и м о 

с т и  н а д  с е б е с т о и м о с т ь ю  з а п а с о в  в  к а ч е с т в е  д о х о д а  в  у ч е т е  н е  п р и 

з н а е т с я . С о о т в е т с т в е н н о , п р и м е н е н и е  п р а в и л а  н а и м е н ь ш е й  о ц е н к и  

т р е б у е т  с о з д а н и я  р е з е р в о в  п о д  о б е с ц е н е н и е  о б о р о т н ы х  а к т и в о в  з а  

с ч е т  у в е л и ч е н и я  п р о ч и х  р а с х о д о в .

К а к  у ж е  у к а з ы в а л о с ь , п р и б ы л ь  р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к  п р е в ы ш е 

н и е  д о х о д о в  н а д  р а с х о д а м и . О т с ю д а  с л е д у е т , ч т о  д о х о д ы  и  р а с х о 

д ы , с ф о р м и р о в а н н ы е  в  р а м к а х  п р и м е н е н и я  у к а з а н н ы х  в ы ш е  п р и н 

ц и п о в , я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и , в л и я ю щ и м и  н а  в е л и ч и н у  

п р и б ы л и . О н и , н а р я д у  с  к а т е г о р и е й  с о б с т в е н н о  п р и б ы л и , я в л я ю т с я  

н а и б о л е е  д и с к у с с и о н н ы м и  м о м е н т а м и  к а к  в с е й  э к о н о м и ч е с к о й  

н а у к и , т а к  и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  в  ч а с т н о с т и . Т а к , н а и б о л е е  

с п о р н ы м  я в л я е т с я  в о п р о с  о  с о с т а в е  р а с х о д о в , у м е н ь ш а ю щ и х  п р и 
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б ы л ь . В  п е р в у ю  о ч е р е д ь , э т о  с в я з а н о  с  т е м , ч т о  в е л и ч и н а  т а к и х  

р а с х о д о в  в  о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  м о ж е т  п о д в е р г а т ь с я  в о з д е й с т 

в и ю  с о  с т о р о н ы  у п р а в л я ю щ е г о  п е р с о н а л а  п р е д п р и я т и я . Э т о , в  

с в о ю  о ч е р е д ь , о к а з ы в а е т  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  и  н а  в е л и ч и н у  ф и 

н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  е го  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , п р е д с т а в 

л я е м ы х  в  ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и .

Т а к и м  о б р а з о м , о ч е в и д н о , ч т о  с а м ы м и  р е з у л ь т а т и в н ы м и  м е 

т о д о л о г и ч е с к и м и  п р и е м а м и  р е г у л и р о в а н и я , о к а з ы в а ю щ и м и  в о з 

д е й с т в и е  н а  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , я в л я ю т с я  п р и е м ы  

р е з е р в и р о в а н и я  и  к а п и т а л и з а ц и и . Н а и б о л е е  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  к  

в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  н а  п р а к т и к е  т а к и х  п р и е м о в  п р е д с т а в л е н  

Я .В . С о к о л о в ы м .

П о д  к а п и т а л и з а ц и е й  а в т о р о м  п о н и м а ю т с я  р а с х о д ы , п о н е с е н 

н ы е  в  д а н н о м  о т ч е т н о м  п е р и о д е , н о  к о т о р ы е  п р и н е с у т  д о х о д ы  в 

п о с л е д у ю щ и х  о т ч е т н ы х  п е р и о д а х . Д а н н ы е  р а с х о д ы  п о д л е ж а т  и с 

к л ю ч е н и ю  и з  с и с т е м ы  и с ч и с л е н и я  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  д а н н о 

г о  о т ч е т н о г о  п е р и о д а  и  в к л ю ч е н и ю  в  с о с т а в  а к т и в о в  п р е д п р и я т и я  

[ 1 . 8 8 ,  с . 4 6 2 ]. П р и  э т о м  у к а з а н н ы м  а в т о р о м  в ы д е л я е т с я  а к т и в н а я  и  

п а с с и в н а я  к а п и т а л и з а ц и я .

А к т и в н а я  к а п и т а л и з а ц и я  в  ц е н н о с т и  п р е д п о л а г а е т  у в е л и ч е н и е  

а к т и в а  б а л а н с а  з а  с ч е т  п р и о б р е т е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  д о 

и х  с п и с а н и я  в  п р о и з в о д с т в о  и л и  п р о д а ж и . К а п и т а л и з а ц и я  в  д е б и 

т о р с к у ю  з а д о л ж е н н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у в е л и ч е н и е  а к т и в а  

б а л а н с а  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и . П р и  э т о м  

э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  и м е е т  о т н о ш е н и е  т о л ь к о  к  т о й  ч а с т и  д е б и т о р 

с к о й  з а д о л ж е н н о с т и , к о т о р у ю  о б щ е п р и н я т о  о т н о с и т ь  к  р а с х о д а м  

б у д у щ и х  п е р и о д о в .

П а с с и в н а я  к а п и т а л и з а ц и я  в  ц е н н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  у в е 

л и ч е н и е  а к т и в а  б а л а н с а  н е  з а  с ч е т  п р и о б р е т е н и я  (у в е л и ч е н и я ) ц е н 

н о с т е й , а  з а  с ч е т  с у м м  у м е н ь ш е н и я  с ч е т а , р е г у л и р у ю щ е г о  о ц е н к у  

а к т и в н о г о  с ч е т а .

В  с в о ю  о ч е р е д ь , р е з е р в и р о в а н и е , п р е д п о л а г а е т  в к л ю ч е н и е  в  

с и с т е м у  и с ч и с л е н и я  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  р а с х о д о в  и  (и л и ) д о 

х о д о в , в е р о я т н ы х  д л я  д а н н о г о  и /и л и  б у д у щ и х  о т ч е т н ы х  п е р и о д о в  

[ 1 . 8 8 ,  с. 4 6 5 ]. У к а з а н н ы м  а в т о р о м  в ы д е л е н ы  ч е т ы р е  г р у п п ы  р е з е р 

в о в : п р е д с к а з а н и е  у б ы т к о в ; п р о г н о з и р о в а н и е  к о н ъ ю н к т у р н ы х  к о 

л е б а н и й ; р е г у л и р о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в ; б л о к и р о в а н и е
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и м у щ е с т в а . П р и  э т о м  н е з а в и с и м о  о т  ф у н к ц и о н а л ь н о й  с у щ н о с т и  

у к а з а н н ы х  г р у п п  р е з е р в о в  в с е  о н и  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  в е л и ч и н у  

к о н е ч н о г о  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а .

С л е д о в а т е л ь н о , р а с с м о т р е н н ы е  м е т о д о л о г и ч е с к и е  п р и е м ы  п о 

з в о л я ю т  в  з а в и с и м о с т и  о т  ц е л и  у п р а в л е н и я  п р е д п р и я т и е м  в  с и с т е 

м е  и с ч и с л е н и я  к о н е ч н о г о  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  д е я т е л ь н о с т и  

о р г а н и з а ц и и  в к л ю ч а т ь  в  н е е  и л и  и с к л ю ч а т ь  и з  н е е  с п е ц и ф и ч е с к и е  

р а с х о д ы  и  т е м  с а м ы м  о к а з ы в а т ь  р е з у л ь т а т и в н о е  в л и я н и е н а  в е л и 

ч и н у  п р и б ы л и .

О д н а к о  с а м ы м  п р о б л е м н ы м  в о п р о с о м , к о т о р ы й  п р а к т и ч е с к и  

н е  р а с с м а т р и в а е т с я  в  с о в р е м е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е , я в 

л я е т с я  в о п р о с  с у щ н о с т н о г о  с о д е р ж а н и я  и  п р а к т и к и  п р и м е н е н и я  

р а с с м о т р е н н ы х  в ы ш е  м е т о д о л о г и ч е с к и х  п р и н ц и п о в . И з м е н е н и е  и х  

и н ф о р м а ц и о н н о й  с у щ н о с т и  и л и  н е п р и м е н е н и е  у к а з а н н ы х  п р и н ц и 

п о в  н а  п р а к т и к е  п р и в е д е т  к  к а р д и н а л ь н о м у  и з м е н е н и ю  в е л и ч и н ы  

ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а . Т а к , н а п р и м е р , н е п р и м е н е н и е  п р и н ц и п а  

в р е м е н н о й  о п р е д е л е н н о с т и  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  

п р и в е д е т  н а  п р а к т и к е  к  т о м у , ч т о  п р о и з в е д е н н ы е  р а с х о д ы  н е  б у д у т  

п р и в я з а н ы  п о л у ч е н н ы м  д о х о д а м , ч т о , в  с в о ю  о ч е р е д ь , п р и в е д е т  к  

с н и ж е н и ю  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  о т ч е т н о г о  п е р и о д а  и , с о о т в е т 

с т в е н н о  к  е го  з а в ы ш е н и ю  в  п о с л е д у ю щ и х  о т ч е т н ы х  п е р и о д а х .

К р о м е  т о г о , с л е д у е т  п р и з н а т ь , ч т о  в  о п р е д е л е н н о м  с м ы с л е  р а с 

с м а т р и в а е м ы й  п р и н ц и п  в  д е й с т в у ю щ е м  е го  с у щ н о с т н о м  с о д е р ж а 

н и и  о б е с ц е н и в а е т  п о к а з а т е л ь  н е р а с п р е д е л е н н о й  п р и б ы л и , п о с к о л ь 

к у  р е а л ь н ы е  с р е д с т в а  е щ е  н е  п о л у ч е н ы , а  с о о т в е т с т в у ю щ а я  за д о л 

ж е н н о с т ь  е щ е  н е  п о г а ш е н а . В  т о  ж е  в р е м я  э к о н о м и ч е с к о й  т е о р и е й  

с о  в с е й  о ч е в и д н о с т ь ю  д о к а з а н о , ч т о  к р у г о о б о р о т  с р е д с т в  о р га н и з а 

ц и и  з а к а н ч и в а е т с я  т о л ь к о  т о гд а , к о г д а  п о с т у п и л и  д е н е ж н ы е  с р е д с т 

в а  и л и  и х  э к в и в а л е н т  з а  о т г р у ж е н н у ю  п р о д у к ц и ю , в ы п о л н е н н ы е  

р а б о т ы  и л и  о к а з а н н ы е  у с л у г и . П о э т о м у  н е о б х о д и м о  ч е т к о  о п р е д е 

л и т ь с я  с  с у щ н о с т н ы м  н а п о л н е н и е м  п р и н ц и п а  в р е м е н н о й  о п р е д е 

л е н н о с т и  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , а  и м е н н о : к о г д а  ж е  

з а к а н ч и в а е т с я  к р у г о о б о р о т  в л о ж е н н ы х  с р е д с т в  -  в  к а к о й -т о  о п р е д е 

л е н н ы й  ю р и д и ч е с к и й  м о м е н т  (н а п р и м е р , м о м е н т  п е р е х о д а  п р а в а  

с о б с т в е н н о с т и ) и л и  в  м о м е н т  п о л у ч е н и я  с р е д с т в  о т  п р о д а ж и  (п р е 

к р а щ е н и я  з а д о л ж е н н о с т и , в о з н и к ш е й  в  р е з у л ь т а т е  п р о д а ж и ). К а к  ж е  

о б ъ е к т и в н о  о ц е н и т ь , к а к о й  и з  п о д х о д о в  э к о н о м и ч е с к и  о б о с н о в а н ?
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П р и  э т о м  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  т р е б о в а н и й  к  б у х г а л т е р с к о м у  

у ч е т у  я в л я е т с я  п р и н ц и п  п р и о р и т е т а  э к о н о м и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я  

п е р е д  ф о р м о й . Р у к о в о д с т в у я с ь  э т и м  п р и н ц и п о м , м о ж н о  з а я в и т ь , 

ч т о  п р и б ы л ь  м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч е н а  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  о н а  п о л у 

ч е н а  р е а л ь н о , к о г д а  о б я з а т е л ь с т в а  п о к у п а т е л я  и с п о л н е н ы . О т р а 

ж е н и е  п р и б ы л и  в  а к т и в а х , о т л и ч н ы х  о т  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о 

с т и  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  з а в е р ш е н и и  к р у г о о б о р о т а  в л о ж е н н о г о  

к а п и т а л а . И  т о л ь к о  в  э т о м  с л у ч а е  п о н я т и е  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и  

п р и о б р е т а е т  с м ы с л , п о с к о л ь к у  е с т ь  ч т о  р а с п р е д е л я т ь . В  у с п е ш н о  

д е й с т в у ю щ е м  п р е д п р и я т и и , п л а н о м е р н о  р а б о т а ю щ е м , р е г у л я р н о  

п о л у ч а ю щ е м  п р и б ы л ь , в ы п о л н я ю щ е м  ф и н а н с о в ы е  п л а н ы , т а к а я  

п р о б л е м а  н е  в о з н и к а е т , п о с к о л ь к у  п о л о ж и т е л ь н ы й  п о т о к  п р и б ы л и  

с у щ е с т в у е т  в с е гд а .

В  т о  ж е  в р е м я , у ч и т ы в а я  и м е ю щ и е с я  д о  с и х  п о р  д и с п р о п о р 

ц и и  в  э к о н о м и к е  и  н а л и ч и е  ц е л о го  р я д а  к р у п н ы х  п р е д п р и я т и й , з а 

в и с я щ и х  о т  п о л у ч е н и я  р е г у л я р н ы х  з а к а з о в  н а  п р о д у к ц и ю  (н а п р и 

м е р , п р е д п р и я т и я  в о е н н о -п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а ), п р о б л е м а  

о т р а ж е н и я  п о л у ч е н н о й  п р и б ы л и  в с т а е т  о с т р е е . В  с в я з и  с  э т и м  р е а 

л и за ц и я  у к а з а н н о г о  в ы ш е  о б щ е э к о н о м и ч е с к о г о  п о с т у л а т а  д о л ж н а  

н а х о д и т ь  с в о е  о т р а ж е н и е  и  в  б а з о в о м  н а б о р е  м е т о д о л о г и ч е с к и х  

п р а в и л  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  в  

б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е . В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  п р и н ц и п  в р е м е н н о й  

о п р е д е л е н н о с т и  ф а к т о в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  м о ж н о  с ф о р 

м у л и р о в а т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : д о х о д ы  и  э к в и в а л е н т н ы е  и м  р а с 

х о д ы  п р и з н а ю т с я  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  в  т о м  о т ч е т н о м  п е р и о д е , 

к о г д а  п о л у ч е н ы  и  в ы п л а ч е н ы  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  и л и  и м  р а в н ы е  

р е с у р с ы . Е с т е с т в е н н о , п р и м е н е н и е  р а с с м а т р и в а е м о г о  п р и н ц и п а  в  

у к а з а н н о м  к о н т е к с т е  р е з к о  с н и з и т  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь 

т а т а , ф о р м и р у е м о г о  б у х г а л т е р с к и м  у ч е т о м .

Ч т о  к а с а е т с я  п р и н ц и п о в  н е п р е р ы в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и , т о  е го  

н е п р и м е н е н и е  в  я в н о м  и л и  н е я в н о м  в и д е  и с к л ю ч а е т  и с п о л ь з о в а 

н и е  п р и е м о в  р е з е р в и р о в а н и я  и  к а п и т а л и з а ц и и . Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  

т а к ж е  в  к о р н е  м е н я е т  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о т ч е т н о г о  

п е р и о д а .

В  с в о ю  о ч е р е д ь , и с к л ю ч е н и е  и з  б а з о в о г о  н а б о р а  п р и н ц и п о в  

т р е б о в а н и я  о с м о т р и т е л ь н о с т и  м о ж е т  п р и в е с т и  к  о т к а з у  о т  н е о б х о 

д и м о с т и  о б р а з о в а н и я  р е з е р в о в  п о д  о б е с ц е н е н и е  о б о р о т н ы х  а к т и -
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b o b  и , н а о б о р о т , с о з д а т ь  в с е  п р е д п о с ы л к и  д л я  п о я в л е н и я  с к р ы т ы х  

р е з е р в о в , ч т о  т а к ж е  м е н я е т  в е л и ч и н у  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  о т 

ч е т н о г о  п е р и о д а .

Т а к и м  о б р а з о м , н е п р и м е н е н и е  и л и  с у щ н о с т н о е  и з м е н е н и е  с о 

д е р ж а н и я  у к а з а н н ы х  п р и н ц и п о в  п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь , ч т о  и м е н н о  

о н и  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и  р е г у л я т и в а м и  в е л и ч и н ы  ф и н а н с о в ы х  р е 

з у л ь т а т о в .

К а к  у ж е  у к а з ы в а л о с ь , в е л и ч и н а  п р и б ы л и  я в л я е т с я  ц е л е в ы м  

п о к а з а т е л е м  д е я т е л ь н о с т и  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  и  о т  ее п р о 

з р а ч н о с т и  з а в и с и т  и н в е с т и ц и о н н а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  о р г а н и з а 

ц и и . П о э т о м у  п р о ц е с с ы  р а с п р е д е л е н и я  в е л и ч и н ы  п р и б ы л и  т а к ж е  

б а з и р у ю т с я  н а  п р и с у щ и х  и м  п р и н ц и п а х  и  п р а в и л а х .1

О с н о в о й  у ч е т н о г о  о т о б р а ж е н и я  п р о ц е с с а  р а с п р е д е л е н и я  п р и 

б ы л и  я в л я е т с я  м е т о д о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п  о г р а н и ч е н и я , к о т о р ы й  

п р е д п о л а г а е т , ч т о  о т р а ж е н и е  в  у ч е т е  м а т е р и а л ь н о г о  р а с х о д о в а н и я  

н е р а с п р е д е л е н н о й  п р и б ы л и  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п р и  ее н а л и ч и и  в  

с о с т а в е  к а п и т а л а  о р г а н и з а ц и и . Д р у г и м и  с л о в а м и , р а с п р е д е л е н и е  

п р и б ы л и  в о з м о ж н о  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  е с т ь  ч т о  р а с х о д о в а т ь .

П р о д о л ж е н и е м  п р и м е н е н и я  у к а з а н н о г о  п р и н ц и п а  я в л я е т с я  е го  

э к с т р а п о л я ц и я  н а  п р а в и л а  п о к р ы т и я  у б ы т к о в . Р а с х о д о в а н и е  п р и 

б ы л и  н е  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  п р и  н а л и ч и и  у б ы т к о в . Т а к и м  о б р а 

з о м , м е т о д о л о г и ч е с к и й  п р и н ц и п  о г р а н и ч е н и я  я в л я е т с я  л о г и ч е с к о й  

о с н о в о й  у ч е т а  н е р а с п р е д е л е н н о й  п р и б ы л и  (н е п о к р ы т о г о  у б ы т к а ).

П р о ц е с с  и с п о л ь з о в а н и я  п р и б ы л и  н а  п р о и з в о д ств е н н о е  р а з в и ти е  

с л е д у е т  и м е н о в а т ь  к а п и т а л и з а ц и е й  п р и б ы л и , п о с к о л ь к у  в  э т о м  с л у ч а е  

з а  с ч е т  п о л у ч е н н о й  п р и б ы л и  п р о и с х о д и т  п р и р о с т  в е л и ч и н ы  в н е о б о 

р о т н ы х  а к т и в о в , т .е . ф и з и ч е с к о го  к а п и т а л а  о р га н и за ц и и . В  с о о т в е т с т 

в и и  с  о б щ е п р и н я т о й  м е т о д и к о й , о т р а ж е н и е  в  у ч е т е  н а п р а в л е н и я  ч а с 

т и  н е р а сп р е д е л е н н о й  п р и б ы л и  н а  п р о и з в о д ств е н н о е  р а з в и т и е  (к а п и 

т а л и з а ц и ю ) о т р а ж а е т с я  т о л ь к о  з а п и с я м и  н а  с ч е т а х  а к ти в о в .

Т а к а я  м е т о д и ч е с к а я  о с н о в а  н а ц е л е н а  н а  ф о р м и р о в а н и е  и н 

ф о р м а ц и и  о п р о ц е с с а х  с о з д а н и я  и  и з ъ я т и я  п р и б ы л и  т о л ь к о  в  п р е 

д е л а х  о т ч е т н о г о  г о д а  и  н е  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  п р о з р а ч н о с т ь  э т и х  

п р о ц е с с о в  з а  п р е д ы д у щ и е  о т ч е т н ы е  п е р и о д ы . В  с в я з и  с  э т и м  д е й 

1 М етодология учета  процесса распределения прибы ли и его критический анализ 
рассм отрены  в м онограф ии автора «У чет финансовы х результатов и распреде
ления прибы ли» -  СПб.: П итер, 2005, с. 131 -1 3 4 .
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с т в у ю щ а я  с и с т е м а  у ч е т а  н е  д а е т  с к о л ь к о -н и б у д ь  п о д р о б н о й  и н 

ф о р м а ц и и  о  ф о р м и р о в а н и и  и  и с п о л ь з о в а н и и  п о л у ч а е м о й  п р и б ы л и . 

Б о л е е  т о г о , д е й с т в у ю щ и е  н о р м а т и в н ы е  п р а в и л а  м о г у т  н а п р я м у ю  

и с к а з и т ь  э т о т  п о к а з а т е л ь  и  п р и в е с т и  к  н е в е р н о й  и н т е р п р е т а ц и и  

и м е ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и и  е щ е  н а  э т а п е  у ч е т а .

С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  р а з в и т и е  о р г а н и з а ц и и  п р а к т и ч е с к и  н е 

в о з м о ж н о  б е з о с у щ е с т в л е н и я  и н в е с т и ц и й  в  ф и з и ч е с к и й  к а п и т а л , а 

т а к ж е  и н н о в а ц и й  в о  в с е х  с ф е р а х  д е я т е л ь н о с т и . В  с в я з и  с  э т и м  п р и 

м е н е н и е  п р и н ц и п а  о г р а н и ч е н и я  д о л ж н о  р а с ш и р и т ь  с в о и  г р а н и ц ы . 

Р е ч ь  и д е т  о б  о г р а н и ч е н и и  р а с х о д о в а н и я  п р и б ы л и  н а  в ы п л а т у  д о 

х о д о в  с о б с т в е н н и к а м  т а к и м  р а з м е р о м , к о т о р ы й  б ы  о б е с п е ч и в а л  

н а л и ч и е  о с т а т к а  п р и б ы л и , н е о б х о д и м о г о  д л я  е е  в л о ж е н и я  в  р а з в и 

т и е  п р е д п р и я т и я . К  п р и м е р у , е с л и  р а с х о д о в а н и е  п р и б ы л и  в  п о л н о й  

ее с у м м е  н а  в ы п л а т у  д и в и д е н д о в  о с у щ е с т в л я е т с я  в  т е ч е н и е  р я д а  

с м е ж н ы х  о т ч е т н ы х  п е р и о д о в , о ч е в и д н о , ч т о  п р е д п р и я т и е  н е  и м е е т  

п е р с п е к т и в ы  в  с а м о м  б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м . В  с в о ю  о ч е р е д ь , э т о  

п р о т и в о р е ч и т  о с н о в о п о л а г а ю щ е м у  у ч е т н о м у  п р и н ц и п у  н е п р е р ы в 

н о с т и  д е я т е л ь н о с т и , в  с о о т в е т с т в и и  с  к о т о р ы м  о р г а н и з а ц и я  п л а н и 

р у е т  п р о д о л ж а т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  о б о з р и м о м  б у д у щ е м  и  о т 

с у т с т в у е т  н а м е р е н и е  и  н е о б х о д и м о с т ь  л и к в и д а ц и и  и л и  с у щ е с т в е н 

н о г о  с о к р а щ е н и я  ее д е я т е л ь н о с т и .

Ф о р м и р о в а н и е  в  у ч е т е  и н ф о р м а ц и и , с в я з а н н о й  с  н а л и ч и е м  о с 

т а т к а  н е р а с п р е д е л е н н о й  п р и б ы л и  д л я  ц е л е й  р а с ш и р е н и я  о б ъ е м о в  

д е я т е л ь н о с т и , с л е д у е т  н а з в а т ь  п р а в и л о м  н и ж н е й  г р а н и ц ы  р а с х о д о 

в а н и я  п р и б ы л и , к о т о р о е  ф о р м у л и р у е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : р а с 

х о д о в а н и е  п р и б ы л и  н а  в ы п л а т у  д о х о д о в  с о б с т в е н н и к а м  д о л ж н о  

с о ч е т а т ь с я  с  и х  н а м е р е н и е м  п р о д о л ж а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д п р и я т и я  

в  о б о з р и м о м  б у д у щ е м .

Т а к ж е  в  с и с т е м у  м е т о д о л о ги и  и  м е т о д и к и  у ч е т а  ф и н а н с о в ы х  р е 

зу л ь т а т о в  сл е д у е т в в е с т и  п р а в и л о  о т р а ж е н и я  и зъ я ти я  п р и б ы л и . К а к  

и зв е с т н о , н а п р а в л е н н о с т ь  р а с х о д о в  н а  п о л у ч е н и е  д о х о д а  я в л я е тс я  

о д н и м  и з в а ж н е й ш и х  у с л о в и й  п р а в и л ь н о го  ф о р м и р о в а н и я  ф и н а н с о 

в о го  р е з у л ь т а т а  в  у ч е т е . В  п р о т и в н о м  с л у ч а е  л ю б ы е  з а т р а т ы , п р о и з 

в е д е н н ы е  и с п о л н и т е л ь н ы м  о р га н о м  о р га н и з а ц и и , н е за в и с и м о  о т  р е 

ш е н и я  ее с о б с т в е н н и к о в , я в л я л и с ь  б ы  о б о с н о в а н н ы м и  р а сх о д а м и .

В  с в я з и  с  э т и м  п р е д л а га е м  в в е с т и  в  п о н я т и й н ы й  а п п а р а т  б у х 

г а л т е р с к о г о  у ч е т а  п о н я т и е  « и з ъ я т и я  п р и б ы л и » , т .е . р а с х о д о в , н е
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н а п р а в л е н н ы х  н а  п о л у ч е н и е  д о х о д о в . К  т а к и м  р а с х о д а м  с л е д у е т  

о т н о с и т ь  р а с х о д ы , с в я з а н н ы е  с  б л а г о т в о р и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю , 

р а с х о д ы  н а  о с у щ е с т в л е н и е  с п о р т и в н ы х  м е р о п р и я т и й , о т д ы х а , р а з 

в л е ч е н и й , м е р о п р и я т и й  к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь с к о г о  х а р а к т е р а  и  

и н ы х  а н а л о г и ч н ы х  м е р о п р и я т и й . В  д е й с т в у ю щ е м  и н ф о р м а ц и о н 

н о м  п о л е  т а к и е  р а с х о д ы  к в а л и ф и ц и р у ю т с я  к а к  п р о ч и е  и , сл е д о в а 

т е л ь н о , з а р е т у ш и р о в а н н ы е  в  и с т и н н о м  и х  п р о я в л е н и и .

Н а  н а ш  в з гл я д , у к а з а н н ы е  р а с х о д ы  -  э т о  в  ч и с т о м  в и д е  « и з ъ я 

т и е  к а п и т а л а » , т .е . о т в л е ч е н и е  п р и б ы л и  и л и  ч а с т и  с о б с т в е н н о г о  

к а п и т а л а  о т  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и . П р и  э т о м , п о д  р а с х о д а м и  н а  

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь  и  п р о ч е е  м о г у т  б ы т ь  з а в у а л и р о в а н ы  в  т о м  

ч и с л е  и  н е з а к о н н ы е  о п е р а ц и и : в ы в о д  к а п и т а л а , ф и н а н с и р о в а н и е  

к р и м и н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , ф и н а н с и р о в а н и е  п о л и т и ч е с к и х  с и л . 

П о с к о л ь к у  в  э т о м  с л у ч а е  п р о и с х о д и т  о т в л е ч е н и е  п р и б ы л и , п р и 

н а д л е ж а щ е й  а к ц и о н е р а м , о т  д е я т е л ь н о с т и  о р га н и з а ц и и , т о , ф о р 

м а л ь н о  го в о р я , р а с п о р я ж а т ь с я  э т и м и  р а с х о д а м и  м о г у т  т о л ь к о  а к 

ц и о н е р ы . С л е д о в а т е л ь н о , и н ф о р м а ц и я  о  т а к и х  р а с х о д а х  д о л ж н а  

о т р а ж а т ь с я  н е  в  п о д с и с т е м е  и с ч и с л е н и я  к о н е ч н о г о  ф и н а н с о в о г о  

р е з у л ь т а т а , а  в  п о д с и с т е м е  р а с п р е д е л е н и я  п р и б ы л и . В в е д е н и е  о б я 

з а т е л ь н о с т и  т а к о г о  о т р а ж е н и я  и  б у д е т  я в л я т ь с я  п р а в и л о м  о т р а ж е 

н и я  и з ъ я т и я  п р и б ы л и .

Р а с с м о т р е н н ы е  п о д х о д ы  к  с у щ н о с т н о м у  н а п о л н е н и ю  п р и н ц и 

п о в  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  н а 

г л я д н о  п о к а з ы в а ю т , ч т о  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  о р г а н и з а ц и и  в о з 

м о ж н о  п р е д с т а в л е н и е  р а з л и ч н ы х  в е л и ч и н  п р и б ы л и  и  п о к а з а т е л е й  

е е  р а с п р е д е л е н и я  з а  о д и н  и  т о т  ж е  о т ч е т н ы й  п е р и о д . В  с в я з и  с  

э т и м  в п о л н е  у м е с т н о  у к а з а н н ы е  п р и н ц и п ы  н а з в а т ь  о с н о в н ы м и  р е - 

г у л я т и в а м и  в е л и ч и н ы  п р и б ы л и .

В  т о  ж е  в р е м я , а н а л и з  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о  р а с с м а т 

р и в а е м ы м  п р о б л е м а м  п о к а з ы в а е т , ч т о  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  в о 

п р о с ы  м е т о д о л о г и и  и  м е т о д и к и  р е г у л я т и в о в  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь 

т а т о в  п р а к т и ч е с к и  н е  р а с к р ы т ы . А  п о с к о л ь к у  э т и  п о к а з а т е л и  я в 

л я ю т с я  о д н и м и  и з  в а ж н е й ш и х  в  о ц е н к е  ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й  

д е я т е л ь н о с т и  к о м м е р ч е с к и х  о р га н и з а ц и й , т о  м е т о д о л о г и я  и  м е т о 

д и к а  у ч е т а  р е г у л я т и в о в  п р и б ы л и  д о л ж н ы  з а н и м а т ь  о д н о  и з  в е д у 

щ и х  м е с т  в о  в с е й  с и с т е м е  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .
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1.4. Классификация счетов финансовых результатов 
по выполняемым ими функциям в бухгалтерской 
системе

Бухгалтерский учет является сложнейш ей информационной 
системой, состоящей из взаимосвязанных подсистем, каждая из 
которых имеет свои задачи, функции и способы  формирования 
информации. Важнейш ей из них является подсистема учета фи
нансовых результатов и распределения прибыли, которая интегри
рует всю информацию бухгалтерской системы о доходах и расхо
дах организации, сопоставление которых дает финансовый резуль
тат, а также формирует данные о прибыли как источнике финансо
вого обеспечения различных сторон деятельности организации.

Формирование локальной информации, характеризующей оп
ределенные стороны хозяйственных процессов и явлений, обеспе
чивается посредством бухгалтерских счетов. «Счета являются 
элементами информационной системы бухгалтерского учета, а 
двойная запись характеризует связи меж ду элементами, направле
ние движения информации м еж ду ними» [1.76, с. 62]. Именно  
структура счетов системы учета финансовых результатов и содер
жание информации, поставляемой ею , четко указывают на направ
ленность всей системы бухгалтерского учета как инструмента 
управления организацией в различные периоды времени.

Перечень счетов учета финансовых результатов представлен в 
разделе VIII «Финансовые результаты» действующего Плана счетов 
бухгалтерского учета. Основными из них, концентрирующими ин
формацию о финансовых результатах, являются: «Продажи», «Про
чие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки». Первые два предна
значены для формирования доходов и расходов по определенным  
видам деятельности и выявления финансового результата по ним. 
Выявленные финансовые результаты списываются на счет «Прибыли 
и убытки», где путем балансирования показателей выявляется конеч
ный финансовый результат, который и зачисляется в состав нерас
пределенной прибыли (непокрытого убытка).

Формирование информации о капитализированной прибыли 
осуществляется с помощью счетов, установленных разделом VII 
«Капитал» Плана счетов бухгалтерского учета. К таким счетам отно
сятся счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кото
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рый отражает сумму прибыли организации с начала ее деятельности, 
и счет «Резервный капитал», формирующий информацию о суммах 
зарезервированной прибыли для покрытия возможных убытков.

Кроме этих информационных элементов в состав счетов учета  
финансовых результатов в разделе VIII «Финансовые результаты» 
Плана счетов включены: «Недостачи и потери от порчи ценно
стей», «Резервы предстоящ их расходов», «Расходы будущ их пе
риодов» и «Доходы  будущ их периодов».

Также, исходя из экономической природы отражаемых пока
зателей, к счетам учета финансовых результатов, хотя и представ
ленных в разделах Плана счетов, формально не имеющ их к ним 
отношения, следует отнести счета оценочных резервов, форми
рую щ их информацию о суммах зарезервированной прибыли для 
специально установленных целей. К ним относятся счета «Резервы  
под снижение стоимости материальных ценностей», «Резервы под  
обесценение вложений в ценные бумаги» и «Резервы по сомни
тельным долгам».

О собую  группу счетов, прямо связанных с финансовыми ре
зультатами, составляют счет «Отложенные налоговые активы» и 
счет «Отложенные налоговые обязательства». Основная цель этих  
счетов -  установление взаимосвязи м еж ду бухгалтерским и нало
говым учетом прибыли, путем системного исчисления суммы на
лога на прибыль, подлежащ его взносу в бюджет. В то ж е время 
именно информация этих счетов отражает суммы отложенного 
налога на прибыль, потенциально увеличивающие (уменьшающие) 
суммы прибыли.

Таким образом, из 62 синтетических счетов, предусмотренных 
действующим Планом счетов, 14 из них формируют информацию, 
прямо связанную с величиной финансовых результатов. Следова
тельно, можно говорить об информационной подсистеме учета фи
нансовых результатов, установление взаимосвязи между элемента
ми которой и является одной из дальнейших целей этой работы.

В целях установления функций конкретного счета в подсис
теме учета финансовых результатов необходим о дать их краткую  
характеристику и обозначить сферу применения. Для этого с по
мощью выборки необходимы х нам счетов воспользуемся класси
фикацией бухгалтерских счетов по экономическому содержанию, 
разработанной М .И. Кутером [1.38, с. 344—349], с авторскими д о 
полнениями и изменениями (табл.1).
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На основе приведенной классификации счетов по экономиче
скому содержанию определим, какая информация подлежит отра
жению на конкретном счете, т.е. его функции и установим его 
взаимосвязь с другими счетами подсистемы учета финансовых ре
зультатов.

К важнейшим счетам из числа рассматриваемых счетов, на 
которых непосредственно формируются конечные финансовые 
результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный 
период, относятся: счет «Продажи» счет «Прочие доходы  и расхо
ды», счет «Прибыли и убытки» и счет «Нераспределенная при
быль (непокрытый убыток)».

Счет «Продажи» предназначен для обобщ ения информации о 
доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности  
организации, а также для определения финансового результата по 
ним. В рамках подсистемы учета финансовых результатов важ
нейшей функцией является выявление результата от обычной дея
тельности, зачисляемого на счет «Прибыли и убытки».

Счет «Прочие доходы  и расходы» предназначен для обобщ е
ния информации о доходах и расходах по прочим операциям от
четного периода (за исключением чрезвычайных операций), от
личным от операций, связанных с предметом деятельности орга
низации, а также для определения финансового результата по ним. 
Так же как и у  счета «Продажи», важнейшей его функцией являет
ся выявление результата от прочей деятельности, зачисляемого на 
счет «Прибыли и убытки».

Счет «Прибыли и убытки» предназначен для обобщ ения ин
формации о формировании конечного финансового результата 
деятельности организации в отчетном году. Основной функцией 
этого информационного элемента является определение суммы  
чистой прибыли или чистого убытка, подлежащ их зачислению в 
состав собственного капитала организации. Этот счет взаимодей
ствует с целой совокупностью счетов учета финансовых результа
тов, но как следует из вышеуказанного, важнейшим обстоятельст
вом является взаимодействие со счетом «Нераспределенная при
быль (непокрытый убыток)».

При этом поскольку зачисление чистой прибыли или чистого 
убытка на этот счет осуществляется заключительной записью от
четного года, то остаток по счету «Прибыли и убытки» в течение
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отчетного года выступает регулятивом к счету «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». Таким образом, счет «Прибыли и 
убытки», с одной стороны, -  базовый счет подсистемы, форми
рующ ий конечную информацию, с другой стороны -  регулятив 
капитала организации.

Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
формирует информацию о наличии и движении сумм нераспреде
ленной прибыли организации или непокрытого убытка. Основная 
его функция аккумулирование невыплаченной в форме дивиден
дов (доходов) нераспределенной прибыли, которая остается в обо
роте у  организации в качестве внутреннего источника финансиро
вания долговременного характера и выступает капиталом самой  
организации.

В се остальные счета, определяемые нами как счета учета фи
нансовых результатов, носят регулирующ ий характер к рассмот
ренной выше совокупности базовых счетов. В зависимости от вы
полняемых ими функций в подсистеме учета финансовых резуль
татов их можно подразделить на три группы счетов-регулятивов.

К  п ервой  гр уп п е  таких счетов относятся те из них, применение 
которых на практике вызывается методологическим приемом ре
зервирования. К таким счетам относятся: счет «Резервы под сни
ж ение стоимости материальных ценностей», «Резервы под обесце
нение вложений в ценные бумаги», счет «Резервы по сомнитель
ным долгам», счет «Резервы предстоящ их расходов» и счет «Ре
зервный капитал».

Счет «Резервы под снижение стоимости материальных ценно
стей», «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» и 
счет «Резервы по сомнительным долгам» предназначены для р е
зервирования сумм п од отклонения от рыночной стоимости обо 
ротных активов и для покрытия невостребованных в срок долгов. 
Общим в рамках рассматриваемой подсистемы для указанных сче
тов является то, что резервы, учитываемые на них, создаются за  
счет отнесения сумм резервов на прочие расходы организации, т.е. 
все указанные счета взаимодействуют со счетом «Прочие доходы  
и расходы». Тем самым суммы, учтенные на счетах рассматривае
мых резервов, снижают величину конечного финансового резуль
тата деятельности организации и остатки этих счетов должны быть 
задействованы в его оценке.
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Счет «Резервы предстоящ их расходов» предназначен для от
ражения образования и расходования резервов по хозяйственным  
операциям, которые с высокой степенью вероятности возникнут в 
будущ ем. По его дебету отражаются суммы резервов, израсходо
ванных в отчетном периоде. Кредит этого счета предоставляет ин
формацию о хозяйственных операциях, связанных с созданием  
резервов за счет отнесения их сумм на расходы организации. Тем  
самым кредитовые показатели опосредованно связаны с формиро
ванием финансовых результатов, так как само наличие этих расхо
дов является предпосылкой для их последующ его признания в ка
честве расходов, соответствующ их определенной группе доходов. 
И сходя из этого, сумму остатка по этом у информационному эле
менту можно трактовать как сумму зарезервированной прибыли.

О собую  нишу в совокупности рассматриваемых счетов- 
регулятивов финансовых результатов занимает счет «Резервный 
капитал». На этом счете отражается состояние и движение резерв
ного капитала, создаваемого за счет нераспределенной прибыли. 
Соответственно с позиции рассматриваемой подсистемы остаток 
по этому счету представляет собой сумму зарезервированной для 
специально установленных целей нераспределенной прибыли, ко
торая и должна приниматься во внимание при ее оценке.

К о  вт орой  гр уп п е  счетов-регулятивов относятся счета, пред
назначенные для разграничения расходов и доходов по отнош е
нию ко времени, в котором определенные группы доходов и рас
ходов признаются таковыми в целях исчисления конечного финан
сового результата. К таким счетам относятся: счет «Расходы бу
дущ их периодов», счет «Доходы  будущ их периодов» и счет «Н е
достачи и потери от порчи ценностей». Указанные счета предна
значены для отражения производственных и хозяйственных про
цессов, т.е. являются операционными. При этом все учтенные д о 
ходы и расходы распределяются по отчетным периодам, к кото
рым они относятся, а потери -  по источникам их погашения.

Для характеристики этих счетов и определения их взаимосвязи 
с финансовыми результатами уточним экономическое содержание 
хозяйственных операций, отражаемых соответствующими счетами.

Так, по дебету счета «Недостачи и потери от порчи ценно
стей» отражаются суммы выявленных недостач и потерь, а по кре
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диту -  суммы их списания, распределенные м еж ду установленны
ми источниками погашения. Остаток по этому счету представляет 
информацию о стоимости непогашенных недостач и потерь. Как 
уж е указывалось, в подсистеме учета финансовых результатов та
кая информация носит регулирующ ий характер по отнош ению к 
счету «Прибыли и убытки».

Наибольший интерес с позиции подсистемы учета финансо
вых результатов вызывает информация, содержащаяся в кредите 
рассматриваемого счета. При этом по направлению бухгалтерской  
проводки легко устанавливается источник погашения недостач и 
потерь, одним из которых является их отнесение на прочие расхо
ды организации. В этом  случае сущ ествует прямая взаимосвязь 
м еж ду информационными элементами подсистемы.

В случае возмещения недостачи виновными лицами такая 
взаимосвязь отсутствует. При этом сущ ествую т хозяйственные 
ситуации, в которых погашение недостачи формирует специфиче
ские доходы , как в случае с ее возмещ ением виновным лицом по 
ценам, превышающим фактическую себестоимость недостачи. 
Однако выявление таких доходов осуществляется на счете, не 
имеющ ем отнош ение к финансовым результатам («Расчеты с пер
соналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещ ению  
материального ущ ерба»). В свою очередь, включение таких д охо
дов в состав прочих доходов осуществляется, как правило, в пе
риоде, следующ ем за отчетным, через их квалификацию в качестве 
доходов будущ их периодов. Таким образом, взаимосвязь меж ду  
элементами сущ ествует, но носит косвенный характер.

Та ж е структура учетных записей характерна и для счета 
«Расходы будущ их периодов». П о его дебету отражаются расходы, 
подлежащ ие распределению в будущ их отчетных периодах. По 
кредиту -  расходы, приходящиеся на отчетный период. Остаток по 
рассматриваемому счету отражает величину расходов, имеющ их  
отнош ение к будущ им периодам. По своей сути, указанная вели
чина может трактоваться как сумма расходов, изъятая из системы  
исчисления конечного финансового результата отчетного периода.

Так ж е как и в предыдущ ем случае, наибольший интерес с 
рассматриваемых позиций представляет информация, содержа
щаяся в кредите счета. В се расходы , распределяемые м еж ду объ
ектами учета в той или иной мере имею т отнош ение к величине
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финансовых результатов. Подавляющая часть расходов включает
ся в затраты производства и через себестоимость продукции в от
четном периоде или следую щ их за ним включается в систему  
формирования конечного финансового результата. Таким образом, 
показатели, учтенные с помощью счета «Расходы будущ их перио
дов», характеризуются косвенной взаимосвязью с конечными фи
нансовыми результатами отчетного периода.

Другая структура учетных записей характерна для счета «Д о
ходы будущ их периодов». По его дебету отражаются суммы д охо
дов, которые квалифицируются как доходы  отчетного периода, а 
по кредиту -  доходы , подлежащ ие такой ж е квалификации в бу
дущ их периодах. Показатели хозяйственных операций, отражен
ные по дебетовой части счета, полностью интегрированы в ин
формационную подсистему учета финансовых результатов. В свя
зи с этим остаток по рассматриваемому счету по своему существу  
представляет отсроченную прибыль.

Таким образом, конечные данные в виде остатков рассмот
ренных информационных элементов могут быть косвенным обра
зом  задействованы в оценке финансового результата деятельности  
организации. В то ж е время часть хозяйственных операций в виде 
определенной совокупности показателей прямым или косвенным  
образом задействована в формировании информации о конечных 
финансовых результатах. Для того чтобы детально проанализиро
вать значение этих показателей в создании информационного мас
сива финансовых результатов необходим о их детальное рассмот
рение в разрезе элементов их создающ их.

К  т рет ьей  гр уп п е  счетов-регулятивов финансовых результа
тов относятся счета отложенного налога на прибыль: «Отложен
ные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства».

Счет «Отложенные налоговые активы» предназначен для от
ражения информации о наличии и движении отложенных налого
вых активов. По своей сути остаток по этому счету означает, что в 
последую щ ие отчетные периоды его сумма уменьшит сумму при
были этих отчетных периодов.

В свою очередь, счет «Отложенные налоговые обязательства» 
предназначен для отражения информации о наличии и движении  
отложенных налоговых обязательств. Остаток по этому счету зна
менует собой увеличение прибыли будущ их отчетных периодов.
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Счета отложенного налога на прибыль в случае выбытия объ
екта, по которому начислялись отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства корреспондируют со счетом  
«Прибыли и убытки». Естественно, что остатки по рассмотренным  
счетам отложенного налога на прибыль должны быть задействова
ны в оценке конечного финансового результат отчетного периода.

Схема взаимосвязи м еж ду счетами подсистемы учета финан
совых результатов представлена в виде матрицы в табл. 2.

Таблица 2
Схема взаимосвязей между счетами учета финансовых результатов

Счета-
регулятивы
финансовых
результатов

Счета, формирующие конечную информацию  
о финансовых результатах

Счет 90 
«Продажи»

Счет 91 
«Прочие до
ходы и рас

ходы»

Счет 99 
«Прибыли и

убытки»

Счет 84 «Нерас
пределенная при

быль (непокрытый 
убыток)»

№ 0 9 X

№  14 X О о

№ 5 9 X О 0

№ 6 3 X О 0

№ 7 7 X

№ 8 2 хо

№ 9 4 X О о

№ 9 6 X О о

№ 9 7 О о

№ 9 8 X X О о

№ 9 9 0

X  -  наличие прямой взаимосвязи в виде возможной корреспонденции счетов;
О -  наличие косвенной связи при оценке конечного финансового результата или 

такого ж е результата в составе капитала организации;
ХО -  наличие прямых и косвенных связей.

Установление функций всех счетов учета финансовых резуль
татов, а также определение взаимосвязи меж ду ними позволяет 
разработать классификацию счетов финансовых результатов по 
выполняемым ими функциям в рассматриваемой подсистеме.

П озицию необходим ости разработки множества учетных 
классификаций аргументированно обосновал В.Ф . Палий. «В каж
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дой научной классификации необходим о обеспечить ее значи
мость, т.е. выбирать наиболее сущ ественные признаки в качестве 
основания для разделения изучаемого множества на части. Чем  
больше признаков мы выделяем, тем больше степень познания ис
следуемого множества. П оэтому нельзя согласиться с предложе
ниями об ограничении классификационных признаков. Не ограни
чивать число этих признаков, а научно обосновать и глубоко ис
следовать их -  вот в чем задача теоретиков учета» [1.74., с. 69].

Применение способов капитализации и резервирования пред
полагает ввод в бухгалтерский баланс и в учет вообщ е, так назы
ваемых, «условных счетов», придающ их большую устойчивость 
систематизации учетной информации. И х наличие связно с тем, 
что исчерпывающая полнота информации требует иногда ввода 
таких счетов, которые связаны с другими счетами и имеют целью  
дать более ясное и точное представление о содержании этого по
следнего счета. Также их можно назвать регулирующими статьями 
учетной информации. В рассмотренной выше классификации сче
тов учета финансовых результатов к регулирующ им счетам отне
сены счета, уточняющие оценку активных счетов. Данный подход  
к классификации счетов не отражает всей взаимосвязи имеющейся  
номенклатуры счетов учета финансовых результатов. Так, по на
ш ему мнению, долж но быть расширено понятие регулирующ его 
счета от счетов, только уточняющих оценку соответствующ их ак
тивов и пассивов, функции которых определены действующ ими  
классификациями, до  включительно счетов, уточняющих оценку 
финансовых результатов. Для этих целей необходим о разработать 
соответствующ ую классификацию и обосновать свое определение 
счетов финансовых результатов.

Так, в зависимости от выполняемых функций в подсистеме 
учета финансовых результатов выделяются: счета, формирующие 
финансовые результаты; счета, регулирующ ие величину финансо
вого результата (счета-регулятивы).

К  ф орм и рую щ им  следует отнести операционно-результатные 
счета «Продажи», «Прочие доходы  и расходы», финансово
результатный счет «Прибыли и убытки», а также фондовый счет 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»), который 
можно отнести к разновидности результатных счетов, так как он
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отражает финансовый результат с начала деятельности организа
ции, инвестированный в нее.

К  сч ет ам -регуля т и вам  следует отнести счета, связанные с 
применением методологических приемов капитализации и резер
вирования. В свою очередь, счета капитализации делятся на счета 
дополнительные и счета контрарные.

Если регулирование текущей учетной оценки объектов учета 
до суммы их балансовой стоимости осуществляется путем прибав
ления суммы регулятива регулирующ его счета к учетной цене 
объекта основного счета, то такие регулирующ ие счета называют
ся дополнительными. Таковыми в действую щ ей подсистеме учета 
финансовых результатов являются «Д оходы  будущ их периодов», 
«Отложенные налоговые обязательства».

Если регулирование текущ ей учетной оценки объектов учета 
основных счетов д о  суммы их балансовой стоимости осуществля
ется путем вычитания суммы регулятива регулирующ его счета из 
учетной цены объекта основного счета, то такие регулирующ ие 
счета называются контрарными.

В нашей интерпретации к ним относятся «Расходы будущ их  
периодов», «Недостачи и потери от порчи ценностей», «Отложен
ные налоговые активы».

Счета резервирования можно разделить на счета, образуемые за  
счет себестоимости («Резервы предстоящих расходов»), за счет 
прочих расходов («Резервы предстоящих расходов», «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей», «Резервы под обес
ценение финансовых вложений», «Резервы по сомнительным дол
гам») и за счет нераспределенной прибыли («Резервный капитал»).

Классификация счетов финансовых результатов по выполняе
мым ими функциям представлена на схем е 1.

На основании приведенной классификации предложено собст
венное определение системы счетов учета финансовых результатов.

П од такой системой понимаются совокупность счетов, на ко
торых отражается процесс создания конечных финансовых резуль
татов деятельности организации в данном отчетном периоде с по
мощью формирующ их счетов и выявляется чистые финансовые 
результаты этого периода путем уточнения их оценки с помощью  
счетов-регулятивов.
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Таким образом, элементы, формирующие конечные финансо
вые результаты действую щ ей подсистемы их учета, представляют 
собой информационный механизм, направленный на выявление 
конечного финансового результата отчетного периода, правила 
формирования которого обеспечивают жесткую  взаимосвязь с ка
питализированной прибылью организации в виде ее наращивания. 
А  совокупность регулятивов подсистемы предоставляет информа
цию для уточнения оценки конечных финансовых результатов ор
ганизации. Тем самым создаются все необходимы е предпосылки 
для формирования полной, достоверной и нейтральной информа
ции о финансовых результатах по отношению к различным поль
зователям.

В то ж е время, значения конечного финансового результата и 
его регулятивов формируется не сами по себе, а с помощью задан
ных воздействий, оформленных учетной политикой предприятия. 
П оэтому возникает необходимость в уточнении элементов учетной  
политики предприятия, позволяющ их оказывать влияние на вели
чину конечных финансовых результатов.

1.5. Учетные способы регулирования величины
финансовых результатов в бухгалтерской отчетности

В настоящее время при рассмотрении результатов финансово
хозяйственной деятельности предприятия, отраженных в бухгал
терской отчетности стал привычным термин «изменения учетной  
политики». Этим термином обозначаются расхождения в результа
тах финансово-хозяйственной деятельности, вызванные сменой  
элементов в способах ведения бухгалтерского учета.

Однако такой показатель в системном бухгалтерском учете не 
формируется, а находит свое отражение только в Отчете об изме
нениях капитала. Следовательно, всегда будут расхождения м еж ду  
данными текущего учета о нераспределенной прибыли, таким же 
показателем в бухгалтерском балансе и указанной отчетной фор
мой. Отсутствие взаимосвязи м еж ду указанными функциями и 
прозрачных методик формирования величины изменения нерас
пределенной прибыли ставит под сомнение достоверность форми
руемой информации.

По нашему мнению, проблема по существу центральная во всей 
системе бухгалтерского учета. Речь идет не только о его технократи
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ческом развитии. В первую очередь, здесь затрагиваются морально- 
этические проблемы, связанные с реальной возможностью манипу
ляции сознанием пользователей бухгалтерской отчетности. Более 
того, допускаемое использование всего набора элементов учетной 
политики, формирующих величину финансовых результатов, вступа
ет в противоречие с основополагающей целью всего бухгалтерского 
учета -  формирование полной, достоверной и нейтральной информа
ции по отношению ко всем группам пользователей.

Прецеденты этому уж е есть. Так, например, в 2002 г. в СШ А  
произошла череда финансовых скандалов, связанных с банкротст
вом крупнейших корпораций и поставивших на грань крушения 
весь фондовый рынок этой страны. Компания E n ron  была первой в 
этом  ряду. В след за ней о пересмотре запланированных ранее д о 
ходов, а затем банкротстве объявили W orldC om , A O L  T im e 
W arner, X e ro x  и др. Причиной этого было стремление м енедж мен
та указанных корпораций, в том числе и бухгалтерского, отразить 
любыми средствами в бухгалтерской финансовой отчетности по
казатели увеличения капитализации и прибылей компаний. При 
установлении реального положения дел акции этих корпораций 
стремительно деш евели, что приводило к банкротству.

В то ж е время, при рассмотрении этого случая нельзя гово
рить только о прямой фальсификации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Дело в выборе такой фондовой оценки материальных 
активов корпораций, которая искусственно их завышала. Причем  
это обеспечивалось, в том числе, и выбором соответствующ ей со
вокупности элементов учетной политики указанных корпораций. 
Таким образом, бухгалтерский менеджмент занимал не последнее 
место в одном из самых громких финансовых скандалов последне
го времени.

Проведенный анализ допустимы х нормативным регулирова
нием способов ведения бухгалтерского учета, с точки зрения фор
мирования величины финансовых результатов в бухгалтерской  
отчетности, позволяет подразделить их на две противоположные 
основные группы:

• способы , увеличивающие финансовый результат;
•  способы , уменьшающие финансовый результат.
П оэтому при определении своей учетной политики руково

дству организации следует четко разделять элементы способов  
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ведения бухгалтерского учета по степени их влияния на формиро
вание финансового результата в бухгалтерском учете и бухгалтер
ской отчетности.

К  способам учета и их элементам, влияющим на величину 
финансовых результатов в бухгалтерском учете, относятся сле
дую щ ие (табл. 3).

Таблица 3
Способы ведения бухгалтерского учета и их элементы , влияю щ ие 

на величину ф инансовы х результатов  по п равилам  бухгалтерского учета

Способ учетной политики 
организации

Элементы способа

1 2
1. Способы начисления 

амортизации основных 
средств

1.1. Линейный способ.
1.2. Способ уменьшаемого остатка.
1.3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования.
1.4. Способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ, услуг).
2. Способы начисления 

амортизации немате
риальных активов

2.1. Линейный способ исходя из норм, исчисленных 
на основе срока их полезного использования.

2.2. Линейный способ исходя из норм, исчислен
ных в расчете на 20 лет.

2.3. Способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ, услуг).

2.4. Способ уменьшаемого остатка.
3. Способы оценки мате

риальных ресурсов, 
включаемых в затраты 
производства

3.1. П о себестоимости единицы запасов.
3.2. По средней себестоимости.
3.3. По себестоимости первых во времени приобре

тений (ФИФО).
3.4. По себестоимости последних по времени при

обретений (ЛИФО).
4. Разграничение затрат 

по времени их осущ е
ствления

4.1. На счета учета затрат на производство.
4.2. На счет 97 «Расходы будущ их периодов».
4.3. На счет 96 «Резервы предстоящих расходов».

5. Создание оценочных 
резервов за счет отне
сения на финансовые 
результаты

5.1. На счет 14 «Резервы под снижение стоимости  
материальных ценностей».

5.2. На счет 59 «Резервы под обесценение вложе
ний в ценные бумаги».

5.3. На счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».
5.4. Не производится.

6. Способы группировки 
затрат на производство

6.1. Способ формирования полной себестоимости.
6.2. Способ формирования себестоимости по прин

ципам «direct-costing».
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Не вдаваясь в подробности применения указанных способов  
учетной политики, что вывело бы нас за рамки излагаемой темы, 
рассмотрим подробнее каждый из них только с целью выбора та
ких сочетаний элементов, которые позволяют сформировать в бух
галтерском учете и бухгалтерской отчетности как максимальный, 
так и минимальный финансовый результат отчетного года.

Наибольшее количество элементов из каждого способа веде
ния бухгалтерского учета предусмотрено нормативным регулиро
ванием для амортизируемых объектов.

Для амортизируемых объектов особое значение при рассмот
рении данного вопроса может иметь способ списания стоимости  
таких объектов пропорционально объему продукции (работ, у с 
луг). Этот способ дает наиболее точное сопоставление затрат на 
приобретенный амортизируемый объект с доходами, получаемыми 
от его эксплуатации в течение отчетного периода при следующ их  
условиях: срок полезного использования объекта непосредственно  
определяется количеством выпущенных при его участии единиц  
продукции, фактор морального износа не оказывает сущ ественно
го влияния, а объем выпуска продукции в штуках надежно измеря
ется. Поэтому, если предположить, что приобретение амортизи
руемых объектов осуществляется под интенсивную производст
венную программу организации, то теоретически возможен вари
ант, при котором рассматриваемый способ начисления амортиза
ции обеспечит резкое увеличение затрат отчетного периода и та
кое же снижение величины финансовых результатов.

Таким образом, способ уменьш аемого остатка, так ж е как и 
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного  
использования в первый год своего применения, резко увеличат 
расходы по обычным видам деятельности организации, и тем са
мым снизят прибыль, исчисляемую по правилам ведения бухгал
терского учета. В то ж е время линейный способ обеспечит равно
мерное перенесение стоимости объектов основных средств на ука
занные расходы организации.

Из разрешенных нормативным регулированием способов на
числения амортизации нематериальных активов наибольшее влия
ние на величину финансовых результатов оказывает способ ее на
числения, исходя из сроков полезного использования и способ  
уменьш аемого остатка. М етодика расчета амортизации способом
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уменьш аемого остатка аналогична одноименному способу начис
ления амортизации для основных средств. М ожно утверждать, что 
это один из ускоренных способов амортизации, так как в первые 
годы эксплуатации объект нематериальных активов амортизирует
ся интенсивнее. Применение вышеназванных способов обеспечи
вает увеличение затрат и уменьш ение финансового результата.

Предлагаемые действующ им нормативным регулированием  
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности способы  оценки  
материальных ресурсов, включаемых в расходы по обычным ви
дам деятельности, также оказывают сущ ественное влияние на ве
личину финансовых результатов.

Проведенный анализ указанных выше способов оценки пока
зывает, что при использовании метода ФИФО величина финансо
вого результата будет сущ ественно выше, чем при использовании  
двух других способов. В условиях инфляционной экономики веде
ние учета с использованием метода ЛИФО приведет к меньшему 
уровню прибыли, поскольку в себестоимость продукции войдут  
последние из приобретенных, наиболее дорогостоящ ие материалы. 
Использование способа средней себестоимости обеспечивает бо
лее равномерное включение материальных затрат в себестоимость  
изготавливаемой продукции.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в из
держки производства организация может создавать резервы на пред
стоящую оплату отпусков, выплату ежегодного вознаграждения по 
итогам работы за год, ремонт основных средств, производственные 
затраты по подготовительным работам в связи с сезонным характе
ром производства и ряд других резервов, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации. Наиболее существенным с точки 
зрения влияния на финансовые результаты, на наш взгляд, является 
вопрос о создании резерва на ремонт основных средств.

Порядок отнесения затрат на счет «Расходы будущ их перио
дов» или на счет «Резервы предстоящ их расходов» обеспечивает  
равномерное их включение в расходы  производства без значи
тельного влияния на финансовые результаты. В то ж е время поря
док отнесения затрат на ремонт основных средств на счета учета  
затрат на производство в момент проведения ремонта резко увели
чивает расходы  организации в отчетном периоде и тем самым вы
зывает снижение величины финансового результата этого отчетно
го периода.
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Резервирование средств может осуществляться и за счет отне
сения сумм на уменьш ение финансовых результатов. Создание 
таких резервов может преследовать две цели. Первая цель -  уточ
нение сумм оборотных активов, под которые они создаются, т.е. 
для формирования у  пользователей бухгалтерской информации  
реального представления о стоимости активов, отраженных в бух
галтерской отчетности. Вторая цель -  создание дополнительных 
(по сравнению  с обы чны м порядком  ведения деятельности) 
финансовы х ресурсов. Это обусловлено тем, что, то или иное со 
бытие может произойти в будущ ем (неоплата контрагентом по
ставленной продукции, неожиданные потери от падения ценных 
бумаг). В се это обусловливает целесообразность, а в некоторых 
ситуациях и необходимость создания резервов. Такие резервы по
лучили название оценочных резервов.

Наиболее востребованным на практике является резервирова
ние сумм под сомнительные долги, осущ ествляемое на счете «Ре
зервы по сомнительным долгам». Это объясняется тем, что данный 
резерв выполняет обе указанные выше цели. Кроме уточнения 
суммы дебиторской задолженности созданный резерв служит 
средством погашения невостребованных в срок долгов, а нормы  
законодательства по налогообложению прибыли в уставленных 
пределах принимают к учету расходы, послужившие источником  
созданного резерва, при формировании налогооблагаемой базы.

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги созда
ются под потенциальное обесценение собственных вложений в 
ценные бумаги и учитываются на счете «Резервы под обесценение 
вложений в ценные бумаги». С помощью данного резерва в бух
галтерском балансе формируется реальная стоимость финансовых 
вложений в ценные бумаги на основе их учетной стоимости.

Организации могут создавать резервы под снижение стоимости 
сырья, материалов, топлива, незавершенного производства, готовой 
продукции, товаров и т.п. Необходимость создания таких резервов 
диктуется правилами оценки ресурсов в обороте, представляемых в 
бухгалтерской отчетности. Согласно этому правилу запасы мате
риалов и иных аналогичных средств в обороте подлежат отражению  
в бухгалтерском балансе по наименьшей из двух оценок: фактиче
ской себестоимости приобретения (заготовления) или цене возмож
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ной продажи (рыночной). Для обобщ ения информации о резервах 
под снижение стоимости средств в обороте применяется счет «Ре
зервы под снижение стоимости материальных ценностей».

Общим для указанных счетов является то, что резервы, учиты
ваемые на них, создаются за счет отнесения сумм резервов на про
чие расходы организации. Тем самым суммы, учтенные на счетах 
рассматриваемых резервов, уменьшают величину финансовых ре
зультатов отчетного периода. Соответственно, отказ от использова
ния в учетной политике оценочных резервов увеличивает сумму  
конечного финансового результата на сумму возможных резервов.

На современном этапе развития бухгалтерского учета финан
совых результатов вопросы о способах признания затрат и, соот
ветственно, их оценки, оказывающих влияние на величину финан
совых результатов, приобретают все более важное значение. Наи
большее значение в этой ситуации приобретают разрешенные 
нормативным регулированием способы  формирования себестои
мости. Как уж е указывалось выше, при рассмотрении аспектов 
оценки конечного финансового результата, признание расходов с 
помощью способа «direct-costing» позволяет увеличить расходы  
отчетного периода и тем самым снизить сумму финансового ре
зультата. Соответственно, признание расходов на основе способа  
формирования полной себестоимости выпускаемой продукции  
(работ, услуг) увеличивает сумму финансового результата.

Кроме самих способов ведения бухгалтерского учета, влияю
щ их на величину финансовых результатов, сущ ественное значение 
имеет отчетный период их формирования, за который представля
ется бухгалтерская отчетность. Очевидно, что в зависимости от 
периода совершения хозяйственной операции значения финансо
вых результатов в промежуточной и годовой отчетности будут  
сущ ественной различаться. Н аиболее резкие изменения значений  
финансовых результатов будут представлены в промежуточной  
отчетности.

Таким образом, в зависимости от выбора конкретных элемен
тов из каждого способа ведения бухгалтерского учета и периода  
отражения в бухгалтерской отчетности напрямую зависит величи
на формируемого финансового результата, исчисляемого по пра
вилам ведения бухгалтерского учета.
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Таблица 4
С очетание элементов, позволяю щ их сф орм ировать к а к  м аксим альную , 

т а к  и м иним альную  величину финансового результата*

С п о со б  у ч е тн о й  
п о л и ти к и  о р га 

н и зац и и

М а к с и м а л ь н о е  зн ач ен и е  
ф и н ан со в о го  р е зу л ь т а т а  
д о с т и г а е т с я  п р и  в ы б о р е  

сп о со б о в :

М и н и м а л ь н о е  зн ач ен и е  ф и н ан 
со в о го  р е зу л ь т а т а  д о ст и гается  

п р и  в ы б о р е  сп о со б о в :

1. С п о со б ы  н а
ч и сл ен и я  
ам о р ти зац и и  
о сн о вн ы х  
ср ед ств

1.1. Л и н ей н ы й  сп о со б 1.2. С п о со б  у м е н ь ш а е м о г о  о с 
та т к а

1.3. С п о со б  с п и сан и я  сто и м о сти  
п о  су м м е  ч и с е л  л е т  ср о к а  
п о л езн о го  и сп о л ь зо в ан и я

2. С п о со б ы  н а 
ч и сл ен и я  
ам о р ти зац и и  
н е м а те р и а л ь 
н ы х  акти во в

2 .2 . Л и н ей н ы й  сп о со б  
и сх о д я  и з н о р м , и с 
ч и с л е н н ы х  в  р асч ете  
н а  20  л ет

2 .1 . Л и н ей н ы й  сп о со б  и с х о д я  из 
н о р м , и с ч и с л е н н ы х  н а  о сн о 
в е  с р о к а  и х  п о л езн о го  и с 
п о л ь зо в ан и я  

2 .4 . С п о со б  у м е н ь ш а е м о г о  о с 
тат к а

3 .С п о со б ы  о ц ен 
ки  м атер и ал ь 
н ы х  р есу р со в , 
в к л ю ч аем ы х  в 
за т р а т ы  п р о и з
в о д ст в а

3. 3. П о  с е б есто и м о с ти  
п ер в ы х  в о  вр ем ен и  
п р и о б р ете н и й  
(Ф И Ф О )

3 .4 . П о  себ есто и м о с ти  п о с л е д 
н и х  п о  в р ем ен и  п р и о б р е те 
н и й  (Л И Ф О )

4. Р азгр ан и ч ен и е  
за т р а т  по  в р е 
м ен и  и х  о су 
щ еств л ен и я

4 .2 . Н а  с ч е т  97 « Р асх о д ы  
б у д у щ и х  п ер и о д о в »

4 .3 . Н а  с ч е т  96  « Р езер в ы  
п р е д с т о я щ и х  р а с х о 
д о в»

4 .1 . Н а  сч е та  у ч е т а  за т р а т  н а  
п р о и зв о д с тв о

5. С о зд ан и е  о ц е 
н о ч н ы х  р е зе р 
во в  за  сч ет  о т
н е с е н и я  н а  ф и 
н ан со в ы е  р е 
зу л ь тат ы

5.4 . Н е  п р о и зв о д и т ся 5.1 . Н а  с ч е т  14 « Р езер в ы  п о д  
сн и ж ен и е  с то и м о сти  м ате 
р и а л ь н ы х  ц ен н о стей »

5 .2 . Н а  сч ет  59  « Р езер в ы  п од  
о б ес ц е н е н и е  в л о ж ен и й  в 
ц е н н ы е  б у м аги »

5.3 . Н а  с ч е т  63 « Р езер в ы  п о  с о 
м н и т е л ьн ы м  д о л га м »

6. С п о со б ы  
гр у п п и р о в к и  
за т р а т  н а  п р о 
и зв о д ств о

6 .1 .С п о со б  ф о р м и р о в ан и я  
п о л н о й  се б е с то и м о 
сти

6 .2 . С п о со б  ф о р м и р о в ан и я  себ е
с то и м о с ти  п о  п р и н ц и п ам  
« d irec t-co s tin g »

* П р и  ф орм и рован и и  со ч етан и й  эл ем ен то в  и сп о л ьзо ван ы  н о м ер а  эл ем ен то в  таб л . 3. 
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Используя проведенный анализ можно составить алгоритм 
сочетаний элементов, выбранных из рассмотренных способов ве
дения бухгалтерского учета, позволяющ их сформировать как мак
симальную, так и минимальную величину финансового результата 
первого отчетного года (табл. 4).

Таким образом, у  аппарата управления организаций появляет
ся реальная возможность в зависимости от своих целей и задач 
воздействовать на показатели финансовых результатов, представ
ляемых в бухгалтерской отчетности. Например, организации, ак
тивно ищ ущ ей инвестора или кредитора, выгодно представить ре
зультаты своей финансово-хозяйственной деятельности в наиболее 
благоприятном свете, т.е. показать в бухгалтерской отчетности, 
ориентированной на внешнего пользователя как можно более вы
сокие показатели нераспределенной (чистой) прибыли. В п одоб
ной ситуации использование в организации бухгалтерского учета 
алгоритма максимального значения может оказаться для организа
ции предпочтительным.

Обследование действующ его порядка учета показывает, что 
выбор одной из систем описанных принципов алгоритмов форми
рования финансовых результатов все чаще начинает использоваться 
на практике. Следовательно, резко возрастает возможность форми
рования информации о конечном финансовом результате в целях 
какой-либо одной группы его пользователей. Именно этим обстоя
тельством, как было указано выше, вызвано введение в систему по
казателей действующей отчетности о капитале организации фактора 
влияния изменений учетной политики на величину нераспределен
ной прибыли. Однако такая информация дает представление только 
об указанных изменениях по отношению к другому алгоритму фор
мирования финансовых результатов в данной организации. Соот
ветственно, практическая ценность такой информации весьма со
мнительна. При этом даже всевозможные способы дополнительного 
раскрытия информации не решат эту проблему, так как раскрывать 
эту информацию необходимо относительно одного общепризнанно
го, пусть и на основе профессионального суждения, варианта фор
мирования данных, которого на данном этапе развития бухгалтер
ского учета нет.
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В современных условиях выработка профессионального суж 
дения по этому поводу должна быть возложена на одну из наибо
лее влиятельных общественных организаций профессиональных  
бухгалтеров, активно участвующ их в реформировании системы  
бухгалтерского учета в Российской Федерации, например, Инсти
тут профессиональных бухгалтеров России.

Только наличие показателя влияния изменений учетной поли
тики на величину нераспределенной прибыли в отчетности по 
сравнению с общепризнанным вариантом формирования данных 
предоставляет информацию, которая может быть использована в 
полной мере для оценки конечного финансового результата дея
тельности организации и его основных элементов.
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Г л а в а  I I
Р е г у л я т и в ы  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в ,  
в о з н и к а ю щ и е  в с л е д с т в и е  п р и м е н е н и и  
м е т о д о л о г и ч е с к о г о  п р и е м а  р е з е р в и р о в а н и я

2.1. Сущность и необходимость создания 
бухгалтерских резервов

Само слово «резерв» заимствовано и образовано из латинского 
языка -  «rezervare» [1.85, с. 424]. В современном русском языке ре
зерв означает «запас чего-либо на случай надобности» [1.85, с. 424]. 
В словаре С.И. Ожегова под резервом понимается «запас, откуда 
черпаются новые силы, ресурсы» [1.73, с. 672]. «В обобщ енном ви
де  резерв представляет собой запас чего-либо, который создается и 
сохраняется до  наступления определенных событий, с которыми 
связана необходимость привлечения того, что было зарезервирова
но» [1.65, с. 9]. Последняя трактовка рассматриваемого понятия 
близка к сущности явлений, отражаемых в бухгалтерском учете с 
помощью методологического приема «резервирования».

В условиях рыночных отношений проблемам формирования и 
использования резервов уделяется повышенное внимание. Это 
объясняется тем, что такая экономика для субъектов предприни
мательства часто сопровождается ситуациями, требующ ими д о 
полнительного привлечения материальных и финансовых ресурсов  
для их разрешения. Такая ситуация обусловливается тем, что ка
кое-либо событие может гипотетически произойти в будущ ем, как 
например проигрыш судебного процесса по налоговым спорам с 
налоговыми органами, либо обязательно произойдет, как, напри
мер, необходимость проведения планового ремонта отдельных 
объектов основных средств. Кроме того, реальным может быть и 
неприятное для каждого предприятия состояние, при котором  
производство становится убыточным.

Наступление таких событий влечет за собой необходимость  
расходования предприятием дополнительных средств, которых у  
него в кризисный момент может просто не оказаться в необходи
мом объеме, либо ему придется отвлекать средства с других на
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правлений своей деятельности, что может негативным образом  
сказаться на его финансовом состоянии. В се это обусловливает 
необходимость создания различных резервов. Таким образом, ре
зервы предприятия, с одной стороны, являются гарантом благосос
тояния собственников, с другой стороны, обеспечивают интересы  
кредиторов и инвесторов.

Второе обстоятельство объясняет, почему информация о ве
личине резервов имеет важнейшее значение для внешних пользо
вателей. Например, западные инвесторы рассматривают величину 
резервов как запас финансовой прочности организации. Их отсут
ствие или недостаточность является фактором дополнительного 
риска вложения средств в хозяйственную деятельность предпри
ятия, так как это обстоятельство свидетельствует либо о недоста
точности прибыли, либо об использовании резервов нецелевым  
образом. И то, и другое для кредиторов и инвесторов является не
гативным моментом при оценке надежности потенциального за
емщика или партнера.

В связи с этим методологический прием резервирования в 
бухгалтерском учете, по мере интеграции страны в мировую эко
номику, используется все чаще. «Резервирование -  это настолько 
удобны й прием, что к нему часто прибегают во всех случаях, ко
гда момент выявления фактического положения не совпадает с 
реальным процессом » [1.65, с. 10]. За последние пятнадцать лет, 
кроме резервов, характерных для советского бухгалтерского учета, 
в учетную  практику введены понятия резервного капитала и оце
ночных резервов, номенклатура которых неуклонно расширяется.

«В се резервы предусматривают события, которые будут в яв
ном виде представлены только в будущ ем» [1.88, с. 470]. При этом  
все виды резервов так или иначе связаны с величиной прибыли 
организации. Их различие заключается только в назначении резер
ва и времени его создания. Так, резервный капитал может быть 
создан только при наличии нераспределенной прибыли и может  
представляться в отчетности в одинаковой сумме на протяжении  
ряда отчетных периодов. В свою очередь, создание резервов пред
стоящих расходов не зависит от наличия прибыли, но осуществля
ется резервирование и расходование сумм постоянно. Так же как и 
в случае с резервами предстоящ их расходов создание оценочных
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резервов не зависит от наличия прибыли, но по ряду резервов д о 
пускается их применение только в целях уточнения оценки объек
та, связанного с созданными резервами.

Перечисленные резервы имею т самое различное назначение и 
порядок применения. Главным является то, что они являются заре
зервированными суммами прибыли в различных ее проявлениях. 
Следовательно, вся совокупность резервов представляет собой  
сумму как нераспределенной прибыли прошлых лет, так и прибы
ли отчетного периода, зарезервированной для определенных целей  
на дату составления отчетности.

Если абстрагироваться от внеш них факторов воздействия в 
деятельности организации, таких как изменения суммы уставного 
капитала в законодательном или ином порядке, целевых поступле
ний от третьих лиц, а также изменений сумм добавочного капита
ла в результате переоценки объектов основных средств или эмис
сионной деятельности, то наибольшую ценность для пользовате
лей бухгалтерской отчетности представляют показатели измене
ния нераспределенной прибыли вместе с показателями резервов, 
уменьш ающ их отражаемую в отчете прибыль. Именно эти показа
тели даю т информацию об изменениях прибыли в составе капита
ла, вызываемых текущей деятельностью предприятия и необходи
мой пользователю для оценки такой деятельности, т.е. выступают 
в роли важнейших регулятивов финансовых результатов.

2 . 2 .  И н т е р п р е т а ц и я  и н ф о р м а ц и и  о  р е з е р в а х  п р е д с т о я щ и х  

р а с х о д о в  в  у ч е т е  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в

Традиционной учетной категорией для российского бухгал
терского учета, связанной с резервированием, является резерв  
предстоящ их расходов и платежей. Так, в Плане счетов бухгалтер
ского учета производственно-хозяйственной деятельности пред
приятий, строек и хозяйственных организаций сою зного, респуб
ликанского и местного подчинения, утвержденного М инистерст
вом финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 28 сентября 
1959 г., в разделе «Фонды и резервы» был предусмотрен счет «Ре
зерв предстоящ их платежей», предназначенных для организаций 
(предприятий) всех видов деятельности.
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О сновное внимание в бухгалтерском учете указанных резер
вов уделялось резервированию тех расходов, которые осуществля
лись единовременно и приводили к резким колебаниям себестои
мости. Как правило, к таким расходам относили: предстоящ ую оп
лату очередных отпусков рабочим, выплату единовременного воз
награждения за выслугу лет, затраты по текущ ему ремонту основ
ных средств, когда этот ремонт на протяжении года производится 
неравномерно, и ряду других.

В настоящее время в соответствии с п. 72 Положения по веде
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий
ской Ф едерации, утвержденного приказом М инфина России от 29 
июля 1998 г. №  34н, предоставляется право организациям, вне 
зависимости от их организационно-правовой формы, образовы
вать целый ряд резервов. К ним относят резервы:

-  на предстоящ ую оплату отпусков работникам; выплату еже
годного вознаграждения: за выслугу лет;

-  выплату вознаграждений по итогам работы за год;
-  ремонт основных средств;
-  производственные затраты по подготовительным работам в 

связи с сезонным характером производства;
-  предстоящие затраты на рекультивацию земель и осущ еств

ление иных природоохранных мероприятий;
-  предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначен

ных для сдачи в аренду по договору проката;
-  гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
-  покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, преду

смотренные законодательством Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами М инистерства финансов Российской Фе
дерации.

М етодологической основой создания таких резервов является 
требование осмотрительности, заложенное в п. 7 ПБУ 1/98 «Учет
ная политика организации». В соответствии с ним учетная полити
ка должна обеспечивать большую готовность к признанию в бух
галтерском учете расходов и обязательств, чем возможных д охо
дов и активов, не допуская создания скрытых резервов.

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в Российской Ф едерации указывается
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только цель создания указанных резервов, которая сводится к 
равномерности включения расходов на создание резервов в затра
ты производства (обращения). Таким образом, основной целью  
создания резервов является достиж ение организацией стабильных 
финансовых результатов. И менно равномерное (ежемесячное или 
ежеквартальное) включение сумм, отчисляемых в резервы, п о
зволяет добиться относительной стабильности. Однако в П оложе
нии резервы предстоящ их расходов квалифицируются как состав
ляющая капитала организации, что находило подтверждение в 
действующ ем тогда Плане счетов бухгалтерского учета и инструк
ции по его применению.

С незначительными изменениями в номенклатуре расходов, 
подлежащ их резервированию, рассматриваемая учетная категория 
использовалась вплоть до  вступления в силу сегодняшнего Плана 
счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению. В 
соответствии с этим нормативным актом счет «Резервы предстоя
щ их расходов» выведен из состава счетов учета капитала и пере
квалифицирован в элемент информационной подсистемы учета 
финансовых результатов. Указанный счет «...предназначен для 
обобщ ения информации о  состоянии и движении сумм, зарезерви
рованных в целях равномерного включения расходов в затраты на 
производство и расходы на продажу» [2.26, с. 76]. Таким образом, 
несмотря на изменение статуса традиционных резервов предстоя
щих расходов в системе информационного обеспечения, в норма
тивном регулировании бухгалтерского учета раскрываются только 
технические аспекты их создания и расходования.

И наконец, вступление в законную силу ПБУ 8/01 «Условные 
факты хозяйственной деятельности» привело к тому, что ряд у с 
ловных фактов хозяйственной деятельности, последствиями кото
рых являются сущ ествующ ие на отчетную дату условные обяза
тельства, позволяют создавать резервы предстоящ их расходов под  
такие обязательства.

В экономической литературе резервам предстоящ их расходов  
в последнее десятилетие уделено достаточно внимания. Так, в ра
боте В.И. Ткач, С.В. Романовой и А.С. Чешева рассматриваются 
хозяйственные ситуации, связанные с формированием и использо
ванием резервов предстоящ их расходов [1.91, с. 39 -58 ]. Кроме то
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го, в этой работе сделана попытка обобщ ения зарубежного и оте
чественного опыта формирования указанных резервов. При этом  
авторы включают резервы предстоящих расходов в состав резервов 
для рисков и затрат, объединяя в одну составляющую резервы, соз
даваемые за счет различных источников. Однако методологические 
принципы учета создания и использования указанных резервов не 
рассматриваются. Речь идет в основном о формировании себестои
мости с учетом действующ их нормативных актов без учета важ
нейшего аспекта рыночной экономики -  финансовых результатов.

Также в основном практический подход к учету формирова
ния и использования резервов демонстрирует в своей работе В.В. 
Нарежный [1.65, с. 19 -74]. Кроме того, в указанной работе рас
смотрены экономическая сущность резервов, общ ие подходы  к 
необходимости их создания, а также правила отражения резервов в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. При этом влия
ние резервов предстоящих расходов на величину финансовых ре
зультатов также остается за рамками рассмотрения.

На таких ж е позициях строится вся работа Л.Т. Гиляровской и 
J1.A. Мельниковой. При этом в ней детально рассмотрены проце
дуры резервирования в соответствии с международными стандар
тами финансовой отчетности [1.16, с. 105-132].

Наиболее масштабный подход по рассматриваемой проблеме 
демонстрирует Я .В. Соколов, сразу определяя резервы будущ их  
расходов не только как показатель информационной подсистемы  
учета финансовых результатов, но и соответствующий их регуля- 
тив. «Регулирование финансовых результатов -  это отдельный 
своеобразный вид резервов. Н еобходимость такого резервирова
ния возникает в случаях, когда расходов нет и данный момент их  
быть не может, но согласно принципу идентификации (соответст
вия) они должны были бы быть» [1.88, с. 438].

Осмысление результатов указанных работ, а также критический 
анализ норм бухгалтерского права, касающихся рассматриваемой 
категории, особенно с вступлением в законную силу ПБУ 8/01 
«Условные факты хозяйственной деятельности», выявил ряд насущ
ных проблем в организации бухгалтерского учета резервов пред
стоящих расходов. Поэтому здесь необходимо остановиться на бо
лее детальном рассмотрении базовых норм указанного Положения.
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В соответствии с ним п од условным обязательством понима
ется такое последствие условного факта, которое в будущ ем с 
очень высокой или высокой степенью вероятности может привес
ти к уменьш ению экономических выгод организации. В свою оче
редь, под условным фактом понимается факт, имеющ ий место по 
состоянию на отчетную дату, в отнош ении последствий которого и 
вероятности его возникновения в будущ ем сущ ествует неопреде
ленность, т.е. возникновение последствий зависит от того, про
изойдет или не произойдет в будущ ем одно или несколько неопре
деленных событий.

Источником покрытия создаваемых резервов в соответствии с 
рассматриваемым П оложением являются либо расходы по обыч
ным видам деятельности, либо прочие расходы. Второе обстоя
тельство обеспечивается п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
прочими расходами являются также резервы, создаваемые в связи 
с признанием условных фактов хозяйственной деятельности. При 
этом порядок учета расходов по обычным видам деятельности, 
послуживш их источником образования рассматриваемых резер
вов, не регламентируется. Следовательно, напрашивается вывод, 
что резервы под условные обязательства представляют собой рас
ходы  организации, равные величине отчислений в связи с образо
ванием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резер
вов. При этом  признание и определение величины расходов, по
служивших источником образования резервов, осуществляется 
типовым порядком.

Также необходим о отметить, что ПБУ 8/01 «Условные факты 
хозяйственной деятельности» устанавливает порядок отражения 
условных фактов и их последствий в бухгалтерской отчетности  
коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), яв
ляющихся юридическими лицами по законодательству Российской  
Федерации. Это предполагает, что резервы, связанные с условны
ми обязательствами создаются при составлении годовой бухгал
терской отчетности, т.е. по состоянию на 31 декабря отчетного го
да, кроме резервов в связи с гарантийными обязательствами.

Отсюда следует, что данный вид резервов предназначен для 
целей достоверного отражения показателей в бухгалтерской от
четности. Цель ж е создания традиционных резервов предстоящих
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расходов несколько иная -  достиж ение организацией стабильных 
финансовых результатов. Здесь ж е заметим, что создание резервов 
под условные обязательства отражают по кредиту счета «Резервы  
предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета рас
ходов по обычным видам деятельности или прочих расходов. Та
ким образом, наблюдается несоответствие подходов к методике 
образования резерва под условные обязательства и с той, что ука
зана в выше приведенной характеристике счета резервов пред
стоящих расходов.

Что касается непосредственного представления показателя ре
зервов предстоящих расходов в бухгалтерской финансовой отчет
ности, то они отражаются по соответствующ ей строке бухгалтер
ского баланса в пятом разделе «Краткосрочные обязательства», 
т.е. по сущ еству приравнивают рассматриваемую категорию к 
кредиторской задолженности.

Однако параллельно с этим резервы предстоящ их расходов  
находят свое отражение и в «Отчете об изменениях капитала в со
ответствующем разделе, что позволяет их квалифицировать и как 
специфическую составляющую капитала.

Громадное влияние на порядок учета образования резервов 
оказывает налоговое законодательство. Естественно, что из числа 
приведенных выше резервов предстоящих расходов наибольшее 
распространение в практической деятельности организаций полу
чили те резервы, расходы, на образование которых действующим  
налоговым законодательством принимаются при налогообложении  
прибыли. К ним относятся резерв на предстоящую оплату отпусков 
работникам, резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных 
вознаграждений за выслугу лет, резерв на выплату вознаграждений 
по итогам работы за год, резерв на ремонт основных средств, резерв 
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

При этом на практике, даже при наличии содержания в норма
тивных актах по бухгалтерскому учету каких-либо специальных 
методик расчета величины сумм указанных резервов, организации 
используют ту, которая прописана в Налоговом кодексе Россий
ской Федерации хотя цели формирования таких резервов в финан
совом и налоговом учете могут быть принципиально различные. С 
другой стороны, сам факт признания налоговым законодательст
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вом необходимости образования указанных резервов говорит о 
неизбежности возникновения расходов, п од которые создаются  
данные резервы.

Таким образом, проведенный анализ действую щ его состояния 
методологии и методики учета резервов предстоящих платежей  
выявил существенные проблемы в организации такого учета.

Во-первых, по сути дела, на практике произошло отождеств
ление м еж ду собой таких понятий, как «расходы», «кредиторская 
задолженность» и «резервы предстоящ их расходов».

Во-вторых, в одну составляющую объединены резервы по 
фактам хозяйственной деятельности, которые неизбежно произой
дут в будущ ем и фактам, которые носят гипотетический характер.

В-третьих, нет четких подходов к правилам признания и оп
ределения расходов, которые послужили источником образования 
рассматриваемых резервов.

В-четвертых, отсутствует взаимосвязь м еж ду показателями 
прибыли и резервами предстоящ их расходов.

Решение первой из указанных проблем сводится к следующему.
Определяя регулирующ ую роль резервов, прежде всего, н еоб

ходимо отделить их от таких понятий, как «расходы» и «кредитор
ская задолженность». Н еобходимость такого разделения вызвана 
следующ ими обстоятельствами. Если рассматривать создание ре
зервов предстоящ их расходов сквозь призму нормативного регу
лирования бухгалтерского учета расходов, то в соответствии с 
пунктом 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» дается определение 
расходов, которое связано с уменьш ением активов в результате их 
выбытия и (или) возникновением обязательств, приводящее к 
уменьш ению капитала этой организации. В случае создания резер
вов выбытия активов и тем более уменьшения капитала этой орга
низации не происходит.

Кроме того, если рассматривать расходы, за счет которых соз
даются резервы предстоящ их расходов буквально, то принцип со 
ответствия осуществленных расходов потенциальным доходам  в 
данном случае не действует. Это объясняется тем, что взаимосвязь 
с будущ ими доходами указанных расходов по данным бухгалтер
ского учета практически не установить. Более того, такие расходы  
не имеют прямого отношения к себестоимости продукции, работ
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или услуг организации в отчетном периоде. При этом учетные 
процедуры, связанные с резервами предстоящ их расходов, за ис
ключением отражения в учете процедуры расходования, сопрово
ждаются абсолютно условным характером, такие как декларирова
ние цели создания резерва и определения его величины.

И сходя из этого, реально осуществленных расходов нет, но  
соответствующ ие планово-нормативные расчеты, в данном случае 
являющиеся первичными документами бухгалтерского учета, по
рождают возникновение расходов, сумма которых снижает конеч
ный финансовый результат отчетного периода. Тем самым, соз
данные резервы однозначно представляют капитализированную  
прибыль организации.

Помимо этого, формирование резервов не является обязатель
ным, т.е. предприятие может начислять или не начислять любые 
виды резервов и в любых их суммах. В отношении же расходов  
предприятие не имеет такой свободы выбора. Следовательно, мож
но сделать вывод, что начисленные и неиспользованные резервы не 
могут рассматриваться как полноценные расходы организации.

Что касается идентификации резервов предстоящих расходов  
в качестве кредиторской задолженности, то такой подход базиру
ется на превалирующей сейчас концепции понимания кредитор
ской задолженности не как привлеченного капитала, а как пред
стоящего ожидаемого обязательного оттока денежных средств. В  
связи с этим счет резервов предстоящих расходов квалифицирует
ся не как счет собственных средств, а как счет кредиторской за
долженности.

Основное различие м еж ду резервами и прочими обязательст
вами заключается в степени неопределенности, которая имеется в 
отношении суммы и времени их погашения. Обязательства пред
ставляют собой задолженность организации, величина и дата по
гашения которой известны. Резервы, в свою очередь, представля
ю т собой обязательства организации, величина и содержание ко
торых не поддаются точному определению.

Кроме того, нельзя забывать, что целью создания резервов 
предстоящ их расходов является правильное исчисление финансо
вого результата отчетного периода, т.е. в его основе лежит, как 
правило, не правовое или экономическое обязательство против
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третьего лица, а только внутреннее обязательство, которое не м о
жет растворяться в общ ей величине обязательств. В связи с этим  
резервы предстоящ их расходов следует рассматривать как состав
ляющую собственного капитала.

Реш ение второй из указанных проблем базируется на разделе
нии учетной информации по фактам хозяйственной деятельности, 
которые неизбежно произойдут в будущ ем и фактам, которые но
сят гипотетический характер.

К первым следует отнести факты создания резервов, которые 
допускаются налоговым законодательством. Эти резервы, а также 
расходы их порождающ ие, рассчитанные по нормам налогового 
законодательства и включенные в бухгалтерскую систему, носят 
совершенно реальный характер. Соответственно, и величина ко
нечного финансового результата с учетом указанных расходов при 
проведении инвентаризации соответствующ их резервов не будет  
подвергаться какому-либо сущ ественному искажению.

Совершенно другой характер носят гипотетические обстоя
тельства, по которым создаются резервы под условные обстоя
тельства. Например, резервы под различные судебны е разбира
тельства, практика которых в условиях рыночной экономики не
удержимо расширяется, а суммы издержек, штрафов, неустоек по 
искам у  средних и крупных предприятий носят многомиллионый 
характер. В то ж е время юридическая практика показывает, что 
смоделировать судебную  тяжбу в узких целях какой-то группы  
собственников не представляет особого труда. П оэтому искусст
венный характер рассматриваемой категории позволяет снижать 
конечный финансовый результат отчетного периода, который, в 
первую очередь, интересует внеш них пользователей бухгалтер
ской информации при анализе финансового состояния организа
ции. В се это может быть использовано управлением предприятия в 
коллизиях перед слиянием, недружественным поглощением и дру
гими аналогичными процедурами.

Не оспаривая необходимость резервирования как способа капи
тализации средств для осуществления различных выплат и погаше
ния расходов в будущ ем, необходимо осознавать, что при создании 
современной информационной системы бухгалтерского учета на 
первый план выходит механизм формирования конечного финансо
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вого результата отчетного периода и прибыли в составе собственно
го капитала, важнейших категорий рыночной экономики. При этом  
такой механизм должен быть понятным и прозрачным, в первую  
очередь, внешним пользователям такой информации.

Для этого необходимо четко определить место резервов под  
условные обязательства в системе бухгалтерского учета с целью  
недопущ ения возможности использования рассматриваемого ме
тодологического приема для манипулирования величиной финан
сового результата.

В се это становится возможным только в случае выделения ре
зервов под условные обязательства в самостоятельный объект 
учетного наблюдения. В этих целях следует предусмотреть для 
учета таких резервов специальный информационный элемент в 
виде синтетического счета «Резервы под условные обязательства».

Характеристика такого счета может быть представлена сле
дую щ им образом: Счет «Резервы под условные обязательства» 
предназначен для обобщ ения информации о состоянии и движе
нии сумм, зарезервированных за счет прочих расходов под услов
ные обязательства. На этом счете отражаются сущ ествующ ие на 
отчетную дату условные обязательства, в отношении величины  
либо срока, исполнения которых сущ ествует неопределенность.

Соответственно, учет собственно резервов предстоящих расхо
дов следует вести на действующем счете «Резервы предстоящих 
расходов», характеристика которого идентична ныне применяемой.

Реш ение третьей из указанных проблем органически вытекает 
из решения второй. Поскольку источником образования собствен
но резервов предстоящ их расходов являются расходы по обычным 
видам деятельности, то применение правил признания таких рас
ходов и определение их величины вполне допустимо осуществлять 
типовым порядком. В то же время признание прочих расходов, 
послуживших источником образования условных резервов, и оп
ределение их величины следует осуществлять только в момент 
расходования указанных резервов.

В связи с этим, как минимум, указанные расходы должны обо
собляться от общ ей суммы прочих расходов. Для этих целей н еоб
ходимо ввести специальный субсчет «Условные расходы» к счету 
«Прочие доходы  и расходы». В свою очередь, наличие такого суб
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счета позволяет обособлять указанные расходы и в отчете о при
былях и убытках в виде самостоятельной строки, уточняющей ве
личину конечного финансового результата.

Кроме того, в бухгалтерском балансе следует исключить как 
резервы предстоящ их расходов, так и резервы под условные обяза
тельства из состава краткосрочных пассивов и присоединить к 
собственному капиталу.

Таким образом, предлагаемая методология и методика учета 
резервов предстоящ их расходов позволяет, в первую очередь, 
внешним пользователям ориентироваться в многообразии указан
ных резервов, легко определить суммы условных расходов и усло
вия их возникновения. Тем самым обеспечивается концепция мно
гофункциональности финансовых результатов.

2.3. Принципы учета резервов для уточнения оценки 
отдельных активов

1 ноября 1991 г. М инистерство финансов утвердило План сче
тов и инструкцию по его применению, означавшие начало инте
грации российского бухгалтерского учета в его международную  
практику. «Если говорить формально, то почти ничего не про
изошло: ликвидировали 19 счетов и ввели 17 новых, связанных с 
особенностями рыночной экономики» [1.86, с. 498]. Одним из сче
тов появление, которого знаменовало коренную ломку действо
вавшей до этого системы бухгалтерского учета, было введение 
счета «Резервы по сомнительным долгам» для резервирования со
мнительной дебиторской задолженности, применение которого 
активно осуществлялось во времена НЭПа [1.101, с. 9].

Таким образом, в практику хозяйственной деятельности пред
приятий был введен методологический прием резервирования 
сумм для уточнения оценки отдельных активов, наиболее подвер
женных колебаниям их рыночной стоимости. При этом указанный 
выше информационный элемент был размещен в разделе «Финан
совые результаты и использование прибыли» действовавшего то
гда Плана счетов, т.е. сразу однозначно квалифицировался как 
счет учета финансовых результатов.

С тех пор номенклатура резервов для уточнения оценки от
дельных оборотных активов неуклонно расширялась. Так, в 1994 г. 
М инистерство финансов РФ соответствующ им приказом вместо
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счета «Резервы по сомнительным долгам» ввело в практику хозяй
ствования счет «Оценочные резервы» с двумя субсчетами к нему: 
1 -  «Резервы по сомнительным долгам» и 2 -  «Резервы под обес
ценение вложений в ценные бумаги». Тем самым в практический 
обиход вошло понятие оценочных резервов.

И наконец, в 2000 г. М инистерство финансов РФ соответст
вующим приказом объявило о переходе в течение 2001 г. на План 
счетов бухгалтерского учета, действующ ий в настоящее время. В 
нем было произведено разукрупнение счета «Оценочные резервы» 
на два самостоятельных синтетических счета: счет «Резервы по 
сомнительным долгам» и счет «Резервы под обесценение вложе
ний в ценные бумаги». Также произошло переименование счета 
«Переоценка материальных ценностей» в счет «Резервы п од сни
ж ение стоимости материальных ценностей», что свидетельствова
ло о возникновении в нормативно-правовом поле третьего вида 
оценочных резервов.

Однако в действующ ем классификаторе информационных 
элементов счет «Резервы по сомнительным долгам» и счет «Резер
вы под обесценение вложений в ценные бумаги» выведены из раз
дела счетов учета финансовых результатов и включены в те разде
лы Плана счетов, величину активов которых регулируют счета 
оценочных резервов. Сразу необходим о отметить, что вряд ли это 
правильный шаг, так как общ им для указанных резервов является 
то, что они создаются за счет отнесения сумм, служащих источни
ком образования резервов, на прочие расходы организации. Тем 
самым суммы рассматриваемых резервов оказывают значительное 
влияние на формирование финансовых результатов отчетного пе
риода. Следовательно, по своей сути это счета подсистемы учета 
финансовых результатов.

Необходимость создания таких резервов диктуется правилами 
оценки ресурсов в обороте, представляемых в бухгалтерской от
четности. Согласно этому правилу оборотные активы подлежат 
отражению в бухгалтерском балансе по наименьшей из двух оце
нок: фактической себестоимости приобретения (заготовления) или 
цене возможной продажи (рыночной). В том случае, если цена 
возможной продажи таких активов меньше фактической себестои
мости их приобретения, возникает необходимость создания оце
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ночных резервов. Такой подход к оценке оборотных активов выте
кает из требования осмотрительности.

Также следует отметить, что при обращении к информации, 
учитываемой на счетах учета оценочных резервов, может сло
житься обманчивое впечатление, что величину созданных резервов 
можно квалифицировать как специфические фонды организации. 
Однако это не так. При выбытии актива, по которому начислялись 
указанные резервы, их сумма списывается. Соответственно, роль 
фондовых показателей эти резервы выполнять не могут. Поэтому  
основная функция таких резервов -  это уточнение оценки внеобо
ротных и оборотных активов, под которые они созданы. Иначе го
воря, сумма резерва означает потерю стоимости связанного с ним  
актива.

Нормативным обоснованием возможности создания оценоч
ных резервов является Положение по ведению бухгалтерского  
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Ф едерации и Ин
струкция по применению действую щ его Плана счетов.

В  п. 70 указанного Положения указывается, что организации 
могут создавать резервы по сомнительным долгам. В том ж е пунк
те дается определение указанного резерва. В Инструкции по при
менению действую щ его Плана счетов раскрываются технические 
аспекты учета образования и использования резервов по сомни
тельным долгам.

Так ж е как и в случае с рядом резервов предстоящих расхо
дов, на активное применение рассматриваемых резервов в практи
ке бухгалтерского учета оказывает воздействие действую щ ее на
логовое законодательство. Естественно, что принципы налогового 
учета резервов по сомнительным долгам оказывают сильнейшее 
влияние на бухгалтерский учет таких ж е резервов. П оэтому требу
ется детальный анализ подходов бухгалтерской практики в ее со
четании с налоговыми подходами, что позволяет выстроить цело
стную единую  систему учета резервов по сомнительным долгам.

Ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации признает 
право организаций создавать резервы по сомнительным долгам. 
Такие резервы могут создавать все коммерческие организации. 
Резервы по сомнительным долгам создаются на последний день 
отчетного (налогового) периода путем инвентаризации дебитор
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ской задолженности. В ходе проведения инвентаризации прово
дится взаимная сверка данных с юридическими и физическими  
лицами, числящимися дебиторами. По результатам сверки опреде
ляется величина каждого сомнительного долга.

После этого инвентаризационной комиссией устанавливается 
вероятность погашения указанного долга, которая может быть пол
ной, частичной или отсутствовать вовсе. В соответствии с этим на
логовое право регламентирует порядок образования резерва в целях 
налогообложения следующим образом. Если срок возникновения 
задолженности превышает 90 дней, то в сумму создаваемого резер
ва включается полная сумма выявленной на основании инвентари
зации задолженности. По сомнительной задолженности со сроком  
возникновения от 45 до 90 дней (включительно) в сумму резерва 
включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентариза
ции задолженности. Что же касается сомнительной задолженности  
со сроком возникновения до 45 дней, то на нее сумма создаваемого 
резерва не увеличивается. Вместе с тем общая сумма создаваемого 
резерва не должна превышать 10 % от выручки отчетного (налого
вого) периода. Именно эта сумма, принимается в качестве расходов  
при налогообложении прибыли.

Принятые решения, подтвержденные документально, оформ
ляются протоколом с заключением о величине сомнительных дол
гов, под которые создается указанный резерв. Именно такие под
ходы к образованию резервов перенесены в практику бухгалтер
ского учета.

При отражении в балансе дебиторской задолженности ее  
стоимость представляет собой агрегированный показатель перво
начальной стоимости и резерва. Следовательно, в валюту баланса 
включается реальная стоимость дебиторской задолженности.

Вместе с тем, ряд специалистов соверш енно оправдано отме
чают: «здесь, несомненно, будет иметь место в большей степени  
субъективизм в оценке как финансового состояния должников, так 
и вероятности погашения долгов» [1.89, с. 378]. Более того, по на
ш ему мнению, создается реальная возможность для манипулиро
вания величиной финансового результата.

Таким образом, с одной стороны, дебиторская задолженность, 
не погашенная в установленные сроки, под которую создаются
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резервы по сомнительным долгам, -  сопутствующий атрибут ры
ночной экономики, с другой -  средство менеджмента организации 
для осуществления закамуфлированных расчетов. Предпосылкой  
этому является то, что рассмотренный вид оценочных резервов 
единственный из его аналогов, который осуществляет одновре
менно две разные функции. Кроме уточнения оценки осуществля
ется реальное расходование сумм зарезервированной прибыли, т.е. 
ее изъятие из оборота организации. Именно эта функция становит
ся доминирующ ей на практике, т.е. резерв по сомнительным дол
гам трансформировался из элемента дополнительной оценки спе
цифического актива в полноценный финансовый резерв, создавае
мый и реально расходуемый постоянно, предельно близкий резер
вам предстоящих расходов. Следовательно, следует говорить об  
изменении его информационной сущ ности и необходимости пере
квалификации этого понятия в соответствии с реалиями сего
дняшнего дня. Тем самым будет достигаться реальное восприятие 
информации, поставляемое соответствующим информационным  
элементом.

Организации-владельцы акций, облигаций и иных ценных бу
маг в определенных ситуациях могут создавать резервы под обес
ценение вложений в ценные бумаги. Такие резервы создаются под  
потенциальное обесценение собственных вложений в ценные бу
маги. Основная функция данных резервов -  формирование балан
совой стоимости финансовых вложений в ценные бумаги на осно
ве их учетной стоимости.

Нормативным обоснованием возможности создания указан
ных резервов является п. 45 Положения по ведению  бухгалтерско
го учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. В  
нем указывается, что вложения организации в акции других пред
приятий, котирующихся на фондовой бирже, котировка которых 
регулярно публикуется, при составлении баланса отражаются на 
конец отчетного года по рыночной стоимости, если последняя ниже 
стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. На указанную раз
ность производится образование в конце отчетного года резерва под  
обесценение вложений в ценные бумаги за счет финансовых резуль
татов. В Инструкции по применению действующего Плана счетов 
раскрываются технические аспекты учета образования и использо
вания резервов под обесценение вложений в ценные бумаги.
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Налоговое законодательство в этом вопросе не оказывает по 
сущ еству никакого влияния на порядок, предписанный норматив
ными актами по бухгалтерскому учету. Это объясняется тем, что 
расходы, связанные с образованием резервов под обесценение 
вложений в ценные бумаги, не признаются при налогообложении  
прибыли, за исключением деятельности профессиональных участ
ников рынка ценных бумаг.

Организация учета финансовых вложений регламентируется 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Интересующая нас 
взаимосвязь отдельных аспектов учета финансовых вложений с 
подсистемой учета финансовых результатов определяется соответ
ствующими пунктами Положения. При этом повышенное внима
ние уделяется вопросам оценки.

Так, пункт 20 определяет порядок оценки финансовых вложе
ний, по которым можно определить текущ ую рыночную стои
мость. Она формируется путем корректировки предшествующей  
оценки финансовых вложений. Возникающая при этом разница 
квалифицируется как операционные доходы  (расходы). В свою  
очередь, в п. 38, 39 и 40 регулируется порядок учета финансовых 
вложений в случае их обесценения. Для этого при наличии усло
вий, определенных Положением, создается резерв под обесцене
ние финансовых вложений. Его создание и восстановление осущ е
ствляется за счет уменьшения (увеличения) операционных дохо
дов (расходов). При этом в бухгалтерской отчетности раскрывает
ся информация о движении резервов в разрезе видов финансовых 
вложений (п. 42).

Раздел 5 Положения (п. 34, 35 и 36) целиком посвящен учету  
доходов и расходов по финансовым вложениям. В части учета д о 
ходов в этом разделе дублируются нормы Положения по бухгал
терскому учету «Доходы  организации» (ПБУ 9/99). В свою оче
редь, в отношении учета расходов этот раздел развивает нормы 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01).

В соответствии с нормами ПБУ 19/02 «Учет финансовых вло
жений» все ценные бумаги, квалифицируемые как финансовые 
вложения, подразделяются на две группы:

-  вложения, по которым может быть определена текущая ры
ночная стоимость;
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-  вложения, по которым рыночная стоимость не определяется.
Стоимость финансовых вложений из первой группы необхо

димо отражать на конец года по текущей рыночной цене. Для это
го стоимость вложений нужно регулярно корректировать путем  
отнесения суммы повышения или снижения текущ ей рыночной  
стоимости на финансовые результаты. Таким образом, регулярная 
корректировка стоимости ценных бумаг, относящихся к первой  
группе, осуществляется за счет отнесения суммы разницы между  
предш ествующ ей и отчетной оценками в дебет или кредит счета 
«Прочие доходы  и расходы» без создания резервов под обесцене
ние вложений в ценные бумаги.

Указанным нормативным актом допускается создание резер
вов под, обесценение вложений в ценные бумаги только к тем их  
них, которые относятся к вложениям второй группы, т.е. вложени
ям, по которым рыночная стоимость не определяется.

При этом необходимость создания резерва должна обуславли
ваться соответствующими качественными предпосылками. В этих  
целях разработчики ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» вво
дят в практику бухгалтерского учета показатель расчетной стои
мости, подразумевающий отражение им изменение общ ей суммы  
потенциальных экономических выгод от вложения.

В том случае, если показатель расчетной стоимости дем онст
рирует сущ ественной снижение стоимости вложений по сравне
нию с их первоначальной оценкой, возникает необходимость осу
ществления учетной процедуры, отражающей обесценение ценных 
бумаг. Эта процедура носит общеизвестный характер, и нет необ
ходимости детально останавливаться на ее анализе. В принципе ее  
применение с целью уточнения реальной стоимости соответст
вующ его актива в условиях рыночной экономики является оправ
данной.

В то ж е время отказ от создания резервов под обесценение  
вложений в ценные бумаги по их первой группе вызывает большие 
сомнения. Само по себе деление ценных бумаг на две указанные 
группы является достаточно условным. Теоретически в один вре
менной момент такие ценные бумаги могут иметь котировку, в 
другой -  нет, и наоборот. Использование ж е на практике, предла
гаемой разработчиками Положения методики дооценки (уценки)
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ценных бумаг первой группы без отражения таких данных в виде 
соответствующ его резерва по сущ еству изымает из информацион
ного оборота обобщ ающ ие данные, связанные с этим процессом. В  
этом случае отсутствие обобщ ающ ей информации о суммах до 
оценки (уценки) ценных бумаг знаменует собой отказ от кон
трольной функции, присущ ей оценочным резервам -  демонстра
ции суммы зарезервированной прибыли. Тем самым определенная 
группа пользователей лишается стратегической для нее информа
ции. Кроме того, сущ ествует реальная опасность, что применение 
такой методики будет использоваться в целях, никак не связанных 
с декларируемыми, а превратится в инструмент манипулирования 
финансовым результатом от прочих видов деятельности.

По нашему мнению, подходы к отражению изменения стоимо
сти финансовых вложений в виде ценных бумаг должны быть еди
ными и осуществляться путем создания соответствующего резерва.

Организации могут создавать резервы под снижение стоимо
сти сырья, материалов, топлива, незавершенного производства, 
готовой продукции, товаров и т.п. Нормативным обоснованием  
возможности создания указанных резервов является п. 62 П оложе
ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации. В нем указывается, что ценности, на ко
торые цена в течение отчетного года снизилась, либо которые мо
рально устарели или частично потеряли свое первоначальное каче
ство, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного го
да по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной 
стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в 
ценах на финансовые результаты. Свое дальнейшее развитие во
просы учета резервов снижение стоимости материальных ценно
стей указанное Положение получило в М етодических указаниях по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

В Инструкции по применению действующ его Плана счетов 
раскрываются технические аспекты учета образования и использо
вания резервов под снижение стоимости материальных ценностей.

Основной научной проблемой сегодняшнего дня является нали
чие двух различных подходов к механизму использования сумм соз
данных резервов. Первый механизм детально прописан JI.3. Шнейд- 
маном [1.100, с. 39], суть которого сводится к следующ ему.
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В учете на сумму резервов под снижение стоимости материа
лов делается запись по дебету счета «Прочие доходы  и расходы», 
субсчет 2 «Прочие расходы» и  кредиту счета «Резервы п од сниже
ние стоимости материальных ценностей». Сумма созданного ре
зерва при составлении бухгалтерского баланса обращается в 
уменьш ение отражаемого в нем остатка материальных ценностей, 
под которые создавался данный резерв. Таким образом, основная 
функция созданного резерва под обесценение материальных цен
ностей считается выполненной. П осле этого в начале следующ его  
отчетного периода остаток по счету «Резервы под снижение стои
мости материальных ценностей», переходящ ий с предыдущего 
периода, списывается путем обратной записи.

Принципиально иной порядок учета использования рассмат
риваемого резерва предусмотрен М етодическими указаниями по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 
Согласно им резерв п од  обесценение материальных ценностей  
списывается по назначению в двух случаях: при использовании 
материальных запасов и изменении их рыночной стоимости.

В первом случае по мере отпуска запасов относящийся к ним  
начисленный резерв списывается на увеличение финансовых ре
зультатов записью по дебету  счета «Резервы под снижение стои
мости материальных ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие до 
ходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы ».

Второй случай возможен тогда, когда в периоде, следующем за 
отчетным годом, текущая рыночная стоимость материально-произ
водственных запасов, под снижение стоимости которых в отчетном  
периоде был создан резерв, увеличивается. В этой ситуации соот
ветствующая часть резерва списывается на уменьшение стоимости  
материальных расходов, признанных в периоде, следующем за от
четным. Такую операцию рекомендуется отражать записью по дебе
ту счета «Резервы под снижение стоимости материальных цен
ностей» и кредиту счетов учета затрат и расходов.

Необходимость подобной записи вызывает сомнение по двум  
причинам. Во-первых, происходит рассеивание сумм созданного  
резерва м еж ду объектами оценки. При этом в системе финансовых 
результатов увеличение суммы доходов происходит в различные 
временные отрезки и, по сущ еству, изымаются из информационно
го оборота. Во-вторых, запись по кредиту счетов учета затрат,
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сумм резервов под обесценение материальных ценностей вступает 
в противоречие с методикой учета затрат, в соответствии с кото
рой по кредиту этих счетов на протяжении многих десятилетий от
ражалось списание затрат. В связи с этими обстоятельствами, автор 
выступает убежденным сторонником подходов к отражению рас
сматриваемой категории, изложенных разработчиками Плана счетов 
бухгалтерского учета, в частности, подходов JI.3. Шнейдмана.

Таким образом, практическая реализация использования оце
ночных резервов неоднозначна. В свою очередь, рассмотренные 
принципы учета оценочных резервов со всей очевидностью пока
зывают, что их счета являются носителями информации, тесней
шим образом связанной с величиной прибылей и убытков, а сами 
оценочные резервы по своей сути являются показателями финан
совых результатов. Что же касается размещения этих счетов в раз
делах Плана счетов, на первый взгляд не имеющ их отношения к 
финансовым результатам, то это вызывается расположением там 
объектов, чью оценку эти резервы регулируют, а не сущностью  
рассмотренных нами объектов, часть из которых является не толь
ко важнейшими регулятивами, но и полноценным источником по
гашения расходов.

Интересна точка зрения по поводу методологии построения 
учета рассмотренным образом известного экономиста Ж. Ришара. 
«М ежду сторонниками чистой статической концепции (оценка ак
тивов по цене потенциальной продажи) и динамической концеп
ции (оценка нереализованных активов по себестоимости) стоит 
третья, тож е очень старая систем а... Суть ее многочисленных ва
риантов заключается в оценке активов по себестоимости в том  
случае, когда рыночная цена выше себестоимости, и по рыночной 
цене, когда она складывается ниже себестоимости. На наш взгляд, 
такая система противоречит бухгалтерскому учету, который имеет 
целью точное определение финансового результата: включение 
потенциальных потерь и исключение потенциальной прибыли не
последовательно и мешает рациональному измерению финансово
го результата» [1.82, с. 79]. Таким образом, Ж. Ришар по существу 
отвергает заложенную в действую щ ей методологии учета оценоч
ных резервов возможность манипулирования величиной прибыли.

Поскольку с позиции конечных финансовых результатов дей
ствующие подходы  к формированию информации об оценочных
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резервах порождают те ж е самые проблемы, которые присущи  
подходам к образованию и расходованию резервов под условные 
обязательства, то следует использовать такие ж е пути их решения.

В первую очередь необходим а учетная квалификация расхо
дов, послуживших источником образования оценочных резервов, 
как условных расходов. Соответственно, такие расходы должны  
обособляться как на уровне текущего учета, так и на уровне синте
тического с выделением специальной учетной позиции в виде спе
циального субсчета. Такую роль долж ен выполнять субсчет «У с
ловные расходы» к счету «Прочие доходы  и расходы», на котором  
обобщ аются все условные расходы , послуживш ие источником об
разования как резервов под условные обязательства, так и оценоч
ных резервов. Наличие такого субсчета позволит без изменения  
действую щ их правил составления отчета о прибылях и убытках 
обособлять все указанные расходы и в отчете о прибылях и убыт
ках в виде самостоятельной строки, уточняющей величину конеч
ного финансового результата.

Признание расходов, послуживш их источником образования 
оценочных резервов, и определение их величины следует осущ е
ствлять только в момент расходования указанных резервов. При 
этом указанные процедуры могут иметь место только при расхо
довании резервов по сомнительным долгам.

Таким образом, предлагаемые подходы  к формированию ин
формации об оценочных резервах обеспечивает ее прозрачность, 
так как позволяют выявить влияние расходов, послуживш их ис
точником образования таких резервов, на величину прибыли. Тем  
самым обеспечивается концепция многофункциональности финан
совых результатов.

2.4. Информация о резервном капитале как регулятиве 
нераспределенной прибыли

В современных условиях большое внимание уделяется преум
ножению и сохранению первоначально вложенного собственника
ми капитала. Возрастание собственного капитала происходит, в 
первую очередь, в результате увеличения прибыли от хозяйствен
ной деятельности, а его сохранение осуществляется при помощи  
создания резервов, одним из которых является резервный капитал.

7 9



В современных условиях создание резервного капитала харак
терно для такой организационно-правовой формы, как акционер
ное общество. Его принято считать наиболее развитой организа
ционной структурой, так как управление акционерным общ еством  
обладает большей независимостью от своих собственников, неж е
ли другие организационно-правовые формы. Это объясняется тем, 
что собственники, как правило, не имеют отнош ение к непосред
ственному руководству предприятием. При этом в отличие, на
пример, от собственников товариществ они несут ответственность 
по обязательствам акционерного общ ества только в пределах 
стоимости своих акций.

В связи с этим для страхования собственного капитала в ак
ционерных общ ествах предусмотрено обязательное создание спе
цифических резервов. Так, ст. 35 Федерального закона «О б акцио
нерных общ ествах» регламентирует обязательность образования 
резервного капитала. При этом указанные общества создаю т ре
зервный капитал в пределах установленного лимита -  не ниже 5% 
от суммы уставного капитала. Резервный капитал формируется 
после налогообложения прибыли путем обязательных отчислений. 
Размер этих отчислений определен уставом акционерного общ ест
ва, но не менее 5% чистой прибыли до достижения размера, уста
новленного уставом.

Основное целевое назначение резервного капитала, созданно
го в соответствии с законодательством -  это покрытие чистого 
убытка хозяйственной деятельности организации. Кроме того, ре
зервный капитал может использоваться для погашения облигаций 
этого акционерного общества. Для иных целей резервный капитал 
использоваться не может. По своей сути резервный капитал явля
ется страховым фондом, создаваемым для возмещения убытков и 
интересов третьих лиц за счет капитализации нераспределенной  
прибыли. Чем больше величина резервного капитала, тем боль
ш ую свободу маневра приобретает руководство организации при 
возникновении убытков. Таким образом, резервный капитал пред
ставляет собой часть накопленного собственного капитала органи
зации, основной целью которого является сохранение первона
чально авансированного собственниками капитала.

Вместе с тем среди отдельных руководителей и внешних 
пользователей бухгалтерской отчетности бытует ош ибочное мне
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ние о том, что резервный капитал представляет собой свободные  
денежные средства, которые в случае необходим ости можно изъ
ять. Однако это расчетный показатель, не имеющ ий натурального 
денеж ного воплощения. Резервный капитал, как и любая другая 
статья пассива баланса, покрывается совокупностью всех имущ е
ственных объектов организации.

В ст. 30 Федерального закона «Об обществах с ограниченной от
ветственностью» отмечено, что общества могут создавать резервный 
фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных их уста
вом. Таким образом, в отличие от резервного капитала, формируемо
го в соответствии с законодательством, резервные фонды в общест
вах с ограниченной ответственностью создаются добровольно в соот
ветствии с учредительными документами или учетной политикой 
организации. При этом, порядок формирования и использования ре
зервных фондов нормативным регулированием бухгалтерского учета 
не предусмотрен и определяется учетной политикой организации. По 
существу такие резервы связаны с самоконтролем и предназначены 
для принятия управленческих решений.

Для прочих хозяйствующ их субъектов возможность формиро
вания и  использования средств резервного капитала законодатель
но не установлена. В то ж е время, на современном этапе развития 
рыночных отношений устойчивость финансового состояния и ста
бильность деятельности организации является одной из важней
ших проблем. Например, западные инвесторы рассматривают ве
личину резервного капитала как запас финансовой прочности ор
ганизации. Отсутствие резервного капитала или его недостаточ
ность (в случае обязательности образования резервного капитала) 
являются фактором дополнительного риска вложения средств в 
хозяйственную деятельность организации, так как это обстоятель
ство свидетельствует либо о недостаточности прибыли, либо об  
использовании резервного капитала нецелевым образом. И то, и 
другое для кредиторов и  инвесторов является негативным момен
том при оценке надежности потенциального заемщика или парт
нера. П оэтому целесообразность наличия резервного капитала в 
деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм как одного из показателей, поддерживающ его устойчивость  
финансового состояния, является насущ ной необходимостью .
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Учет резервного капитала тесно связан с учетом собственного  
капитала и, в первую очередь, с учетом нераспределенной прибы
ли (непокрытого убытка). М есто резервного капитала как состав
ной части собственного капитала определено п. 66 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

В то же время, структура собственного капитала представляет
ся по-разному в зависимости от целей того или иного нормативного 
акта. Так, структура показателей собственного капитала, подлежа
щих формированию в текущем учете как собственно капитал, опре
деляется структурой седьмого раздела «Капитал» действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его примене
нию. Соответственно, в составе капитала организации учитывают: 
нераспределенную прибыль, уставный (складочный) капитал, ак
ции, выкупленные акционерным обществом у  акционеров для их 
последующ ей перепродажи или аннулирования, добавочный капи
тал, резервный капитал, целевое финансирование.

В свою очередь, структура показателей собственного капитала, 
представляемых в бухгалтерской отчетности, определяется соответ
ствующим приказом Министерства финансов Российской Федерации 
«О формах бухгалтерской отчетности». В соответствии с ним пред
ставлению в отчетности подлежат: нераспределенная прибыль, ус
тавный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный капи
тал, оценочные резервы и резервы предстоящих расходов.

При сопоставлении приведенных систем показателей собст
венного капитала выявляются существенные различия. Такое по
ложение связано в первую очередь с тем, что понятие собственно
го капитала в законодательстве и в нормативном регулировании 
бухгалтерского учета в настоящее время отсутствует. Соответст
вующий термин раскрывается только в Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике, в соответствии с которым капитал 
представляет собой остаток хозяйственных средств организации 
после вычета из них кредиторской задолженности [1.59, с. 3 3 9 -  
340]. Однако указанный выше документ нельзя считать норматив
ным вследствие отсутствия соответствующ их признаков, которые 
необходимы  для такой квалификации.

Кроме того, приведенное определение капитала основывается 
на остаточном принципе трактовки собственного капитала и, по 
сути, представляет собой чистые активы организации. Соответст
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венно, такое определение капитала носит достаточно узкий харак
тер и не отражает всей сути капитала. П оэтому принципиальные 
вопросы учета резервного капитала являются дискуссионными.

Совершенно очевидно, что нельзя сводить понятие и сущность 
собственного капитала только к разнице между активами и обяза
тельствами организации. Иными словами, если величина чистых 
активов показывает финансовое положение предприятия, которое 
носит перманентный характер в зависимости от того, насколько эф
фективно управление организации осуществляло деятельность в 
том или ином периоде, то величина собственного капитала является 
условно-постоянной. Кроме того, необходимо отметить, что если 
чистые активы могут быть как положительной величиной, так и от
рицательной, то величина собственного капитала всегда является 
положительной независимо от финансового положения предпри
ятия. Таким образом, требуется введение однозначной дефиниции 
собственного капитала в нормативно-правовое поле.

В соответствии с действующ им Планом счетов и инструкцией  
по его применению формирование информации о наличии и дви
жении средств резервного капитала осуществляется на счете «Ре
зервный капитал». Как элемент информационной системы бухгал
терского учета счет имеет кредитовое сальдо, показывающее сум 
м у неиспользованного резерва на начало месяца. О борот по дебету  
показывает сумму использованного резерва, оборот по кредиту -  
образование и пополнение резерва. Основанием для ведения ана
литического учета резервного капитала служат учредительные д о 
кументы, расчеты бухгалтерии, а также документы, связанные с 
проведением эмиссии облигаций.

Формирование информации о создании резервного капитала и 
пополнении его средств в течение отчетного года оформляется за
писью по дебету  счета «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счета «Резервный капитал».

В то ж е время, регламентация порядка расходования средств  
резервного капитала вызывает вопросы. Так, действующ ей инст
рукцией по применению Плана счетов к счету «Резервный капи
тал» указывается, что «использование средств резервного капитала 
учитывается по дебету  счета 82 «Резервный капитал» в корреспон
денции со счетами: 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» -  в части сумм резервного фонда, направляемых на по
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крытие убытка организации за отчетный год; 66 «Расчеты по крат
косрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным  
кредитам и займам» -  в части сумм, направляемых на погашение 
облигаций акционерного общ ества» [2.26, с. 70].

Первая из приведенных в корреспонденций не вызывает со
мнений, так как она вытекает из классификации этих счетов по их  
экономическому содержанию. Действительно, порядок отражения 
операций по покрытию чистого убытка возможен только при ис
пользовании записи по дебету счета «Резервный капитал» и креди
ту «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В то ж е время, отражение операций по направлению сумм ре
зервного капитала на погашение облигаций акционерного общ ест
ва записью по дебету счета «Резервный капитал» и кредиту счетов 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам» противоречит логике бухгал
терского учета. Счета «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» или «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» по 
своему экономическому содержанию -  расчетные, пассивные. Для 
списания, числящихся на этих счетах займов, полученных путем  
выпуска и размещения облигаций, необходим о дебетовать именно 
их. П оэтому использование счетов «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и «Расчеты по долгосрочным кредитам и зай
мам» в корреспонденции с дебетом  счета «Резервный капитал» в 
указанном выше контексте невозможно.

Такой же точки зрения придерживаются Я .В . Соколов, 
В .В. Патров и Н.Н. Карзаева. Они указывают: «...задолж енность  
организации по займам, полученным путем выпуска и размещения 
облигаций, числится на кредите счетов 66 «Расчеты по кратко
срочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным  
кредитам и займам», и чтобы погасить облигации, нужно дебето
вать именно эти счета, а не счет 82 «Резервный капитал». Таким 
образом, запись по дебету данного счета здесь не возникает и ис
пользовать резервный капитал на погашение облигаций невоз
можно» [1.89, с. 457].

H.J1. Вещ унова и Л.Ф. Фомина предлагают отражать списание 
займов, полученных путем выпуска и размещения облигаций, за
писью по дебету счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
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займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в 
зависимости от сроков обращения облигаций и кредиту денежных  
счетов. При этом одновременно осуществляется запись по дебету  
счета 82 «Резервный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспреде
ленная прибыль (непокрытый убыток)» [1.14, с. 295]. Если первая 
корреспонденция абсолютно оправдана и отвечает экономической  
природе учитываемых процессов, то вторая -  нет. В данном случае 
запись по дебету счета 82 «Резервный капитал» и кредиту счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» означает вос
становление сумм нераспределенной прибыли, послуживш ей в 
свое время источником создания этого резерва, и не является ис
точником погашения займов, полученных путем выпуска и разме
щения облигаций.

Таким образом, порядок отражения в бухгалтерском учете 
операций, связанных с погашением займов, полученных путем вы
пуска и размещения облигаций, за счет средств резервного капита
ла не определен, и вопрос остается открытым. Более того, прове
денный выше анализ нормативных положений и различных точек 
зрения экономистов по рассматриваемому вопросу позволяет ут
верждать, что в рамках действую щ их правил формирования ин
формации, заложенных в применяемом Плане счетов, возникло 
неразрешимое противоречие.

Это находит свое подтверждение и в практике обследованных 
хозяйствующ их субъектов, которые вынуждены отражать рас
смотренную ситуацию с помощью подхода, изложенного в ука
занной выше широко известной и хорош о зарекомендовавшей себя  
книге H.JI. Вещ уновой и Л.Ф. Фоминой.

Кроме вопросов отражения в учете расходования сумм ре
зервного капитала актуальной проблемой является формирование 
прозрачной информации о процессах его образования и расходо
вания. Действующая подсистема учета построена таким образом, 
что показатели расходования резервного капитала за ряд предш е
ствующ их лет изымаются из информационного оборота, так как 
отсутствует соответствующ ий информационный элемент, отра
жающий его изъятие кумулятивным способом. Таким образом, в 
действую щ ей подсистеме формируется информация, иллюстри
рующая движение резервного капитала только в отчетном году. 
Такой порядок создает предпосылки для системного завуалиро
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ванного расходования сумм резервного капитала, например, на 
погашение задолженности по облигациям акционерного общества. 
При этом отсутствуют необходимы е условия для выполнения тре
бования прозрачности информации в бухгалтерской отчетности о 
финансовых результатах.

В связи с этим, сохраняя вышеописанные принципы форми
рования информации о резервном капитале, присущие отчетному 
году, для усиления информативных возможностей бухгалтерского  
учета и тем самым выполнения требования прозрачности, в ин
формационную систему учета финансовых результатов необходи
мо ввести к счету «Резервный капитал» два субсчета, отражающих 
две противоположные его сущ ности кумулятивным способом.

Для отражения процесса образования резервного капитала 
следует предусмотреть субсчет «Резервный капитал образован
ный». На этом субсчете по его кредиту отражаются суммы нерас
пределенной прибыли, послужившие источником образования ре
зервного капитала, списываемые в каждом отчетном году со счета 
««Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Для отражения процесса расходования резервного капитала и 
тем самым регулирования оценки остатка по субсчету «Резервный  
капитал образованный» в информационную подсистему учета фи
нансовых результатов следует ввести субсчет «Резервный капитал 
израсходованный». На этом субсчете по его дебету отражаются 
только те суммы, которые иллюстрируют расходование резервного  
капитала по соответствующим направлениям.

Наложение остатков таких субсчетов представляет собой по
казатель резервного капитала, наращиваемый с начала деятельно
сти организации и эквивалентный такому же, который формирует
ся действующ им порядком.

Таким образом, предложенный подход к формированию ре
зервного капитала позволяет говорить о прозрачности информа
ции, так как пользователь при первом обращении к данным такого 
учета получает необходимы й минимум информации о процессах  
создания резервного капитала и его изъятии. При этом суммы изъ
ятия резервного капитала, представленные по направлениям его 
расходования, по сути дела делают невозможным использование 
резервного капитала нецелевым способам.
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Такая методика отражения резервного капитала является од 
ним из факторов, способствую щ их возможности инвесторам оце
нить устойчивость финансового состояния и стабильность дея
тельности организации. Следовательно, прозрачность информации 
о резервном капитале, достигаемая при помощ и рассмотренного  
порядка учета, является необходимы м методическим обеспечени
ем применения концепции многофункциональных финансовых 
результатов.

И сследование ситуации сложившейся на практике с образова
нием и использованием резервного капитала показало, что в на
стоящее время эта экономическая категория имеет чисто теорети
ческое значение. Это объясняется тем, что установленные дейст
вующим законодательством лимиты, связанные с образованием  
резервного капитала, столь незначительны, что носят символиче
ский характер.

Поэтому на практике учет образования и, соответственно, ис
пользования резервного капитала либо не ведется, либо имеет 
формальный характер. Даже если предположить, что в ближайшее 
время лимиты отчислений в резервный капитал будут значительно 
увеличены, то это обстоятельство вряд ли будет способствовать 
повышению значимости созданного резервного капитала и актив
ному применению этой экономической категории на практике. Это 
вызвано следующ им обстоятельством.

Как уж е было указано, основное целевое назначение резерв
ного капитала -  покрытие непредвиденных потерь организации. 
Однако это расчетный показатель, не имеющ ий денежного вопло
щения в натуре. П оэтому зачастую при банкротстве или ликвида
ции организаций суммы начисленного резервного капитала не м о
гут быть направлены на выполнение его основной функции из-за 
отсутствия или недостаточности денежных средств. В соответствии 
с этим было бы целесообразно создать специальный государствен
ный банк, в котором бы аккумулировались денежные средства ор
ганизаций, начисленные и перечисленные под резервный капитал. 
Другим вариантом можно считать открытие специальных счетов в 
банках под резервные капиталы организаций. Востребование ука
занных денежных средств осуществлялось бы в порядке, разрабо
танном для этого Министерством финансов Российской Федерации
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по согласованию с Центральным банком России в случаях, связан
ных с использованием сумм резервного капитала.

Такой порядок, отстаиваемый автором на протяжении ряда 
лет, создания и использования сумм резервного капитала решил 
бы две сущ ествующ ие проблемы. Во-первых, начисленные суммы  
резервного капитала предприятий имели денеж ное воплощение и 
могли быть реально использованы в кризисных ситуациях пред
приятий; во-вторых, государство получило бы реальный источник 
для мобилизации ресурсов под инвестиционные проекты.

Кроме того, наличие определенных сумм нераспределенной  
прибыли в виде резервного капитала (особенно, в случае резкого 
увеличения его соответствующ их лимитов и сроков создания), на
ходящ егося под жестким контролем, могло вполне способствовать 
резкому сокращению организаций-однодневок, специально созда
ваемых для осуществления криминальных сделок.

Косвенное и сдержанное подтверждение правомерности своей  
позиции по этому вопросу находим в рассуждениях Я.В. Соколова, 
В .В. Патрова и Н.Н. Карзаевой. «Организация может иметь ре
зервный капитал на большую сумму (кредитовое сальдо счета 82 
«Резервный капитал»), но если она не имеет денежных средств на 
счетах в банках или в кассе, невозможно ни погашение облигаций, 
ни выкуп собственных акций» [1.89, с. 457].
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Г л а в а  I I I
П р и ш ц и я и ы  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  
о  р е г у л я т н в а х , п р и м е н е н и е  к о т о р ы х  
в ы з ы в а е т с я  н е о б х о д и м о с т ь ю  р а з г р а н и ч е н и я  
д о х о д о в  и  р а с х о д о в  в о  в р е м е н и

3 . 1 .  И н ф о р м а ц и я  о  р а с х о д а х  б у д у щ и х  п е р и о д о в  к а к  

р е г у л я т и в  в е л и ч и н ы  п р и б ы л и

Как уж е указывалось, методологический принцип временной  
определенности фактов хозяйственной деятельности порождает  
необходимость в применении принципа разграничения расходов, 
имеющ их отнош ение к двум  и более отчетным периодам. В зави
симости от своей экономической природы выделяются две учет
ные категории, связанные с указанным разграничением расходов. 
Это текущие расходы и доходы  будущ их периодов.

Учет расходов будущ их периодов имеет свою давнюю исто
рию. Так, в Плане счетов бухгалтерского учета производственно
хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных 
организаций сою зного, республиканского и местного подчинения, 
утвержденного М инистерством финансов СССР по согласованию  
с ЦСУ СССР 28 сентября 1959 г., в разделе «Затраты на производ
ство» был предусмотрен счет «Расходы будущ их периодов» с че
тырьмя субсчетами к нему.

Основным видом расходов, которые подлежали учету на этом  
счете, являлись затраты, связанные с подготовкой и освоением  
производства новых видов продукции и технологических процес
сов. Основной предпосылкой выделения указанных расходов в са
мостоятельный объект учетного наблюдения являлось то, что они 
приводят к значительному увеличению затрат предприятия, 
« .. .  которые не должны включаться в данном отчетном периоде в 
себестоимость вырабатываемой продукции, так как они не связаны 
с ее изготовлением» [1.56, с. 186].

Таким образом, в условиях планово-централизованных мето
дов управления расходы будущ их периодов квалифицировались 
как элемент информационной подсистемы учета затрат на произ
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водство. Такой ж е подход к квалификации рассматриваемой кате
гории применялся и в Плане счетов бухгалтерского учета финан
сово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного  
М инистерством финансов СССР 1 ноября 1991 г.

И наконец, в 2000 г. действующ ий План счетов бухгалтерско
го учета определил место расходов будущ их периодов в информа
ционной подсистеме учета финансовых результатов. Такое изме
нение информационной сущ ности рассматриваемого элемента свя
зано с изменением направленности всего бухгалтерского учета как 
информационной системы. За время постперестроечных реформ  
произошел резкий переход от бухгалтерского учета как функции 
народнохозяйственного контроля за эффективностью деятельности 
предприятий (организаций) к бухгалтерскому учету как функции, 
в первую очередь, связанной с исчислением финансовых результа
тов -  важнейшими показателями рыночной экономики и наиболее 
значимыми для собственников и пользователей. В этих условиях 
указанное изменение соверш енно оправдано, так как величина 
расходов будущ их периодов теснейшим образом связана с величи
ной конечного финансового результата деятельности в отчетном  
периоде.

Значение учета расходов будущ их периодов как элемента ин
формационной подсистемы учета финансовых результатов приоб
ретает все большую значимость, так как с развитием рыночных 
отношений количество объектов учета, квалифицируемых как рас
ходы  будущ их периодов, постоянно возрастает.

В то же время в нормативном регулировании бухгалтерского 
учета, связанном с базовыми правилами учета расходов, рассмат
риваемой категории, не уделяется долж ного внимания. Так, в ФЗ 
«О бухгалтерском учете» расходы будущ их периодов не упоми
наются вовсе. Также нет упоминаний о расходах будущ их перио
дов в ПБУ 10/99 «Расходы организации». В то ж е время п. 18 ука
занного ПБУ, в соответствии с которым расходы признаются в том  
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от вре
мени фактической выплаты денежных средств и иной формы осу
ществления (допущ ение временной определенности фактов хозяй
ственной деятельности) дает методологическую основу для орга
низации учета расходов будущ их периодов.
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И сходя из смысловой нагрузки указанной нормы, расходы бу
дущ их периодов признаются таковыми в том периоде, в котором  
они осуществлены, но целесообразность их осуществления будет  
выявлена только в последую щ ие отчетные периоды.

Четко место расходов будущ их периодов определено п. 65 
Положения по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности в Российской Федерации. В соответствии с ним расходы, 
произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся 
к следующ им отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском  
балансе отдельной статьей как расходы будущ их периодов и п од
лежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (рав
номерно, пропорционально объему продукции и др.) в течение пе
риода, к которому они относятся.

Свое развитие указанная выше норма нашла в действующ ем  
Плане счетов бухгалтерского учета и инструкции по его примене
нию. В соответствии с этим для формирования информации о рас
ходах будущ их периодов предназначен специальный элемент в 
виде синтетического счета «Расходы будущ их периодов», вклю
ченного в раздел плана счетов «Финансовые результаты». Указан
ный элемент «предназначен для обобщ ения информации о расхо
дах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к 
будущ им отчетным периодам» [2.26, с. 76].

Кроме того, там же указывается следующ ее. «В частности, на 
этом счете могут быть отражены расходы, связанные с горно
подготовительными работами; подготовительными к производству 
работами в связи с их сезонным характером; освоением новых 
производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и 
осущ ествлением иных природоохранных мероприятий; неравно
мерно производимым в течение года ремонтом основных средств 
(когда организацией не создается соответствующий резерв или 
фонд) и др.» [2.26, с. 76]. Таким образом, перечень расходов бу
дущ их периодов является открытым.

Вступление в законную силу ПБУ 15/01 «Учет займов и кре
дитов и затрат по их обслуживанию» расширило номенклатуру 
хозяйственных операций, порождаю щ их расходы будущ их перио
дов. Так, вся сумма дисконта или процентов по займам, обеспе
ченным выдачей собственных векселей, а также вся сумма раехо-
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дов по оплате процентов по кредитам, привлеченным путем вы
пуска и размещения облигаций, в момент их начисления может 
учитываться как расходы будущ их периодов.

Кроме того, в своих комментариях к Плану счетов тогдашний 
руководитель Департамента методологии бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства финансов РФ А.С. Бакаев в дополнение 
к приведенным в инструкции по применению плана счетов в со
став расходов будущ их периодов включает расходы, связанные с:

•  арендной платой, перечисляемой в соответствии с догово
ром за последующ ие периоды;

• оплатой услуг телефонной и радиосвязи, перечисляемой за 
последую щ ие периоды;

• рекламой товаров, продукции работ, услуг;
•  подпиской на периодические издания;
•  перебазированием подразделений организации;
•  организованным набором работников;
•  платежами по добровольному страхованию;
•  уплатой процентов по кредиту;
•  проектированием объектов, предусмотренных в планах 

строительства будущ их лет;
•  переоборудованием и приспособлением зданий и сооруж е

ний для обслуживания основных объектов строительства, вклю
чаемые в смету на строительство;

•  консервацией, а также содержанием оборудования, машин 
и механизмов с сезонным характером их использования;

•  производственной деятельностью в случае отсутствия про
даж продукции (работ, услуг);

•  приобретением лицензий и др. [1.3, с. 374].
В экономической литературе сущ ествуют различные подходы  

к определению сущности расходов будущ их периодов и их месту в 
информационной системе бухгалтерского учета. Так, С.А. Нико
лаева пытается дать определение расходов будущ их периодов че
рез совокупность хозяйственных операций, приведших к исполь
зованию различных ресурсов организации. С этой целью автор по 
признаку принадлежности расходов к отчетным периодам выделя
ет расходы данного отчетного периода и отложенные расходы. 
При этом под отложенными расходами понимаются « .. .х о з я й 
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ственные операции по использованию  ресурсов организации, осу
ществляемые в данном отчетном периоде , с целью получения воз
можных доходов в будущ ем» [1.34, с. 79]. В свою очередь, отло
женные расходы подразделяются автором на инвестиции (капи
тальные вложения) и расходы будущ их периодов [1.34, с. 79]. Одна
ко в указанном источнике определения доходов будущ их периодов 
нет. Такое определение дается в другой работе указанного автора, в 
соответствии с которым «расходы будущ их периодов -  иные систе
матические или нерегулярно отложенные расходы, в отношении 
которых на момент потребления ресурсов (осуществления) затрат 
отсутствует достаточная определенность в виде и возможности воз
никновения будущ их активов организации» [1.72, с. 177.

Указанная классификация с выделением отложенных расхо
дов в самостоятельный объект учетного наблюдения было бы оп
равданной, если бы она обосновывалась необходимостью  учета  
таких расходов на специальном информационном элементе, с ко
торого бы указанные расходы  впоследствии списывались по на
значению. Кроме того, объединение в одну составляющую расхо
дов, связанных с капитальными вложениями, и текущих расходов, 
но имеющ их отнош ение к последующ им отчетным периодам, не 
имеет под собой  экономической основы. Назначение таких расхо
дов принципиально различное.

Также в самом определении будущ их расходов, сформулиро
ванном С.А. Николаевой, заложено противоречие, которое заклю
чается в том, что сам факт возникновения расходов будущ их пе
риодов уж е является фактом возникновения специфических акти
вов организации. П оэтому вести речь о возникновении будущ их  
активов организации, как это указано в определении, некорректно 
с точки зрения экономической природы учитываемых процессов.

А.М . Андросов определяет расходы  будущ их периодов как 
«затраты, относящиеся к последующ им отчетным периодам, фак
тическое перечисление денежных средств по которым произведено  
в отчетном периоде» [1.1, с. 298]. Указанное определение также не 
корректно, так как охватывает только операции, связанные с дви
жением денежны х средств, в то время как расходы будущ их пе
риодов не обязательно связаны только с ними. Например, расходы  
на подготовку и освоение новых видов продукции формируется в
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основном за счет израсходованных неденежных ресурсов органи
зации: материалов, заработной платы, отчислений на социальные 
нужды и т.д.

Свое отнош ение к месту расходов будущ их периодов в ин
формационной системе бухгалтерского учета указанные авторы не 
раскрывают, так как выходят на конечный финансовый результат 
через дефиницию всей совокупности расходов и доходов органи
зации.

Я.В. Соколов дает следую щ ее определение. «Расходы буду
щ их отчетных периодов -  это расходы, которые возникли в тече
ние данного отчетного периода, но отнесены в счет будущ их от
четных п ериодов ...»  [1.88, с. 450]. При этом Я.В. Соколов увязы
вает расходы будущ их периодов с формированием финансовых 
результатов, указывая на то, что специфический характер расходов  
будущ их периодов может «...увеличивать прибыль, создавая усло
вия для выплаты высоких дивидендов и налогов...»  [1.88, с. 464].

Также в дополнение к этой характеристике расходов будущ их  
периодов Я.В. Соколов отмечает: «это расходы, понесенные фир
мой в текущем отчетном периоде и не имеющие объекта капитали
зации, кроме времени. Так, расходы по приобретению товаров оку
пятся тогда, когда товары будут проданы; расходы по подписке -  
когда отделение связи доставит газеты и журналы, расходы по те
кущему ремонту бессмысленно увязывать с объектом, так как сред
ства, потраченные на ремонт, утрачены. Они окупятся в какое-то 
время, и именно это время остается объектом капитализации». [1.88, 
с. 463^-64]. Следует отметить, что автор часть расходов будущ их 
периодов рекомендует относить к дебиторской задолженности: 
«...есл и  на счете «Расходы будущ их периодов» можно выделить 
дебитора, то его (дебитора) и следует показать» [1.88, с. 463].

В другой своей работе Я.В. Соколов совместно с В .В . Патро- 
вым и Н.Н. Карзаевой при проведении анализа содержания счета 
«Расходы будущ их периодов» указывают, что при квалификации 
расходов будущ их периодов необходим о сделать следую щ ее д о 
полнение: «к расходам будущ их отчетных периодов относят те 
понесенные расходы, которые невозможно в будущ ие периоды  
вернуть назад» [1.89, с. 563]. Именно этот постулат является осно
вой всех учетных схем расходов будущ их периодов, которые 
предлагают указанные авторы.
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Если базироваться на вышерассмотренном дополнении Я.В. 
Соколова, В.В. Патрова и Н.Н. Карзаевой к определению категории 
расходов будущ их периодов, то включение ряда расходов в состав 
этой категории, осуществленное А.С. Бакаевым, носит спорный ха
рактер. «В се эти примеры к расходам будущ их периодов отношения 
не имеют, поскольку в случае невыполнения своих обязательств, 
например, по подписке газет и журналов, редакции должны вернуть 
полученные деньги. Арендодатель, если он нарушает условия дого
вора, естественно, обязан возвратить часть неиспользованной 
арендной платы и т.д. Следовательно, во всех случаях, когда расхо
ды были сделаны и деньги (и другие активы) были внесены какому- 
либо контрагенту (корреспонденту), речь идет не о расходах буду
щих периодов, как думают многие бухгалтеры, а об обыкновенной 
дебиторской задолженности» [1.89, с. 563-564].

Д ругой точки зрения по этому поводу придерживаются Ж.Г. 
Леонтьева, О.П. Гладких. Основываясь на п. 16 ПБУ 10/99, они 
утверждают: « ...так , уплаченная вперед арендная плата произве
дена на основании договора, ее сумма может быть определена, 
имеется уверенность в том, что в результате этой операции про
изойдет уменьш ение экономических выгод организации. Эта уве
ренность базируется на том, что арендатор пользуется арендован
ным имуществом и планируется пользоваться им в течение време
ни, за который перечислены денежные средства. Сказанное позво
ляет считать, что эта арендная плата для организации является 
расходом будущ их периодов» [1.46, с. 153].

Также следует отметить, что безусловное применение на 
практике указанного выше постулата, сформулированного Я.В. 
Соколовым, В .В. Патровым и Н.Н. Карзаевой, в соответствии с 
которым к расходам будущ их периодов следует относить только 
фактически понесенные расходы, которые не могут быть востре
бованы от контрагента, далеко не бесспорно. Так, при рассмотре
нии ситуации, связанной с начислением отпускных сумм, когда 
дни отпуска выпадают на следующ ий отчетный период, указанные 
авторы предлагают квалифицировать суммы отпускных не как 
расходы будущ их периодов, а как авансы выданные.

Такой подход вытекает из сформулированного авторами посту
лата и конкретизируется следующим обстоятельством. «. . .  Бухгал
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тер не имеет достаточных оснований утверждать, что сотрудник 
обязательно отгуляет предоставленные ему дни или его средняя 
заработная плата сохранится на прежнем уровне. Это обстоятель
ство будет бесспорным только по завершении отпуска и выхода 
сотрудника на работу. До этого момента не представляется воз
можным утверждать, что сотруднику выплачена средняя заработ
ная плата за предоставленный ему отпуск. Важным моментом 
также является то, что заработная плата в соответствии с принци
пом начисления должна отражаться в составе расходов только по
сле фактически отработанного времени или времени пребывания в 
отпуске, но никак не до этого момента ... Если сотрудник по ка- 
ким-либо причинам не догулял предоставленные ему дни отпуска, 
то бухгалтер должен произвести перерасчет и удержать необосно
ванно начисленные отпускные» [1.90, с. 538-539].

Реализация рассмотренного подхода осуществляется с помо
щью предлагаемых указанными авторами записей на счетах бух
галтерского учета. Выплаченные сотрудникам отпускные квали
фицируются как выданные авансы и отражаются записью по дебе
ту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту де
нежных счетов. В свою очередь, по истечении отпуска и выхода на 
работу сотрудника начисленные отпускные отражаются в общеус
тановленном порядке записью по дебету счетов учета затрат и 
кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда».

«Такая схема учета отпускных позволит избежать различных 
дополнительных проводок и сторнировочных записей при пере
счете отпускных, с одной стороны, и, с другой -  позволит пра
вильно отразить в бухгалтерском учете и отчетности обязательства 
и расходы» [1.90, с. 539].

Однако как быть с реализацией рекомендации указанных ав
торов о необходимости произведения перерасчета и удержания, 
излишне начисленных сумм отпускных в случае досрочного воз
вращения сотрудника из отпуска? Такая процедура как раз и вле
чет за собой дополнительные записи.

Кроме того, такая операция с позиции теории бухгалтерского 
учета должна отражаться по дебету счета «Расчеты с персоналом 
по оплате труда». Какой же счет должен быть выбран бухгалтером 
в качестве корреспондирующего?
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В то же время, отражение начисления отпускных предлагается 
отражать в суммах, соответствующих фактическому отпуску со
трудника по кредиту рассматриваемого счета. Таким образом, на 
сумму произведенных удержаний излишне начисленных сумм от
пускных в случае досрочного возвращения сотрудника из отпуска 
налицо двойной счет в дебетовых оборотах счета «Расчеты с пер
соналом по оплате труда» и, соответственно, занижение на эту же 
сумму остатка по этому счету.

По нашему мнению, подход к квалификации расходов буду
щих периодов должен носить избирательный характер в зависимо
сти от конкретной хозяйственной ситуации. Так, например, если у 
организации есть уверенность, что издательство, осуществляющее 
выпуск периодического издания, на которое подписалось пред
приятие, имеет стабильное положение на своем рынке, то расходы, 
связанные с подпиской следует квалифицировать как расходы бу
дущих периодов. Так же следует подходить к квалификации дру
гих аналогичных расходов, т.е. по существу речь идет о примене
нии правила признания, закрепленного п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», в соответствии с которым:

расход производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 
делового оборота;

сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной опе

рации произойдет уменьшение экономических выгод организации.
И только если не выполняется одно из условий, сопутствую

щее указанному правилу, то в этом случае в учете такие расходы 
следует отражать как дебиторскую задолженность.

Кроме того, такой подход базируется не только на основании 
п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», но и, в первую очередь, 
на основании принципа временной определенности фактов хозяй
ственной деятельности. Иными словами, если следовать статиче
ской теории формирования информации, уплаченные вперед пла
тежи должны расцениваться как расход в том отчетном периоде, в 
котором они были осуществлены. В соответствии же с динамиче
ской теорией формирования информации указанные расходы 
должны быть распределены по времени, т.е. списаны на затраты на
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производства и расходы на продажу равномерно в течение опреде
ленного периода времени. В то время как дебиторская задолжен
ность, в частности, выданные авансы, как правило, списываются в 
полном размере на соответствующие статьи материальных ценно
стей, затрат на производство и расходов на продажу.

Также следует отметить, что отнесение данных видов расхо
дов к расходам будущих периодов или к авансам выданным явля
ется ключевым в определении их регулирующей роли по отноше
нию к финансовым результатам. В том случае, если арендную пла
ту и расходы по подписке отнести к дебиторской задолженности, 
то данные статьи актива растворятся в общей сумме дебиторской 
задолженности, которая, как правило, в большинстве случаев 
представляет собой выручку от продажи, включающую в себя оп
ределенную сумму прибыли. В этом случае будет сложно просле
дить влияние расходов будущих периодов на финансовые резуль
таты. В то же время данные расходы -  это, прежде всего, отток 
активов в данном отчетном периоде, полезный эффект которых 
будет проявляться в течение предстоящих отчетных периодов (со
ответствие доходов понесенным расходам).

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в нор
мативном регулировании бухгалтерского учета не указан период 
капитализации расходов будущих периодов и их декапитализации. 
Не является это обстоятельство и предметом дискуссии указанных 
выше авторов. В то же время из п.65 Положения по ведению бух
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде
рации следует, что расходы будущих периодов относятся к сле
дующим отчетным периодам. Иными словами, такие расходы мо
гут списываться в течение более длительного срока, чем один от
четный период. Однако, исходя из того, что расходы будущих пе
риодов относятся к оборотным активам, то предполагается, что 
период их капитализации и списания не должен превышать 12 ме
сяцев или одного операционного цикла, если он превышает 12 ме
сяцев. Это вытекает из общепринятого определения оборотных 
активов, в соответствии с которым оборотные активы представля
ют собой часть имущества организации, предметы которого участ
вуют в одном цикле производства и обращения товара, последова
тельно переносят свою стоимость из одной стадии кругооборота в 
другую и возмещают ее из выручки текущего периода.
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В то же время, в регламентированный перечень расходов бу
дущих периодов вошли такие расходы, как расходы, связанные с 
горно-подготовительными работами; подготовительными к произ
водству работами в связи с их сезонным характером; освоением 
новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель 
и осуществлением иных природоохранных мероприятий. Деятель
ность, сопряженная с осуществлением таких расходов, может 
осуществляться как в краткосрочные сроки (менее 12 месяцев или 
одного операционного цикла), так и в более длительные (превы
шающие 12 месяцев или один операционный цикл). В связи с этим 
одинаковая их интерпретация в бухгалтерском учете и бухгалтер
ской отчетности может ввести в заблуждение заинтересованного 
пользователя.

Ввиду этого расходы по указанным видам работ требуют 
учетного обособления. Для осуществления этого положения целе
сообразно в составе расходов будущих периодов предусмотреть 
два субсчета: 1 -  «Долгосрочные расходы будущих периодов» и 
2 -  «Краткосрочные расходы будущих периодов». Прецедентом 
такого подхода к отражению расходов будущих периодов является 
разделение в отчетности краткосрочной и долгосрочной видов де
биторской задолженности или долгосрочных и краткосрочных ви
дов финансовых вложений.

Далее организации могут осуществлять перевод долгосроч
ных расходов будущих периодов в краткосрочные, когда до окон
чания срока списания останется менее 12 месяцев. Данное поло
жение обязательно должно найти отражение в учетной политике 
организации. Перевод долгосрочных расходов будущих периодов 
в краткосрочные расходы будущих периодов должен производить
ся в момент, когда до списания долгосрочных расходов будущих 
периодов остается 365 дней.

Из числа долгосрочных расходов будущих периодов следует 
выделить расходы, связанные с освоением новых производств, ус
тановок и агрегатов. Именно эти расходы в деятельности промыш
ленных предприятий (разновидность реальных инвестиций) со
провождаются наибольшим риском. В начале осуществления та
ких расходов управление предприятием не имеет уверенности в 
том, что действительно указанные расходы приведут к появлению
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продукции, которая потом будет продана. По сути дела здесь мож
но вести речь об учете рисков, а действующую методику учета в 
отношении таких расходов можно с полным правом назвать мето
дикой учета рисков. При этом общая сумма расходов по освоению 
новых производств, установок и агрегатов представляет собой 
сумму риска. В свою очередь, сумму таких расходов, не давшую 
доходов и списанную на прочие расходы, можно квалифицировать 
как убыток от риска. И наконец, сумму расходов по освоению но
вых производств, установок и агрегатов, вызвавшую проданную 
продукцию, следует квалифицировать как затраты, обеспечиваю
щие прибыль по риску. Соответственно, результат от риска выяв
ляется путем сопоставления соответствующих доходов с эквива
лентными им расходами.

Реализация таких положений вполне может быть достигнута с 
помощью построения соответствующей модели аналитического 
учета рассмотренных расходов. Представление такой информации 
в бухгалтерской отчетности возможно осуществлять в соответст
вующем разделе ф. 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».

Не вдаваясь в детали организации всего учета расходов буду
щих периодов, что вывело бы нас за рамки исследуемой темы, рас
смотрим влияние отражаемых на данном счете показателей на ве
личину финансовых результатов.

Механизм взаимодействия показателя расходов будущих перио
дов с элементами, формирующими конечный финансовый результат, 
определяется сущностью учитываемых расходов. В случае, если рас
ходы будущих периодов имеют отношение к обычным видам дея
тельности, их включение в состав конечных финансовых результатов 
осуществляется через подсистему учета затрат на производство. Если 
же рассматриваемые расходы имеют отношение к прочим видам дея
тельности, тогда они включаются в состав конечных финансовых ре
зультатов в качестве прочих расходов.

Сформированный по дебету этого счета показатель означает 
изъятие расходов из системы формирования конечного финансо
вого результата отчетного периода. Списание расходов будущих 
периодов по принадлежности означает включение таких расходов в 
расходы отчетного периода и, следовательно, снижение конечного 
финансового результата этого же периода. Иначе говоря, сумма
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расходов будущих периодов, числящаяся в остатке по этому счету, 
снизит величину финансовых результатов следующих отчетных пе
риодов. При этом указанные расходы были осуществлены в отчет
ном периоде или предшествующих ему периодах. Следовательно, 
реальная величина финансовых результатов отчетного периода в 
полной мере зависит от величины расходов будущих периодов.

По существу, так же оценивают значение расходов будущих 
периодов в системе бухгалтерского учета Я.В. Соколов, В.В. Пат- 
ров и Н.Н. Карзаева. «В учете реального имущества и возникаю
щих обязательств нет расходов будущих периодов, но в процессе 
управления финансовыми результатами эта статья есть. Однако, 
если речь идет об оценке финансового состояния организации, 
анализе ее финансовых потоков, расходы будущих периодов из 
баланса следует исключить» [1.89, с. 564, 565].

Таким образом, наличие в бухгалтерском балансе статьи «рас
ходы будущих периодов» означает, что в отчетном периоде произ
ведены затраты производственного характера, подлежащие вклю
чению в себестоимость продукции будущих отчетных периодов. 
При этом в отличие от обычных статей баланса расходы будущих 
периодов представляют собой статью, которая не имеет реальной 
ценности, так как сумма таких расходов капитализирована только 
вследствие применения принципа временной определенности фак
тов хозяйственной деятельности и принципа непрерывности хо
зяйственной деятельности организации. Вследствие этого расходы 
будущих периодов не находят отражение в отчете о прибылях и 
убытках за отчетный период, но подлежат отражению в после
дующих периодах.

Следовательно, при чтении бухгалтерской отчетности пользо
вателю необходимо иметь в виду, что расходы будущих периодов 
«на самом деле не являются активами, предоставляющими буду
щую выгоду, а, скорее, являются отсрочкой убытков, которые пе
ренесены на будущее лишь по той причине, что руководство ком
пании не желает нести бремя текущих операционных убытков». 
[1.7, с. 156]. В этом случае может иметь место скрытый убыток. 
Поэтому на сумму расходов будущих периодов пользователю не
обходимо уменьшить сумму активов и собственного капитала.

Таким образом, методологический прием разграничения рас
ходов по периодам создает возможность его использования в по
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вышении инвестиционной привлекательности организаций в виде 
наращивания суммы прибыли за счет отвлечения расходов из под
системы исчисления конечного финансового результата, особенно 
в период, когда налогообложение прибыли перестало быть сдер
живающим элементом в формировании информации о финансо
вых результатах организации и, следовательно, у ее собственников 
и менеджмента появились широкие возможности в манипулирова
нии величиной прибыли. Поэтому пользователь бухгалтерской 
информации при анализе бухгалтерской отчетности о финансовых 
результатах должен получать прозрачную информацию о расходах 
будущих периодов в разрезе периодов их погашения и рассматри
вать их как самый влиятельный регулятив прибыли. Тем самым 
обеспечивается прагматическая составляющая концепции много
функциональных финансовых результатов.

3.2. Учетные подсистемы доходов будущих периодов 
и их признания отчетными доходами

Одним из важнейших элементов информационной подсисте
мы формирования финансовых результатов, связанных с разграни
чением доходов и расходов по времени, является информация о 
доходах будущих периодов. Такая ситуация объясняется тем, что 
целая совокупность хозяйственных операций, количество которых 
неуклонно увеличивается, порождает результат, который принято 
определять как доходы будущих периодов. Эта категория тради
ционная для Российской Федерации, под которой понимаются до
ходы, полученные или начисленные в отчетном периоде, но отно
сящиеся или предстоящие к получению в будущие отчетные пе
риоды. Как типовой элемент информационной системы бухгалтер
ского учета счет «Доходы будущих периодов» введен в учетную 
практику Планом счетов бухгалтерского учета 1968 г. При этом 
указанный счет стал первым из элементов информационной под
системы, связанных с разграничением доходов и расходов по вре
мени, введенных в раздел плана счетов «Финансовые результаты».

Необходимость отдельного рассмотрения доходов будущих пе
риодов как информационного элемента подсистемы учета финансо
вых результатов и распределения прибыли связана с тем, что именно 
этот элемент формирует информацию, теснейшим образом воздейст
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вующую на конечный финансовый результат деятельности организа
ции. Отметим, что в камеральной бухгалтерии значительная часть 
доходов будущих периодов однозначно квалифицировалась бы не 
только как доходы отчетного периода, но и как прибыль.

Место доходов будущих периодов определено п. 81 Положе
ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации. В соответствии с ним доходы, получен
ные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей 
как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат отнесению 
на финансовые результаты у коммерческой организации при на
ступлении отчетного периода, к которому они относятся.

Указанное выше определение доходов будущих периодов как 
учетной категории вытекает из допущения временной определен
ности фактов хозяйственной деятельности и требования приорите
та содержания перед формой, закрепленных как основные нормы 
бухгалтерского учета ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 
В соответствии с указанным допущением факты хозяйственной 
деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления денежных средств, связанных с этими фактами. В 
свою очередь, это допущение подкрепляется требованием отраже
ния в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из правовой формы, сколько из экономического 
содержания. Таким образом, факт хозяйственной деятельности, 
который сопровождается получением или начислением в отчетном 
периоде доходов, имеющих отношение не только к этому периоду, 
но и к последующим отчетным периодам, следует квалифициро
вать как доходы будущих периодов.

Главной задачей, которую реализует эта учетная категория, 
является разграничение доходов организации между отчетными 
периодами с целью экономически обоснованного определения 
суммы прибыли в соответствующем отчетном периоде.

Основным нормативным документом, определяющим состав 
и порядок учета доходов будущих периодов, является действую
щий План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его при
менению. Кроме этого, действует еще ряд документов, оказываю
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щих влияние на состав и учет доходов будущих периодов. Однако 
эти нормативные документы направлены на регулирование учета 
других объектов и связаны с формированием информации о дохо
дах будущих периодов и их учетом косвенным образом. Поэтому 
сложившаяся ситуация требует детального анализа действующей 
нормативной базы, с помощью которого следует уточнить состав и 
порядок формирования показателей, отражаемых в бухгалтерском 
учете как доходы будущих периодов. Кроме того, рассматриваемая 
учетная категория до сих пор не имеет соответствующего теорети
ческого обоснования.

В соответствии с действующим нормативным регулированием 
формирование информации о доходах будущих периодов осуще
ствляется на счете «Доходы будущих периодов». Среди них выде
ляются четыре группы доходов, для формирования информации о 
которых предусмотрены соответствующие субсчета. В основном 
сформированная номенклатура доходов будущих периодов явля
ется традиционной для ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Однако современные условия хозяйствования порож
дают новые хозяйственные операции, связанные с определением 
доходов будущих периодов. К их числу относятся:

• продажа облигаций организации по цене большей, чем но
минальная;

• передача объектов основных средств в долгосрочную арен
ду с правом выкупа;

• передача лизингового имущества лизингополучателю при 
учете такого имущества на балансе лизингополучателя;

• формирование отрицательной деловой репутации организа
ции;

• направление бюджетных средств коммерческой организа
ции на финансирование расходов.

Анализ доходов будущих периодов, связанных с операциями 
по продаже облигаций, позволяет утверждать, что по своей эконо
мической природе такие доходы могут быть квалифицированы как 
доходы, полученные в счет будущих периодов. В то же время, до
ходы будущих периодов, связанные с операциями по передаче 
имущества по договорам лизинга или аренды, а также показатели 
отрицательной деловой репутаций организации представляют со

104



бой принципиально новые для российской учетной практики до
ходы. К их числу в полной мере можно отнести и использование 
как учетной категории «доходы будущих периодов» при направ
лении бюджетных средств коммерческой организации на финан
сирование целевых расходов.

Кроме этого в методологии бухгалтерского учета меняются 
подходы к определению различных объектов бухгалтерского уче
та, как в случае с безвозмездным получением активов. В разное 
время указанный объект учета квалифицировался и как добавоч
ный капитал, и как внереализационный доход и, наконец, как по
казатель доходов будущих периодов.

Поскольку учет доходов будущих периодов тесно связан с 
формированием финансового результата деятельности организа
ции, значимость которого не вызывает сомнений, возникает необ
ходимость в уточнении методологических принципов и методики 
учета доходов будущих периодов.

Проведем анализ основных принципов учета доходов буду
щих периодов и порядок включения их в доходы организации от
четного периода в разрезе установленной нормативным регулиро
ванием номенклатуры субсчетов.

На субсчете «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 
формируются доходы, полученные авансом в отчетном периоде, 
но относящихся к будущим отчетным периодам. По кредиту этого 
субсчета в корреспонденции со счетами учета денежных средств 
или расчетов с дебиторами и кредиторами отражаются суммы до
ходов, относящихся к будущему отчетному периоду, а по дебету -  
суммы доходов, перечисленные на соответствующие счета при 
наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся.

При этом формирование информации о доходах, полученных 
в счет будущих периодов, и включение их в доходы отчетного пе
риода осуществляется различными способами. Например, вся 
сумма хозяйственной операции, связанной с начислением аренд
ной платы, подлежащей получению, признается доходом будущих 
периодов. В свою очередь, в состав доходов организации отчетно
го периода включается та часть арендной платы, которая имеет 
отношение к отчетному периоду. При этом результат от операций, 
связанных с передачей имущества в аренду, выявляется на счете 
учета финансовых результатов.
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По другому принципу осуществляется формирование суммы 
доходов будущих периодов по операциям передачи лизингового 
имущества лизингополучателю при условии учета такого имуще
ства на балансе лизингополучателя, а также по операциям переда
чи объектов основных средств в долгосрочную аренду с правом 
выкупа.

Операции по передаче указанного имущества у передающей 
стороны отражаются в учете с использованием либо счета «Про
дажи» (если рассматриваемые операции являются предметом 
деятельности), либо счета «Прочие доходы и расходы». Именно 
на этих счетах путем сопоставления доходов и расходов по группе 
однородных операций, по которым поступление платежей будет 
осуществляться в последующих отчетных периодах, выявляется 
результат, признаваемый доходом будущих периодов. Выявлен
ный результат зачисляется на субсчет «Доходы, полученные в 
счет будущих периодов» к счету «Доходы будущих периодов». 
Включение в доходы отчетного периода указанных сумм осущест
вляется долями в соответствии с условиями хозяйственных дого
воров, определяющих сроки поступления платежей по операциям 
лизинга и аренды. Показатели этих операций отражаются в учете 
записью по дебету субсчета «Доходы, полученные в счет будущих 
периодов» и кредиту либо счета «Продажи» (если рассматривае
мые операции являются предметом деятельности), либо счета 
«Прочие доходы и расходы».

Однако счета «Продажи» и «Прочие доходы и расходы» но
сят кумулятивный характер. На них формируется все показатели 
финансовых результатов по видам деятельности в целом. Именно 
это обстоятельство приводит к определенным искажениям, так 
как сумма доходов будущих периодов, эквивалентная каждому 
последующему отчетному месяцу в году, в котором осуществля
лась передача имущества, необоснованно завышает сумму выруч
ки организации. Таким образом, если в рассмотренном нами слу
чае руководствоваться действующими правилами формирования 
информации на счетах «Продажи» и «Прочие доходы и расходы», 
возникнут искажения бухгалтерской отчетности. Это выразится в 
том, что показатели Отчета о прибылях и убытках, отражающие 
либо сумму выручки, либо сумму прочих доходов будут регулярно

106



завышаться на суммы доходов, которые списываются со счета 
«Доходы будущих периодов». При этом себестоимость соответст
вующих лизинговых или арендных операций останется прежней. 
Следовательно, все показатели прибыли Отчета о прибылях и 
убытках будут регулярно завышаться, тем самым вводя в заблуж
дение пользователей бухгалтерской отчетности. Кроме того, такая 
ситуация приведет к несовпадению данных бухгалтерского учета и 
данных бухгалтерской отчетности.

На наш взгляд, устранение таких проблем при отражении ука
занных операций можно решить следующим образом.

К счетам «Основные средства» и «Доходные вложения в ма
териальные ценности» действующим нормативным регулировани
ем предусмотрены субсчета «Выбытие основных средств» и «Вы
бытие материальных ценностей». Порядок отражения показателей 
на указанных субсчетах однотипен: в дебет этих субсчетов пере
носится стоимость выбывающего объекта, а в кредит -  сумма на
копленной амортизации. По окончании процедуры выбытия оста
точная стоимость объектов списывается со счетов «Основные 
средства» и «Доходные вложения в материальные ценности» на 
счет «Прочие доходы и расходы».

По нашему мнению, было бы целесообразно расширить гра
ницы применения указанных субсчетов, т.е. придать им функции 
сопоставляющих счетов. В этом случае на рассматриваемых сче
тах выявлялась общая сумма доходов будущих периодов, которая 
бы и зачислялась на счет «Доходы будущих периодов». После чего 
суммы доходов будущих периодов, равные прибыли отчетного 
периода, списывались бы в зависимости от своего экономического 
содержания в кредит счетов «Продажи» или «Прочие доходы и 
расходы».

Предложенная методика отражения доходов будущих перио
дов обеспечивает правильное формирование выручки для ее отра
жения в Отчете о прибылях и убытках и обеспечивает реальную 
сумму прибыли в бухгалтерской отчетности о финансовых резуль
татах. В том случае, если показатели доходов будущих периодов, 
эквивалентные прибыли отчетного периода, являются существен
ными для организации, то тогда в соответствующие строки Отчета 
о прибылях и убытках необходимо записать показатели продажи и
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ее себестоимости, пропорциональные полученной прибыли в от
четном периоде. При этом предложенный порядок отражения по
казателей Отчета о прибылях и убытках не нарушает методологию 
ведения учета финансовых результатов и обеспечивает пользова
телей достоверной информацией, а также способствует созданию 
предпосылок для раскрытия условий формирования финансовых 
результатов хозяйственной деятельности организации.

В современных условиях большое значение придаются орга
низации учета активов, полученных организацией безвозмездно. 
Начиная с 2000 г. стоимость активов, полученных безвозмездно, 
необходимо отражать на счете «Доходы будущих периодов», суб
счет «Безвозмездные поступления».

Ценности, безвозмездно поступившие в организацию, за исклю
чением денежных средств, первоначально принимаются к учету по 
дебету счетов учета активов («Вложения во внеоборотные активы», 
«Материалы» и др.) и кредиту субсчета «Безвозмездные поступле
ния» по их рыночной стоимости. Стоимость принимаемых к учету 
безвозмездно полученных активов включает в себя сумму НДС, уп
лаченную (подлежащую к уплате) стороной, их передающей.

По мере использования таких активов для целей деятельности 
организации, т.е. при фактическом расходе производственных за
пасов, начислении амортизации по объектам основных средств и 
нематериальных активов, стоимость такого расхода признается 
внереализационными доходами. При этом при начислении аморти
зации объектов основных средств и нематериальных активов, ко
торые подвергались доработке в организации, необходимо учесть, 
что в состав внереализационных расходов включается не вся сум
ма начисленной амортизации, а только ее часть, эквивалентная 
рыночной стоимости объектов.

Такой порядок включения сумм амортизируемых объектов, 
полученных безвозмездно, в состав доходов организации базиру
ется на экономической природе этих операций. В состав доходов 
организации включается только та часть стоимости объектов, ко
торая равна их рыночной стоимости в отчетном периоде. В свою 
очередь, весь фактический расход производственных запасов, по
лученных безвозмездно, включается в доходы организации. Таким 
образом, соблюдается указанное выше допущение временной оп
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ределенности фактов хозяйственной деятельности при организа
ции учета доходов будущих периодов.

Новой вехой в развитии учета доходов будущих периодов 
стало ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», определяю
щее порядок учета средств целевого финансирования. В условиях 
усиления регулирующей роли государства значение этого Поло
жения, несомненно, будет увеличиваться, а такие учетные катего
рии, как целевое финансирование» и «доходы будущих периодов» 
получили свое дальнейшее развитие. Здесь требуется отступление.

В Плане счетов бухгалтерского учета и инструкции по его при
менению 1991 г. записи по использованию средств целевого финан
сирования отражалась только на счете «Целевое финансирование и 
поступления». При этом, в тот период упомянутый счет находился в 
разделе IX «Кредиты и финансирование» указанного Плана счетов. 
Соответственно этому и строились схемы учетных записей, т.е. об
разование источников средств целевого финансирования отража
лось по кредиту указанного счета, а их использование по его дебету 
счета. Таким образом, целевое финансирование воспринималось по 
аналогии с кредитами и займами как внешний факт по отношению к 
хозяйственной деятельности предприятия.

Однако средства целевого финансирования, задействованные в 
деятельности предприятия, порождают специфические расходы и 
доходы. «Доходы у предприятия возникают не тогда, когда его соб
ственникам «подарили» средства целевого назначения, а тогда, когда 
эти средства стали «работать» [1.89, с. 474]. Именно поэтому счет 
«Доходы будущих периодов» в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи» стал ключевым при организации учета 
государственной помощи, которая предоставляется коммерческим 
организациям для осуществления целевых расходов. Именно с по
мощью данного счета осуществляется регулирование финансовых 
результатов организации, получившей государственную помощь.

Основной методологической предпосылкой, на которой стро
ится организация учета государственной помощи, является то об
стоятельство, что бюджетные средства при выполнении условий 
целевого финансирования учитываются в качестве безвозмездных 
поступлений в составе доходов будущих периодов и отражаются в 
учете записью по дебету счета «Целевое финансирование» и кре
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диту счета «Доходы будущих периодов». Списание доходов буду
щих периодов, эквивалентных государственной помощи, осущест
вляется по мере ее использования для целей деятельности органи
зации, т.е. при фактическом расходе производственных запасов, 
начислении амортизации по объектам основных средств и немате
риальных активов. Стоимость таких расходов признается прочими 
доходами и отражается в учете записью по дебету счета «Доходы 
будущих периодов» и кредиту счета «Прочие доходы и расходы».

Таким образом, формирование информации о государствен
ной помощи строится на тех же методических правилах, как в слу
чае с активами, полученными безвозмездно по договорам дарения.

При этом, следует отметить, что построение такой системы 
учета государственной помощи имеет и свои изъяны. Базовый 
принцип равенства расходов доходам одного отчетного периода при 
осуществлении этих операций зачастую может просто не выпол
няться. Фактическое расходование производственных запасов, на
числение амортизации по объектам основных средств и нематери
альных активов, приобретенных за счет средств государственной 
помощи, не означает включения этих показателей в систему исчис
ления финансовых результатов. Как правило, предварительно ука
занные затраты учитываются на производственных счетах и могут 
значительное время числиться в остатках незавершенного произ
водства. В то время как стоимость таких затрат признается прочими 
доходами отчетного периода. Соответственно, в пределах одного 
отчетного периода финансовый результат завышается на эти суммы. 
Образование такого временного лага создает предпосылки для вы
платы высоких дивидендов собственникам и тем самым, как мини
мум, манипулирования использованием государственной помощи.

Решение этой проблемы зависит от специфики государствен
ной помощи. Наиболее легким вариантом является тот, когда го
сударственная помощь осуществляется под конкретную производ
ственную программу. В этом случае включение доходов будущих 
периодов в доходы отчетного периода следует осуществлять толь
ко тогда, когда объекты, связанные с государственной помощью, 
произведены и приняты соответствующим образом.

В других случаях, когда технически невозможно отделить за
траты, связанные с государственной помощью от других затрат
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предприятия, в момент их начисления следует включать в расходы 
отчетного периода, т.е. в систему исчисления конечного финансо
вого результата.

Таким образом, только достижение на практике принципа ра
венства расходов доходам в одном отчетном периоде при использо
вании государственной помощи может обеспечить ее расходование 
в декларированных целях без сопутствующих злоупотреблений.

Все большую актуальность приобретают хозяйственные опе
рации, связанные с учетом отрицательной деловой репутации ор
ганизации в качестве доходов будущих периодов.

Деловая репутация организации определяется как разница 
между покупной ценой организации (как единого имущественного 
комплекса в целом) и стоимостью всех ее активов и обязательств 
по бухгалтерскому балансу. При приобретении объектов привати
зации на аукционе или по конкурсу деловая репутация опреде
ляется как разница между покупной ценой и оценочной (началь
ной) стоимостью проданной организации.

Деловая репутация может быть положительной или отрица
тельной. Положительная деловая репутация возникает при превы
шении покупной цены организации над стоимостью ее активов и 
обязательств. В противном случае отражению в бухгалтерском 
учете подлежит отрицательная деловая репутация. Отрицательную 
деловую репутацию организации рассматривают как скидку с це
ны, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов 
наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков 
маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня 
квалификации персонала и т.п. В связи с этим формирование ин
формации, связанной с отрицательной деловой репутацией, осу
ществляется на субсчете «Безвозмездные поступления» в составе 
доходов будущих периодов.

В соответствии с действующим нормативным регулированием 
стоимость отрицательной деловой репутации равномерно в тече
ние двадцати лет (но не более срока деятельности организации) 
включается в финансовые результаты организации как операци
онный доход. Именно это положение вызывает сомнение, так как 
включение стоимости приобретенного имущественного ком
плекса в расходы организации осуществляется типовым обра
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зом, т.е. по мере его использования для целей деятельности орга
низации. Таким образом, может сложиться ситуация, при которой 
часть стоимости имущества, эквивалентного доходам будущих 
периодов, будет перенесена на затраты организации. В то же вре
мя, в учете будут числиться доходы будущих периодов, расходы 
по которым уже списаны. Тем самым нарушается экономическая 
природа учитываемых процессов.

На наш взгляд, включение отрицательной деловой репутации 
как доходов будущих периодов в состав прибылей организации сле
дует осуществлять на принципах, присущих безвозмездно получен
ным активам. Только в случае включения отрицательной деловой 
репутации в состав прибылей организации указанные принципы 
необходимо применять не к рыночной стоимости всего имущества, 
а к его части, эквивалентной доходам будущих периодов.

Проведенное уточнение правил формирования данных об опе
рациях, учитываемых на субсчете «Безвозмездные поступления», 
обеспечивает создание информационного массива показателей для 
управления организацией не только о стоимости безвозмездно по
лученных активов, но и о составе доходов и расходов соответст
вующего отчетного периода, связанных с этой учетной категорией.

В составе доходов будущих периодов также учитываются 
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выяв
ленным в отчетном периоде за прошлые годы. Для этих целей 
предназначен субсчет «Предстоящие поступления задолженности 
по недостачам, выявленным за прошлые годы».

Выделение указанной категории в самостоятельный объект 
учетного наблюдения связан с необходимостью разграничения по 
отчетным периодам показателей операций по выявлению недостач в 
годах, следующих за периодом проведения инвентаризации. Дан
ные суммы должны быть признаны материально ответственными 
лицами или присуждены к взысканию с них судебными органами.

Выявление таких недостач происходит не в процессе проведе
ния инвентаризации, а косвенным образом. Поэтому факт выявле
ния такой недостачи квалифицируется доходом будущего периода 
только потому, что данные бухгалтерского учета того отчетного 
периода, в котором произошла недостача, сформированы и пред
ставлены в бухгалтерской отчетности. В этом случае осуществле
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ние корректировки показателей всей системы учета противоречит 
базовым правилам формирования информации. Более того, стои
мость указанных материальных ценностей в момент выявления их 
недостачи, как правило, уже включена в расходы организации. Тем 
самым, подобная ситуация способствует занижению прибыли ор
ганизации. По существу такая ситуация может квалифицироваться 
как событие после отчетной даты.

При возникновении таких недостач материальных ценностей 
они отражаются по кредиту субсчета «Предстоящие поступления 
задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы» в 
корреспонденции со счетом «Недостачи и потери от порчи ценно
стей». Одновременно на эти суммы кредитуется счет «Недостачи и 
потери от порчи ценностей» в корреспонденции со счетом «Расче
ты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по воз
мещению материального ущерба»).

По мере погашения задолженности по недостачам кредитует
ся счет «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в коррес
понденции со счетами учета денежных средств. При этом одно
временно поступившие суммы отражаются как прибыли прошлых 
лет, выявленные в отчетном году по кредиту счета «Прочие дохо
ды и расходы», субсчет «Прочие доходы» и дебету счета «Доходы 
будущих периодов», субсчет «Предстоящие поступления задол
женности по недостачам, выявленным за прошлые годы».

Таким образом, на субсчете «Предстоящие поступления за
долженности по недостачам, выявленным за прошлые годы» фор
мируется информация о стоимости признанных виновниками сумм 
недостач материальных ценностей прошлых отчетных периодов, 
которые до момента погашения недостачи включаются в систему 
бухгалтерского учета как доходы будущих периодов.

При этом такая квалификация выявленной недостачи в учете 
может осуществляться на одном безусловном обстоятельстве: сум
мы недостач должны быть признаны материально ответственными 
лицами или присуждены к взысканию с них судебными органами. В 
противном случае выявленные недостачи должны определяться как 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. Поэтому 
утверждение, что «в актив вводится дебиторская задолженность, 
которой в действительности нет, а пассив показывает сомнительные
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перспективы на сомнительные доходы и перестает быть источни
ком средств» [1.89, с. 548], по крайне мере, в отношении пассива 
безосновательно. Так же как и утверждение указанных авторов, 
что субсчет 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по 
недостачам, выявленным за прошлые годы» «в новом Плане сче
тов выступает в не свойственной ему роли, ибо отражает только 
ожидаемые, а не уже полученные доходы» [1.89, с. 548]. В дейст
вующем Плане счетов все формирование информации строится на 
принципе временной определенности фактов хозяйственной дея
тельности. В соответствии с ним применительно к рассматривае
мой ситуации признание виновником недостачи, оформленное до
кументально, и есть доход будущих периодов. А его реальное во
площение в системе учета финансовых результатов найдет свое 
отражение при погашении виновником недостачи и выразится в 
записи по включению дохода будущих периодов в состав доходов 
отчетного месяца.

Также в составе доходов будущих периодов учитывается раз
ница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостаю
щие материальные и иные ценности и стоимостью, числящейся в 
бухгалтерском учете организации. Для учета указанной разницы 
предназначен субсчет «Разница между суммой, подлежащей взы
сканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей».

По кредиту указанного субсчета в корреспонденции со сче
том «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 
«Расчеты по возмещению материального ущерба») отражается 
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, 
и стоимостью по недостачам ценностей. По мере погашения за
долженности, принятой на учет по счету «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям», соответствующие суммы разницы списы
ваются со счета «Доходы будущих периодов» в кредит счета 
«Прочие доходы и расходы».

Следовательно, на рассматриваемом субсчете формируется 
информация о доходах будущих периодов в виде разницы между 
взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материаль
ные ценности и стоимостью их приобретения.

Сам же информационный элемент в виде счета «Доходы бу
дущих периодов» предназначен для обобщения информации о
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специфических доходах организации, а также их трансформации в 
доходы отчетного периода. Исходя из этого, можно утверждать, 
что при отражении данных о доходах будущих периодов следует 
выделять две учетные процедуры: первую -  формирование суммы 
доходов будущих периодов; вторую -  включение их соответст
вующей части расчетным или прямым путем в состав доходах ор
ганизации отчетного периода.

Первой процедуре соответствует либо поступление денежных 
средств и прочих активов, либо начисление дебиторской задол
женности, которые определяются как доходы будущих периодов.

При этом формирование доходов будущих периодов в зави
симости от их экономической природы может осуществляться по 
двум направлениям.

К  первому направлению относится исчисление указанного 
результата путем сопоставления доходов и расходов по группе 
операций, по которым поступление платежей может осуществ
ляться в последующих отчетных периодах. Например, передача 
лизингового имущества лизингополучателю при учете такого 
имущества на балансе лизингополучателя. В этом случае в учете 
лизингодателя сопоставляется сумма задолженности по лизин
говым платежам согласно договора лизинга со стоимостью 
лизингового имущества. Выявленный путем такого сопостав
ления финансовый результат квалифицируется как доходы 
будущих периодов. При этом эти доходы существуют только 
по данным бухгалтерского учета, но не существуют в матери
альном выражении.

Второе направление -  когда вся сумма определенной хозяйст
венной операции признается доходом будущих периодов. Напри
мер, безвозмездное поступление активов. В этом случае рассмат
риваемые доходы существуют не только по данным бухгалтерско
го учета, но и в материальном выражении. Исходя из проведенного 
анализа учетных процедур, формирование (признание) доходов 
будущих периодов в разрезе установленных субсчетов к счету 
«Доходы будущих периодов» может быть представлено следую
щим образом (табл. 5).
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Таблица 5
Формирование (признание) доходов будущих периодов

Перечень операций, опреде
ляющих момент признания 
доходов будущих периодов

Отражаемая величина

Д
еб

ет

К
ре

ди
т

1 2 3 4
Поступление в кассу плате
жей, относящихся к будущим 
отчетным периодам

Поступившие суммы 50,
51, 
52

Выявление финансового ре
зультата от лизинговых опе
раций при учете лизингового 
имущества на балансе лизин
гополучателя

Разница между суммой за
долженности по лизинговым 
платежам согласно договора 
лизинга и стоимостью лизин
гового имущества

90,
91

Выявление финансового ре
зультата от операций долго
срочной аренды с последую
щим выкупом у арендодателя

Разница между суммой за
долженности по арендным 
платежам согласно договора 
аренды и остаточной стоимо
стью объектов основных 
средств, переданных в аренду

90,
91

98-1

Поступление активов, полу
ченных организацией безвоз
мездно

Рыночная стоимость активов 08,
10

Суммы бюджетных средств, 
направленные организацией 
на финансирование расходов

Суммы целевого финансирова
ния, израсходованные на при
обретение объектов основных 
средств, введенных в эксплуа
тацию
Суммы приобретенных мате
риальных ценностей за счет 
целевого финансирования

86

86

Принятие на баланс отрица
тельной деловой репутации

Разница превышения между 
стоимостью всех активов и 
обязательств по бухгалтерско
му балансу приобретенной 
организации над ее покупной 
ценой

08 98-2

Начислены к возмещению 
признанные виновниками или 
присужденные судом суммы 
недостач, относящихся к 
прошлым периодам

Суммы недостач, относящиеся 
к прошлым отчетным перио
дам

94 98-3

Определение разницы между 
суммой, подлежащей взыска
нию с виновных лиц, и стоимо
стью по недостачам ценностей

Величина разницы
73-2 98-4
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Как уже указывалось, наиболее сложным моментом в органи
зации учета доходов будущих периодов является включение их 
соответствующей части расчетным путем или прямым путем в со
став прибылей организации отчетного периода. Проведенное выше 
обследование порядка включения и, соответственно, признания 
этих показателей в состав доходов отчетного периода позволяет 
представить эту процедуру в следующем виде (табл. 6).

Таблица б
Включение (признание) соответствующей части доходов будущих 

периодов в состав доходов организации отчетного периода
Перечень операций, определяю
щих момент включения доходов 
будущих периодов в состав до

ходов отчетного периода

Отражаемая величина

Д
еб

ет

К
ре

ди
т

1 2 3 4
Расчет и включение в состав 
доходов отчетного периода соот
ветствующей части доходов, 
полученных авансом в периоде, 
предшествующих отчетному

Величина по расчету 98-1 90-1,
91-1

Поступление платежей по лизин
говым операциям

Величина по расчету в 
сумме разницы между 
задолженностью по 
лизинговым платежам 
согласно договора 
лизинга и стоимостью 
лизингового имуще
ства без учета НДС, 
эквивалентной посту
пившему платежу

98-1 90-1,
91-1

Поступление платежей по аренд
ным операциям с последующим 
правом выкупа

Величина по расчету в 
сумме разницы между 
задолженностью по 
арендным платежам 
согласно договора 
аренды и остаточной 
стоимостью объектов 
основных средств, 
переданных в аренду, 
эквивалентной посту
пившему платежу

98-1 90-1,
91-1

117



Продолжение таблицы 6

1 2 3 4
Начисление амортизации от ры
ночной стоимости объектов ос
новных средств и нематериаль
ных активов, полученных без
возмездно

Величина суммы на
численной амортиза
ции

98-2 91-1

Начисление амортизации от пер
воначальной стоимости объектов 
основных средств и нематери
альных активов, приобретенных 
за счет средств целевого финан
сирования

Величина суммы на
численной амортиза
ции

98-2 91-1

Отпуск производственных запа
сов как полученных безвозмезд
но, так и за счет целевого финан
сирования по их балансовой 
оценке

Фактический расход 98-2 91-1

Расчет списания суммы отрица
тельной деловой репутации

Величина по расчету 98-2 91-1

Погашение задолженности по 
недостаче

В сумме фактически 
поступивших денеж
ных средств

98-3 91-1

Погашение задолженности по 
недостаче

Разница между учетной 
и рыночной стоимо
стью материалов по 
недостаче, соответст
вующая отчетному 
периоду

98-4 91-1

Информационный массив, представленный в таблицах, пока
зывает многовариантность учета доходов будущих периодов. По
этому аналитический учет рассматриваемой категории бухгалтер
ского учета должен быть обеспечен надлежащим образом сформи
рованными регистрами.

Однако не только рассмотренными вопросами исчерпывается 
проблематика учета доходов будущих периодов. Как известно, при 
составлении годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации 
подлежит все имущество и обязательства организации. В то же 
время, в Методических указаниях по инвентаризации имущества и 
обязательств по поводу доходов будущих периодов никаких упо
минаний нет.
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Очевидно, что разработчиками указанных Методических ука
заний доходы будущих периодов не были отнесены ни к имущест
ву, ни к обязательствам. Однако доходы будущих периодов явля
ясь статьей пассива, отражают отношения, возникающие в процес
се привлечения средств и источников средств, представленных в 
активе, т.е. могут квалифицироваться как специфические обяза
тельства организации. При этом как показало исследование, с од
ной стороны, перечень объектов, относимых к доходам будущих 
периодов, неуклонно расширяется, с другой стороны, они являют
ся одним из инструментов регулирования финансового результата 
организации, а значит, и инструментом манипулирования сознани
ем пользователя.

В связи с этим, проведение инвентаризации доходов будущих 
периодов является необходимым атрибутом в деятельности пред
приятий и норма, регламентирующая это обстоятельство должна 
найти свое отражение в Методических указаниях по инвентариза
ции имущества и обязательств.

Наличие в балансе статьи «доходы будущих периодов» озна
чает, что в отчетном периоде в распоряжение организации получе
ны или только предстоят к получению активы, которые по прави
лам бухгалтерского учета станут доходами в будущие отчетные 
периоды. Таким образом, предприятие уменьшает величину прибы
ли отчетного периода, но в следующие отчетные периоды реальная 
прибыль будет завышена за счет прибыли прошлых периодов.

Следовательно, при чтении бухгалтерской отчетности пользо
вателю доходы будущих периодов необходимо исключить из со
става краткосрочных пассивов организации и присоединить к ее 
собственному капиталу.

3.3. Подсистема учета недостач и потерь от порчи
ценностей во взаимосвязи с величиной финансовых 
результатов организации

Как известно, недостачи или потери, как правило, выявляются 
в ходе инвентаризации. Инвентаризация имущества и обязательств 
предприятия является важнейшей управленческой процедурой в 
деятельности любого предприятия и входит наряду с документа
цией в число основополагающих элементов метода бухгалтерского
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учета. Порядку проведения инвентаризации в современной лите
ратуре уделено достаточно внимания. Поэтому технические аспек
ты этой процедуры раскрыты достаточно полно и не являются 
объектом рассмотрения данного исследования.

Отметим также, что в ходе инвентаризации кроме недостач и 
потерь могут быть выявлены и излишки материальных ценностей, 
которые приходуются по рыночной цене. В учете эта операция от
ражается как специфический доход, увеличивающий собственный 
капитал организации, что сразу свидетельствует о прямой взаимо
связи инвентаризации с финансовыми результатами.

Недостачи и потери от порчи материальных ценностей всегда 
являлись одними из важных показателей деятельности любой ор
ганизации. Среди них выделялись недостачи и потери от порчи 
ценностей, возникающие в результате чрезвычайных обстоя
тельств хозяйствования и неудовлетворительного ведения финан
сово-хозяйственной деятельности организации. При этом, если в 
первом случае выявленный ущерб сразу и непосредственно в мо
мент своего возникновения относился на убытки организации, то 
во втором -  такому показателю уделялось самое повышенное 
внимание в бухгалтерском учете.

Сам факт выявления недостач и потерь от порчи ценностей, с 
одной стороны, неизбежное зло, сопутствующее деятельности лю
бой организации, с другой, даже в случае их последующего воз
мещения, изъятие из оборота организации материальных ценно
стей -  уменьшение оборачиваемости ее ресурсов и, как следствие, 
снижение эффективности деятельности. При этом любой факт вы
явления недостач и потерь от порчи ценностей прямо или косвен
но связан с величиной финансовых результатов организации.

В условиях планово-централизованных методов управления, 
когда основной функцией бухгалтерского учета являлся контроль 
эффективности деятельности организации, недостачи и потери от 
порчи ценностей выделялись в самостоятельный объект учетного 
наблюдения с жесткой регламентацией и довольно сложной струк
турой отражения таких фактов. Это объяснялось тем, что ценности 
предприятий (организаций) являлись народнохозяйственной соб
ственностью, требующей жесткого контроля. Так, в Плане счетов 
бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельно
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сти предприятий, строек и хозяйственных организаций союзного, 
республиканского и местного подчинения, утвержденном Мини
стерством финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 28 сен
тября 1959 г. был выделен целый раздел «Недостачи и потери» с 
наличием всего одного счета -  «Недостачи и потери от порчи 
ценностей».

Понимание того, что этот показатель самым тесным образом 
связан с величиной финансовых результатов деятельности органи
зации, пришло значительно позднее. Только, в Плане счетов бух
галтерского учета производственно-хозяйственной деятельности 
объединений, предприятий и организаций и Инструкции по его 
применению, утвержденных приказом Министерством финансов 
СССР от 28 марта 1985 г. № 40 по согласованию с ЦСУ СССР, 
счет «Недостачи и потери от порчи ценностей» был включен в со
став счетов учета финансовых результатов.

При переходе к рыночным отношениям сфера действия госу
дарственного контроля в части охраны собственности значительно 
сузилась. В настоящее время факты недостач и потерь от порчи 
ценностей являются проблемой конкретного собственника. При 
этом подразумевается то, что собственник не может заниматься хи
щением у самого себя. Поэтому отсутствует четкое определение 
сущности недостач и потерь от порчи ценностей. Как правило, под 
недостачами и потерями понимается разница между учетными дан
ными и фактическим наличием ценностей. При этом принципы их 
учета остались прежними, но со значительным расширением объек
тов учета, порожденных рыночными условиями хозяйствования.

В соответствии с действующим планом счетов счет «Недоста
чи и потери от порчи ценностей» предназначен для «...обобщения 
информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и 
иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в про
цессе их заготовления, хранения и продажи, независимо от того, 
подлежат они отнесению на счета учета затрат на производство 
(расходов на продажу) или виновных лиц [2.26, с. 74].

По дебету рассматриваемого счета учитываются недостачи и 
потери, выявленные в процессе хозяйственной деятельности орга
низации в различных оценках в зависимости от объекта учета. 
Причинами указанных недостач и потерь могут являться естест
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венная убыль (усушка, испарение, утечка, распыл, разлив и т.п.), 
порча (ценности, не пригодные к использованию из-за потери ка
чества и прочих основных характеристик), хищения, стихийные 
бедствия и другие причины, влекущие за собой уменьшение коли
чества товарно-материальных ценностей, принадлежащих органи
зации и учтенных в установленном порядке.

Оценка выявленных недостач и потерь осуществляется сле
дующим образом. По фактической себестоимости отражаются не
достающие или полностью испорченные товарно-материальные 
ценности. В свою очередь, недостающие или полностью испор
ченные амортизируемые объекты учитываются по своей остаточ
ной стоимости. И наконец, частично испорченные материальные 
ценности отражаются на счете в сумме определившихся потерь.

Выявленная таким образом сумма недостач и потерь не может 
однозначно классифицироваться как убытки организации. В пер
вую очередь, этот показатель отражает сумму товарно-материаль
ных ценностей, временно или навсегда изъятых из хозяйственного 
оборота организации. Таким образом, недостачи и потери в мо
мент их выявления не квалифицируются сразу как расход, несмот
ря на то что налицо выбытие активов.

Иными словами, в том периоде, когда выявлены недостачи 
или потери материальных ценностей, их определяют как специфи
ческие расходы, которые в будущем могут привести к уменьше
нию финансового результата организации. В свою очередь, в зави
симости от источника покрытия недостачи и потери от порчи цен
ностей в последующих отчетных периодах они либо восстановятся 
за счет отнесения таких сумм на виновных лиц, либо преобразу
ются в расходы или убытки. Поэтому, прежде всего, необходимо 
определить, к какому типу недостач и потерь относится выявлен
ная сумма, а также источник ее покрытия. Соответственно, требу
ется разграничение собственно недостач от потерь.

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова недостача 
квалифицируется как «отсутствие нужного количества денег, 
имущества, обнаруженное проверкой» [1.73, с. 402]. В свою оче
редь, потеря определяется как «то, что потеряно, утрачено» [1.73, 
с. 570]. При этом потери в отличие от недостач могут возникать и 
в ходе нормального осуществления финансово-хозяйственной дея
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тельности предприятия, как в случае с естественной убылью уч
тенных материальных ценностей. Таким образом, разграничение 
недостач от потерь следует производить по их отношению к целе
сообразности нормального осуществления финансово-хозяйствен- 
ной деятельности предприятия.

Так, недостачи и потери делятся на нормируемые (в пределах 
установленных норм естественной убыли) и ненормируемые 
(сверх установленных норм), возникающие на стадии приобрете
ния (доставки) товарно-материальных ценностей, переработке, 
хранении и продаже.

К нормируемым потерям относятся те, которые возникают 
вследствие применения к оценке объекта учета норм естественной 
убыли. При этом нормы естественной убыли применяются к тем 
товарам, физико-химические свойства которых обусловливают их 
способность к уменьшению объема или веса (усушка, утруска, 
утечка и т.п.)

Ненормируемые потери связаны с организационно-управлен
ческими аспектами деятельности организации и являются в основ
ном результатом порчи товаров, их недостач и хищений.

Естественно, что экономическая природа нормируемых и не- 
нормируемых потерь принципиально различная, что находит свое 
выражение и в разных способах погашения недостач и потерь. Это 
обстоятельство нашло свое отражение в нормативном регулирова
нии бухгалтерского учета. В соответствии с п. 28 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера
ции нормируемые потери подлежат отнесению на издержки про
изводства или обращения, а ненормируемые погашаются за счет 
виновных лиц или финансовых результатов организации.

Таким образом, в бухгалтерском учете нормируемые потери 
растворяются (капитализируются) в стоимости материальных цен
ностей, себестоимости продукции или относятся на издержки об
ращения. Следовательно, такие потери можно определить как не
производительные расходы, обусловленные особенностями техно
логического процесса производства. По сути дела, такие расходы 
представляют собой результаты хозяйственных операций, направ
ленные на производство продукции и влекущие за собой потери 
имеющихся у предприятия ресурсов.
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В свою очередь, ненормируемые потери сразу и непосредст
венно относятся либо на виновных лиц, либо в уменьшение финан
совых результатов предприятия. Иными словами, такие потери не 
капитализируются, а представляют собой собственно недостачу.

Результаты проведенного анализа можно представить в виде 
схемы 2.

С позиции организационно-управленческих аспектов пред
приятия во власти его управления главным образом находятся не
достачи. Если их предотвратить, то можно исчислить дополни
тельный прирост финансового результата следующих отчетных 
периодов. Таким образом, можно вести речь о своеобразном ре
зерве увеличения прибыли от ликвидации недостач

Схема 2. Разграничение недостач и потерь
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В противном случае можно исчислить величину, на которую 
финансовый результат отчетного года уменьшится вследствие оп
ределившихся на предприятии недостач.

В.И. Вокк и Э.Б. Фигурнов [1.15] предложили следующую ме
тодику расчета резервов увеличения прибыли от ликвидации не
достач, хищений и порчи материальных ценностей, относимых на 
себестоимость продукции и финансовые результаты:

Р - Р  х —r n_ r BXgi

PB= Z .
где Рп -  резерв, исчисленный, как дополнительный объем прибыли;

Рв -  резерв, исчисленный как дополнительный объем валовой 
продукции;

П -  прибыль;
В -  выручка;
Z -  потеря, от ликвидации которой возникает резерв.
Сумма резерва, исчисленного как дополнительный объем при

были (Рп), и будет являться суммой, на которую снизился финан
совый результат, т.е., суммой упущенной прибыли.

Если трансформируем вышеприведенную формулу, примени
мую в рамках данного исследования, то расчет суммы недополу
ченной прибыли будет выглядеть следующим образом:

ДП = Н i?np,
где АП -  сумма недополученной прибыли в результате выявлен

ных недостач и потерь;
Н -  выявленная сумма недостач и потерь отчетного периода;
i?„p -  рентабельность продаж, определяемая как отношение 

прибыли к выручке.
Данная методика расчета недополученной прибыли может 

быть применена для формирования независимого мнения внешних 
пользователей. Как правило, показатель недостач и потерь от пор
чи ценностей является на предприятиях несущественным. Однако 
в случае, если сумма недостач и потерь будет значимой, организа
ции необходимо предоставить дополнительную информацию о 
нем в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности.
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Для отражаемой в бухгалтерском учете величины финансового 
результата важнейшее значение имеет допускаемый нормативным 
регулированием бухгалтерского учета способ погашения выявлен
ных недостач и потерь товарно-материальных ценностей. Проведем 
анализ возможных способов погашения недостач и потерь во взаи
мосвязи их влияния на величину финансовых результатов.

Суммы недостач и порчи ценностей, выявленные при их заго
товлении в пределах предусмотренных в договорах поставки вели
чинах относятся на соответствующие счета учета материальных 
ценностей. Такой подход приравнивает рассматриваемую ситуа
цию по существу к применению так называемых норм естествен
ной убыли. В этом случае в течение всего срока списания таких 
товарно-материальных ценностей на расходы организации финан
совые результаты будут занижаться (табл.7, ситуация 1).

В случае если суммы недостач и порчи ценностей, выявлен
ные при их хранении или продаже, соответствуют действующим 
нормам естественной убыли, то они включаются в расходы на 
производство и продажу. Такие суммы также занижают финансо
вые результаты организации, но в отличие от вышерассмотренной 
ситуации, в одном отчетном периоде (табл.7, ситуация 2).

Суммы недостач и порчи ценностей сверх величин, преду
смотренных договорами поставки, подлежат списанию на винов
ных лиц (табл. 7, ситуация 3).

Такой же порядок предусмотрен и для фактов выявления не
достач и потерь от порчи ценностей сверх норм естественной убы
ли при хранении. Однако в этом случае указанная ситуация имеет 
противоречивый характер для величины финансовых результатов, 
так как зависит от стоимостной оценки, определяемой руково
дством организации, по которой будет осуществляться погашение 
недостачи или порчи.

Руководство организации может принять решение о частич
ном погашении стоимости недостачи или порчи ценностей. Дру
гим решением может являться требование о погашении недостачи 
по ее фактической для организации себестоимости. И наконец, ру
ководство организации в рамках действующего законодательства 
может требовать от виновного лица возмещения недостачи или 
порчи ценностей по рыночной стоимости такого имущества.
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При принятии первого решения разница между фактической 
себестоимостью недостачи и той ее частью, которую виновное ли
цо должно погасить, снизит величину финансового результата. 
Причем в зависимости от суммы ущерба указанное снижение мо
жет произойти как только в одном отчетном периоде, так и в их 
ряде (табл. 7, ситуация 4).

Принятие второго решения вообще не связано с величиной 
финансовых результатов по данным бухгалтерского учета, а ока
зывает влияние на движение денежных потоков организации (табл. 
7, ситуация 5). В то же время, чем больше временной лаг между 
фактом возникновения недостачи и ее погашением, тем больше 
вероятность возникновения убытков организации, которая выра
жается в разнице в ценах на ценности в различных отчетных пе
риодах.

И наконец, третье решение руководства организации в случае 
признания конкретном виновником его обоснованности или при 
наличии постановления суда о взыскании с виновного лица недос
тачи по рыночной стоимости увеличивает финансовые результаты 
организации (табл. 7, ситуация 6). При этом такое увеличение, как 
правило, осуществляется с использованием учетной категории 
«доходы будущих периодов».

В случае отсутствия конкретных виновников выявленных не
достач и потерь как при заготовлении ценностей, так и в процессе 
хранения, а также вследствие отказа судом в их взыскании из-за 
необоснованности исков, сумма ущерба сразу и непосредственно 
списывается в уменьшение финансовых результатов (табл. 7, си
туация 7 и 8).

Особый интерес представляет отражение в учете недостач и 
потерь прошлых лет, выявленных в отчетном году, которые при 
этом квалифицируются как доходы будущих периодов. Поскольку 
эти суммы выявлены в отчетном году, то логично предположить, 
что все они или их часть, касающаяся амортизируемых объектов, 
была включена в расходы организации. Тем самым налицо зани
жение финансовых результатов предшествующих отчетных пе
риодов. Включение таких недостач в состав доходов будущих пе
риодов, а по мере их погашения в состав доходов организации, 
увеличивает финансовые результаты отчетного периода.
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Если рассматривать взаимосвязь величины финансовых ре
зультатов с сумами таких недостач, то в предшествующих перио
дах было занижение финансовых результатов, а в отчетном и по
следующих периодах их увеличение. Однако с точки зрения дол
госрочной перспективы деятельности организации рассматривае
мая ситуация влияния на величину финансовых результатов не 
оказывает.

Таким образом, рассмотренные выше факты недостач и по
терь от порчи ценностей, как правило, снижают величину финан
совых результатов и только в случае погашения их виновниками 
по рыночным ценам организация получает доход. При этом в бух
галтерском учете не находит своего отражения разница в ценах на 
ценности, неизбежно возникающая между временем возникнове
ния недостач и потерь от порчи ценностей и временем их погаше
ния. Конечно, можно было бы предложить осуществлять коррек
тировку стоимости возмещения на указанную разницу. Однако в 
действующих условиях по подавляющему большинству объектов 
эта процедура, если теоретически и возможна, то представляется 
довольно трудоемкой и сопряженной с осуществлением сопутст
вующих расходов, которые сделают абсолютно нерентабельной 
эту процедуру. На наш взгляд, это дело будущего бухгалтерского 
учета.

Безусловно, возможность получения таких доходов носит от
носительный характер, так как теоретически крупная недостача 
может привести к срыву производственной программы и договор
ных обязательств и, в конечном счете, к значительным потерям, 
превышающим полученные доходы. Кроме вышеизложенного, 
необходимо указать на следующее.

Обращает на себя внимание некоторая некорректность в базо
вой характеристике счета, предназначенного для отражения недос
тач и потерь от порчи ценностей. Так, например, положение о спи
сании суммы недостач и потерь на финансовые результаты в слу
чае отсутствия виновника вытекает из нормативного регулирова
ния бухгалтерского учета. В то же время характеристика рассмат
риваемого счета по инструкции к действующему плану счетов иг
норируется.

128



Та
бл

иц
а 

7
Оп

ер
ац

ии
 

по 
уч

ету
 

не
до

ст
ач

 
и 

по
тер

ь 
от 

по
рч

и 
це

нн
ос

те
й 

и 
их 

вз
аи

мо
св

яз
ь 

с в
ел

ич
ин

ой
 

фи
на

нс
ов

ых
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
Зн

ач
ен

ие
 

(+
, 

-) чо

| 
Си

ту
ац

ия
 

1 
\

X X 1

| 
Си

ту
ац

ия
 

2 
\

X 1

| 
Си

ту
ац

ия
 

3 
\

X X

| 
Си

ту
ац

ия
 

4 
\

X X
С

ум
м

а

10
0

0 ооо
ООооCN

ооо
Ооо

ооо
ооо

ооо
ооin

оо

К
ре

ди
т

"3- Очо Tj-Оч О о о\ оЧО
СЧ140Г-

о Tj-On Os

Д
еб

ет сп ON о О(N 0\ VO(Ч
СЧ140г- ш ■̂гOS

CSiСПГ~-
1

0\

Со
де

рж
ан

ие
 

оп
ер

ац
ии

сч

Пр
и 

пр
ие

мк
е 

ма
те

ри
ал

ов
 

вы
яв

ле
ны

 
их 

по
те

ри
 

в 
пр

ед
ел

ах
 

ве
ли


чи

н,
 п

ре
ду

см
от

ре
нн

ы
х 

в 
до

го
во

ра
х 

по
ст

ав
ки

Сп
ис

ыв
аю

тс
я 

по 
на

зн
ач

ен
ию

 
вы

яв
ле

нн
ые

 
по

те
ри

 
м

ат
ер

иа
ло

в

От
пу

щ
ен

ы 
в 

пр
ои

зв
од

ст
во

 
по

лу
че

нн
ые

 
ма

те
ри

ал
ы 

с 
уч

те
нн

ы
м

и 
в 

их 
ст

ои
мо

ст
и 

по
те

ря
ми

На
 

ск
ла

де
 

вы
яв

ле
на

 
су

мм
а 

не
до

ст
ач

и 
ма

те
ри

ал
ов

, 
со

от
ве

тс
т

ву
ю

щ
ая

 
но

рм
ам

 
ес

те
ст

ве
нн

ой
 

уб
ы

ли
Сп

ис
ыв

ае
тс

я 
на 

ра
сх

од
ы 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
су

мм
а 

не
до

ст
ач

и 
м

ат
е

ри
ал

ов
, 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ая

 
но

рм
ам

 
ес

те
ст

ве
нн

ой
 

уб
ы

ли

Пр
и 

пр
ие

мк
е 

ма
те

ри
ал

ов
 

вы
яв

ле
ны

 
их 

по
те

ри
 

св
ер

х 
ве

ли
чи

н,
 

пр
ед

ус
мо

тр
ен

ны
х 

в 
до

го
во

ра
х 

по
ст

ав
ки

По
лу

че
ны

 
де

не
ж

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 
от 

по
ст

ав
щ

ик
а 

ма
те

ри
ал

ов
 

в 
во

з
ме

щ
ен

ие
 

пр
ет

ен
зи

и

На
 

ск
ла

де
 

вы
яв

ле
на

 
су

мм
а 

не
до

ст
ач

и 
ма

те
ри

ал
ов

 
св

ер
х 

но
рм

 
ес

те
ст

ве
нн

ой
 

уб
ы

ли
Ру

ко
во

дс
тв

ом
 

ор
га

ни
за

ци
и 

пр
ин

ят
о 

ре
ш

ен
ие

 
о 

ча
ст

ич
но

м 
вз

ы


ск
ан

ии
 

на
не

се
нн

ог
о 

ущ
ер

ба
 

с 
ви

но
вн

ог
о 

ли
ца

О
ст

ав
ш

ая
ся

 
ча

ст
ь 

не
до

ст
ач

и 
св

ер
х 

но
рм

 
ес

те
ст

ве
нн

ой
 

уб
ы

ли
 

сп
ис

ан
а 

на 
пр

оч
ие

 
ра

сх
од

ы 
ор

га
ни

за
ци

и
U/II - - СЧ со (Ч СЧ СЧ СП

129



П
ро

до
лж

ен
ие

 
т

аб
ли

цы
 

7

S*сз
I

а

X

S-сиоя
X&.о
СО
о

со
оЧd
ЯСЬ<инcd
S
ЯсгСЗ
ноо
«1)я
СЗ
SS
>■>о
свЯ я<L> чч 303 ю05
3
СО >яо0) яч я
сЗ осон
о оCDсв н
Я о

<1>

X

ооо

"3-Os

я й s  8 
сс ю  оЗ о 
И о

2 я§ FК S
а -в*о
СЬ О
о кН сЗ
«  Я-
S Я
ё ,*
с 2 о сс 

ео о я вCQ

Я  
Я  Я св со X X сз 
р-
° юS Оо 
ва н о
й  °2 ЬСО оО яи я я>•» а) н

Р-< о  о

' СЗ

3

X

S
S>.о

№ я 
й  5^ л
S ®  
§ ^  Ш ’Я о(L) Кfct яСЗ <D
е  со 2 н
h? SX U

X

ON ОО Cn

<D Ок S

о  К  3 о
a s
о >я 
2 *

а 5

О Кн _е? л
S э  5  ВОн 4с

Я
§ и
04 ° 
О  сз
м Ю5 о.

X

CN <N
<N 1-НГ- ОЧ

РЭ

>яосссгоX
3
& 2
Е?Й
§  1  
s Inj о 
Я  Н
s  ЯЯ  «

| 8

И« g 
°  g 
& S4 н
х шЯ  J L  ■г*О о 
си U 
К  «  
да Ял СЗн VO 
g  ^  
о

РЭ §

X

Я
р ,<D «
й я * & о и *
24>
Я

&
Я

£

I

х

л
s
а
S'
я я<D Ч
5 3 Э «5
й «  о 
0) № st И л <d
S COн
о я

о «0) я
>я о Xк т? (U Л
ч я 
ео <£

о я
к  52я е м § 
22 hQ
и  >Я 
£ §  & К я о 
«

130



Касаясь всеобъемлющей характеристики объекта учета, сле
дует упомянуть о том, что на крупных промышленных предпри
ятиях значительная часть недостач и потерь выявляется в процессе 
проведения инвентаризации их незавершенного производства. Это 
обстоятельство также не находит своего выражения, чем сужает 
характеристику учитываемого объекта.

По нашему мнению, рассматриваемая характеристика должна 
быть дополнена с учетом вышеприведенных обстоятельств. Исхо
дя из этого, текст, характеризующий учитываемый объект, может 
быть следующим.

Счет «Недостачи и потери от порчи ценностей» предназначен 
для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи 
материальных и иных ценностей (включая денежные средства), 
выявленных в процессе их заготовления, хранения, использования 
в производстве и продажи, независимо от того, подлежат они от
несению на счета учета затрат на производство, расходов на про
дажу, финансовых результатов деятельности организации или 
виновных лиц1.

Таким образом, проведенное исследование недостач и потерь 
от порчи ценностей показывает, что данная категория в полном 
объеме выступает как регулятив конечного финансового результа
та отчетного периода. В свою очередь, реализация предложенных 
выше рекомендаций позволяет рассматривать показатель недостач 
и потерь как один из элементов концепции многофункциональных 
финансовых результатов.

1 Курсивом выделены авторские дополнения
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Г л а в а  I V
Р е г у л я т и в ы  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в , 
в о з н и к а ю щ и е  в с л е д с т в и е  п р и м е н е н и я  
р а з н ы х  п р а в и л  п р и з н а н и я  д о х о д о в  
и  р а с х о д о в  в  б у х г а л т е р с к о м  
и  н а л о г о в о м  у ч е т е

4 . 1 .  У ч е т н о - н а л о г о в ы е  р а з л и ч и я  в  и с ч и с л е н и и  п р и б ы л и

Налоги -  основа финансовой системы государства, основной 
источник формирования доходной части государственного бюдже
та. За счет налогов формируется преобладающая часть доходов как 
федерального, так и консолидированного бюджета. В настоящее 
время идет активное реформирование налоговой системы Россий
ской Федерации, процесс приближения форм и методов налогооб
ложения к наиболее рациональным мировым образцам. Реформи
рование налоговой системы всегда сопровождалось и изменения
ми, связанными с налогообложением прибыли.

В современных условиях можно с уверенностью констатиро
вать, что налог на прибыль наряду с налогом на добавленную 
стоимость является стержнем налоговой системы Российской Фе
дерации. По характеру, содержанию и разнообразию выполняе
мых функций, по своим возможностям воздействия на деятель
ность организаций и предпринимателей, по степени влияния на 
ход и результаты коммерческой деятельности налог на прибыль 
является основным предпринимательским налогом, который слу
жит удовлетворению общественных потребностей, устанавливае
мых государством. Государство в данном случае выступает выра
зителем интересов всего общества.

Императивность в налогообложении прибыли выражается в 
действующей налоговой политике. Такая политика в отношении 
прибыли организаций представляет собой действия государства, 
базирующиеся на мировоззрении, связанном с развитием предпри
нимательства в соответствующем временном периоде, и направ
ленные на достижение конкретных целей. Налоговая политика го
сударства выражается в законодательных и иных нормативных
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актах, определяющих функциональный характер налога на при
быль. Среди таких функций налога могут быть выделены следую
щие функции: фискальная, контрольная и регулирующая деятель
ность субъекта налога.

Современное налогообложение прибыли предприятий и орга
низаций в Российской Федерации вполне соответствует мировому 
уровню, однако отличается чрезмерно фискальной направленно
стью и оставляет нерешенными множество проблем. При этом 
следует отметить, что развивающееся на протяжении последних 
лет налогообложение прибыли в Российской Федерации освоило 
множество различных способов и приемов взымания средств. 
В практике выкристаллизовываются наиболее удачные из них, 
складывающиеся в теоретические основы обложения прибыли.

С позиции бухгалтерского учета формирование налогообла
гаемой базы -  это важнейший элемент в налогообложении прибы
ли. Способы и порядок формирования такой информации оказыва
ли и будут оказывать колоссальное влияние на организацию всего 
бухгалтерского учета и бухгалтерского учета финансовых резуль
татов, в частности. Формирование информации о прибыли органи
заций, подлежащей налогообложению, по существу и привело к 
введению в практику деятельности организаций налогового учета 
как самостоятельной функции. За последние десять лет были ап
робированы различные системы и модели налогообложения при
были организаций, научное обоснование которых дало начало оте
чественной теории налогообложения прибыли.

С момента введения налога на прибыль в практику хозяйст
венной деятельности организаций и предприятий способы форми
рования его налогооблагаемой базы претерпели значительную 
эволюцию. При этом, Министерство финансов Российской Феде
рации (ранее Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам, а еще раньше Государственная налоговая служба Россий
ской Федерации) выпускает инструктивный материал, в котором 
приводится алгоритм расчета какого-либо налогового показателя 
без объяснения базовых правил и причин возникновения такого 
расчета, преследуя при этом сугубо прагматические цели. Поэтому 
необходимо признать, что теоретическое обоснование в налогооб
ложении, и в частности, вопросов, связанных с налогообложением
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прибыли, значительно отстает от практических потребностей. Это 
приводит к тому, что на практике выполнение расчетов по налогу 
на прибыль носит зачастую механический характер, а это, в свою 
очередь, влечет за собой возникновение ошибок и искажений.

С другой стороны, только практическая апробация способов 
формирования налогооблагаемой прибыли, их осмысление на ос
нове научно-обоснованных подходов позволяет создать полноцен
ную теорию налогообложения прибыли. Для этого требуется вре
мя, гораздо большее, чем существующая практика налогообложе
ния прибыли.

В принципе, прибыль как экономическая категория представ
ляет собой превышение расходов над доходами. Однако функции 
налогообложения прибыли диктуют свои правила, выражающиеся 
в виде специфических учетных приемов, не имеющих ничего об
щего с правилами бухгалтерского учета. Так, например, регули
рующая функция налогообложения прибыли, которая связана с 
воздействием государства на ход конкретных хозяйственных про
цессов организации, повлекла установление различных ставок на
лога на прибыль по определенным видам деятельности. Соответ
ственно, прибыль и доходы по таким видам деятельности исклю
чаются из общей суммы налогооблагаемой прибыли. В свою оче
редь, государство в тех же целях может использовать и другой 
прием -  льготирование. В этом случае вся сумма расходов или их 
часть по льготируемым процессам деятельности уменьшает при
быль, подлежащую обложению налогом. Применение этих прие
мов приводит к тому, что даже если методологические и методи
ческие правила формирования информации о прибыли совпадают 
в бухгалтерском учете и налогообложении, то значения прибыли в 
этих функциях будут различаться.

Фискальная функция налогообложения прибыли привнесла в 
практику такой прием, как нормирование расходов. В этом случае 
в целях налогообложения прибыли расходы принимаются к учету 
в нормируемых величинах, в то время как в бухгалтерском учете в 
фактически произведенном размере. В другом случае, эта же 
функция требует, чтобы доходы или расходы в целях налогообло
жения учитывались в периоды, отличные от тех, в которых при
знавались таковыми в бухгалтерском учете. Как правило, значи
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тельная часть доходов, квалифицируемых в бухгалтерском учете 
как доходы будущих периодов, признается прибылью отчетного 
периода при ее налогообложении.

И наконец, контрольная функция налогообложения прибыли 
вместе с выше рассмотренными функциями, ввела в практику 
сложнейший прием -  порядок формирования налогооблагаемой 
базы, т.е. строжайшее соответствие нормам налогового законода
тельства.

Изучение базовых правил налогообложения прибыли показы
вает необходимость выделения факторов, которые оказывают пер
востепенное влияние на формирование базы обложения налогом 
на прибыль. Проведенный анализ эволюции налогообложения 
прибыли1 позволил определить, что важнейшим фактором, опре
деляющим порядок формирования налогооблагаемой прибыли, 
является взаимосвязь данных бухгалтерского и налогового учета 
прибыли, установление которой позволяет получать необходимые 
данные в единой информационной системе.

Отечественная практика показывает наличие двух подходов к 
такой взаимосвязи. Первый подход основывается на исчислении 
налогооблагаемой прибыли по данным информационной системы 
бухгалтерского учета, с его отработанными веками принципами, 
методами и приемами. При этом формирование налогооблагаемой 
прибыли осуществляется вне системы бухгалтерского учета с по
мощью специальных расчетов. Второй подход базируется на ис
числении такого же показателя путем сопоставления доходов и 
расходов, сформированных по правилам налогового законодатель
ства. Соответственно, в результате применения разных правил оп
ределения прибыли в бухгалтерском и налоговом учете возникают 
расхождения. Выявленные разницы с помощью специальных про
цедур трансформируются в условные значения налога на прибыль, 
которые вводятся в систему бухгалтерского учета, что позволяет 
довести бухгалтерскую прибыль (убыток) до налогообложения в 
прибыль (убыток) налогового учета.

1 Анализ эволюционного развития налогообложения прибыли приведен в работе 
автора «Бухгалтерский и налоговый учет прибыли». -  СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. с. 249 -  300.
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Таким образом, хотя основной целью обеих систем является 
устранение различий или противоречий между правилами бухгал
терского и налогового учета прибыли, методологическая основа 
двух подходов к ее исчислению в целях налогообложения принци
пиально разная. Поэтому можно говорить о наличии двух систем 
формирования базы обложения налогом. Единственной точкой 
соприкосновения двух систем является то обстоятельство, что 
формирование всех показателей осуществляется на основе данных 
первичных документов бухгалтерского учета.

Первая система формирования налогооблагаемой прибыли 
характеризуется жесткой взаимосвязью с данными бухгалтерского 
учета финансовых результатов. В рамках этой системы начальной 
точкой отсчета процесса формирования искомой величины являет
ся показатель финансового результата до его налогообложения, 
исчисленный в системном бухгалтерском учете. Однако, как уже 
указывалось, функции налогообложения прибыли приводят к си
туации, в которой показатели ряда операций учитываются в целях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и в целях обложения на
логом по-разному. Следовательно, возникает необходимость в до
ведении финансового результата по данным бухгалтерского учета 
до величины налогооблагаемой прибыли. В практике налогообло
жения прибыли приемы, с помощью которых осуществлялась по
добная идентификация, получили название системы корректировок 
финансового результата, полученного по данным бухгалтерского 
учета. Таким образом, в рамках первой системы формирование ин
формации о налогообложении прибыли осуществляется последова
тельно от данных бухгалтерского учета к данным налогового.

Первая система действовала в Российской Федерации десять 
полных лет -  с 1992 по 2001 г. Практическое ее применение при
вело к выработке в рамках этой системы различных приемов кор
ректировки финансового результата по данным бухгалтерского 
учета. Среди них можно выделить приемы, имеющие однородную 
направленность. Наличие совокупности таких приемов или отсут
ствие их части, а также порядок применения позволяет говорить о 
моделях формирования налогооблагаемой прибыли в рамках пер
вой системы.

Вторая система формирования налогооблагаемой прибыли не 
связана с финансовыми результатами бухгалтерского учета и на- 
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целена сразу только на исчисление налогооблагаемой прибыли с 
помощью специфической группировки показателей, закрепленной 
нормами 25 главы Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль ор
ганизаций». Формирование базы обложения таким порядком 
предполагает отказ от основополагающих принципов бухгалтер
ского учета, таких как двойная запись, полнота отражения фактов 
хозяйственной деятельности и ряда других. Взаимосвязь бухгал
терского и налогового учета осуществляется путем введения в сис
тему бухгалтерского учета условных значений налога на прибыль, 
позволяющих исчислить его системно на счетах бухгалтерского 
учета по правилам, установленных ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль».

Таким образом, вторая система исчисления налогооблагаемой 
прибыли строится на взаимодействии налогового законодательст
ва и нормативного регулирования бухгалтерского учета.

Механизм действия ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» построен на выявлении разниц, возникающих в резуль
тате применения разных правил определения прибыли в бухгал
терском и налоговом учете. Таким образом, формирование инфор
мации о налогообложении прибыли в бухгалтерском учете осуще
ствляется последовательно от данных налогового учета к данным 
бухгалтерского.

Выявленные путем сравнения данных о доходах и расходах в 
бухгалтерском и налоговом учете разницы позволяют скорректи
ровать бухгалтерскую прибыль (убыток) до налогообложения в 
прибыль (убыток) налогового учета. Такие разницы в зависимости 
от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) 
слагаются из двух частей: постоянные и временные разницы.

Постоянные разницы -  это доходы и расходы организации, 
которые не учитываются при налогообложении прибыли ни в те
кущем отчетном периоде, ни в следующих отчетных периодах. 
Однако в бухгалтерском учете они включаются в состав доходов и 
расходов организации в полном размере. Формирование постоян
ных разниц определяется двумя основными причинами.

Первая причина -  это наличие в налоговом учете нормируемых 
расходов. Соответственно, разница превышения бухгалтерских рас
ходов над нормируемыми составит часть постоянных разниц.
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Второй причиной является наличие некоторых доходов и рас
ходов бухгалтерского учета, которые вообще не учитывается в на
логовом учете. Эти доходы и расходы указаны соответственно в 
статьях 251 и 270 НК РФ и именуются как доходы и расходы, не 
учитываемые в целях налогообложения.

Проведенный анализ хозяйственных операций, показатели ко
торых не принимаются при налогообложении прибыли, но учиты
ваются в бухгалтерском учете финансовых результатов, установил 
их довольно широкую номенклатуру. Это обстоятельство позволя
ет утверждать, что они будут присутствовать в учете подавляюще
го большинства организаций.

По-другому обстоит дело с временными разницами.
Временные разницы -  это те доходы и расходы организации, 

которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном 
отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль -  в 
другом или в других отчетных периодах. Временные разницы в 
зависимости от своей экономической природы подразделяются на 
две составляющие: вычитаемые временные разницы и налогообла
гаемые временные разницы.

К вычитаемым временным разницам относятся такие разницы, 
которые увеличивают налогооблагаемую прибыль будущих пе
риодов. В свою очередь, к налогооблагаемым временным разни
цам относятся те, которые уменьшат налогооблагаемую прибыль 
будущих периодов

Основной причиной возникновения временных разниц является 
применение разных методов признания доходов и расходов в бух
галтерском и налоговом учете, т.е. в налоговом учете применяется 
кассовый метод, а в бухгалтерском учете исходя из допущения вре
менной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Следовательно, для организаций, применяющих в налоговом 
учете кассовый метод, количество разниц, подлежащих учету, бу
дет значительно больше, чем для организаций, применяющих ме
тод начисления.

Единственным случаем возникновения временных разниц, не 
зависящим от методов признания доходов и расходов, является 
использование разных способов начисления амортизации в бух
галтерском и налоговом учете. Если в бухгалтерском учете сумма 
начисленной амортизации больше, чем в налоговом учете, то воз- 
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никают вычитаемые временные разницы. В другом случае возни
кают налогооблагаемые временные разницы.

Таким образом, первой учетной процедурой, связанной с при
менением рассматриваемого Положения, является определение 
сумм разниц и их идентификация в зависимости от характера влия
ния на налогооблагаемую прибыль (убыток). При этом идентифика
ция разниц представляет собой довольно сложную процедуру.

Следующей учетной процедурой, связанной с применением 
рассматриваемого нормативного акта, является трансформация 
выявленных разниц в условные значения бухгалтерского налога на 
прибыль, так как в бухгалтерском учете отражаются не суммы са
мих разниц, а суммы налога, начисленного на них. В соответствии 
с этим, под трансформацией разниц в значения бухгалтерского 
налога на прибыль понимается произведение разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
налоговым законодательством (см. схему 3).

В результате трансформации постоянных разниц возникает по
стоянное налоговое обязательство, под которым понимается сумма 
налога, которая приводит к увеличению в бухгалтерском учете на
логовых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

В свою очередь, трансформация временных разниц приводит к 
образованию отложенного налога на прибыль. При этом трансфор
мация вычитаемых временных разниц приводит к образованию той 
части отложенного налога на прибыль, которая должна уменьшить 
сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в после
дующих отчетных периодах. Эта часть отложенного налога на при
быль получила название отложенные налоговые активы.

И наконец, трансформация налогооблагаемых временных раз
ниц приводит к образованию той части отложенного налога на 
прибыль, под которым понимается сумма налога на прибыль, под
лежащего уплате в бюджет в последующие отчетные периоды. Эта 
часть отложенного налога на прибыль получила название отло
женные налоговые обязательства.

Кроме указанных понятий Положение вводит понятие условно
го расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, под которым 
понимается величина, определяемая как произведение бухгалтер
ской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку на
лога на прибыль, установленную налоговым законодательством.
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Отражение бухгалтерских значений налога на прибыль, пре
следующего целью системное формирование в бухгалтерском уче
те указанного налога, подлежащего взносу в бюджет, потребовало 
разработки и введения в практику хозяйствования специальных 
счетов и субсчетов бухгалтерского учета.

Так, для учета условного расхода (условного дохода) по нало
гу на прибыль предусматривается обособленный субсчет «Услов
ные расходы (условные доходы) по налогу на прибыль» к счету 
«Прибыли и убытки». Сумма начисленного условного расхода 
(условного дохода) в зависимости от его экономической природы 
отражается в учете записью по счету «Прибыли и убытки», суб
счет «Условные расходы (условные доходы) по налогу на при
быль» и счету «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты с 
бюджетом по налогу на прибыль».

Для учета постоянного налогового обязательства Положением 
вводится субсчет «Постоянное налоговое обязательство» к счету 
«Прибыли и убытки». Формирование постоянного налогового обя
зательства в отчетном периоде отражается в учете по дебету ука
занного счета в корреспонденции с кредитом счета «Расчеты по 
налогам и сборам», субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на 
прибыль».

В свою очередь, для учета отложенных налоговых активов 
Положением предусмотрен специальный одноименный синтетиче
ский счет «Отложенные налоговые активы». Формирование этого 
показателя отражается в учете по дебету счета «Отложенные нало
говые активы» и кредиту счета «Расчеты по налогам и сборам», 
субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль».

И наконец, для учета отложенных налоговых обязательств 
Положением вводится синтетический счет «Отложенные налого
вые обязательства». Формирование этого показателя отражается в 
учете по дебету счета «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 
«Расчеты по налогу на прибыль» и кредиту счета «Отложенные 
налоговые обязательства».

Таким образом, ключевым счетом, на котором формируется 
сумма налога на прибыль, подлежащая взносу в бюджет, являются 
счет «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу 
на прибыль», сальдо , которого и будет представлять искомую 
величину.
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Кроме рассмотренных бухгалтерских записей Положением 
предусматривается еще их ряд с использованием счетов бухгал
терского учета, предназначенных для отражения отложенных на
логовых активов и отложенных налоговых обязательств. Так, вы
бытие объектов, по которым они начислялись, сопровождается 
списанием отложенных налоговых активов и отложенных налого
вых обязательств со счетов, предназначенных для учета указанных 
показателей в корреспонденции со счетом «Прибыли и убытки» в 
суммах, которые не увеличивают (не уменьшают) налогооблагае
мую прибыль. Таким образом, выбытие объекта, по которому на
числен отложенный налоговый актив кроме записей, отражающих 
выбытие самого объекта, сопровождается записью по дебету счета 
«Прибыли и убытки» и кредиту счета «Отложенные налоговые 
активы». В случае с объектами, по которым начислено отложенное 
налоговое обязательство, дебетуется счет «Отложенные налоговые 
обязательства» и кредитуется счет «Прибыли и убытки».

Также Положение предусматривает использование счетов 
учета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств в случаях, когда возникает необходимость корректи
ровки уже рассчитанных показателей, числящихся на указанных 
счетах. Так, уменьшение или погашение временных разниц, пере
считанных на ставку налога, приводит к необходимости уменьше
ния или погашения отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств. В случае уменьшения или погашения на
логооблагаемой временной разницы рассчитанная сумма отража
ется в учете по дебету счета «Отложенные налоговые обязательст
ва» и кредиту счета «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Рас
четы по налогу на прибыль». И, наоборот, в случае уменьшения 
или списания вычитаемых временных разниц рассчитанная сумма 
отражается в учете по дебету счета «Расчеты по налогам и сбо
рам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» и кредиту счета 
«Отложенные налоговые активы».

Таким образом, вступление в законную силу норм ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» в принципе обеспечивает 
установление взаимосвязи между налоговым и бухгалтерским уче
том прибыли и создает предпосылки для дальнейшего развития уче
та прибыли в Российской Федерации. Базируясь на проведенном
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анализе нормативного регулирования бухгалтерского учета финан
совых результатов и законодательного обеспечения налогообложе
ния прибыли, необходимо говорить о назревшей необходимости 
определения государственными органами принципов взаимодей
ствия между указанными отраслями права. В первую очередь, мож
но утверждать, что назрела настоятельная необходимость макси
мального сближения методологии бухгалтерского и налогового уче
та прибыли. Информационная составляющая данных бухгалтерско
го учета о доходах и расходах организации вполне позволяет его 
адаптировать для целей налогообложения прибыли.

Опираясь на тот положительный опыт, который был накоплен 
за время использования первой системы налогообложения прибыли, 
необходимо определить стабильный перечень корректировочных 
показателей, связанный с совокупностью функций налогообложе
ния и базирующийся на научно обоснованных учетно-налоговых 
различиях в исчислении прибыли. В этих условиях краеугольным 
камнем системы налогообложения прибыли должны являться те 
нормы Налогового Кодекса, которые регламентируют учетно
налоговые различия. В действующей редакции 25 главы Налогового 
Кодекса -  это те его нормы, которые относятся к нормируемым 
расходам, а также доходы и расходы, указанные соответственно в 
статьях 251 и 270 НК РФ и именуемые как доходы расходы, не учи
тываемые в целях налогообложения. Выявленные в бухгалтерском 
учете отклонения позволят системно сформировать сумму налого
облагаемой прибыли. Другим аспектом, подлежащим регламента
ции налоговым законодательством, является определение прибыли 
и доходов, облагаемых по ставкам, отличным от общей ставки нало
га на прибыль. Все остальное дело бухгалтерского учета.

Такой методологический подход позволит исчислять финансо
вые результаты на единой методологической и методической основе 
в единой информационной системе, обеспечив тем самым интересы 
различных групп пользователей бухгалтерской информации.

Таким образом, теоретические и методические аспекты, выте
кающие из норм 25 главы Налогового кодекса и норм ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» являются очередным эта
пом эволюции учетной теории налогообложения прибыли, тре
бующим соответствующего осмысления и апробации. То что уста
новление единой методологической основы в исчислении прибыли
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необходимо, не вызывает сомнений. Другое дело, что действую
щий порядок установления взаимосвязи между бухгалтерским и 
налоговым учетом прибыли вызывает ряд вопросов, связанных с 
организацией бухгалтерского учета финансовых результатов.

Во-первых, порядок формирования суммы налога на прибыль 
нарастающим итогом с начала года, который должен отражаться 
на счете «Прибыли и убытки», имеет существенные изъяны, при
водящие к деформации суммы чистой прибыли (убытка) отчетного 
года. При этом отложенные налоговые активы и отложенные нало
говые обязательства выступают в роли влиятельных регулятивов. 
Во-вторых, отсутствуют действенные методики формирования 
информации о финансовых результатах в условиях введения в 
практику учета отложенного налога на прибыль, разработка кото
рых и является одной из целей исследования.

4 . 2 .  Н а л о г о в ы е  р е г у л я т и в ы  в  с и с т е м е  и с ч и с л е н и я  

к о н е ч н о г о  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а

Установление взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым 
учетом прибыли посредством методологических и методических 
аспектов, вытекающих из норм ПБУ 18/02 «Учет расчетов по на
логу на прибыль», в значительной степени приблизило систему 
бухгалтерского учета Российской Федерации к общепризнанным 
мировым стандартам, в соответствии с которыми учет налогооб
ложения прибыли осуществляется методом экономических обяза
тельств. В то же время, учетные подходы, провозглашенные ука
занным нормативным документом, знаменует собой коренную 
ломку сложившихся принципов формирования информации о ко
нечном финансовом результате организации, отражение которого 
базировалось на основе применения метода юридических обяза
тельств по налогообложению прибыли.

Произошедшие изменения можно свести к двум основным 
проблемам. Первая проблема -  изменение информационной сущ
ности конечного финансового результата деятельности организа
ции вследствие появления в системе его исчисления налоговых 
регулятивов, вторая -  отсутствие действенных методик исчисле
ния такого результата. При этом, по нашему мнению, первая про
блема теснейшим образом связана со второй. В связи с этим их 
рассмотрение необходимо осуществлять в едином контексте.
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Изменение информационной сущности конечного финансово
го результата деятельности организации вызвано действующим 
порядком определения его величины. Дело в том, что в системе 
учета финансовых результатов величина текущего налога на при
быль не находит своего отражения. Этот показатель формируется 
отдельным порядком на субсчете «Расчеты по налогу на прибыль» 
к счету «Расчеты по налогам и сборам». В самой подсистеме учета 
финансовых результатов отражаются только сумма условного рас
хода по налогу на прибыль и сумма постоянного налогового обя
зательства. Следовательно, при исчислении конечного финансово
го результата его сумма будет скорректирована на разницу между 
начисленными отложенными налоговыми активами и отложенны
ми налоговыми обязательствами, эквивалентную разнице между 
суммой фактически начисленного налога на прибыль и его услов
ными значениями, отраженными в системе учета финансовых ре
зультатов. Таким образом, величина чистой прибыли формируется 
с учетом ее корректировки на разницу между начисленными в от
четном периоде отложенными налоговыми активами и отложен
ными налоговыми обязательствами. При этом разница превыше
ния величины отложенных налоговых активов над величиной от
ложенных налоговых обязательств увеличивает показатель чистой 
прибыли. В противоположном случае -  уменьшает. Следователь
но, в любом случае величина чистой прибыли отличается от той, 
которая бы была отражена при включении в расчет суммы факти
чески начисленного налога на прибыль.

Кроме этого, на величину чистой прибыли (чистого убытка) 
оказывают влияние суммы отложенных налоговых активов и от
ложенных налоговых обязательств, которые списываются с учета 
через счет «Прибыли и убытки» вследствие выбытия объектов, по 
которым они начислялись. Если осуществляется списание отло
женных налоговых активов с одноименного счета, то вследствие 
этого уменьшается показатель чистой прибыли. В случае такого 
же списания отложенных налоговых обязательств -  его увеличе
ние. Поскольку объектом, по которому указанные условные значе
ния налога на прибыль начисляются, в первую очередь, являются 
основные средства, чья амортизация по правилам налогового и 
бухгалтерского учета в определенные временные отрезки может 
существенно различаться, то суммы таких списаний теоретически
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могут представлять собой значительную величину. Проиллюстри
руем эти положения условным цифровым материалом, который 
приведен в табл. 8 и на схеме 4.

Предположим, что прибыль до налогообложения, исчисленная 
по счету 99 «Прибыли и убытки», составляет 399582 руб. На схеме 4 
этот показатель представлен в виде сальдо начального.

Таким образом, в остатке по субсчету «Расчеты по налогу на 
прибыль» к счету «Расчеты по налогам и сборам» числится сумма 
текущего налога на прибыль, которая эквивалентна сумме налога 
на прибыль, рассчитанной по данным налогового учета.

Таблица 8
Учет расчетов по налогу на прибыль во взаимосвязи с величиной 

чистой прибыли при использовании действующих 
правил формирования информации

№
п/п

Документ и содержание операции Корреспонденция
счетов

Сумма,
руб.

Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма ус

ловного расхода по налогу на прибыль 99 68 95899
2 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

постоянного налогового обязательства 99 68 61611
3 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

отложенного налогового актива 09 68 9652
4 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

отложенного налогового обязательства 68 77 1680
5 Расчет бухгалтерии. Списывается сумма 

отложенного налогового актива, начис
ленного по выбывшим объектам основ 99 09 10000

6.
ных средств
Расчет бухгалтерии. Выявляется и спи
сывается по назначению чистая при 99 84 232072
быль отчетного периода

Д 99 К Д 84 К _______ Д 68 К
1) 95899 Сн 399582 6)232072 4) 1680 1) 95899
2)61611 2)61611
5)10000 3) 9652
6)232072 Об. Об. 232072 Об. 1680 Об. 167162
Об. 167510 Об.- Ск 232072 Ск 165482

Схема 4. Учетные записи на счетах бухгалтерского учета
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В свою очередь, показатель чистой прибыли, рассчитанный по 
действующим правилам формирования информации, скорректиро
ван дважды. Первый раз величиной суммы отложенных налоговых 
активов, списываемой в результате выбытия объекта, вызвавшего 
их начисление. Второй -  разницей между начисленными отложен
ными налоговыми активами и отложенными налоговыми обяза
тельствами. Следовательно, показатель чистой прибыли (чистого 
убытка) в конкретный отчетный период подвержен значительным 
колебаниям. При этом аргумент, в соответствии с которым потен
циальный пользователь бухгалтерской отчетности может исполь
зовать значения чистой прибыли, исчисленной таким образом в 
целях определения ее величины в будущем и, соответственно, по
лучить картину имущественного и финансового положения орга
низации в динамике, вызывает большие сомнения. По мнению ав
тора, первичная функция этого главнейшего показателя бухгалтер
ского учета — дать адекватную оценку деятельности организации 
за отчетный период (действие требования приоритета экономиче
ского содержания над формой).

Установление главенствующего положения этой функции в 
текущем учете достигается с помощью разработки соответствую
щей методики формирования информации о конечном финансо
вом результате.

В настоящее время на информационном элементе, предназна
ченном для исчисления конечного финансового результата дея
тельности организации, может отражаться значительная совокуп
ность самых разнообразных показателей. Структуризация таких 
данных с целью усиления информативных возможностей учета 
финансовых результатов предполагает выделение ряда субсчетов к 
счету «Прибыли и убытки». Однако их полный перечень норма
тивным регулированием не определен, но предопределяется соот
ветствующими нормами ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль». Поэтому номенклатура таких субсчетов должна опре
деляться практической необходимостью группировки информации 
в разрезе структуры действующей формы отчета о прибылях и 
убытках.

Для формирования информации о прибыли (убытке) до нало
гообложения необходимо ввести в практику учета одноименный
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субсчет 1 «Прибыль (убыток) до налогообложения». На нем отра
жаются прибыль (убыток) от продаж, сальдо прочих доходов и 
расходов, доходы и расходы, признаваемые чрезвычайными, а 
также суммы причитающихся бюджету налоговых санкций. При 
этом путем балансирования указанных показателей формируется 
остаток, который отражает прибыль (убыток) до налогообложения.

В свою очередь, для учета условного расхода (дохода) ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» предусматривает на
личие субсчета 2 «Условные расходы (условные доходы) по налогу 
на прибыль» к счету «Прибыли и убытки». На нем в зависимости от 
экономической природы хозяйственной ситуации, связанной с оп
ределением указанных величин в корреспонденции со счетом «Рас
четы по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на при
быль» отражаются показатели условных расходов (условных дохо
дов) по налогу на прибыль. При этом в случае наличия прибыли до 
налогообложения рассматриваемый субсчет дебетуется, в противо
положном случае -  кредитуется. Таким образом, сальдо по этому 
субсчету может быть как дебетовым, так и кредитовым.

Также ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» для 
учета постоянного налогового обязательства предусматривает от
крытие к счету «Прибыли и убытки» субсчета 3 «Постоянное на
логовое обязательство». На этом субсчете по его дебету учитыва
ются суммы постоянного налогового обязательства в корреспон
денции со счетом «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расче
ты по налогу на прибыль». Соответственно, остаток по этому суб
счету отражает сумму постоянного налогового обязательства на
растающим итогом с начала отчетного периода и может быть толь
ко дебетовым.

Кроме этого, формирование информации о финансовых ре
зультатах предполагает выделение в самостоятельный объект 
учетного наблюдения и тех показателей списания отложенных на
логовых активов и отложенных налоговых обязательств при выбы
тии объекта, по которому они начислены. Дело в том, что списа
ние этих показателей с соответствующих счетов отложенного на
лога на прибыль осуществляется в корреспонденции со счетом 
«Прибыли и убытки». При этом из норм вытекающих из ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» совершенно неясно,
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каким образом системно учитывать эти показатели. Если такие 
суммы включать в величину прибыли (убытка) до налогообложе
ния, то тогда будет нарушаться взаимосвязь между данными бух
галтерского и налогового учета, которая приведена на схеме 4. Ес
ли же эти показатели выделять на уровне отдельного субсчета к 
счету «Прибыли и убытки», то это обстоятельство все равно при
ведет к изменению информационной сущности чистой прибыли 
(чистого убытка). При этом главным вопросом, по нашему мне
нию, является то, что эти показатели проистекают из прошлых от
четных периодов и имеют отношение не к чистой прибыли (чис
тому убытку) отчетного периода, а к сумме нераспределенной 
прибыли (непокрытому убытку).

Для этих целей следует предусмотреть к счету «Нераспреде
ленная прибыль (непокрытый убыток)» специальный субсчет 
«Списание отложенных налоговых активов и обязательств». По 
его дебету в корреспонденции с кредитом счета «Отложенные на
логовые активы» отражается та часть отложенных налоговых ак
тивов, которая эквивалентна начислению по выбывающему объек
ту. В свою очередь, та часть отложенных налоговых обязательств, 
которая эквивалента выбытию объекта их начисления, отражается 
по дебету счета «Отложенные налоговые обязательства» и кредиту 
субсчета «Списание отложенных налоговых активов и обяза
тельств». Соответственно, остаток по рассматриваемому субсчету 
может быть как дебетовым, так и кредитовым. Его значение и 
формирует величину, отражающую влияние показателей списания 
отложенных налоговых активов и обязательств на сумму нерас
пределенной прибыли (непокрытого убытка).

Конечно, может последовать возражение, как быть с ситуаци
ей, в которой в одном и том же отчетном периоде начиналось на
числение отложенных налоговых активов или отложенных нало
говых обязательств и одновременно осуществлялось их списание 
вследствие выбытия объекта их порождающего. Такая ситуация, 
безусловно, имеет отношение только к чистой прибыли (чистому 
убытку) отчетного периода.

Решение этой проблемы осуществляется во взаимосвязи с ре
шением главной проблемы -  отражением в учете чистой прибыли 
(чистого убытка) с учетом адекватной оценки событий отчетного 
периода.
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Для этого необходимо только одно -  изменение квалификации 
показателей отложенного налога на прибыль в виде разницы меж
ду начисленными в отчетном периоде отложенными налоговыми 
активами и отложенными налоговыми обязательствами с их 
аморфного значения, исключенного из системы исчисления ко
нечного финансового результата, в объект учета финансовых ре
зультатов, каковым, собственно, эта разница и является. По своей 
сути она представляет собой величину отложенного налога на 
прибыль, сформированного в отчетном периоде, напрямую свя
занную с величиной нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) будущих отчетных периодов. Именно это обстоятельство 
позволяет трактовать этот показатель как влиятельный регулятив, 
позволяющий, с одной стороны, принимать его при исчислении 
конечного финансового результата отчетного года, с другой, учи
тывать как величину изменения нераспределенной прибыли (непо
крытого убытка) будущих отчетных периодов.

Переход к отражению в учете чистой прибыли (чистого убыт
ка) с учетом юридических обязательств по налогу на прибыль, с 
одной стороны, и формированием величины нераспределенной 
прибыли с учетом экономических обязательств по налогу на при
быль, с другой стороны, достигается достаточно просто.

Для этого выявленную за отчетный период разницу между на
численными отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами целесообразно отражать записью по 
итогам отчетного периода по счету «Прибыли и убытки» и счету 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет 
«Списание отложенных налоговых активов и обязательств». При 
этом для системного формирования информации об этом показа
теле необходимо предусмотреть соответствующий субсчет 4 «Раз
ница между отложенными налоговыми активами и обязательства
ми» к счету «Прибыли и убытки». Соответственно, остаток по рас
сматриваемому субсчету может быть как дебетовым, так и креди
товым. Его значение и формирует величину, отражающую влияние 
показателей разницы между отложенными налоговыми активами и 
обязательства на сумму чистой прибыли (чистого убытка).

В том случае, если величина отложенного налогового актива 
больше, чем величина отложенного налогового обязательства, ука
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занная разница в соответствии со своей экономической природой 
отражается записью по дебету соответствующего субсчета к счету 
«Прибыли и убытки» и кредиту счета «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». В противном случае -  наоборот.

Наличие подобной номенклатуры субсчетов к счету «Прибы
ли и убытки», конечные данные которых нацелены на формирова
ние данных отчета о прибылях и убытках, позволяет упорядочить 
информацию о факторах влияния на величину конечного финансо
вого результата и тем самым обеспечить системный подход к уче
ту всей совокупности финансовых результатов.

В то же время наличие подобной номенклатуры субсчетов 
предусматривает детально прописанную процедуру порядка их 
закрытия заключительными записями отчетного года. Закрытие 
субсчетов при предлагаемой их номенклатуре к счету «Прибыли и 
убытки» может осуществляться следующим порядком.

По окончании отчетного периода заключительными оборота
ми декабря субсчет 2 «Условные расходы (условные доходы) по 
налогу на прибыль», субсчет 3 «Постоянное налоговое обязатель
ство» и субсчет 4 «Разница между отложенными налоговыми ак
тивами и обязательствами» закрываются записью по стороне про
тивоположной той, на которой числится остаток на отчетную дату 
через субсчет 1 «Прибыль (убыток) до налогообложения». В свою 
очередь, на субсчете 1 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 
путем балансирования показателей выявляется чистая прибыль 
(чистый (убыток), который списывается на счет «Нераспределен
ная прибыль (непокрытый убыток))». Таким образом, субсчет 1 
«Прибыль (убыток) до налогообложения» в данном случае и толь
ко в этом случае выполняет функции субсчета на котором, выявля
ется чистая прибыль (чистый убыток) отчетного года. Проиллюст
рируем эти положения в табл .9 и на схеме 5 с целью сравнитель
ного анализа тем же условным цифровым материалом, который 
приведен в табл. 8 и на схеме 4.

Предложенная методика отражения показателей конечного 
финансового результата отчетного периода формирует величину 
чистой прибыли (чистого убытка) таким же образом, если бы при 
его исчислении принималась величина только текущего налога на 
прибыль без влияния указанной разницы. Кроме того, ее примене
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ние нивелирует возможное влияние списаний отложенных налого
вых активов или отложенных налоговых обязательств вследствие 
выбытия объекта их порождающего. В то же время, величина не
распределенной прибыли (непокрытого убытка) представлена с 
учетом потенциальных изменений, возникающих из-за отложенно
го налога на прибыль.

Таблица 9
Учет расчетов по налогу на прибыль во взаимосвязи с величиной 

чистой прибыли при использовании предлагаемой методики 
формирования информации

№
п/п

Документ и содержание операции Корреспонден
ция счетов

Сумма,
руб.

Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

условного расхода по налогу на прибыль 99-2 68 95899
2 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

постоянного налогового обязательства 99-3 68 61611
3 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

отложенного налогового актива 09 68 9652
4 Расчет бухгалтерии. Отражена сумма 

отложенного налогового обязательства 68 77 1680
5 Расчет бухгалтерии. Списывается сумма 

отложенного налогового актива, начис
ленного по выбывшим объектам основ 84 09 10000

6

ных средств
Расчет бухгалтерии. Отражена разница 
между отложенными налоговыми акти 99-4 84 7972

7
вами и обязательствами 
Расчет бухгалтерии. Списывается по на
значению сумма условного расхода по 99-1 99-2 95899

8

налогу на прибыль за отчетный период 
Расчет бухгалтерии. Списывается по на
значению сумма постоянного налогового 
обязательства за отчетный период 99-1 99-3 61611

9 Расчет бухгалтерии. Списывается по на
значению разница между отложенными 
налоговыми активами и обязательствами 99-1 99-4 7972

10

за отчетный период
Расчет бухгалтерии. Выявляется и списы
вается по назначению чистая прибыль 99-1 84 234100
отчетного периода
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Д 99-1 К Д 99-2 К Д 99-3 К
7)95899
8)61611
9) 7972
10)234100

Сн 399582 1) 95899 7) 95899 2)61611 8)61611

Об. 399582 0 6 .- Об. 95899 Об. 95899 06.61611 06.61611

Д 99-4 К ________ Д 8 4 К  Д 68К
6) 7972 9) 7972 5)10000 6) 7972 

10)234100
4) 1680 1)95899

2)61611 
3) 9652

Об. 7972 Об. 7972 Об. 10000 0 6 ,- Об. 1680 Об. 167162
Ск 232072 Ск 165482

Схема 5. Учетные записи на счетах бухгалтерского учета

Предлагаемая методика отражения налоговых регулятивов, не
сомненно, усиливает информационные возможности подсистемы 
учета финансовых результатов в силу предоставления ею всех необ
ходимых пользователю значений, таких как реальная чистая при
быль (чистый убыток) отчетного периода, а также величины нерас
пределенной прибыли (непокрытого убытка) с учетом отложенного 
налога на прибыль. Таким образом, первый показатель, формируе
мый в результате предлагаемой методики, полностью очищен от 
регулирующих воздействий налоговых регулятивов, т.е. представ
лен в статике. Второй показатель -  отражается во взаимосвязи с 
воздействиями налоговых регулятивов, т.е. представлен в динамике.

Следовательно, достигается синергетический эффект в вос
приятии информации, который является обязательным атрибутом 
развиваемой нами концепции многофункциональных финансовых 
результатов. Кроме того, предложенная методика формирования 
информации служит одним из элементов доказательной базы о 
возможностях бухгалтерского учета полностью интегрировать в 
себя налоговый учет прибыли. Именно этот методологический 
подход позволит исчислять финансовые результаты в единой ин
формационной системе, обеспечив тем самым интересы различных 
групп пользователей бухгалтерской информации.
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З а и л ю  ЧСНИС

Построение новых экономических и политических систем 
управления является сложным и длительным процессом. Однако с 
большим трудом внедряются в жизнь новые формы и методы 
управления организациями. В полной мере это касается и бухгал
терского учета, который является основным источником информа
ционного обеспечения управления организацией. При этом до сих 
пор одной из самых сложных проблем теории и практики остается 
разработка методологии и методики бухгалтерского учета финан
совых результатов, которые являются сутью рыночной экономики.

Мы попытались представить свою точку зрения на процесс 
становления информационной подсистемы учета финансовых ре
зультатов и распределения прибыли во взаимосвязи с ее регуляти- 
вами в стране на основе изучения истории ее развития, иссле
дования возможностей учетной категории прибыли и ее производ
ных, а именно:

• сформулирована концепция формирования и отражения в 
учете многофункциональных финансовых результатов, базирую
щаяся на наращивании их различных значений, отражаемых сис
темным порядком;

• уточнена экономическая сущность регулятивов прибыли и 
определены их функции в бухгалтерском учете;

• обоснованы и разработаны методологические принципы и 
методические правила формирования информации о регулятивах 
финансовых результатов в единой их системе;

• предложена классификация счетов учета финансовых ре
зультатов по выполняемым ими функциям в системе бухгалтер
ского учета и дано определение системы счетов учета финансовых 
результатов;

• обоснована методика текущего учета резервов предстоящих 
расходов с выделением показателей резервов под условные обяза
тельства в самостоятельный объект учетного наблюдения;

• разработана методика выявления конечного финансового 
результата деятельности организации, позволяющая формировать
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его величину с учетом юридических обязательств по налогу на 
прибыль, а прибыль в составе капитала с учетом экономических 
обязательств по налогу на прибыль;

• разработаны системы показателей регулятивов финансовых 
результатов, представляемых в основных формах бухгалтерской 
отчетности, а также методики дополнительного раскрытия инфор
мации об их влиянии на величину прибылей и убытков;

• предложена методика формирования информации о влиянии 
недостач и потерь от порчи ценностей на величину прибыли для 
пояснительной записки в годовой бухгалтерской отчетности.

Проведенное исследование поставленных в монографии про
блем и разработанные в ней рекомендации дают возможность ра
дикального совершенствования системы учета и отчетности фи
нансовых результатов, повышения на этой основе экономической 
обоснованности, контрольных и аналитических возможностей 
учетной информации о финансовых результатах для всех групп 
пользователей в соответствии с современными условиями эконо
мического развития организаций. Разработанный интегрирован
ный подход к определению величины финансового результата по
зволяет внутренним пользователям в своих целях целенаправленно 
воздействовать на его сумму, а внешним пользователям выявлять 
условия возникновения прибылей и убытков и реально оценивать 
полученный финансовый результат.

Вполне осознаем всю сложность и многоплановость постав
ленных задач, особенно в условиях неопределенности дальнейше
го экономического развития нашего общества и, естественно не 
претендуем на их исчерпывающее решение. Как и в любой работе, 
посвященной развитию методологии и методики экономической 
науки, рекомендации по решению рассматриваемых проблем да
леко не бесспорны и предполагают дальнейшее системное иссле
дование.
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