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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с не
определенностью, угрозами и рисками. Чтобы предупредить не
гативное воздействие неопределенности на получение субъектами 
предпринимательства прибыли, необходимо создать защитный 
механизм в виде системы экономической безопасности. В целом 
моделирование эффективной системы экономической безопасно
сти направлено на обеспечение устойчивого развития предприни
мательской деятельности экономических субъектов и стабильного 
приращения их прибыли.

Учебное пособие обеспечивает готовность обучающихся к вы
полнению следующих трудовых функций по обеспечению эконо
мической безопасности предпринимательской деятельности:

-  разработка локальной документации, необходимой для 
функционирования системы управления экономической безопас
ности;

-  анализ (идентификация и классификация) риска и оценива
ние величины риска в целях экономической безопасности при реа
лизации установленных целей организации;

-  обеспечение условий защиты ресурсов организации от внеш
них и внутренних угроз экономической безопасности;

-  осуществление мониторинга административно-хозяйствен
ной деятельности по соблюдению требований экономической безо
пасности;

-  планирование и проведение контрольных мероприятий по 
выявлению нарушений требований экономической безопасности;

-  выявление причин и условий, способствующих возникнове
нию факторов, оказывающих негативное влияние на экономиче
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скую стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие 
мер по их локализации и устранению;

-  управление финансовыми (страховыми, налоговыми и ины
ми) рисками в системе экономической безопасности, проектирова
ние систем управления рисками;

-  подготовка управленческих решений в вопросах экономиче
ской безопасности, управление финансовыми (страховыми, нало
говыми и иными) рисками в системе экономической безопасности.

Для овладения настоящими трудовыми функциями обучаю
щимся предстоит изучить:

-  сущность и содержание политики экономической безопасно
сти предпринимательской деятельности;

-  классификацию рисков и угроз экономической безопасности 
предпринимательской деятельности;

-  методологию оценки рисков и угроз экономической безопас
ности предпринимательской деятельности;

-  методологию комплексной оценки экономической безопасно
сти предприятия;

-  механизм обеспечения экономической безопасности пред
принимательской деятельности.

В учебном пособии обобщены материалы нормативно-право
вых актов в сфере обеспечения экономической безопасности пред
принимательской деятельности, а также публикаций таких авто
ров, как Н.С. Безуглая, Е.В. Вельская, М.А. Бендиков, О.А. Боро
дина, С.М. Бычкова, Э.Н. Валетдинова, В.М. Володин, Т.Г. Гилина, 
И.И. Глотова, С.И. Горбань, Д.А. Динец, Ф.И. Евдокимов, И.В. Ев- 
сюков, В.В. Ефимов, О.Ю. Захаров, С.В. Зыков, С.А. Иванов, 
Е.В. Каранина, Т.Г. Касьяненко, М.В. Клочкова, А.А. Краснощек, 
JI.H. Ладыко, В.А. Литвинов, Н.Н. Макарова, А.В. Мартышевская, 
Г.А. Маховикова, М.И. Мигунова, Ю.В. Микун, А.В. Мовчанюк, 
А.А. Молдаванцев, Г.М. Насырова, А.В. Оногда, Е.С. Пузанова, 
П.Ю. Раменская, Л.Н. Родионова, В.К. Сепчагов, И.А. Сергеева, 
А.Е. Суглобов, Е.П. Томилина, И.Н. Яковлева и др.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по укруп
ненным группам специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление».



Глава 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЮССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Организация и нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации.

1.2. Содержание и виды предпринимательской деятельности.
1.3. Объекты экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.
1.4. Субъекты экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.
1.5. Концепция экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.
1.6. Критерии и показатели экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.
1.7. Информационная система обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности.

1.1. Организация и нормативное регулирование 
предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации

Организация и нормативное регулирование предприниматель
ской деятельности в России реализуется в системе законодатель
ных актов, которая представлена на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Система законодательных актов, определяющая 
нормативное регулирование предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации

В соответствии со статьей 8 Конституции РФ в Россий
ской Федерации:

-  гарантируются единство экономического пространства, сво
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под
держка конкуренции, свобода экономической деятельности;

-  признаются и защищаются равным образом частная, государ
ственная, муниципальная и иные формы собственности [1, ст. 8].

Статья 2 Гражданского кодекса РФ (далее —  ГК РФ) определя
ет, что гражданское законодательство регулирует отношения
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между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель
ность, или с их участием [2, ст. 2]. Кроме того, в этой же статье дано 
понятие предпринимательской деятельности как самостоятель
ной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на 
«систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» лицами, 
зарегистрированными в установленном законом порядке [2, ст. 2].

Субъекты предпринимательской деятельности согласно по
ложениям ГК РФ —  это физические лица, зарегистрированные 
в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические 
лица [2].

Согласно статье 23 ГК РФ гражданине вправе заниматься:
-  предпринимательской деятельностью без образования юри

дического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя;

-  производственной или иной хозяйственной деятельностью 
в области сельского хозяйства без образования юридического лица 
на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хо
зяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хо
зяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя [2, ст. 23].

Предпринимательскую деятельность граждане должны осу
ществлять в соответствии с правилами, регулирующими «деятель
ность юридических лиц, являющихся коммерческими организаци
ями» [2, ст. 23].

В соответствии со статьей 48 ГК РФ юридическим лицом при
знается организация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести граждан
ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [2].

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из организа
ционно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

Если учредители юридических лиц имеют вещные права на имуще
ство, то такие юридические лица относятся к государственным и му
ниципальным унитарным предприятиям, учреждениям [2, ст. 48].

К юридическим лицам, в отношении которых их участники име
ют корпоративные права, относятся корпоративные организации.

Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) определяется Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном бан
ке Российской Федерации» (Банке России).
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В статье 50 ГК РФ законодательно закреплено понятие ком
мерческой и некоммерческой организации. Если основная цель 
деятельности организации —  извлечение прибыли, то это ком
мерческие организации, если основная цель деятельности органи
зации —  не извлечение прибыли и не распределение полученной 
прибыли между участниками организации, то это некоммерче
ские организации [2].

Классификация юридических лиц в зависимости от основ
ной цели и организационно-правовой формы представлены на 
рис. 1.2.

Юридические лица, являющиеся коммерческими организаци
ями, «могут создаваться в организационно-правовых формах хо
зяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных коопера
тивов, государственных и муниципальных унитарных предпри
ятий» [2, ст. 50].

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организа
циями, могут создаваться в организационно-правовых формах:

«1) потребительских кооперативов, к которым относятся, в том 
числе, жилищные, жилищно-строительные и гаражные коопера
тивы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные коопе
ративы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся, в том чис
ле, политические партии и созданные в качестве юридических 
лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), ор
ганы общественной самодеятельности, территориальные обще
ственные самоуправления;

2.1) общественных движений;
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе не

коммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объ
единения работодателей, объединения профессиональных союзов, 
кооперативов и общественных организаций, торгово-промышлен- 
ные, нотариальные палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым отно
сятся в том числе товарищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр ка
зачьих обществ в Российской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Феде
рации;

7) фондов, к которым относятся, в том числе, общественные 
и благотворительные фонды;
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Рис. 1.2. Классификация юридических лиц в зависимости 
от основной цели и организационно-правовой формы [2]

8) учреждений, к которым относятся государственные учрежде
ния (в том числе государственные академии наук), муниципальные 
учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;
10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
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13) адвокатских образований (являющихся юридическими ли
цами);

14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат» [2, ст. 50].
Некоммерческие организации могут осуществлять «приносящую 

доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и если это соответствует таким целям» [2, ст. 50].

Некоммерческая организация, «уставом которой предусмот
рено осуществление приносящей доход деятельности, за исклю
чением казенного и частного учреждений, должна иметь доста
точное для осуществления указанной деятельности имущество 
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответ
ственностью» [2, ст. 50].

Юридическое лицо мож ет быть создано «на основании ре
шения учредителя (учредителей) об учреж дении юридического 
лица» (ст. 50.1 ГК РФ). В случае учреждения юридического лица 
одним лицом «решение о его учреждении принимается учредите
лем единолично. В случае учреждения юридического лица двумя 
и более учредителями указанное решение принимается всеми уч
редителями единогласно» [2].

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации 
в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмот
ренном законом о государственной регистрации юридических лиц 
(ст. 51 ГК РФ). Данные государственной регистрации включаются 
в единый государственный реестр юридических лиц, открытый 
для всеобщего ознакомления.

Юридические лица, за исключением хозяйственных товари
ществ, действуют на основании уставов, которые утверждаются 
их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании уч 
редительного договора, который заключается его учредителями 
(участниками) и к которому применяются правила гражданского 
законодательства об уставе юридического лица.

Статья 55 ГК РФ определяет понятия представительства и фи
лиала юридического лица. Представительством юридического 
лица является «обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет 
интересы юридического лица и осуществляет их защиту». Фили
алом юридического лица является «обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения 
и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства» [2].
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Представительства и филиалы «не являются юридическими 
лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридиче
ским лицом и действуют на основании утвержденных им положе
ний» [2, ст. 55].

Руководители представительств и филиалов назначаются 
«юридическим лицом и действуют на основании его доверенно
сти. Представительства и филиалы должны быть указаны в еди
ном государственном реестре юридических лиц» [2, ст. 55].

Статья 65.1 ГК РФ подразделяет все юридические лица на две 
группы: корпоративные юридические лица (корпорации) и уни
тарные юридические лица [2].

Юридические лица, учредители (участники) которых облада
ют правом участия (членства) в них и формируют их высший ор
ган в соответствии с требованиями ГК РФ, являются корпоратив
ными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся 
«хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производствен
ные и потребительские кооперативы, общественные организации, 
общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества соб
ственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в госу
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
а также общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [2, ст. 55].

Унитарными юридическими лицами являются «юридиче
ские лица, учредители которых не становятся их участниками 
и не приобретают в них прав членства». К ним относятся «госу
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, религиоз
ные организации, публично-правовые компании» [2, ст. 65.1].

Согласно статье 65.3 ГК РФ высшим органом корпорации яв
ляется общее собрание ее участников. В некоммерческих кор
порациях и производственных кооперативах с числом участников 
более ста высшим органом может являться съезд, конференция 
или иной представительный (коллегиальный) орган, определяе
мый их уставами в соответствии с законом [2].

В корпорации образуется единоличный исполнительный 
орган (директор, генеральный директор, председатель и пип.). 
Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 
полномочий единоличного исполнительного органа нескольким 
лицам, действующим совместно, или образование нескольких 
единоличных исполнительных органов, действующих независимо 
друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа 
корпорации может выступать как физическое, так и юридическое 
лицо.
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В случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уста
вом корпорации, в корпорации образуется коллегиальный испол
нительный орган (правление, дирекция и т.п.).

Наряду с исполнительными органами в корпорации может 
быть образован в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим за
коном или уставом корпорации, коллегиальный орган управления 
(наблюдательный или иной совет), «контролирующий деятель
ность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные 
функции, возложенные на него законом или уставом корпорации. 
Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнитель
ных органов корпораций, и члены их коллегиальных исполни
тельных органов не могут составлять более одной четверти со
става коллегиальных органов управления корпораций и не могут 
являться их председателями» [2, ст. 65.3].

Члены коллегиального органа управления корпорации «имеют 
право получать информацию о деятельности корпорации и зна
комиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать 
возмещения причиненных корпорации убытков», «оспаривать со
вершенные корпорацией сделки» и «требовать применения по
следствий их недействительности, а также требовать применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации 
в порядке», установленном ГК РФ [2, ст. 65.3].

Федеральными законами РФ установлено правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности, определены пра
ва и обязанности их участников, порядок создания, реорганизации 
и ликвидации (табл. 1.1).

Объектами предпринимательской деятельности являются 
объекты гражданских прав, к которым относятся «вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имуще
ство, в том числе безналичные денежные средства, бездокументар
ные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и ока
зание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельно
сти и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллекту
альная собственность); нематериальные блага» (рис. 1.3) [2, ст. 128].

В статье 130 ГК РФ приведены определения недвижимых 
и движимых вещей. К недвижимым вещам (недвижимое имуще
ство, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строи
тельства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие го
сударственной регистрации воздушные и морские суда, суда вну
треннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть от
несено и иное имущество [2].
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Субъекты предпринимательской деятельности и их основные характеристики
Таблица 1.1

Наименова
ние субъектов 

предприни
мательской 

деятельности

Федеральные законы, кодексы Определение субъектов предпринимательства
Имущество субъектов 
предпринимательской 

деятельности

Хозяйствен
ные товарище
ства и обще
ства

Федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограни
ченной ответственностью», 
Федеральный закон от 19.07.1998 
№ 115-ФЗ «Об особенностях 
правового положения акционер
ных обществ работников (народ
ных предприятий)»,
Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»

Хозяйственными товариществами и обще
ствами признаются корпоративные коммер
ческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом

Имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей 
(участников), а также 
произведенное и приоб
ретенное хозяйственным 
товариществом или об
ществом в процессе дея
тельности, принадлежит 
на праве собственности 
хозяйственному товари
ществу или обществу

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

Федеральный закон от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве»

Граждане, «ведущие совместную деятельность 
в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения 
о создании крестьянского (фермерского) хозяй
ства, вправе создать юридическое лицо —  кре
стьянское (фермерское) хозяйство» [2, ст. 23]. 
Крестьянским (фермерским) хозяйствам при
знается «добровольное объединение граждан 
на основе членства для совместной производ
ственной или иной хозяйственной деятельности 
в области сельского хозяйства, основанной на 
их личном участии и объединении членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства имуще
ственных вкладов» [2, ст. 86.1]

Имущество крестьян
ского (фермерского) хо
зяйства принадлежит ему 
на праве собственности

Продолжение табл. 1.1

Наименова
ние субъектов 

предприни
мательской 

деятельности

Федеральные законы, кодексы Определение субъектов предпринимательства
Имущество субъектов 
предпринимательской 

деятельности

Хозяйствен
ные партнер
ства

Федеральный закон от 03.12.2011 
№ Э80-ФЗ «О хозяйственных 
партнерствах»

Хозяйственным партнерствам признается
«созданная двумя или более лицами коммер
ческая организация», в управлении деятельно
стью которой «принимают участие участники 
партнерства, а также иные лица в пределах 
и в объеме, которые предусмотрены соглаше
нием об управлении партнерством» [16, ст. 2]

Производ
ственные
кооперативы

Федеральный закон от 08.12.1995 
№ 193-ФЭ «О сельскохозяйствен
ной кооперации»,
Федеральный закон от 08.05.1996 
№ 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах»

Производственным кооперативом (арте
лью) признается «добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, 
сбыт промышленной, сельскохозяйственной 
и иной продукции, выполнение работ, торгов
ля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом 
и ином участии и объединении его члена
ми (участниками) имущественных паевых 
взносов. Законом и уставом производствен
ного кооператива может быть предусмотрено 
участие в его деятельности юридических лиц» 
[2, ст. 106.1]

Имущество, находящееся 
в собственности произ
водственного кооперати
ва, «делится на паи его 
членов в соответствии 
с уставом кооператива» 
[2, ст. 106.3]
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О бъекты  предпринимательском 
деятельности

Решения собраний

Недвижимое
имущество,

недвижимость

Движимое
имущество

земельные участки, 
участки недр

здания, сооружения, 
объекты незаверщен- 

ного строительства
воздушные и морские 

суда, суда внутрен
него плавания
предприятие в 

целом как
имущественный

комплекс

деньги (валюта)

ценные бумаги

другие 
не относящиеся 
к недвижимому 
имуществу вещи

Право 
собственности и 

другие вещные права

Обязательства

Источники
обязательств

Купля-продажа Транспортная

Возмездное экпедиция

оказание услуг Выполнение

Подряд научно-
исследовательских,

Перевозка опытно

Мена конструкторских и

Комиссия технологических

Аренда работ

Страхование Агентирование
Заем и кредит Поручение
Коммерческая Хранение

концессия Расчеты
Дарение Банковский счет

и другие

Рис. 1.3. Объекты предпринимательской деятельности

К  движимому имуществу относятся «вещи, не относящиеся 
к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. Регистрация 
прав на движимые вещи не требуется», кроме случаев, указанных 
в федеральных законах об оружии и о безопасности дорожного 
движения [2, ст. 130].

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются «действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, из
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей» [2].

Решение собрания, с которым закон связывает гражданско- 
правовые последствия, порождает правовые последствия, на 
которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших 
право участвовать в данном собрании (участников юридического 
лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других — 
участников гражданско-правового сообщества), а также для иных 
лиц, если это установлено законом или вытекает из существа от
ношений (ст. 181.1 ГК РФ).
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Представительство —  это «сделка, совершенная одним ли
цом (представителем) от имени другого лица (представляемого) 
в силу полномочия, основанного на доверенности, указании за
кона либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления». Данная сделка «непосред
ственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обя
занности представляемого» (ст. 182 ГК РФ) [2].

Содержание права собственности раскрыто в статье 209 
ГК РФ, которое выражается в том, что «собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отноше
нии принадлежащего ему имущества любые действия, не противо
речащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуж
дать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником, права владения, пользования и рас
поряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом» [2].

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер
шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 
как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности. Обя
зательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, 
а также из иных оснований, предусмотренных гражданским зако
нодательством (ст. 307 ГК РФ) [2].

Источники возникновения обязательств и их основные эле
менты  приведены в табл. 1.2.

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей» регулирует отношения, возникающие в связи  
с государственной регистрацией юридических лиц  при их соз
дании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений 
в их учредительные документы, государственной регист ра
цией физических лиц в качестве индивидуальных предпри
нимателей и государственной регистрацией при прекращении 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также в связи с ведением государствен
ных реест ров —  единого государственного реестра юридиче
ских лиц и единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей [9].
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Продолжение табл. 1.2
Основания

возникновения
обязательств

Субъекты сделки Предмет договора Основания исполнения сделки
Глава, 

параграф 
ГК РФ

Договор дарения Даритель, одаря
емый

Вещь, имуществен
ное право, имуще
ственная обязан
ность

Передача вещи, имущественных прав, освобож
дение от имущественной обязанности

Глава 32 ГК 
РФ

Договор аренды
(имущественного
найма)

Арендодатель (най
модатель), аренда
тор (наниматель)

Имущество Предоставление имущества «за плату во времен
ное владение и пользование или во временное 
пользование» [3, ст. 606]

Глава 34, § 1 
ГК РФ

Договор найма 
жилого помеще
ния

Наймодатель, на
ниматель

Жилое помещение Предоставление жилого помещения «за плату во 
владение и пользование для проживания в нем» 
[3, ст. 671]

Глава 35 ГК 
РФ

Договор безвоз
мездного поль
зования (договор 
ссуды)

Ссудодатель, ссудо
получатель

Вещь Передача вещи в безвозмездное временное 
пользование

Глава 36 ГК 
РФ

Договор подряда Подрядчик,
заказчик

Работа Выполнение работы по заданию и сдача резуль
тата работы

Глава 37, § 1 
ГК РФ

Договор бытового 
подряда

Подрядчик, граж
данин (заказчик)

Работа, предна
значенная удовлет
ворять бытовые 
или другие личные 
потребности за
казчика

Выполнение работы, предназначенной удовлет
ворять бытовые или другие личные потребности 
заказчика по заданию

Глава 37, § 2 
ГК РФ

Договор строи
тельного подряда

Подрядчик,
заказчик

Строительство объ
екта и строитель
ные работы

Строительство по заданию заказчика определен
ного объекта либо выполнение иных строитель
ных работ

Глава 37, § 3 
ГК РФ

Продолжение табл. 1.2
Основания

возникновения
обязательств

Субъекты сделки Предмет договора Основания исполнения сделки
Глава, 

параграф 
ГК РФ

Договор подряда 
на выполнение 
проектных и изы
скательских работ

Подрядчик (проек
тировщик, изыска
тель), заказчик

Техническая до
кументация и (или) 
изыскательские 
работы

Разработка по заданию заказчика технической 
документации и (или) выполнение изыскатель
ских работ

Глава 37, § 4 
ГК РФ

Договоры на 
выполнение 
научно-исследо
вательских работ, 
опытно-конструк- 
торских и техно
логических работ

Исполнитель, за
казчик

Научные исследова
ния, образец нового 
изделия, конструк
торская докумен
тация на него или 
новая технология

Проведение научных исследований, разработка 
образца нового изделия, конструкторской доку
ментации на него или новой технологии

Глава 38 ГК 
РФ

Договор возмезд
ного оказания 
услуг

Исполнитель,
заказчик

Услуги (опреде
ленные действия 
или определенная 
деятельность)

Оказание услуги (совершение определенных 
действий или осуществление определенной 
деятельности)

Глава 39 ГК 
РФ

Договор перевоз
ки груза

Перевозчик, отпра
витель, получатель

Груз Доставка груза в пункт назначения Глава 40 ГК 
РФ

Договор перевоз
ки пассажира

Перевозчик, пас
сажир

Пассажир, багаж Перевозка пассажира и доставка его багажа 
в пункт назначения

Глава 40 ГК 
РФ

Договор транс
портной экспе
диции

Экспедитор, кли- 
ент-грузоотправи- 
тель или грузопо
лучатель

Экспедиция услуг, 
связанных с пере
возкой груза

Выполнение или организация выполнения услуг, 
связанных с перевозкой груза

Глава 41 ГК 
РФ

Договор займа Займодавец,
заемщик

Деньги или другие 
вещи, определен
ные родовыми 
признаками

Передача в собственность денег или других 
вещей, определенных родовыми признаками на 
условиях возвратности

Глава 42, § 1 
ГК РФ
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Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» регулирует отношения, возника
ющие между федеральными органами исполнительной власти, ор
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов дея
тельности. Лицензирование отдельных видов деятельности осу
ществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным 
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государ
ства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов деятельности [15].

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно
сти (банкротстве)» устанавливает основания для признания долж
ника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и ус
ловия осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяе
мых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при не
способности должника удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов [10].

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите кон
куренции» (далее —  Федеральный закон о защите конкуренции) 
определяет организационные и правовые основы защиты конку
ренции, в том числе предупреждения и пресечения:

1) монополистической деятельности и недобросовестной кон
куренции;

2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции фе
деральными органами исполнительной власти, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, иными осуществляющими функции 
указанных органов органами или организациями, а также госу
дарственными внебюджетными фондами, Центральным банком 
Российской Федерации [12].

Целями Федерального закона о защите конкуренции являют
ся обеспечение единства экономического пространства, свобод
ного перемещения товаров, свободы экономической деятельности 
в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий 
для эффективного функционирования товарных рынков [12].

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
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путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту 
прав и законных интересов граждан, общества и государства пу
тем создания правового механизма противодействия легали
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма и регулирует отношения граж
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства, организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, иностранных структур без об
разования юридического лица, а также государственных органов, 
осуществляющих контроль на территории Российской Федерации 
за проведением операций с денежными средствами или иным иму
ществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения дея
ний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма [8].

Отдельное внимание со стороны государства в Российской Фе
дерации заслуживает малое и среднее предпринимательство. 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее —  Федеральный закон № 209-ФЗ) регулирует отношения, 
возникающие между юридическими лицами, физическими ли
цами, органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, определяет понятия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды 
и формы такой поддержки [14].

Согласно статье 3 Федерального закона № 209-ФЗ «субъекты 
малого и среднего предпринимательства —  хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предпринимате
ли)», отнесенные «к малым предприятиям, в том числе к микро
предприятиям, и средним предприятиям» [14].

К  субъектам малого и среднего предпринимательства отно
сятся «зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соответствующие условиям», установ
ленным Федеральным законом № 209-ФЗ, «хозяйственные обще
ства, хозяйственные партнерства, производственные кооперати
вы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, кре
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни
матели» [14, ст. 4].

Согласно пункту 1.1 статьи 4 «в целях отнесения хозяйствен
ных обществ, хозяйственных партнерств, производственных ко
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оперативов, сельскохозяйственных потребительских коопера
тивов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринима
тельства должны выполняться следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 
должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, обществен
ных и религиозных организаций (объединений), благотворитель
ных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью не пре
вышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не явля
ющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
превышает сорок девять процентов (курсив наш —  Прим. авт.);

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организо
ванном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехноло
гичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных парт
нерств заключается в практическом применении (внедрении) ре
зультатов интеллектуальной деятельности (программ для элек
тронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных до
стижений, топологий интегральных микросхем, секретов произ
водства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств — бюджетным, автономным 
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учрежде
ниями, автономными учреждениями образовательным организа
циям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства полу
чили статус участника проекта в соответствии с Федеральным 
законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ “Об инновационном 
центре «Сколково»”;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хо
зяйственных партнерств являются юридические лица, включен
ные в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц, предоставляющих государствен
ную поддержку инновационной деятельности в формах, установ
ленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ 
“О науке и государственной научно-технической политике”.
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Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, при усло
вии соответствия одному из следующих критериев:

-  юридические лица являются публичными акционерными 
обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых на
ходится в собственности Российской Федерации, или хозяйствен
ными обществами, в которых данные публичные акционерные 
общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться бо
лее чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на го
лосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать еди
ноличный исполнительный орган и (или) более половины соста
ва коллегиального исполнительного органа, а также возможность 
определять избрание более половины состава совета директоров 
(наблюдательного совета);

-  юридические лица являются государственными корпораци
ями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”;

-  юридические лица созданы в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ “О реорганизации Россий
ской корпорации нанотехнологий”;

2) среднесписочная численность работников за предшеству
ющий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превы
шать следующие предельные значения среднесписочной числен
ности работников для каждой категории субъектов малого и сред
него предпринимательства (курсив наш —  Прим. авт.):

а) до ста человек для малых предприятий; среди малых пред
приятий выделяются микропредприятия —  до пятнадцати человек;

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 
предприятий;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ин
дивидуальных предпринимателей, полученный от осуществле
ния предпринимательской деятельности за предшествующий ка
лендарный год, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и при
меняется по всем налоговым режимам, не должен превышать
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предельные значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (курсив наш —  Прим. авт.) [14].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего пред
принимательства» «предельные значения дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности за предшеству
ющий календарный год», без учета налога на добавленную стои
мость для следующих категорий субъектов малого и среднего пред
принимательства:

-  «микропредприятия —  120 млн рублей;
-  малые предприятия —  800 млн рублей;
-  средние предприятия —  2 млрд рублей» [18].
В статье 7 Федерального закона № 209-ФЗ определены следу

ющие меры нормативно-правового регулирования развития ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации:

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила веде
ния налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций 
по отдельным налогам и сборам для малых предприятий;

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощен
ный порядок ведения кассовых операций для малых предприятий;

3) упрощенный порядок составления субъектами малого 
и среднего предпринимательства статистической отчетности;

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъек
тами малого и среднего предпринимательства государственное 
и муниципальное имущество;

5) особенности участия субъектов малого предприниматель
ства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осу
ществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора);

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства;

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

9) иные меры, направленные на обеспечение реализации целей 
и принципов Федерального закона № 209-ФЗ [14].
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1.2. Содержание и виды предпринимательской 
деятельности

Предпринимательской является деятельность «самостоятель
ная, осуществляемая на свой риск, направленная на систематиче
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг» лицами, зареги
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке 
[2, ст. 2].

Из определения предпринимательской деятельности выделяют 
следующие характерные признаки предпринимательской дея
тельности:

-  самостоятельность. Выделяют имущественную и органи
зационную самостоятельность предпринимательской деятельно
сти. Если у предпринимателя имеется обособленное собственное 
имущество, используемое им для предпринимательской деятель
ности, то это говорит об имущественной самостоятельности. Если 
у предпринимателя существует возможность принимать самосто
ятельные предпринимательские решения, начиная с решения об 
организации бизнеса, выбора вида деятельности, организационно
правовой формы, учредителей и т.д., то это говорит об организа
ционной самостоятельности;

-  наличие риска. Риск свойственен рыночной экономике. Что
бы снизить убытки от ведения предпринимательской деятельно
сти, следует вести политику предупреждения, нивелирования ри
сков на всех стадиях предпринимательской деятельности;

-  систематическое получение прибыли. Именно прибыль яв
ляется конечной целью предпринимательской деятельности. При
быль придает предпринимательской деятельности коммерческий 
характер, который не утрачивается даже и в том случае, когда ре
зультатом ее окажется не прибыль, а убыток. Нельзя не обратить 
внимание и на такой признак предпринимательской деятельности, 
как систематичность в извлечении прибыли. К сожалению, четких 
количественных критериев систематичности законодательством 
пока не выработано. Законодательный пробел предлагают вос
полнить, включив в определение предпринимательской деятель
ности дополнительные квалифицирующие признаки, такие как 
доля прибыли от такой деятельности в общих доходах лица, суще
ственность прибыли, получение ее определенное количество раз 
за некоторый отчетный период и др.

В соответствии с определением прибыль извлекается субъек
тами от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг;
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-  самостоятельная ответственность предпринимателя сво
им имуществом также является признаком предпринимательской 
деятельности, не вошедшим в легальное определение;

-  регистрация в установленном законом порядке. Это фор
мальный признак, то есть признак, легализующий предпринима
тельскую деятельность, придающий ей законный статус. Отсут
ствие регистрации «не приводит к утрате деятельностью качества 
предпринимательской, однако делает ее незаконной» [134].

Предпринимательство в разных экономических областях 
различается по форме и, особенно, по содержанию операций 
и способам их осуществления. Но характер бизнеса накладывает 
значительный отпечаток на вид товаров и услуг, которые предпри
ниматель производит или оказывает. Предприниматель может сам 
производить товары и услуги, приобретая только факторы произ
водства. Он также может приобретать готовые товары и перепро
давать его потребителю. Наконец, предприниматель может только 
соединять производителей и потребителей, продавцов и покупате
лей. Отдельные виды бизнеса различаются также формами собст
венности на используемые факторы предпринимательства.

В зависимости от содержания и направленности предприни
мательской деятельности, объекта приложения капитала и полу
чения конкретных результатов, связи предпринимательской дея
тельности с основными стадиями воспроизводственного процесса, 
различают следующие виды предпринимательства: производ
ственное, коммерческо-торговое, финансово-кредитное, посредни
ческое, страховое.

Предпринимательство называется производственным , если 
сам предприниматель непосредственным образом, используя в ка
честве факторов орудия и предметы труда, производит продук
цию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности 
для последующей реализации (продажи) потребителям, покупате
лям, торговым организациям.

Производственное предпринимательство включает выпуск про
мышленной и сельскохозяйственной продукции производственно
технического назначения, потребительских товаров, строительных 
работ, перевозки грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные 
и бытовые услуги, производство информации, знаний, выпуск книг, 
журналов, газет. В широком смысле слова производственное пред
принимательство есть создание любого полезного продукта, необ
ходимого потребителям, обладающего способностью быть продан
ным или обмененным на другие товары.

В России производственное предпринимательство является 
наиболее рисковым занятием, так как структурная перестройка

31



экономики не обеспечила необходимых условий для развития 
производственного предпринимательства. Существующий риск 
нереализации произведенной продукции, хронические неплатежи, 
многочисленные налоги, сборы и пошлины являются тормозом 
в развитии производственного предпринимательства. Также раз
витие производственного бизнеса в России сдерживается трудно- 
доступностью некоторых ресурсов, отсутствием внутренних по
будителей и слабым уровнем квалификации начинающих бизнес
менов, боязнью сложностей, наличием более доступных и легких 
источников дохода.

Между тем, именно производственное предпринимательство 
необходимо всем нам: в конечном счете, оно сможет обеспечить 
стабильный успех начинающему бизнесмену. Так что тяготеющий 
к перспективному, устойчивому делу должен обратить свой взор 
на производственное предпринимательство.

Производственный бизнес тесно связан с бизнесом в сфере об
ращения. Произведенные товары надо продавать или обменивать 
на другие товары. Высокими темпами развивается коммерческо- 
торговое предпринимательство как основной второй вид рос
сийского предпринимательства.

Принцип организации торгового предпринимательства не
сколько отличается от производственного, так как предпринима
тель выступает непосредственно в роли коммерсанта, торговца, 
продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, по
требителю (покупателю). Особенностью торгового предпринима
тельства является непосредственные экономические связи с оп
товыми и розничными потребителями товаров, работ, услуг.

Коммерческое предпринимательство охватывает все виды дея
тельности, которые непосредственным образом относятся к об
мену товара на деньги, денег на товар или товара на товар. Хотя 
основу коммерческого предпринимательства составляют товар
но-денежные операции купли-продажи, в нем оказываются задей
ствованными практически те же факторы и ресурсы, что и в про
изводственном предпринимательстве, но в меньших масштабах.

Коммерческое предпринимательство привлекает видимой воз
можностью продать товар по цене намного более высокой, чем он 
был куплен, и положить тем самым в карман весомую прибыль. 
Такая возможность действительно существует, однако на практи
ке ее реализовать значительно сложнее, чем кажется. В условиях 
разницы внутренних и мировых цен, а также цен в разных реги
онах России при неразворотливости умирающей государственной 
торговли удачливым коммерсантам, «челнокам» удается «купить 
подешевле —  продать подороже». За этой видимой легкостью
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скрывается не всеми видимый труд коммерсантов-предпринима- 
телей, затраченный на достижение успеха.

Сфера официального коммерческого предпринимательства —  
магазины, рынки, биржи, выставки-продажи, аукционы, торговые 
дома, торговые базы, другие учреждения торговли. В связи с при
ватизацией государственных торговых предприятий значительно 
возросла материальная база личного и коммерческого предпри
нимательства. Возникли обширные возможности начать свое ком
мерческое дело, выкупив или построив магазин, организовав свою 
торговую точку.

Для успешного занятия торговым предпринимательством не
обходимо досконально знать неудовлетворенный спрос потреби
телей, быстро реагировать, предлагая соответствующие товары 
или их аналоги. Торговое предпринимательство более мобильно, 
изменчиво, так как непосредственно связано с конкретными по
требителями. Считается, что для развития торгового предпри
нимательства должны быть как минимум два основные условия: 
относительно устойчивый спрос на продаваемые товары (поэто
му необходимо хорошее знание рынка) и более низкая закупоч
ная цена товаров у производителей, что позволяет торговцам воз
местить торговые издержки и получить необходимую прибыль. 
Торговое предпринимательство связано с относительно высоким 
уровнем риска, особенно при организации торговли промышлен
ными товарами длительного пользования.

Финансовое предпринимательство —  это особая форма ком
мерческого предпринимательства, в которой в качестве предмета 
купли-продажи выступают валютные ценности, национальные 
деньги (российский рубль) и ценные бумаги (акции, облигации 
и др.), продаваемые предпринимателем покупателю или предо
ставляемые ему в кредит. При этом имеется в виду не только и не 
столько продажа и покупка иностранной валюты за рубли, хотя 
и это тоже финансовая сделка, а непредвиденный круг операций, 
охватывающий все многообразие продажи и обмена денег, других 
видов денежных средств, ценных бумаг на другие деньги, ино
странную валюту, ценные бумаги.

Суть финансовой предпринимательской операции состоит в том, 
что предприниматель приобретает основной фактор предприни
мательства в виде различных денежных средств (денег, иностран
ной валюты, ценных бумаг) за определенную денежную сумму 
у обладателя денежных средств. Приобретенные денежные сред
ства продаются затем покупателям за плату, превышающую де
нежную сумму, затраченную первоначально на покупку этих де
нежных средств, в результате чего образуется предприниматель
ская прибыль.
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В случае кредитного предпринимательства предприниматель 
привлекает денежные вклады, выплачивая обладателям вкладов воз
награждение в виде депозитного процента вместе с последующим 
возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются затем в долг по
купателям кредитов под кредитный процент вместе с последующим 
возвратом вклада. Привлеченные деньги выдаются затем в долг по
купателям кредитов под очередной процент, превышающий депо
зитный. Разница между депозитным и кредитным процентом слу
жит источником прибыли предпринимателей-кредиторов.

Финансово-кредитное предпринимательство относится к чис
лу самых сложных, оно имеет глубокие исторические корни в ро
стовщичестве, известном со времен Древней Греции.

Для организации финансово-кредитного предпринимательства 
образуется специализированная система организаций: коммерче
ские банки, финансово-кредитные компании, фирмы, валютные 
биржи и другие специализированные организации. Предпри
нимательская деятельность банков и других финансово-кредит
ных организаций регулируется как общими законодательными 
актами, так и специальными законами, нормативными актами 
Центрального банка России и Минфина РФ. В соответствии с за
конодательными актами предпринимательская деятельность на 
рынке ценных бумаг должна осуществляться профессиональными 
участниками. Государство в лице Минфина РФ выступает также 
в качестве предпринимателя на рынке ценных бумаг, в этом ка
честве выступают субъекты РФ и муниципальные образования, 
выпуская в оборот соответствующие ценные бумаги.

Посредничеством называют предпринимательство, в котором 
предприниматель сам не производит и не продает товар, а высту
пает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного 
обмена, в товарно-денежных операциях.

Посредники —  это лица (юридические или физические), пред
ставляющие интересы производителя и потребителя, но сами 
таковыми не являющиеся. Посредники могут вести предприни
мательскую деятельность самостоятельно или выступать на рын
ке от имени (по поручению) производителей или потребителей. 
В качестве посреднических предпринимательских организаций на 
рынке выступают оптовые снабженческо-сбытовые организации, 
брокеры, дилеры, дистрибьюторы, биржи, в какой-то мере ком
мерческие банки и другие кредитные организации. Посредниче
ская предпринимательская деятельность является в значительной 
мере рисковой, поэтому предприниматель-посредник устанав
ливает в договоре уровень цен, учитывая степень риска при осу
ществлении посреднических операций. Главная задача и предмет 
предпринимательской деятельности посредника —  соединить две 
заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть осно
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вания утверждать, что посредничество состоит в оказании услуг 
каждой из этих сторон. За оказание подобных услуг предприни
матель получает доход, прибыль.

Страховое предпринимательство заключается в том, что 
предприниматель в соответствии с законодательством и догово
ром гарантирует страхователю возмещение ущерба в результате 
непредвиденного бедствия потери имущества, ценностей, здоро
вья, жизни и других видов потерь за определенную плату при за
ключении договора страхования. Страхование заключается в том, 
что предприниматель получает страховой взнос, выплачивая 
страховку только при определенных обстоятельствах. Так как ве
роятность возникновения таких обстоятельств невелика, то остав
шаяся часть взносов образует предпринимательский доход.

Страховое предпринимательство является одним из наиболее 
рисковых видов деятельности. В то же время организация стра
ховой предпринимательской деятельности дает определенную 
гарантию страхователям (организациям, предприятиям, физиче
ским лицам) получить определенную компенсацию при наступле
нии риска в их деятельности, что являются одним из условий раз
вития в стране цивилизованного предпринимательства.

Министерством экономического развития Российской Федера
ции разработан Общероссийский классификатор видов экономи
ческой деятельности («ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (утв. Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

Общероссийский классификатор видов экономической дея
тельности (ОКВЭД 2) входит в состав Национальной системы 
стандартизации Российской Федерации. Он предназначен для 
классификации и кодирования видов экономической деятельно
сти и информации о них.

Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономи
ческой деятельности. Экономическая деятельность имеет место 
тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, 
сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединя
ются в производственный процесс, имеющий целью производство 
продукции (предоставление услуг). Экономическая деятельность 
характеризуется затратами на производство продукции (товаров 
или услуг), процессом производства и выпуском продукции (пре
доставлением услуг).

В ОКВЭД 2 использованы иерархический метод классифика
ции и последовательный метод кодирования. Кодовое обозначение 
для идентификации группировок видов экономической деятельно
сти состоит из 2 -6  цифровых знаков. Его структура может быть 
представлена в следующем виде:
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XX класс
ХХ.Х подкласс
ХХ.ХХ группа
ХХ.ХХ.Х подгруппа
ХХ.ХХ.ХХ вид
В соответствии с международной практикой в ОКВЭД 2 не учи

тываются такие классификационные признаки, как форма собствен
ности, организационно-правовая форма и ведомственная подчинен
ность хозяйствующих субъектов, не делается различий между вну
тренней и внешней торговлей, рыночными и нерыночными, коммер
ческими и некоммерческими видами экономической деятельности.

1.3. Объекты экономической безопасности 
предпринимательской деятельности

Объектом системы экономической безопасности предпринима
тельской деятельности обычно выступает стабильное экономиче
ское состояние предприятия в текущем и перспективном периоде. 
Конкретными же объектами защиты чаще выступают ресурсы: 
финансовые, материальные, информационные, кадровые и т.п.

Ресурсы предприятия —  это имеющиеся в наличии средства, 
обеспечивающие осуществление предпринимательской деятель
ности. Они используются и в конце концов потребляются субъек
том для достижения поставленных целей. В литературе выделя
ются две категории ресурсов: материально-вещественные ресур
сы, которые представлены в предметной форме, в обозримых об
разах, и людские (трудовые) ресурсы, которые имеют личностный 
характер, проявляющийся в способности к действиям и не сопро
вождаемый воплощением в каком-либо вещном образе [141].

С позиций субъекта предпринимательской деятельности, ори
ентированной на выработку определенной продукции, экономиче
скими ресурсами являются те источники, которые конкретно необ
ходимы для осуществления дела и решения хозяйственных задач.

1.3.1. Финансовые ресурсы предприятия
Финансовые ресурсы предприятия —  это совокупность всех 

видов денежных доходов и поступлений, находящихся в распоря
жении предприятия и предназначенных для выполнения финансо
вых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, свя
занных с расширением производства и экономическим стимули
рованием работающих.

Предприятие привлекает финансовые ресурсы, используя для 
этого различные источники финансирования. Материальной
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основой всех привлекаемых финансовых ресурсов являются де
нежные средства, но каждый источник финансирования имеет 
определенные особенности и по-разному влияет на настоящее 
и будущее положение предприятия. Поэтому очень важно, чтобы 
организация проводила осознанную финансовую политику при 
выборе комбинации источников финансирования и оценивала по
следствия такой политики.

Состав финансовых ресурсов предприятия и источников их 
формирования представлен на рис. 1.4.

Ф инансовые ресурсы предприятия

Внутренние

Собственные средства

Поступления -С Уставный капитал

Добавочный капитал

Безвозмездные
поступления

Эмиссионный доход

Резервный капитал

Специальные фонды
Сформированные за 

счет прибыли

Нераспределенная
прибыль

Чистая прибыль

Прибыль от текущей 
деятельности

Доходы от 
инвестиционной 

деятельности

Доходы от финансовой 
деятельности

Доходы от прочей 
деятельности

Резервы предстоящих 
расходов и платежей

Целевое финансирование 
и поступления

Страховые возмещения

Целевого назначения

Амортизация основных
средств, нематериальных Прочие поступления

активов

Доходы будущих —
периодов

Внеиние

Заемные и привлеченные

Долгосрочные

Кредиты и займы

Отложенные налоговые 
обязательства

Прочие долгосрочные 
обязательства

Кредиты и займы —

Кредиторская
задолженность

Краткосрочные

Прочие краткосрочные 
обязательства

— 1

Рис. 1.4. Состав финансовых ресурсов предприятия 
и источников их формирования
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Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет 
целого ряда источников. На основе права собственности различа
ют две крупные группы источников: собственные и заемные де
нежные средства.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов проис
ходит в момент учреждения предприятия, когда образуется устав
ный капитал (акционерный или складочный капитал). Уставный 
капитал —  это имущество предприятия, созданное за счет вкла
дов учредителей.

К устойчивым пассивам относятся также: резервный, добавоч
ный капитал; нераспределенная прибыль; долгосрочные займы; 
постоянно находящаяся в обороте предприятия кредиторская 
задолженность (по зарплате из-за разницы в сроках начисления 
и выплаты, по отчислениям во внебюджетные фонды, в бюджет, 
по расчетам с покупателями и поставщиками и др.).

Резервный капитал — размер имущества предприятия, кото
рый предназначен для размещения в нем нераспределенной при
были, для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа ак
ций предприятия.

Резервный капитал формируется в размере не менее 5 % от 
уставного капитала. В отличие от акционерных обществ, обще
ства с ограниченной ответственностью и унитарные предприятия 
могут не формировать резервный капитал, но могут это сделать 
в соответствии с учредительными документами или учетной по
литикой. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно
стью» общество может создавать резервный и иные фонды в по
рядке и размерах, предусмотренных уставом общества [7].

Размер резервного капитала определяется уставом предприятия 
в определенных пределах: для акционерных обществ этот предел 
должен быть не меньше 5 % уставного капитала (Федеральный за
кон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да
лее —  Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а размер 
ежегодных отчислений —  не менее 5 % годовой чистой прибыли. 
Резервный капитал используется для покрытия непредвиденных по
терь и убытков, а также для выплаты дивидендов акционерам, дер
жателям привилегированных акций при недостаточности для этих 
целей прибыли. Кроме того, средства резервного капитала могут 
быть использованы для погашения облигаций организаций и выку
па ее собственных акций в случае отсутствия иных средств. Резерв
ный капитал не может быть использован для других целей [6].

Резервный капитал предназначен для покрытия общих убыт
ков при отсутствии других возможностей их покрытия и форми
руется за счет резервов, образованных в соответствии с действую
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щим законодательством, и за счет резервов, образованных в соот
ветствии с учредительными документами.

Добавочный капитал —  сумма дооценки внеоборотных ак
тивов, средства ассигнований из бюджета, направленные на по
полнение оборотных активов, а также другие поступления в соб
ственный капитал предприятия (например, безвозмездно передан
ные основные фонды), складывающаяся из следующих элементов:

-  эмиссионный доход — разница между продажной и номи
нальной стоимостью акций предприятия;

-  курсовые разницы  — разницы при оплате доли уставного ка
питала в иностранной валюте;

-  разница при переоценке основных средств — разница при из
менении стоимости основных средств.

Нераспределенная прибыль —  доля прибыли предприятия, 
которая не идет в уплату налогов и не распределяется между ак
ционерами в виде дивидендов, а повторно инвестируется в активы 
этой компании. Нераспределенная прибыль может инвестировать
ся в основной капитал, может храниться и в виде кассовых остат
ков или пригодных для обращения на рынке ценных бумаг, ис
пользоваться для финансирования поглощения других фирм, для 
пролонгирования кредитов клиентам, на выплаты по ссудам или 
для увеличения ликвидных активов. Удержание части прибыли — 
это альтернативный и более простой метод финансирования по 
сравнению с мобилизацией нового капитала путем заимствования 
или выпуска акций. Обычно инвестируется в приобретение фи
зических активов, покупку компаний или расширение товарного 
кредита покупателям. Прибыль является важнейшим источником 
финансов для новых инвестиций в экономику.

Специальные фонды предприятия представлены фондом на
копления и фондом потребления. Источниками формирования 
специальных фондов могут быть:

-  прибыль предприятия;
-  безвозмездно полученные средства других предприятий;
-  бюджетные средства;
-  средства централизованных фондов вышестоящих предпри

ятий;
-  средства добровольных объединений предприятий.
Фонд накопления предназначен:
-  для приобретения основных средств производственного 

и непроизводственного назначения;
-  уплаты процентов за пользование банковским кредитом;
-  финансирования научно-исследовательских и опытно-кон- 

структорских разработок (НИОКР);
-  расходов по уплате штрафных санкций;
-  частично —  подготовки и переподготовки кадров.
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Из фонда потребления средства также расходуются:
-  на благотворительные цели;
-  оказание материальной помощи;
-  выплату дивидендов;
-  выплату надбавок к пенсиям;
-  выплату премий, не связанных с производственными резуль

татами;
-  приобретение медикаментов, путевок на лечение и отдых 

для работников предприятия и их детей.
Финансовые ресурсы формируются главным образом за счет 

прибыли (от основной и других видов деятельности), а также вы
ручки от реализации выбывшего имущества, устойчивых пас
сивов, различных целевых поступлений, паевых и иных взносов 
членов трудового коллектива.

Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, 
остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, 
отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая 
прибыль используется для увеличения оборотных средств пред
приятия, формирования фондов и резервов и реинвестиций в про
изводство (рис. 1.5).

Чистая прибыль ч Расходы по налогу на прибыльv «yi------------------ --------------------

(Чрезвычайные расходы) Возмещённый налог на прибыль— ■ \..

(Чрезвычайные доходы) |f  Проценты уплаченные

Прибыль до уплаты процентов и налогов 
(англ. EBIT — Earnings Before Interest and 

Taxes)

1 4 Проценты полученные

Амортизационные отчисления по 
материальным и нематериальным активам

Переоценка активов

Прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам 
(англ. EBITDA — Earnings before Interest, Taxes, Depreciation unci Amortization)

Рис. 1.5. Взаимосвязь чистой прибыли и прибыли до уплаты налогов, 
расходов на амортизацию и процентов по кредитам
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Объем чистой прибыли зависит от объема валовой прибыли 
и величины налогов. Исходя из объема чистой прибыли, исчисля
ются дивиденды акционерам предприятия.

Значительные финансовые ресурсы, особенно во вновь создава
емых и реконструируемых предприятиях, могут быть мобилизо
ваны на финансовом рынке с помощью продажи акций, облигаций 
и других видов ценных бумаг, выпускаемых данным предприяти
ем, дивидендов и процентов по ценным бумагам других эмитен
тов, доходов от финансовых операций, кредитов.

Предприятия могут получать финансовые ресурсы: от ассоциа
ций и концернов, в которые они входят; от вышестоящих органи
заций при сохранении отраслевых структур; от органов государ
ственного управления в виде бюджетных субсидий; от страховых 
организаций.

В составе этой группы финансовых ресурсов, формируемых 
в порядке перераспределения, все большую роль играют выплаты 
страховых возмещений, и все меньшую —  бюджетные и отрас
левые финансовые источники, которые предназначены на строго 
ограниченный перечень затрат.

Страховое возмещение —  денежная компенсация, выплачи
ваемая страхователю или выгодоприобретателю при наступле
нии страхового случая из страхового фонда для покрытия ущерба 
в имущественном страховании и (или) в страховании гражданской 
ответственности. Страховое возмещение может быть также в на
туральной форме, т.е. не деньгами, а товарами, услугами или вы
полненными работами.

Резервы предстоящих расходов и платежей —  источник 
средств, создаваемый в текущем периоде для предстоящих расхо
дов в будущих периодах. К ним относятся резервы, создаваемые 
для предстоящей оплаты отпусков работников; выплаты ежегод
ного вознаграждения за выслугу лет; осуществления производ
ственных затрат по подготовительным работам в сезонных отрас
лях промышленности; предстоящих затрат по ремонту основных 
средств; предстоящих затрат по ремонту предметов проката, за
трат по возведению временных (титульных) зданий и сооружений. 
Порядок резервирования сумм за счет издержек производства 
и обращения регулируется соответствующими законодательными 
и другими нормативными актами.

Целевое финансирование — это денежные средства, поступа
ющие в организацию для финансирования мероприятий целевого 
назначения.

К средствам целевого финансирования и поступлений относятся:
-  средства организации и ее работников, направляемые на фи

нансирование объектов социальной сферы;
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-  государственные субсидии, полученные из бюджетов на со
держание целевых программ;

-  средства внебюджетных фондов, полученных на финансиро
вание научно-исследовательских, опытно-конструкторских и дру
гих работ;

-  средства, полученные организацией на финансирование инве
стиционных программ, при покупке на аукционе или по конкурсу;

-  средства долевого участия на строительство объектов;
-  средства приватизационного фонда.
Средства целевого финансирования используются на безвоз

вратной основе.
Амортизация — перенесение по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или 
морального износа на стоимость производимой продукции (работ, 
услуг).

Доходы будущих периодов — это средства, полученные в от
четном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.

Долгосрочные обязательства представляют собой обязатель
ства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. Долгосроч
ные обязательства —  это задолженность предприятия по креди
там и займам. К долгосрочным обязательствам также относятся 
отложенные налоговые обязательства. Оценивая финансовое со
стояние предприятия, имеющего долгосрочные заимствования, 
нельзя сказать, что их наличие является отрицательным. Кроме 
того, долгосрочные обязательства могут быть приравнены к соб
ственным средствам. Также, учитывая инфляционные процессы, 
можно считать, что наличие долгосрочных обязательств является 
выгодным фактором для предприятия, так как их реальная стои
мость в момент получения существенно отличается от стоимости 
в момент оплаты.

Под отложенным налоговым обязательством понимается та 
часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести 
к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет 
в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Краткосрочные обязательства предприятия —  задолжен
ность предприятия, которая должна быть погашена в течение 
12 месяцев после отчетной даты. Она включает в себя задолжен
ность по кредитам банков и займам, подлежащим погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторскую задол
женность, а также задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходы будущих периодов, резервы предстоя
щих расходов и прочие краткосрочные обязательства.
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Согласно статье 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, 
а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму де
нег (сумму займа) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи де
нег или других вещей.

Согласно статье 819 ГК РФ по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по
лученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредиторская задолженность (англ. Accounts payable (A/P)) — 
задолженность субъекта (юридического лица, физического лица) 
перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить.

Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата по
ступления услуг (работ, товаров, материалов и т.д.) не совпадает 
с датой их фактической оплаты.

Принято выделять несколько видов кредиторской задолженности:
-  задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
-  задолженность перед персоналом организации;
-  задолженность перед внебюджетными фондами;
-  задолженность по налогам и сборам;
-  задолженность перед прочими кредиторами.
Наличие кредиторской задолженности не является благопри

ятным фактором для предприятия и существенно снижает пока
затели при оценке финансового состояния, платежеспособности 
и ликвидности.

Использование финансовых ресурсов предприятия осуще
ствляется по следующим направлениям'.

-  текущие затраты на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг);

-  инвестирование средств в капитальные вложения, связанные 
с расширением производства и его техническим обновлением, ис
пользованием нематериальных активов;

-  инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги;
-  платежи финансовой, банковской системам, взносы во вне

бюджетные фонды;
-  образование различных денежных фондов и резервов (на 

развитие; поощрительного и социального характера);
-  благотворительные цели, спонсорство и т.п.

43



1.3.2. Экономическая природа, состав, структура основного 
капитала предприятия

Основной капитал предприятия —  это часть производитель
ного капитала, который полностью и многократно принимает уча
стие в производстве товара, переносит свою стоимость на новый 
продукт по частям, в течение ряда периодов. К основному капита
лу относится та часть авансированного капитала, которая затраче
на на постройку зданий, сооружений, покупку машин, оборудова
ния, инструмента.

После реализации товара основной капитал по частям возвра
щается в денежной форме. Основной капитал подвергается физи
ческому и моральному износу.

Физический износ —  утрата основными капиталами потреби
тельной стоимости, которая постепенно переносится на продукт, 
частями возвращается в виде амортизации. Моральный износ про
исходит из-за роста производительности труда и технического 
прогресса и ведет к обновлению основного капитала до того, как 
он снашивается физически.

Основной капитал меняет свою вещественную форму и про
ходит следующие стадии:

-  инвестирование (денежная форма —  основные фонды): в ре
альные активы —  здания, сооружения, машины и оборудование 
и прочее, а не в финансовые активы —  акции, облигации.

-  производство (материально-вещественная форма), потребле
ние в виде амортизации. В процессе производства посредством 
амортизации осуществляется перенос стоимости средств труда по 
мере их физического и морального износа на производимый с их 
помощью продукт; использование специальных денежных отчис
лений (амортизационных отчислений), включаемых в затраты, 
для простого и расширенного воспроизводства основных фондов;

-  возмещение —  начисленная амортизация превращается в де
нежную форму (себестоимость, выручка). За счет этих денег про
исходит вновь закупка оборудования.

В состав основного капитала входят:
-  основные средства;
-  незавершенные долгосрочные инвестиции;
-  долгосрочные финансовые инвестиции;
-  нематериальные активы.
Основные средства —  часть имущества, используемая в ка

честве средств труда при производстве продукции, выполнении 
работ или оказании услуг либо для управления организации в те
чение периода, превышающего 12 месяцев, или в обычный опера
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ционный цикл, если он превышает 12 месяцев. В составе основ
ных средств учитываются находящиеся в собственности орга
низации земельные участки, объекты природопользования (это 
денежная оценка основных фондов и материальных ценностей, 
имеющих длительный срок службы).

Существуют следующие группы основных средств:
-  здания (корпуса цехов, складские помещения, производ

ственные лаборатории и т.п.);
-  сооружения (инженерно-строительные объекты, создающие 

условия для осуществления процесса производства: эстакады, ав
томобильные дороги, туннели);

-  внутрихозяйственные дороги;
-  передаточные устройства (электросети, теплосети, газовые сети);
-  машины и оборудование, в том числе: силовые машины 

и оборудование (генераторы, электродвигатели, паровые машины, 
турбины и т.п.); рабочие машины и оборудование (металлорежу
щие станки, прессы, электропечи и т.п.); измерительные и регули
рующие приборы и устройства, лабораторное оборудование; вы
числительная техника; автоматические машины, оборудование 
и линии (станки-автоматы, автоматические поточные линии); про
чие машины и оборудование;

-  транспортные средства (вагоны, автомобили, кары, тележки);
-  инструмент (режущий, давящий, приспособления для кре

пления, монтажа), кроме специального инструмента;
-  производственный инвентарь и принадлежности (стеллажи, 

рабочие столы и т.п.);
-  хозяйственный инвентарь;
-  рабочий, продуктивный и племенной скот;
-  многолетние насаждения;
-  прочие основные средства (библиотечные фонды, музейные 

ценности).
В составе основных средств учитываются также: «капиталь

ные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные 
вложения в арендованные объекты основных средств; земельные 
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие при
родные ресурсы)» [21].

Д ля признания объекта основным средством для организа
ции необходимо одновременное выполнение следующих четы
рех условий:

-  «объект предназначен для использования в производ
стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления ор
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ганизацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование;

-  объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, то есть срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-  организация не предполагает последующую перепродажу 
данного объекта;

-  объект способен приносить организации экономические вы
годы (доход) в будущем» [21].

Незавершенные долгосрочные инвестиции —  затраты на соз
дание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования (свыше 12 месяцев), не предна
значенных для продажи, за исключением долгосрочных финансо
вых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги 
и уставные капиталы других предприятий.

Долгосрочные финансовые инвестиции —  инвестиции ор
ганизации в государственные ценные бумаги, облигации и иные 
ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) ка
питалы других организаций, а также предоставленные другим ор
ганизациям займы.

К нематериальным активам относят активы, которые удов
летворяют следующим условиям:

-  отсутствие материально-вещественной структуры;
-  возможность идентификации от другого имущества;
-  использование в производстве продукции, при выполнении ра

бот или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
-  использование в течение длительного времени, то есть срока 

полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-  организация не предполагает последующую перепродажу 
данного имущества;

-  способность приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем;

-  наличие надлежаще оформленных документов, подтверж
дающих существование самого актива и исключительного пра
ва у организации на результаты интеллектуальной деятельности 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор 
уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.) [134].

К нематериальным активам могут быть отнесены следующие 
объекты:

-  объекты интеллектуальной собственности (исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности);

-  исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель;
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-  исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных;

-  имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем;

-  исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров;

-  исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения;

-  деловая репутация организации.
Воспроизводство основного капитала.
Амортизация основных производственных фондов
и ее роль в воспроизводственном процессе
Воспроизводство основных фондов —  это непрерывный про

цесс их обновления путем реконструкции, технического перевоору
жения, модернизации, капитального ремонта существующих, а так
же путем приобретения новых фондов. Данный процесс включает 
следующие взаимосвязанные стадии: создание, потребление, амор
тизация, восстановление и возмещение (рис. 1.6).

На схеме стадии воспроизводства основных фондов разделе
ны на две части. Одна часть — это создание основных фондов, 
что чаще всего происходит вне предприятия. Создание основных 
фондов в соответствии с их структурой происходит в двух сфе
рах: в строительной индустрии и машиностроении, в том числе 
и в приборостроении. Вторая часть —  это стадии, которые осу
ществляются внутри предприятия.

Начальной стадией воспроизводства основных фондов, кото
рая осуществляется на предприятии, является стадия их приобре
тения и формирования. Для нового предприятия, которое только 
создается, процесс формирования означает строительство зданий 
и сооружений, приобретение оборудования, соответствующего 
технологическому процессу, стоимости и качеству продукции.

Рис. 1.6. Стадии воспроизводства основных фондов
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Д ля действующего предприятия формирование основных 
фондов включает , прежде всего, следующие этапы:

-  инвентаризацию существующих и используемых основных 
фондов с целью выявления устаревших и изношенных элементов 
основных фондов;

-  анализ соответствия существующего оборудования техноло
гии и организации производства;

-  выбор (с учетом конкретной специфики производства и пла
нируемого объема продукции) объема и структуры основных фон
дов. Далее идет процесс переустановки действующего оборудова
ния, приобретение, доставка и монтаж нового оборудования.

Завершает воспроизводство основных фондов процесс их вос
становления или возмещения. Восстановление основных фондов 
может осуществляться посредством ремонта (текущего, среднего 
и капитального) за счет амортизационных отчислений, а также 
путем модернизации и реконструкции.

Существуют различные формы простого и расширенного вос
производства основных фондов. Формы простого воспроизвод
ства — замена устаревших средств труда и капитальный ремонт; 
формы расширенного воспроизводства — новое строительство, 
расширение действующих предприятий, их реконструкция и тех
ническое перевооружение, модернизация оборудования.

Каждая из этих форм решает определенные задачи, имеет пре
имущества и недостатки. Так, за счет нового строительства вво
дятся в действие новые предприятия, на которых все элементы 
основных фондов соответствуют современным требованиям тех
нического прогресса. В период же, когда происходит спад произ
водства и многие предприятия прекращают свою деятельность, 
предпочтение должно быть отдано реконструкции и техническому 
перевооружению действующих предприятий.

Реконструкция чаще всего может происходить в двух вариантах.
При первом варианте в процессе реконструкции по новому про

екту происходит расширение и переустройство существующих со
оружений, цехов и т.п.

При втором варианте основная часть капитальных вложений 
направляется на обновление активной части основных фондов 
(машины, оборудование) при использовании старых производ
ственных зданий и сооружений.

Обычно второй вариант реконструкции в хозяйственной прак
тике называется техническим перевооружением. Увеличение 
доли затрат на оборудование дает возможность при том же объеме 
капитальных вложений получить больший прирост продукции со 
значительно меньшими материальными затратами и в более ко
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роткие сроки, чем строительство новых предприятий, и на этой 
основе увеличить производительность труда и снизить себесто
имость продукции.

Формой расширенного воспроизводства основных фондов яв
ляется и модернизация оборудования, под которой понимается 
его обновление с целью полного или частичного устранения мо
рального износа второй формы и повышения технико-экономиче
ских показателей до уровня аналогичного оборудования более со
вершенных конструкций.

Модернизация оборудования может проводиться по несколь
ким направлениям:

-  совершенствование конструкций действующих машин, повы
шающее их режимные характеристики и технические возможности;

-  механизация и автоматизация станков и механизмов, позво
ляющие увеличить производительность оборудования;

-  перевод оборудования на программное управление.
Модернизация оборудования экономически эффективна, если

в результате ее проведения возрастает годовой объем производ
ства, увеличивается производительность труда и снижается се
бестоимость продукции. При этом необходимо, чтобы рентабель
ность производства повышалась. Последнее может быть достиг
нуто, если относительный прирост прибыли будет больше, чем 
увеличение стоимости производственных фондов в результате за
трат на модернизацию.

Основная цель воспроизводства основных фондов —  обеспече
ние предприятий основными фондами в их количественном и каче
ственном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии.

В процессе воспроизводства основных фондов решаются 
следующие задачи:

-  возмещение выбывающих по различным причинам основ
ных фондов;

-  увеличение массы основных фондов с целью расширения 
объема производства;

-  совершенствование видовой, технологической и возрастной 
структуры основных фондов, т.е. повышение технического уровня 
производства.

Процесс воспроизводства основных фондов может осущест
вляться за счет различных источников. Основные средства для 
воспроизводства основных фондов на предприятии могут посту
пать по следующим каналам:

-  как вклад в уставный капитал предприятия;
-  в результате капитальных вложений;
-  в результате безвозмездной передачи;
-  вследствие аренды.
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Характер использования средств труда положен в основу раз
граничения двух типов воспроизводства —  экстенсивного и ин
тенсивного.

Экстенсивный характер процессов воспроизводства выража
ется в преобладающем вводе новых рабочих мест и соответствую
щих им основных производственных фондов при недостаточном 
их выбытии, в результате чего обновление производственного ап
парата происходит не самым прогрессивным способом, то есть за 
счет наращивания новых рабочих мест при наличии устаревших, 
малоэффективных. Длительное время воспроизводству был при
сущ экстенсивный характер, несмотря на то, что объемы экономи
ческих условий (демографическая ситуация, нагрузка на окружа
ющую среду, ограниченность отдельных видов природных ресур
сов) этому не способствовали.

Недостатки в воспроизводстве производственных аппаратов 
проявлялись следующим образом: во-первых, была нарушена 
одна из важнейших народнохозяйственных пропорций —  сба
лансированность рабочих мест и трудовых ресурсов. Во-вторых, 
заморожены капиталовложения в использование рабочих мест 
и тем самым отвлечены ресурсы, необходимые для обновления 
производственного аппарата. В-третьих, недостаток уровня вы
бытия основных производственных фондов способствовал не
обоснованному разбуханию наименее эффективных направлений 
воспроизводства производственного аппарата —  сферы ремонтов. 
В-четвертых, ухудшались возрастные и технические характери
стики производственного аппарата. В обобщающем виде недо
статки в воспроизведении производственного аппарата вырази
лись в негативных тенденциях снижения фондоотдачи, имеющей 
место в промышленности длительный период, а недостаточный 
уровень использования основных производственных фондов сдер
живал рост производительности труда и требовал дополнитель
ного ввода основных производственных фондов для компенсации 
этих процессов.

Суть интенсификации воспроизводства заключается в мак
симальном увеличении длительности стадии производительно
го использования основных фондов, когда предприятие получает 
экономическую эффективность за счет сокращения длительности 
всех других стадий и этапов. Среди проблем, требующих реше
ния при обновлении производственного аппарата, необходимо от
метить ориентацию технологий на улучшение социальных усло
вий труда, сокращение применения ручного, тяжелого, монотон
ного труда, а также на ресурсосбережение, комплексное исполь
зование сырья. Перевод экономики на интенсивный путь развития
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в значительной мере зависит от изменения пропорций в направле
нии воспроизводства производственного аппарата.

В инвестиционной политике необходимо завершить макси
мально полную переориентацию средств на техническое перево
оружение и реконструкцию производства в целях кардинального 
обновления действующего производственного аппарата на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса, обеспече
ния трудо- и ресурсосбережения, мало- и безотходных технологи
ческих процессов.

Капитальное строительство влияет на уровень интенсивности 
основных фондов, прежде всего, через сроки строительства и его 
качество. Большое влияние на интенсификацию воспроизводства 
основных фондов оказывает длительность периода освоения про
ектируемых производственно-экономических показателей введе
ния объектов и предприятий.

Одним из наиболее существенных факторов интенсифика
ции является создание и внедрение в производство новых средств 
труда, которые по своим технико-экономическим показателям 
в значительной мере превосходят уже используемые. Разработка 
и выпуск новой техники должны выражаться заранее. Объем ее 
выпуска должен быть достаточным для быстрой замены устарев
ших моделей машин на действующих предприятиях и оснащения 
строящихся в сроки. Но фактическая фондоотдача высокопроизво
дительных и дорогостоящих средств труда по фактически достиг
нутым результатам такая же или даже ниже, чем применяемой тра
диционно техники. Отсюда следует, что разработка и внедрение 
новых средств труда является необходимым, но далеко не доста
точным условием роста фондоотдачи и производительности труда.

Фондоотдача — экономический показатель, характеризующий 
уровень эффективности использования основных производствен
ных фондов предприятия, отрасли.

Показатель фондоотдачи определяется делением годового объ
ема продукции в стоимостном или натуральном выражении на 
среднегодовую полную балансовую стоимость производственных 
основных фондов. Определяет количество продукции, производи
мой на один рубль или на 1000 рублей производственных основ
ных фондов.

Производительность труда —  мера (измеритель) эффектив
ности труда. Производительность труда измеряется количеством 
продукции, выпущенной работником за единицу времени.

Не менее важным условием роста фондоотдачи и производи
тельности труда является обеспечение полного использования про
ектируемых технико-экономических показателей внедрения на
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предприятии новых технологий. Огромные средства, расходуемые 
на разработку и внедрение в производство новейших достижений на- 
учно-технического прогресса, не дающих проектируемой отдачи, по 
своей экономической сущности представляют собой незавершенное 
производство, омертвленные капиталовложения. В принципе, сниже
ние фондоотдачи оправдано до тех пор, пока растет или по крайней 
мере не снижается производительность живого труда. Но необходимо 
учитывать и затраты овеществленного в основных производственных 
фондах прошлого труда, который и обеспечивает рост живого труда.

Экономия основных производственных фондов имеет не менее 
важное значение, чем экономия труда и материальных ресурсов, 
которые потребляются при их изготовлении. Интенсификация 
воспроизводства основных производственных фондов тесно свя
зана с интенсификацией производства и фактически определяет 
ее уровень: основные производственные фонды и их отдача прямо 
определяют производительность живого труда и в конечном ито
ге выражаются через производительность общественного труда. 
Снижение затрат на изготовление машин и оборудования, строи
тельство зданий позволяет экономить прошлый труд.

Амортизация (от позднелат. amortisatio —  погашение, упла
та долгов) —  процесс переноса стоимости средств труда по мере 
износа на производимый с их помощью продукт и использование 
этой стоимости для последующего воспроизводства средств труда.

Необходимость амортизации вытекает из особенностей уча
стия средств труда в процессе производства: они функционируют 
в течение ряда производственных циклов, сохраняют свою нату
ральную форму. В каждой единице нового продукта воплощает
ся часть стоимости средств труда, пропорциональная их износу. 
Амортизационная сумма представляет собой ту часть стоимости 
средств труда, которая по мере износа переносится на товар и су
ществует вначале как часть стоимости незавершенного производ
ства, затем как часть стоимости готовой продукции и после реа
лизации ее как денежная сумма, предназначенная для возмещения 
износа. Поэтому движение охватывает две стадии —  производ
ство и обращение.

Для возмещения авансированной стоимости средств труда пере
несенная стоимость аккумулируется в денежной форме на счетах 
учета амортизации до определенного срока эксплуатации, а затем 
превращается в натуральную форму в виде вновь приобретенных 
средств труда. Следовательно, снашивание и возмещение средств 
труда составляет различные стадии единого процесса —  амортиза
ции. В результате конкуренции капиталов стихийно устанавливают
ся средние, общественно необходимые нормы амортизации с учетом 
материального и морального снашивания основного капитала.
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Амортизация основных фондов —  многосложное экономиче
ское явление. Она соединяет часть издержек производства и ис
точник средств в процессе движения стоимости и рычагов управ
ления воспроизводством, возможного изнашивания и накопления 
новых фондов. Функции амортизации в воспроизводстве основ
ных фондов выражают объективный процесс переноса стоимости 
основных производственных фондов на продукт их воспроизвод
ства на расширенной основе. Роль амортизации непрерывно повы
шается. Это объясняется постепенным увеличением норм аморти
зации на реновацию основных фондов, что соответствует объему 
процессов ускорения оборота их стоимости, интенсификацией 
производства, самофинансированием предприятий (источник фи
нансового воспроизводства).

Существенным шагом по пути развития рыночных отношений 
является отказ от механического перераспределения амортизаци
онных отчислений, однако этот рычаг повышения инвестицион
ной активности заработает только в совокупности с ускорением 
рынка средств производства. Амортизация —  важнейшее звено 
в комплексе экономических рычагов хозяйственного механизма. 
Новые пути совершенствования механизма амортизации, усиле
ния ее стимулирующей роли в ускорении научно-технического 
прогресса будет содействовать переходу к интенсивному типу об
новления основных производственных фондов.

Амортизация есть экономическая категория, отражающая 
перенесение стоимости потребляемых средств труда на продукт 
в соответствии с их изнашиванием и превращение ее в денежную 
форму, накопление денежного фонда для возмещения потреблен
ных средств труда.

Амортизация тесно связана с закономерностями натурально
вещественного кругооборота основных фондов. В условиях рын
ка амортизация выполняет в воспроизводственном процессе три 
основные функции: воспроизводственную, распределительную 
и стимулирующую.

Воспроизводственная функция амортизации регулирует соот
ветствие амортизационного фонда уровню износа средств труда 
(размер начисления амортизации должен соответствовать мате
риальному и моральному износу средств труда). Воспроизвод
ственная функция амортизации находит конкретное проявление 
во взаимосвязи амортизационных норм с выбытием основных 
фондов. По ряду причин (инфляция, массовое изменение оптовых 
цен на промышленную продукцию, учет на балансе предприятий 
в смешении цен разных лет, отсутствие необходимой и своевре
менной переоценки основных средств) амортизация стала терять
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воспроизводственную способность. Она оказывается недостаточ
ной для обеспечения замещения выбывших фондов новыми, более 
совершенными средствами труда. Причина в том, что начисляется 
амортизация фондов с низкой стоимостью в ценах прошлых лет, 
а замещение выбытия приходится осуществлять по нынешним 
ценам. Ведь стоимость действующих средств производства в каж
дый момент определяется не теми затратами, которые были про
изведены при их создании, а теми, которые необходимы сегодня 
для их воспроизводства. Следовательно, для повышения воспро
изводственной функции амортизации необходима массовая пере
оценка основных фондов.

Распределительная функция регулирует пропорциональность 
амортизационных фондов в отрасли и соотношение доли ренова
ции и ремонта. Амортизационные отчисления являются целена
правленным источником финансирования воспроизводства основ
ных фондов, имеют специфический характер проявления. Денеж
ные средства, которые предприятия имеют в виде амортизацион
ных отчислений, представляют собой временно свободные сред
ства, расходы будущего периода, поскольку основные фонды, на 
которые начисляется амортизация, продолжают функционировать 
и, следовательно, потребность в осуществлении воспроизводства 
данных фондов до полного их износа не возникает. Предприятия, 
имея в своем распоряжении все амортизационные средства, полу
чают возможность их использования по двум направлениям: либо 
направить на осуществление текущего воспроизводства основных 
фондов, либо сохранить в виде свободных денежных средств.

Реновация (лат. renovatio — обновление, возобновление, ре
монт) является процессом улучшения структуры. Это технико
экономический процесс замещения выбывающих из производства 
вследствие физического и морального износа машин, оборудова
ния, инструмента новыми основными средствами за счет средств 
амортизационного фонда.

Амортизационный фонд — денежные средства, предназначен
ные для возмещения стоимости износа средств труда. Создаются 
путем периодических амортизационных отчислений по установ
ленным нормам амортизации и являются источником воспроиз
водства средств труда. Амортизационные отчисления представля
ют собой часть стоимости средств труда, перенесенную на произ
водимую продукцию и входящую в состав издержек производства.

В соответствии с российским стандартом по бухгалтерско
му учету ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» «стоимость объектов основных

54



средств погашается посредством начисления амортизации», если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. Так, 
амортизация не начисляется «по используемым для реализации зако
нодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке 
и мобилизации объектам основных средств, которые законсервирова
ны и не используются в производстве продукции, при выполнении ра
бот или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
для предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование» [21].

В соответствии с российским стандартом по бухгалтерско
му учету ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерско
му учету “Учет нематериальных активов”» стоимость нематери
альных активов с определенным сроком полезного использования 
также погашается посредством начисления амортизации в течение 
срока их полезного использования [22].

По объектам основных средств и нематериальных активов не
коммерческих организаций амортизация не начисляется.

Не подлежат амортизации «объекты основных средств, потреби
тельские свойства которых с течением времени не изменяются (зе
мельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесен
ные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)» [21].

По нематериальным активам с неопределенным сроком полез
ного использования амортизация не начисляется.

Начисление амортизации объектов основных средств про
изводится одним из следующих способов:

-  «линейный способ;
-  способ уменьшаемого остатка;
-  способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез

ного использования;
-  способ списания стоимости пропорционально объему про

дукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств производится 
в течение всего срока полезного использования объектов, входя
щих в эту группу» [21].

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчис
лений по нематериальному активу производится одним из сле
дующих способов:

-  «линейный способ;
-  способ уменьшаемого остатка;
-  способ списания стоимости пропорционально объему про

дукции (работ)» [22].
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Выбор способа определения амортизации нематериального ак
тива производится организацией исходя из расчета ожидаемого 
поступления будущих экономических выгод от использования ак
тива, включая финансовый результат от возможной продажи дан
ного актива. В том случае когда расчет ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от использования нематериально
го актива не является надежным, размер амортизационных отчис
лений по такому активу определяется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
-  при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости 

или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, ис
численной исходя из срока полезного использования этого объекта;

-  при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного года 
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис
пользования этого объекта и коэффициента не выше 3, установ
ленного организацией. Если организация выбрала для начисления 
амортизации способ уменьшаемого остатка, то при расчетах нуж
но использовать коэффициент ускорения от 1 до 2,5. Он устанав
ливается согласно законодательству РФ. При таком нелинейном 
способе начисления износа основная часть стоимости основных 
средств списывается еще в первые годы эксплуатации. А значит, 
предприятие имеет возможность возмещать собственные затраты 
на приобретение имущества более эффективно. А если на движи
мое имущество заключен договор лизинга, то коэффициент уско
рения не может быть больше 3.

Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка счи
тается наиболее целесообразным в тех случаях, когда речь идет об 
основных средствах, эффективность эксплуатации которых с каж
дым годом падает. Например, об оборудовании для производства 
или выполнения определенного вида работ. Поскольку все меха
низмы рано или поздно приходят в негодность и требуют ремон
та, производительность оборудования после нескольких лет экс
плуатации значительно снижается, а затраты на ремонт растут. 
Так что нелинейный метод в данном случае —  лучшее решение;

-  при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования —  исходя из первоначальной стоимости 
или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведе
ния переоценки) объекта основных средств и соотношения, в чис
лителе которого ■— число лет, остающихся до конца срока полез
ного использования объекта, а в знаменателе —  сумма чисел лет 
срока полезного использования объекта.
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— при способе списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ) начисление амортизационных отчислений про
изводится исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стои
мости объекта основных средств и предполагаемого объема про
дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта ос
новных средств.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объ
ектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от 
применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.

По основным средствам, используемым в организациях с се
зонным характером производства, годовая сумма амортизацион
ных отчислений по основным средствам начисляется равномерно 
в течение периода работы организации в отчетном году.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 
за плату, «признается сумма фактических затрат организации на при
обретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на до
бавленную стоимость и иных возмещаемых налогов» [21].

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных 
в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, при
знается их денежная оценка, согласованная учредителями (участ
никами) организации

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их 
текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету в качестве вложений во внеоборотные активы

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, признается стоимость ценностей, пере
данных или подлежащих передаче организацией.

Изменение первоначальной стоимости «основных средств, в ко
торой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частич
ной ликвидации и переоценки объектов основных средств» [21].

Коммерческая организация «может не чаще одного раза в год (на 
конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов 
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости» [21].

Переоценка объекта основных средств производится путем пе
ресчета его первоначальной стоимости или текущей (восстанови
тельной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, 
и суммы амортизации, начисленной за все время использования 
объекта.
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Рассмотрим пример расчета амортизационных отчислений.
Первоначальная стоимость объекта —  100 ООО руб.
Срок службы —  120 месяцев = 10 лет.
Линейный способ начисления амортизации 
При сроке службы 10 лет норма амортизации при линейном 

способе составляет 10 % в год (100 % : 10 лет). Сумма амортизаци
онных отчислений за год будет равна 10 000 руб.

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез
ного использования

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта = 
= 14-2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0  = 55.

В первый год коэффициент соотношения составит 10/55, во 
второй —  9/55, в третий —  8/55... в десятый —  1/55.

Способ уменьшаемого остатка 
Норма амортизации составит:
На = 1/10 лет • 100 % = 10 %.
Допустим, что коэффициент ускорения равен 1,5.
Итоги расчетов сведем в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Амортизационные отчисления по линейному способу, способу 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования и способу уменьшаемого остатка

Период

Сумма амортизации, руб.

Линейный способ
Способ списания стои
мости по сумме чисел 
лет срока полезного 

использования

Способ уменьшаемого 
остатка

Остаточ
ная сто
имость, 

руб.

Сумма 
амортиза
ции, руб.

Остаточ
ная сто
имость, 

руб.

Сумма 
амортиза
ции, руб.

Остаточ
ная сто
имость, 

руб.

Сумма 
амортиза
ции, руб.

1 год 100 000,00 10 000,00 100 000,00 18 181,82 100 000,00 15 000,00
2 год 90 000,00 10 000,00 81 818,18 16 363,64 85 000,00 12 750,00
3 год 80 000,00 10 000,00 65 454,55 14 545,45 72 250,00 10 837,50
4 год 70 000,00 10 000,00 50 909,09 12 727,27 61 412,50 9211,88
5 год 60 000,00 10 000,00 38 181,82 10 909,09 52 200,63 7830,09
6 год 50 000,00 10 000,00 27 272,73 9090,91 44 370,53 6655,58
7 год 40 000,00 10 000,00 18 181,82 7272,73 37 714,95 5657,24
8 год 30 000,00 10 000,00 10 909,09 5454,55 32 057,71 4808,66
9 год 20 000,00 10 000,00 5454,55 3636,36 27 249,05 4087,36
10 год 10 000,00 10 000,00 1818,18 1818,18 23 161,69 23 161,69
Итого X 100 000,00 X 100 000,00 X 100 000,00
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Способ списания стоимости пропорционально объему продук
ции (работ).

Предполагаемый объем продукции за весь срок полезного ис
пользования основного средства составляет 80 ООО ед.

По формуле рассчитываем годовую сумму амортизации в табл. 1.4.

Таблица 1.4
Амортизационные отчисления по способу списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ)

Период
Предполага
емый объем 
продукции

Соотношение первоначальной стоимо
сти объекта основных средств и предпо

лагаемого объема продукции (работ)

Сумма
амортизации,

руб-
1 год 10 000,00 0,13 12 500,00
2 год 12 000,00 0,15 15 000,00
3 год 15 000,00 0,19 18 750,00
4 год 5000,00 0,06 6250,00
5 год 7000,00 0,09 8750,00
6 год 10 000,00 0,13 12 500,00
7 год 3000,00 0,04 3750,00
8 год 5000,00 0.06 6250,00
9 год 10 000,00 0,13 12 500,00
10 год 3000,00 0,04 3750,00

Итого 100 000,00

1.3.3. Экономическое содержание и состав оборотного 
капитала

Любая коммерческая организация, ведущая производственную 
или иную коммерческую деятельность, должна обладать опреде
ленным реальным, то есть функционирующим, имуществом или 
активным капиталом в виде основного и оборотного капитала. 
Понятие «оборотный капитал» тождественно оборотным сред
ствам и представляет собой одну из составных частей имущества 
экономического субъекта, необходимую для нормального осу
ществления и расширения его деятельности.

Под оборотными средствами следует понимать актив баланса, 
раскрывающий предметный состав имущества предприятия, в част
ности его оборотные или текущие активы (материальные оборотные 
средства, дебиторскую задолженность, свободные денежные сред
ства), а под оборотным капиталом —  пассив баланса, показываю
щий, какая величина средств (капитала) вложена в хозяйственную 
деятельность предприятия (собственный и заемный капитал). Иначе, 
оборотный капитал —  это величина финансовых источников, необ
ходимых для формирования оборотных активов предприятия.
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Оборотный капитал —  это средства, обслуживающие про
цесс хозяйственной деятельности, участвующие одновременно 
и в процессе производства, и в процессе реализации продукции. 
В обеспечении непрерывности и ритмичности процесса производ
ства и обращения заключается основное назначение оборотных 
средств предприятия.

По функциональному назначению, или роли в процессе произ
водства и обращения, оборотные средства предприятия подразде
ляются на оборотные производственные фонды и фонды обраще
ния. Исходя из этого деления оборотный капитал можно охарак
теризовать как средства, вложенные в оборотные производствен
ные фонды и фонды обращения и совершающие непрерывный 
кругооборот в процессе хозяйственной деятельности.

Оборотные производственные фонды обслуживают сферу 
производства. Они материализуются в предметах труда (сырье, ма
териалах, топливе и пр.) и частично в средствах труда в виде мало
ценных средств труда и воплощаются в производственных запасах, 
незавершенном производстве, в полуфабрикатах собственного из
готовления.

Наряду с перечисленными вещественными элементами, задей
ствованными в производственных запасах или в незавершенной 
продукции, оборотные производственные фонды представлены 
также расходами будущих периодов, необходимыми для создания 
заделов, установки нового оборудования и т.п.

Производственные фонды являются материальной основой 
производства. Они необходимы для обеспечения процесса про
изводства продукции, образования стоимости. Принципиальное 
различие основных и оборотных производственных фондов пред
приятия состоит в характере их воспроизводства и способе пере
носа своей стоимости на вновь созданный продукт. Таким обра
зом, оборотные производственные фонды обслуживают сферу 
производства, полностью переносят свою стоимость на вновь соз
данный продукт, при этом изменяют свою первоначальную фор
му. И все это —  в течение одного производственного цикла или 
кругооборота.

Другой элемент оборотных средств -— фонды обращения. Они 
непосредственно не участвуют в процессе производства. Их на
значение состоит в обеспечении ресурсами процесса обращения 
в обслуживании кругооборота средств предприятия и достиже
нии единства производства и обращения. Фонды обращения со
стоят из готовой продукции и денежных средств.

Объединение оборотных производственных фондов и фонда 
обращения в единую категорию —  оборотные средства, обуслов
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лено тем, что, во-первых, процесс воспроизводства —  это един
ство процесса производства и процесса реализации продукции. 
Элементы оборотного капитала непрерывно переходят из сферы 
производства в сферу обращения и вновь возвращаются в произ
водство. Во-вторых, элементы оборотных фондов и фондов обра
щения имеют одинаковый характер движения, кругооборота, со
ставляющего непрерывный процесс.

Особенностью оборотного капитала является то, что он не 
расходуется, не потребляется, а авансируется в различные виды 
текущих затрат экономического субъекта. Целью авансирования 
являются создание необходимых материальных запасов, заделов 
незавершенного производства, готовой продукции и условий для 
ее реализации. Авансирование означает, что использованные де
нежные средства возвращаются предприятию после завершения 
каждого производственного цикла или кругооборота, включаю
щего, производство продукции, ее реализацию, получение выруч
ки от реализации продукции. Именно из выручки от реализации 
происходит возмещение авансированного капитала и его возвра
щение к исходной величине.

Таким образом, оборотный капитал, предназначенный для обе
спечения непрерывности процесса производства и реализации 
продукции, может быть охарактеризован как совокупность денеж
ных средств, авансированных для создания и использования обо
ротных производственных фондов и фондов обращения.

Экономическая сущность оборотных средств определяется их 
ролью в обеспечении непрерывности процесса воспроизводства, 
в ходе которого оборотные фонды и фонды обращения проходят 
как сферу производства, так и сферу обращения. Находясь в по
стоянном движении, оборотные средства совершают непрерыв
ный кругооборот, который отражается в постоянном возобновле
нии процесса производства.

Движение оборотного капитала может быть представлено 
в классической форме:

Д-Т...Т П-Тс...Те-Дс.
Как всякий капитал, вкладываемый в производство, оборотный 

капитал предприятия начинает свое движение с авансирования 
определенной суммы денежных средств на приобретение произ
водственных запасов сырья, материалов, топлива и прочих пред
метов труда, которые используются с целью производства опреде
ленных товаров. Таким образом, оборотные средства на предпри
ятии находятся в постоянном движении и последовательно прохо
дят стадии, представленные на рис. 1.7.
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Рис. 1.7. Стадии движения оборотных средств

На первой стадии (Д-Т), денежной или подготовительной, 
оборотный капитал из формы денежных средств переходит в фор
му производственных запасов. На этой стадии совершается пере
ход из сферы обращения в сферу производства, и авансированная 
стоимость из денежной переходит в производительную.

Вторая стадия кругооборота (Т-П-Тф) совершается в про
цессе производства. Она состоит в передаче в производство ку
пленных материальных ценностей, производственных запасов, 
в соединении средств и предметов труда с рабочей силой и в соз
дании нового продукта, вобравшего в себя перенесенную и вновь 
созданную стоимость. На этой стадии кругооборота авансирован
ная стоимость снова меняет свою форму. Из производительной 
формы она переходит в товарную, а по вещественному составу из 
материальных производственных запасов вначале превращается 
в незаконченную продукцию, а затем — в готовые изделия.

Третья стадия кругооборота (Тф-Дф) состоит в реализации 
изготовленной продукции и получении денежных средств. На 
этой стадии оборотный капитал переходит из стадии производ
ства в стадию обращения и снова принимает форму денежных 
средств. Прерванное товарное обращение возобновляется, и аван
сированная стоимость из товарной формы переходит в денежную.
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Авансированные средства восстанавливаются за счет по
ступившей выручки от реализации продукции. Разница между 
Дф и Д  составляет величину денежных доходов и накоплений или 
финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 
Денежная форма, которую принимает оборотный капитал на за
вершающей стадии кругооборота, является одновременно и на
чальной стадией следующего оборота капитала.

Кругооборот  —  не единичный процесс. Это процесс, соверша
ющийся постоянно и представляющий собой оборот капитала. За
вершив один кругооборот, оборотный капитал вступает в новый, 
то есть кругооборот совершается непрерывно и происходит по
стоянная смена форм авансированной стоимости. Вместе с тем на 
каждый данный момент кругооборота оборотный капитал функ
ционирует одновременно во всех стадиях, обеспечивая непрерыв
ность процесса производства. Авансированная стоимость различ
ными частями одновременно находится во многих функциональ
ных формах —  денежной, производительной, товарной.

Период оборота производственных запасов с момента их по
ступления в производство, незавершенное производство и готовая 
продукция до момента ее отгрузки формируют производствен
ный цикл, в то время как финансовый цикл, охватывающий про
цесс как производства, так и реализации продукции, начинается 
с оплаты сырья, материалов и прочих товарно-материальных цен
ностей и заканчивается получением денег от покупателя.

Состав оборотных средств показывает из каких частей и от
дельных элементов они состоят (рис. 1.8). Наиболее крупным яв
ляется подразделение оборотных средств предприятия в зави
симости от их размещения в воспроизводственном процессе (т.е. 
в процессе кругооборота) или по функциональному признаку. Оно 
показывает часть оборотных средств в виде оборотных производ
ственных фондов, занятую в процессе производства, и другую 
часть в виде фондов обращения, занятую в процессе реализации.

В зависимости от участия в производстве оборотные производ
ственные фонды подразделяются на средства в производственных 
запасах и средства в производственном процессе (или в произ
водстве), а в зависимости от участия в реализации они включают 
готовую продукцию на складе, отгруженные товары, денежные 
средства и дебиторскую задолженность.

Подавляющую часть оборотных производственных фондов 
составляют оборотные средства в производственных запасах 
(в среднем от 60 до 70 %). Они включают вещественные элементы 
производства, используемые в качестве предметов труда и частич
но малоценных средств труда, еще не вступивших в производ
ственный процесс и находящихся в виде складских запасов.
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Рис. 1.8. Состав оборотных средств

В состав предметов труда входят:
-  сырье и основные материалы, из которых изготавливает

ся продукт. Они образуют материальную (вещественную) основу 
продукта. Сырьем называется продукция сельского хозяйства, до
бывающей промышленности, а материалами — продукция обра
батывающих отраслей промышленности;

-  вспомогательные материалы — топливо, тара и тарные мате
риалы для упаковки, запасные части. Они используются для обслу
живания, ухода за орудиями труда, облегчения процесса производ
ства или же для воздействия на основные материалы, сырье в целях 
придания продукту определенных потребительских свойств;

-  покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. Полу
фабрикаты не являются готовой продукцией и вместе с комплек
тующими играют в производственном процессе такую же роль, 
как и основные материалы.

В специальную группу оборотных фондов принято выделять 
малоценные средства труда, которые по экономическому назна
чению являются средствами труда и должны числиться в соста
ве основных фондов, так как участвуют в процессе производства 
многократно и не сразу теряют свою материально-вещественную 
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форму. Малоценные средства труда, исчисляемые на предприятии 
сотнями наименований, включают в состав оборотных фондов 
в соответствии с российским стандартом по бухгалтерскому уче
ту ПБУ 6/01. Малоценными средствами труда являются средства 
труда, первоначальная стоимость которых менее 40 ООО руб. Это 
могут быть инструменты, инвентарь, запасные части для текуще
го ремонта, специальное оборудование и спецоснастка, спецодеж
да и спецобувь, временные сооружения и устройства и ряд других.

Наряду с производственными запасами в оборотные производ
ственные фонды входят средства в производстве, включающие не
законченную продукцию и расходы будущих периодов. Незакон
ченная продукция, или продукция частичной готовности, —  это 
предметы труда, уже вступившие в производственный процесс, но 
не прошедшие всех операций обработки, предусмотренных техно
логическим процессом. Они представлены незавершенным про
изводством и полуфабрикатами собственного изготовления. 
Это вещественные элементы оборотных фондов.

Единственным невещественным элементом оборотных произ
водственных фондов являются расходы будущих периодов. Они 
включают затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
новой технологии, которые производятся в данном году, но отно
сятся на продукцию будущего года.

В составе оборотных фондов в производстве основная доля при
ходится на незавершенное производство. Доля расходов будущих 
периодов не превышает 5 % оборотных производственных фондов.

Фонды обращения, т.е. оборотные средства, обслуживающие 
процесс обращения, формируются под влиянием характера дея
тельности предприятия, условий реализации продукции, уровня 
организации системы сбыта готовой продукции, применяемых 
форм расчетов и их состояния и других факторов.

Состав фондов обращения неоднороден. Основную его часть 
(до 60 %) составляет готовая продукция. Она подразделяется на 
готовую продукцию на складе предприятия и товары отгружен
ные. Моментом перехода готовой продукции на склад предпри
ятия завершается процесс производства продукции. Товары от
груженные —  продукция (товары), выручка от продажи которой 
определенное время не может быть признана в бухгалтерском 
учете (например, при экспорте продукции), а также продукция 
(товары), переданная другим организациям для продажи на ко
миссионных началах.

Другая составная часть фондов обращения —  денежные сред
ства и дебиторская задолженность. Денежные средства могут 
быть: во-первых, в финансовых инструментах —  на счетах в кре- 
Дитно-банковских учреждениях, в ценных бумагах, выставлен
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ных аккредитивах; во-вторых, в кассе предприятия и в расчетах 
(почтовых переводах и прочих расчетах, таких как недостачи, по
тери, перерасходы). Грамотное управление денежными средства
ми, ведущее к росту платежеспособности предприятия, получе
нию дополнительного дохода, —  важнейшая задача финансовой 
работы. Управление денежными средствами включает опреде
ление времени обращения денежных средств и их оптимального 
уровня, анализ денежных потоков и их прогнозирование.

Дебиторская задолженность включает задолженность подот
четных лиц, поставщиков по истечении срока оплаты, налоговых 
органов при переплате налогов и других обязательных платежей, 
вносимых в виде аванса. Она включает также дебиторов по пре
тензиям и спорным долгам.

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из обо
рота, препятствует их эффективному использованию, следствием 
чего является напряженное финансовое состояние предприятия. 
Уровень дебиторской задолженности связан с принятой на пред
приятии системой расчетов, видом выпускаемой продукции и сте
пенью насыщения ею рынка. Управление дебиторской задолжен
ностью означает контроль финансовых служб за оборачиваемо
стью средств в расчетах.

Состав оборотных средств можно рассматривать с позиции их 
ликвидности и выделить по степени ликвидности быстрореализуе
мые и медленнореализуемые средства или активы. Абсолютно лик
видными средствами, т.е. находящимися в немедленной готовности 
для расчетов, являются деньги в кассе или на счетах в банке. К бы
строреализуемым активам относят краткосрочные финансовые 
вложения —  депозиты, ценные бумаги, товары и имущество, приоб
ретенные с целью перепродажи, реальную дебиторскую задолжен
ность, товары отгруженные, но не оплаченные в срок.

Медленно реализуемыми оборотными средствами являются 
полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые товары 
на складе, сомнительная задолженность. По степени финансового 
риска эта группа наименее привлекательна с позиции вложения 
капитала в оборотные средства предприятия.

Величина оборотных средств на предприятии, их состав 
и структура зависят от множества факторов производствен
ного, организационного и экономического характера, таких как:

-  отраслевые особенности производства и характер деятельности;
-  сложность производственного цикла и его длительность;
-  стоимость запасов и их роль в производственном процессе;
-  условия поставки и ее ритмичность;
-  порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина;
-  выполнение взаимных договорных обязательств.
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Учет перечисленных факторов для определения и поддержания 
на оптимальном уровне объема и структуры оборотных средств 
является важнейшей целью управления оборотным капиталом.

1.3.4. Затраты предприятия
Затраты —  это денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных и других 
видов ресурсов на производство и реализацию продукции за опре
деленный период времени (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Экономическое содержание и классификация затрат
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Как видно из определения, затраты характеризуются:
-  денежной оценкой ресурсов, обеспечивая принцип измере

ния различных видов ресурсов;
-  целевой установкой (связаны с производством и реализацией 

продукции в целом или с какой-то из стадий этого процесса);
-  определенным периодом времени, то есть должны быть от

несены на продукцию за данный период времени.
По экономическому содержанию и назначению затраты 

объединяются в несколько групп:
-  на воспроизводство основного и оборотного капитала. Та

кие затраты связаны с созданием, реконструкцией, расширением 
основного и оборотного капитала и осуществляются за счет соб
ственных средств предприятия и прибыли;

-  производство и реализацию продукции (работ, услуг). Эти 
затраты связаны с использованием основного, оборотного капита
ла и трудовых ресурсов на соответствующие цели; они возмеща
ются из выручки от реализации продукции работ и услуг;

-  социально-культурные программы. Они включают затраты, 
например, на повышение квалификации работников, подготовку 
кадров, бытовые услуги работникам, и возмещаются из собствен
ных средств предприятия или прибыли;

-  операционные (разовые) расходы.
Затраты могут быть явными (выраженными в количественных 

показателях) и неявными (например, затраты труда собственника 
предприятия, которые количественно не определены). Явные за
траты являются бухгалтерскими и налоговыми расходами, неяв
ные —  экономическими затратами.

Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако при опре
деленных условиях они могут совпадать.

В соответствии с российским стандартом по бухгалтерскому 
учету ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.05.1999 № ЗЗн «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету “Расходы организации”, расходами организации признает
ся уменьшение экономических выгод в результате выбытия акти
вов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организа
ции, за исключением уменьшения вкладов по решению участни
ков (собственников имущества) [20].

В соответствии со статьей 252 Налогового кодекса РФ (да
лее —  НК РФ) расходами признаются обоснованные и докумен
тально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных 
статьей 265 НК РФ, — убытки), осуществленные (понесенные) на
логоплательщиком [5].
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Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами  пони
маются затраты, подтвержденные документами, оформленны
ми в соответствии с законодательством РФ, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на территории ко
торого были произведены соответствующие расходы, и (или) до
кументами, косвенно подтверждающими произведенные расходы 
(в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соот
ветствии с договором).

Бухгалтерские расходы организаций в зависимости от их 
характера, условий осуществления и направлений их деятель
ности подразделяются:

-  на расходы по обычным видам деятельности —  расходы, 
связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 
приобретением и продажей товаров (выполнением работ, оказани
ем услуг);

-  прочие расходы (финансовые и инвестиционные) —  расхо
ды, связанные с предоставлением за плату во временное пользо
вание (временное владение и пользование) активов организации; 
с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленных образцов и других видов интеллек
туальной собственности; с участием в уставных капиталах дру
гих организаций; с продажей, выбытием и прочим списанием ос
новных средств и иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), товаров, продукции; проценты, 
уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 
денежных средств (кредитов, займов); расходы, связанные с опла
той услуг, оказываемых кредитными организациями; отчисления 
в резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтер
ского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 
вложений в ценные бумаги и др.); штрафы, пени, неустойки за на
рушение условий договоров; возмещение причиненных организа
цией убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок иско
вой давности (3 года), других долгов, нереальных для взыскания; 
курсовые разницы; перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), 
связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осу
ществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, ме
роприятий культурно-просветительского характера и иных ана
логичных мероприятий; расходы, возникающие как последствия
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чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (сти
хийного бедствия, пожара, аварии и т.п.).

В соответствии с требованиями НК РФ расходы в зависимо
сти от их характера, а также условий осуществления и на
правлений деятельности налогоплательщика подразделяются 
на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереа
лизационные расходы [5].

При формировании расходов по обычным видам деятельности 
в системе бухгалтерского учета должна быть обеспечена их груп
пировка по следующим элементам:

1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие затраты.
В соответствии со статьей 253 НК РФ расходы, связанные 

с производством и (или) реализацией, подразделяются:
1) на материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы [5].
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется 

учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат уста
навливается организацией самостоятельно. Типовая номенклату
ра статей затрат для калькулирования себестоимости в отраслях 
промышленности включает:

-  сырье и материалы;
-  возвратные отходы (вычитаются);
-  покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и организаций;
-  топливо и энергия на технологические цели;
-  основная заработная плата производственных рабочих;
-  дополнительная заработная плата производственных рабочих;
-  отчисления на социальное страхование;
-  расходы на подготовку и освоение производства;
-  общепроизводственные расходы;
-  общехозяйственные расходы;
-  потери от брака;
-  прочие производственные расходы;
-  коммерческие расходы.
Для целей формирования организацией финансового резуль

тата деятельности от обычных видов деятельности определяется 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, ко
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торая формируется на базе расходов по обычным видам деятель
ности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие от
четные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение 
к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом 
корректировок, зависящих от особенностей производства продук
ции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 
продажи (перепродажи) товаров.

При этом коммерческие и управленческие расходы могут при
знаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расхо
дов по обычным видам деятельности.

Правила учета затрат на производство продукции, продажу 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов 
и статей, исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) 
устанавливаются отдельными нормативными актами и Методиче
скими указаниями по бухгалтерскому учету.

По отношению к объему производства затраты делятся на по
стоянные и переменные.

Постоянными (англ. — fixed cost, FC) называются затраты, 
величина которых не зависит от объема производства. Они воз
можны даже тогда, когда предприятие простаивает или только что 
организовалось. К таким затратам относятся, например, арендная 
плата по взятым в аренду основным фондам, амортизация соб
ственных основных фондов, зарплата администрации и обслужи
вающего персонала, коммунальные услуги, почтово-телеграфные 
услуги, налоги и др.

Переменные затраты (англ. — variable cost, VC) —  это затраты, 
которые зависят от выпуска продукции: они увеличиваются с ро
стом выпуска продукции и уменьшаются со снижением его. Это за
траты на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабри
каты, топливо и энергию на технологические цели, зарплата основ
ных рабочих, затраты на ремонт и обслуживание оборудования.

По способу отнесения на себестоимость объектов затраты де
лятся на прямые и косвенные.

В системе бухгалтерского учета к прямым расходам относят
ся расходы, которые можно прямо, по первичному документу, от
нести на себестоимость единицы изделия (например, материалы, 
из которых изготавливаются конкретные изделия). К косвенным 
расходам  относятся расходы, которые невозможно в момент их 
возникновения соотнести с конкретными видами изделий. Такие 
расходы предварительно накапливаются на отдельных счетах бух
галтерского учета, затем в конце отчетного периода они распре
деляются между видами продукции пропорционально выбранной
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базе (например, основной заработной плате рабочих или прямым 
материальным затратам).

В целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, 
в соответствии с НК РФ, также предусмотрена классификация рас
ходов на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся мате
риальные расходы, расходы на оплату труда и амортизация. Осталь
ные расходы классифицируются как косвенные. Прямые расходы 
формируют производственную себестоимость готовой продукции 
и распределяются между готовой продукцией и незавершенным 
производством, а косвенные —  включаются в себестоимость реали
зованной продукции в конце отчетного (налогового) периода.

1.3.5. Доходы предприятия
В широком смысле слова доходы —  это любой приток денеж

ных средств или получение материальных ценностей, обладаю
щих денежной стоимостью (рис. 1.10).

Ч и сты й  Д О Х О Д
ч

возмещение средств, израсходованных 
на оплату труда 0

В аловой  доход

В ы ручка 0
возмещение стоимости израсходованных 
материальных ресурсов и амортизации 

внеоборотных активов

Доходы корпораций

приток денежных 
средств

увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств

получение 
имущества и (или) 

имущественных прав

бухгалтерские
доходы

н алоговы е доходы

доходы от
доходы от обычных реализации товаров
видов деятельности (работ, услуг) и 

имущественных прав

в ы руч ка

прочие доходы
внереализационные

доходы

финансовая и инвестиционная деятельность

Рис. 1.10. Экономическое содержание и классификация доходов
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В соответствии с российским стандартом по бухгалтерскому 
учету ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету “Доходы организации”» доходами организации признается 
увеличение экономических выгод в результате поступления акти
вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обяза
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вкладов участников (собственников имущества) [19].

Не признаются доходами организации поступления от дру
гих юридических и физических лиц:

-  сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога 
с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных 
платежей;

-  по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным до
говорам в пользу комитента, принципала и т.п.;

-  в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, ра
бот, услуг;

-  авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
-  задатка;
-  в залог, если договором предусмотрена передача заложенно

го имущества залогодержателю;
-  в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Доходы организации в зависимости от их характера, усло

вий осуществления и направлений деятельности в системе 
бухгалтерского учета классифицируют  следующим образом:

-  доходы от обычных видов деятельности — выручка от про
дажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с вы
полнением работ и оказанием услуг;

-  прочие доходы (финансовой и инвестиционной деятельно
сти), в том числе: поступления, связанные с предоставлением за 
плату во временное пользование (временное владение и поль
зование) активов организации (когда это не является предметом 
деятельности организации); поступления, связанные с предостав
лением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленных образцов и других видов интеллектуальной соб
ственности; поступления, связанные с участием в уставных капи
талах других организаций (включая проценты и иные доходы по 
ценным бумагам); прибыль, полученная организацией в результа
те совместной деятельности (по договору простого товарищества); 
поступления от продажи основных средств и иных активов, от
личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), про
дукции, товаров; проценты, полученные организацией за предо
ставление в пользование денежных средств, а также проценты за
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пользование банком денежными средствами, находящимися на 
счете организации в этом банке; штрафы, пени, неустойки за на
рушение условий договоров; активы, полученные безвозмездно, 
в том числе по договору дарения (принимаются к учету по рыноч
ной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету); при
быль прошлых лет, выявленная в отчетном году; суммы креди
торской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности; курсовые разницы; сумма дооценки активов, 
прочие доходы. Прочими доходами также являются поступления, 
возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хо
зяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, оста
ющихся от списания непригодных к восстановлению и дальней
шему использованию активов, и т.п.

В соответствии со статьей 248 НК РФ к доходам относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуще

ственных прав —  выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, так и ранее приобретенных, вы
ручка от реализации имущественных прав;

2) внереализационные доходы [5].
Выручка — это поступления (в виде денежных средств или бу

дущих выгод) от продажи товаров, работ или услуг. Выручка — 
самый общий показатель финансовых результатов организации.

В бухгалтерском учете под выручкой понимают не любое по
ступление от продажи, а поступления от основной деятельности, 
то есть деятельности, ради которой создано предприятие. Осталь
ные поступления называют доходами и расходами (прочий доход, 
процентный доход).

Выручка от реализации для целей налогообложения определя
ется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реа
лизованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

Значение выручки в деятельности организации выражается 
в следующем:

-  выручка служит основным показателем результативности 
работы организации;

-  от своевременности поступления выручки зависят финансовая 
устойчивость организации, состояние ее оборотных средств, размер 
прибыли, своевременность расчетов с бюджетом, внебюджетными 
фондами, банками, поставщиками, работниками организации,

-  за счет выручки от реализации организации покрывают 
свои текущие затраты на производство и реализацию продукции 
и формируют прибыль. Несвоевременное поступление выручки 
приводит к задержке расчетов, штрафам и санкциям, что в конеч
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ном итоге означает не только потерю прибыли, но и перебои в ра
боте и остановку производства.

Если поступление выручки на счет организации означает за
вершение кругооборота средств, то ее использование представля
ет собой начало нового кругооборота, а также стадию распреде
лительного процесса. На этой стадии формируется доходная база 
бюджета государства различных уровней, тем самым обеспечивая 
общегосударственные интересы, а также образуются собственные 
финансовые ресурсы организации.

Выручка используется в первую очередь для оплаты счетов по
ставщиков сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, ком
плектующих и т.п. Остаток выручки после возмещения стоимости 
израсходованных материальных ресурсов и возмещения амортиза
ции внеоборотных активов формирует валовой доход, из которого 
в первую очередь возмещаются средства, израсходованные на опла
ту труда. Оставшиеся после этого средства составляют чистых до
ход организации, направляемый на уплату налогов, относимых на 
финансовый результат деятельности и формирование прибыли.

1.3.6. Прибыль предприятия
Экономическая сущность прибыли является одной из сложных 

и дискуссионных проблем в современной экономической науке.
Прибыль организации можно рассматривать с нескольких сто

рон: как экономическую категорию; форму денежных накоплений; 
результат деятельности организации; источник финансирования 
развития организации; критерий оптимизации текущих затрат; 
критерий выбора инвестиционных проектов.

Как экономическая категория прибыль —  это чистый доход ор
ганизации, созданный в процессе предпринимательской деятель
ности, являющийся основным источником самофинансирования 
его дальнейшего развития. Другими словами, прибыль —  это пре
вышение доходов над расходами. Обратное положение называется 
убытком (рш. 1.11).

Экономическое содержание прибыли проявляется в выполняе
мых ею функциях, среди которых можно выделить следующие:

-  прибыль характеризует экономический эффект, полученный 
в результате деятельности организации, т.е. прибыль является по
казателем эффективности деятельности организации;

-  стимулирующая функция прибыли проявляется в том, что 
прибыль выступает основным внутренним источником форми
рования финансовых ресурсов организации, обеспечивающих ее 
развитие, а также источником выплаты дивидендов ее акционерам 
и владельцам;
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-  прибыль является источником формирования доходов бюд
жетов. Таким образом, прибыль является источником формирова
ния финансовых ресурсов организации и государства, источником 
расширенного воспроизводства не только в рамках организации, 
но и в масштабе всего общества, фактором экономического и со
циального развития государства в целом.

Рис. 1.11. Экономическое содержание и классификация прибыли

Главная цель управления прибылью —  максимизация благо
состояния собственников в текущем периоде и в перспективе. Это 
означает:

-  получение максимальной прибыли, соответствующей ресур
сам организации и рыночной конъюнктуре;

-  обеспечение оптимальной пропорции между уровнем фор
мируемой прибыли и допустимым уровнем риска;

-  обеспечение выплаты дохода на инвестированный собствен
никами капитал;
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-  получение достаточного объема инвестиционных ресурсов, 
сформированных за счет прибыли, в соответствии с задачами раз
вития бизнеса;

-  обеспечение роста рыночной стоимости организации и эффек
тивности программ участия персонала в распределении прибыли.

В хозяйственной практике прибылью считается превыше
ние общей суммы доходов от реализации и прочих доходов в дей
ствующих ценах (без НДС и акцизов) над общей суммой расходов 
по обычным видам деятельности и прочих расходов.

Основные показатели финансовых результатов организации 
представлены в отчете о финансовых результатах, в котором 
предусмотрена классификация прибыли на валовую прибыль, при
быль от продаж, прибыль до налогообложения, чистую прибыль.

Валовая прибыль —  это разность между выручкой (нетто) от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг (выручкой от реализации 
без учета налога на добавленную стоимость, акцизов и других кос
венных налогов и сборов) и себестоимостью проданных товаров, ра
бот и услуг. В себестоимость продукции при определении валовой 
прибыли включаются прямые материальные затраты, прямые расхо
ды на оплату труда и начисления, а также косвенные общепроизвод
ственные расходы. Валовая прибыль является показателем эффек
тивности собственно производства (строительства, торговли).

Прибыль от продаж —  это валовая прибыль, уменьшенная на 
сумму коммерческих и управленческих расходов. Тем самым при
быль от продаж есть показатель эффективности основной деятельно
сти организации, то есть деятельности, связанной с производством 
и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) — 
это прибыль от продаж, увеличенная на суммы прочих доходов 
(проценты к получению, доходы от участия в других организаци
ях, доходы от продажи основных средств и т.п.), за вычетом про
чих расходов (проценты к уплате, штрафы, неустойки, расходы 
на создание резервов и т.п.). Показатель прибыли до налогообло
жения —  это показатель эффективности всей хозяйственной дея
тельности организации.

Чистая прибыль —  это прибыль до налогообложения, умень
шенная (увеличенная) на величину отложенных налоговых обяза
тельств, текущего налога на прибыль и увеличенная (уменьшен
ная) на сумму отложенных налоговых активов за отчетный период.

Если из величины чистой прибыли вычесть величину распреде
ленной прибыли, то получим нераспределенную прибыль отчетного 
периода. Данный вид прибыли отражается в бухгалтерском балансе 
по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
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Распределение и использование прибыли является важным хо
зяйственным процессом, обеспечивающим как покрытие потреб
ностей организации, так и формирование государственных дохо
дов. Законодательно распределение прибыли регулируется в той 
ее части, которая поступает в бюджет в виде налога на прибыль. 
Определение направлений расходования прибыли, остающейся 
в распоряжении организации после уплаты налога на прибыль, 
производится на основании внутренних положений, в том числе 
устава и учредительного договора.

Чистая прибыль организации по итогам отчетного периода 
может быть направлена:

-  на отчисления в резервный капитан (формирование резерв
ного фонда). Как известно, резервный капитал может быть создан 
как в акционерных обществах, так и в обществах с ограниченной 
ответственностью (в последних создание резервного фонда носит 
добровольный характер);

-  выплату дивидендов. Акционерное общество вправе при
нимать решения не только о выплате дивидендов по итогам фи
нансового года, но и о выплате промежуточных дивидендов по 
результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года (выплата (объявление) дивидендов относится к компетенции 
общего собрания акционеров). Однако наличие достаточной по 
размерам прибыли вовсе не означает, что общество вправе объ
являть и выплачивать дивиденды как по обыкновенным, так и по 
привилегированным акциям;

-  финансирование инвестиций во внеоборотные активы 
и в прирост оборотных средств (капитализация прибыли) — зна
чительная часть прибыли. Капитализация чистой прибыли позво
ляет расширить деятельность организации за счет собственных 
источников финансирования, снижая при этом финансовые рас
ходы организации на привлечение дополнительных источников, 
на выпуск новых акций. Наряду с финансированием развития 
производства прибыль, остающаяся в распоряжении организации, 
может быть направлена на удовлетворение социальных нужд (экс
плуатация социально-бытовых объектов, находящихся на балансе 
организации, строительство объектов непроизводственного назна
чения, проведение оздоровительных, культурно-массовых меро
приятий); на материальное поощрение (выплата премий, оказание 
материальной помощи сотрудникам, надбавки к пенсиям и т.п.).

1.3.7. Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы  —  это население, обладающее физическими 

и интеллектуальными способностями, необходимыми для участия 
в трудовой деятельности.
78



Большая часть трудовых ресурсов —  это население в трудо
способном возрасте. В соответствии с законодательством Россий
ской Федерации трудоспособным возрастом считается возраст от 
16 до V1 лет. В приложении 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установлено, что начиная с 2019 
года до 2023 года значение V лет будет увеличиваться в соответ
ствии с законодательством.

К трудовым ресурсам также относятся:
-  работающие лица пенсионного возраста;
-  работающие подростки в возрасте до 16 лет.
Исключаются из состава трудовых ресурсов следующие кате

гории граждан трудоспособного возраста:
-  неработающие инвалиды I и II групп;
-  пенсионеры, получающие пенсии по старости на льготных 

условиях.
Качественные характеристики трудовых ресурсов нераз

рывно связаны с такими понятиями, как человеческий потенциал 
и трудовой потенциал.

Человеческий потенциал —  это совокупность качеств кон
кретного индивида, сформировавшаяся под воздействием соци
альных сил и взаимодействия общества и личности.

Человеческий потенциал становится трудовым ресурсом только 
тогда, когда он включен в систему общественного производства.

Трудовой потенциал —  это совокупность всех трудовых воз
можностей как отдельного человека, так и различных групп ра
ботников общества в целом. Трудовой потенциал характеризует 
качество трудовых ресурсов и их потенциальные возможности, 
а также количество трудовых ресурсов.

С точки зрения качества трудовых ресурсов можно выделить 
три составляющие трудового потенциала: физическую, интеллек
туальную и социальную.

Физическая составляющая трудового потенциала —  это физи
ческие и психологические качества трудовых ресурсов, зависящие 
от здоровья людей. Основными факторами физической составляю
щей являются уровень жизни, качество жизни, уровень здравоохра
нения, состояние окружающей среды, условия труда и т.д.

Интеллектуальная составляющая трудового потенциала —  
это накопление людьми знаний и опыта по различным аспектам 
трудовой и общественной деятельности. Факторами здесь выступают

1 V — возраст, по достижении которого возникает право на страховую пен
сию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10, 
пунктом 21 части 1 статьи 30 и пунктом 6 части 1 статьи 32 настоящего 
Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года.

79



уровень и система образования, научные исследования, восприим
чивость трудовых ресурсов к новым научным достижениям, врож
денные способности отдельных индивидуумов и их развитие.

Социальная составляющая трудового потенциала —  это вос
приимчивость трудовых ресурсов к факторам социальной сферы. 
К таким факторам можно отнести социальную среду, социальную 
справедливость и социальную защищенность.

К количественным характеристикам трудового потенциала 
можно отнести следующие показатели: численность населения, 
численность населения в трудоспособном возрасте, численность 
экономически активного населения, численность трудовых ресур
сов (в том числе по годам). Основными факторами количествен
ных показателей выступают: продолжительность трудоспособно
го возраста, уровень жизни населения, соотношение групп населе
ния трудоспособного возраста, моложе трудоспособного возраста 
и старше трудоспособного возраста, миграция населения.

Представление о состоянии и динамике трудового потенциала 
дает такой интегральный показатель, как индекс развития челове
ческого потенциала, который учитывает такие факторы, как про
должительность жизни, образования, валовой внутренний продукт.

Под рабочей силой понимают физические и умственные спо
собности к труду, которыми обладает человек и которые он ис
пользует при производстве материальных и духовных благ.

Понятие рабочая сила охватывает только используемые в кон
кретном труде способности занятых в экономике на принципах 
найма. В это понятие включаются также способности к труду без
работных, ищущих работу, которые будут использоваться в ка
честве наемной рабочей силы.

К  потенциальной рабочей силе можно отнести способности 
к труду ближайшего трудового резерва —  выпускников всех учеб
ных заведений, военнослужащих подлежащих демобилизации и т.д.

Различают также всю совокупность способностей человека, 
и ту ее часть, которая используется в профессиональном труде, то 
есть оплачиваемом труде.

Вся совокупность способностей к труду —  это общие способ
ности к труду конкретного человека.

Способности, используемые в процессе труда —  это первичные 
или профессиональные способности.

На рынке труда рабочая сила —  это товар, ценой которого яв
ляется заработная плата.

Именно первичные способности к труду являются товаром.
Процесс управления трудовыми ресурсами включает фазы фор

мирования, распределения и использования трудовых ресурсов.
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На формирование трудовых ресурсов влияют следующие факторы:
-  демографическое развитие общества, под воздействием ко

торого формируется численность населения, его половозрастная 
структура, численность экономически активного населения;

-  миграция, как внутренняя, так и внешняя, оказывает влия
ние на структуру, количество и качество трудовых ресурсов;

-  уровень развития профессионального образования и его до
ступность, что оказывает влияние на профессионально-квалифи
кационную структуру трудовых ресурсов;

-  наличие в экономике легальных доходов, не связанных с тру
довой деятельностью;

-  уровень оплаты труда.
Воздействие на данные факторы позволяет государству управ

лять формированием трудовых ресурсов.
Фаза распределения и перераспределения трудовых ресурсов 

состоит в первичном распределении ресурсов по видам работ, роду 
деятельности, предприятиям, организациям и регионам страны.

Использование трудовых ресурсов —  это включение их в тру
довую деятельность, в процессе которой непосредственно реали
зуется способность людей к труду.

Важнейшим показателем эффективного формирования и ис
пользования трудовых ресурсов является соответствие между че
ловеческим потенциалом индивидуумов (физическими и интел
лектуальными качествами) и их рабочими местами.

Для обеспечения эффективности управления трудовыми ре
сурсами могут применяться такие методы как:

-  профессиональная ориентация;
-  планирование профессионального пути;
-  методы социально-трудовой адаптации;
-  мониторинг в социально-трудовой сфере;
-  целенаправленное воздействие государства на спрос и пред

ложение на рынке труда;
-  трудоустройство с помощью органов трудоустройства насе

ления.
Результатом эффективного управления трудовыми ресурсами 

является конкурентоспособная рабочая сила. Под конкурентоспо
собностью индивидуума на рынке труда подразумевается:

-  ориентация в выборе профессии на потребности экономиче
ского развития;

-  профессиональная мобильность (способность овладевать си
стемами требуемых знаний и навыков);

-  физическая мобильность (способность сменить место жи
тельства с целью трудоустройства);

-  готовность к повышению квалификации или переквалификации.
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1.3.8. Информационные ресурсы
Информационные ресурсы —  это:
-  весь объем знаний, отчужденных от их создателей, зафик

сированный на материальных носителях и предназначенный для 
общественного использования [70];

-  совокупность данных, организованных для получения досто
верной информации в самых разных областях знаний и практиче
ской деятельности [71];

-  весь имеющийся объем информации в информационной си
стеме [70].

В зависимости от источника возникновения в рамках организа
ции имеется внутренняя и внешняя информация, составляющая 
ее информационные ресурсы.

Информация внутренней среды, как правило, точная, полно 
отражает финансово-хозяйственное состояние. Ее обработка часто 
может осуществляться с помощью стандартных формализован
ных процедур.

Пример внутренней информации: о персонале, продуктах, затра
тах, услугах, технологических процессах, сферах применения про
дукта, методах сбыта и технике продаж, поставках, каналах сбыта.

Внешняя среда —  экономические и политические субъекты, 
действующие за пределами предприятия, и отношения с ними. 
Это экономические, социальные, технологические, политические 
и другие отношения предприятия с клиентами, поставщиками, 
посредниками, конкурентами, государственными органами и т.п.

Информация из внешней среды часто приблизительна, неточ
на, неполна, противоречива, имеет вероятностный характер. В та
ком случае она требует нестандартных процедур обработки.

Пример внешней информации: о рынке, конкурентах, тенден
циях изменений в деловой среде страны и состоянии международ
ных рынков, покупателях, спросе, требованиях клиентов и конку
рентов, изменении законодательства.

Организация получает внешнюю информацию из различных 
источников, например:

1. Общая информация о состоянии экономики. Источник: ин
формационно-аналитические материалы, специализированные 
журналы, газеты, интернет.

2. Специализированная экономическая информация. Так, на 
сайте Центробанка можно найти информацию по финансовому 
рынку (межбанковский кредитный рынок, ставки привлечения ру
блевых депозитов, рынок облигаций Банка России, рынок государ
ственных ценных бумаг, валютный рынок, курсы валют на задан
ную дату, динамика курса заданной валюты, кросс-курсы валют).

3. Информация по ценам на товары. Источники: специализиро
ванные журналы и бюллетени, каталоги, базы данных в интернете.
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4. Специфическая информация. Различные источники, в том 
числе и интернет. При поиске такой информации, по которой слож
но найти специальные серверы, используют поисковые системы.

5. Информация из государственных органов и органов управле
ния (законы, постановления, сообщения налоговых органов и т.п.).

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (да
лее —  Федеральный закон № 149-ФЗ) регулирует отношения, воз
никающие:

1) при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации;

2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации [13].
В Федеральном законе № 149-ФЗ приведены следующие поня

тия информации, информационных технологий, информационной 
системы и других, связанных с информацией, информационными 
технологиями и с защитой информации понятий:

-  информация — сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления;

-  информационные технологии — процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения ин
формации и способы осуществления таких процессов и методов;

-  информационная система — совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку ин
формационных технологий и технических средств;

-  информационно-телекоммуникационная сеть — технологи
ческая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники;

-  обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее 
информацию либо получившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, опреде
ляемой по каким-либо признакам;

-  доступ к информации — возможность получения информа
ции и ее использования;

-  конфиденциальность информации — обязательное для вы
полнения лицом, получившим доступ к определенной информа
ции, требование не передавать такую информацию третьим лицам 
без согласия ее обладателя;

-  предоставление информации — действия, направленные на 
получение информации определенным кругом лиц или передачу 
информации определенному кругу лиц;

-  распространение информации — действия, направленные на 
получение информации неопределенным кругом лиц или переда
чу информации неопределенному кругу лиц;
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-  электронное сообщение — информация, переданная или полу
ченная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;

-  документированная информация — зафиксированная на ма
териальном носителе путем документирования информация с рек
визитами, позволяющими определить такую информацию или 
в установленных законодательством Российской Федерации слу
чаях ее материальный носитель;

-  электронный документ — документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вычис
лительных машин, а также для передачи по информационно-те
лекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах;

-  оператор информационной системы — гражданин или юри
дическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных;

-  сайт в сети «Интернет» — совокупность программ для 
электронных вычислительных машин и иной информации, содер
жащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечи
вается посредством информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позво
ляющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»;

-  страница сайта в сети «Интернет» — часть сайта в сети 
интернет, доступ к которой осуществляется по указателю, состо
ящему из доменного имени и символов, определенных владельцем 
сайта в сети интернет;

-  доменное имя — обозначение символами, предназначенное 
для адресации сайтов в сети интернет в целях обеспечения досту
па к информации, размещенной в сети интернет;

-  сетевой адрес — идентификатор в сети передачи данных, 
определяющий при оказании телематических услуг связи або
нентский терминал или иные средства связи, входящие в инфор
мационную систему;

-  владелец сайта в сети «Интернет» — лицо, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющее порядок использования 
сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения инфор
мации на таком сайте;

-  провайдер хостинга — лицо, оказывающее услуги по предо
ставлению вычислительной мощности для размещения информа
ции в информационной системе, постоянно подключенной к сети 
«Интернет»;

-  единая система идентификации и аутентификации —  феде
ральная государственная информационная система, порядок ис
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пользования которой устанавливается Правительством Российской 
Федерации и которая обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, санкционированный до
ступ к информации, содержащейся в информационных системах;

-  поисковая система —  информационная система, осуществля
ющая по запросу пользователя поиск в сети «Интернет» информа
ции определенного содержания и предоставляющая пользователю 
сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет» для до
ступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в 
сети «Интернет», принадлежащих иным лицам, за исключением 
информационных систем, используемых для осуществления госу
дарственных и муниципальных функций, оказания государствен
ных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных пу
бличных полномочий, установленных федеральными законами;

-  идентификация —  совокупность мероприятий по установле
нию сведений о лице и их проверке, осуществляемых в соответ
ствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами, и сопоставлению дан
ных сведений с уникальным обозначением (уникальными обозна
чениями) сведений о лице, необходимым для определения такого 
лица (далее —  идентификатор);

-  аутентификация —  совокупность мероприятий по проверке 
лица на принадлежность ему идентификатора (идентификаторов) 
посредством сопоставления его (их) со сведениями о лице, которы
ми располагает лицо, проводящее аутентификацию, и установлению 
правомерности владения лицом идентификатором (идентификатора
ми) посредством использования аутентифицирующего (аутентифи
цирующих) признака (признаков) в рамках процедуры аутентифика
ции, в результате чего лицо считается установленным [13].

1.4. Субъекты экономической безопасности 
предпринимательской деятельности

Субъект системы обеспечения экономической безопасности пред
приятия, как правило, носит более сложный характер, поскольку его 
деятельность обусловливается не только особенностями и характери
стиками объекта, но и специфическими условиями внешней среды, 
которая окружает предприятие. Исходя из этого можно выделить две 
группы субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность 
предприятия: внешние субъекты и внутренние.

К внешним субъектам экономической безопасности предпри
нимательской деятельности относятся органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, призванные обеспечивать 
безопасность всех без исключения законопослушных участников 
хозяйственных отношений. Причем деятельность этих органов

85



не может контролироваться самими предприятиями. Эти органы 
формируют законодательную основу функционирования и защи
ты хозяйственной деятельности в различных ее аспектах и обеспе
чивают ее исполнение.

К внутренним субъектам относятся лица, непосредственно осу
ществляющие деятельность по защите экономической безопасности 
данного конкретного субъекта хозяйственной деятельности. В ка
честве таких субъектов могут выступать: работники собственной 
службы безопасности предприятия; приглашенные работники из 
специализированных фирм, оказывающих услуги по защите дея
тельности предприятия.

Внутренние субъекты экономической безопасности предпри
нимательской деятельности, обеспечивающие экономическую 
безопасность предприятия, осуществляют свою деятельность на 
основе определенной стратегии и тактики. Известно, что страте
гия —  это долгосрочный подход к достижению цели. Генеральная 
стратегия экономической безопасности выражается через общую 
концепцию комплексной системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Помимо генеральной стратегии выде
ляются также специальные стратегии (например, в зависимости от 
стадии хозяйственной деятельности). Наконец, могут применяться 
функциональные стратегии безопасности. Это может быть стра
тегия экономической безопасности предприятия, включающая 
в себя систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, 
непрерывную работу всех его подразделений по проверке контр
агентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, 
выполнению правил работы с конфиденциальной информацией 
и т.п. Служба безопасности в этом случае выполняет роль контро
лера. И это может быть стратегия реактивных мер, применяемая 
в случае возникновения или реального осуществления каких-либо 
угроз экономической безопасности предприятия. Такая стратегия, 
основанная на применении ситуационного подхода и учете всех 
внешних и внутренних факторов, реализуется службой безопасно
сти через систему мер, специфических для данной ситуации.

Тактика обеспечения безопасности предприятия предпола
гает применение конкретных процедур и выполнение конкретных 
действий в целях обеспечения его экономической безопасности. 
Речь идет о таких процедурах и действиях, как: расширение юри
дической службы предприятия; принятие дополнительных мер по 
сохранности коммерческой тайны; создание подразделения ком
пьютерной безопасности; предъявление претензий контрагенту- 
нарушителю; обращение с иском в судебные органы; обращение 
в правоохранительные органы и т.п.
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Таким образом, комплексная система экономической безопасно
сти предприятия должна включать в себя строго определенное мно
жество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность 
предприятия при достижении им основных целей бизнеса [102].

1.5. Система экономической безопасности предприятия
Экономическая безопасность предприятия — это «такое со

стояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее 
эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается 
предотвращения, ослабления или защиты от существующих опас
ностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и обе
спечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции 
и хозяйственного риска» [131].

Хозяйствующему субъекту приходится при осуществлении пред
принимательской деятельности не только выполнять свои уставные 
задачи, вовлекая при этом все имеющиеся у него корпоративные ре
сурсы, но и защищаться от рисков и угроз, максимально снижая не
гативное влияние внешних и внутренних факторов на качество до
стижения своей основной цели —  получения прибыли.

Сущность экономической безопасности для предпринима
тельской структуры состоит в обеспечении состояния наилуч
шего использования ее ресурсов по предотвращению угроз пред
принимательству и созданию условий стабильного, эффективного 
функционирования и получения прибыли [132].

Предпринимательская деятельность в рыночной экономике осу
ществляется в условиях неопределенности, поэтому основной за
дачей предприятия является правильная оценка возможного риска, 
выявление факторов, усиливающих его, и выбор методов управле
ния им. Под управлением хозяйственным риском со стороны пред
принимателя понимается процесс оптимального распределения 
затрат на снижение различных видов риска в условиях ограничен
ности экономических ресурсов, обуславливающий достижение 
максимального в данных условиях уровня экономической безопас
ности предприятия. Поэтому целью управления риском для пред
принимателя является достижение безопасности функциониро
вания в рамках созданной им структуры на основе формирования 
системы экономической безопасности [63].

В условиях рыночной экономики субъекты предприниматель
ства обладают экономической самостоятельностью, которая по
зволяет им определять свою экономическую политику, в том чис
ле организовывать снабжение, производство и сбыт и получать не 
только прибыль, но и убыток. Все это подчеркивает актуальность 
проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса [131].
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Для решения проблемы обеспечения экономической безопас
ности рыночные условия хозяйствования требуют создание некой 
системы экономической безопасности, включающей целый ряд 
экономически обоснованных элементов.

Система экономической безопасности предприятия имеет сле
дующие особенности:

-  во-первых, система экономической безопасности предпри
ятия является уникальной на каждом предприятии. Формирова
ние системы экономической безопасности предприятия следует 
из особенностей видов деятельности, осуществляемых предпри
ятием, географии и организационно-правового характера рынков 
снабжения и сбыта предприятия, от качества используемых тех
нологий, материально-технических, финансовых и кадровых ре
сурсов и других факторов;

-  во-вторых, система экономической безопасности предпри
ятия функционирует самостоятельно и в функциональной взаи
мосвязи с другими системами предприятия: производственной, 
управленческой, информационной. Несмотря на обособленность 
системы экономической безопасности внутри предприятия, на ма
кроуровне система является достаточно весомым звеном в цепи 
обеспечения экономической безопасности государства в целом;

-  в-третьих, система экономической безопасности предприя
тия имеет комплексный характер. Это целый комплекс взаимосвя
занных элементов: финансовой, производственной, коммерческой 
и информационной безопасности. Каждый элемент этой системы 
имеет свои специфические цели и показатели. Функционирование 
финансовой безопасности обеспечивает предприятию финансо
вую устойчивость и независимость, функционирование произ
водственной безопасности —  защиту имущественного комплекса 
предприятия, функционирование коммерческой безопасности —  
конкурентоспособность предприятия, а функционирование ин
формационной безопасности —  защиту информационной среды 
предприятия и коммерческой тайны [131].

Из функциональных элементов системы экономической безо
пасности предприятия вытекают, собственно, и основные направ
ления его обеспечения. Ими являются:

-  защита материальных и финансовых ресурсов;
-  физическая защита персонала и эффективное его управление;
-  защита интеллектуальной собственности;
-  защита информационных ресурсов [63].
Цель системы экономической безопасности предприятия 

выражается в своевременном выявлении как внешних, так и вну
тренних угроз функционированию предпринимательской дея
тельности, предотвращении негативного воздействия рисков на
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предпринимательскую деятельность, то есть в обеспечении це
лостной экономической защищенности деятельности предприятия 
и достижения им основной цели бизнеса [131].

Достижение поставленной цели системы экономической без
опасности предприятия достигаются посредством решения следу
ющих основных задач:

-  идентификации рисков и выявления реальных угроз эконо
мической безопасности предприятия;

-  оценки рисков и угроз экономической безопасности пред
приятия;

-  функционирования механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия и др.

Система экономической безопасности предприятия вы
полняет определенные функции. Наиболее значимыми можно 
назвать следующие функции: планирование, «прогнозирование, 
выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз, обе
спечение защищенности деятельности предприятия и его персона
ла, сохранение имущества, создание благоприятной конкурентной 
среды, ликвидация последствий нанесенного ущерба и др.» [131].

Формирование и методология функционирования системы эко
номической безопасности предприятия должны базироваться на на
учных знаниях и соответствовать определенным принципам: ком
плексности, приоритета мер предупреждения, непрерывности, закон
ности, плановости, экономической рациональности, взаимодействия, 
сочетания гласности и конфиденциальности, компетентности [131].

Принцип комплексности (системности) предполагает построение 
такой системы экономической безопасности предприятия, которая, 
воздействуя на все составляющие элементы, достаточно обеспечи
вала бы финансовую, производственную, коммерческую, а также ин
формационную безопасность предпринимательской деятельности.

Принцип приоритета мер предупреждения (своевременности) оз
начает, что политика экономической безопасности предприятия долж
на содержать в приоритете меры по предупреждению рисков и угроз, 
а не по устранению последствий их наступления. Соблюдение данного 
принципа позволяет повысить экономическую эффективность пред
принимательской деятельности, предупреждая ущерб и убытки.

Соблюдение предприятием принципа непрерывности системы 
экономической безопасности обеспечивает ему постоянную защи
ту от рисков и угроз, а также дает возможность развивать и совер
шенствовать политику экономической безопасности предприятия, 
внедряя новейшие технологии, методы и приемы механизма обе
спечения экономической безопасности.
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Принцип законности определяет правовой аспект системы эко
номической безопасности. Механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия должен функционировать строго с со
блюдением законов. Кроме того, мониторинг возможных угроз, 
реализуемый в рамках механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия, предупреждает несоответствия и про
тиворечия предпринимательской деятельности законодательству, 
а также предотвращает экономические преступления.

Принцип плановости исходит из перечня основных функций си
стемы экономической безопасности. Реализация механизма обеспе
чения экономической безопасности предприятия должна осущест
вляться на основании заранее утвержденных планов. Это достаточ
но упрощает этот процесс, конкретизируя будущие практические 
цели, которые необходимо достигнуть, зоны ответственности, про
думанные и научно обоснованные приемы, способы и методы.

Принцип экономической рациональности определяет ограниче
ние расходов на содержание аппарата, обеспечивающего реализа
цию механизма обеспечения экономической безопасности пред
приятия. Предельное значение таких расходов не должно превы
шать экономический эффект от функционирования системы эко
номической безопасности.

Принцип взаимодействия обеспечивает системе экономической 
безопасности предприятия согласованность в дифференциации 
ответственности и обязанностей между всеми системами пред
приятия. Данный принцип определяет зоны функциональной от
ветственности каждой системы предприятия перед системой эко
номической безопасности. Кроме внутренней дифференциации 
ответственности и обязанностей между всеми системами пред
приятия, принцип взаимодействия обеспечивает предприятию 
оперативную внешнюю взаимосвязь системы экономической без
опасности предприятия с такими органами государственной вла
сти, как судебные, правоохранительные, налоговые органы, и дру
гими органами исполнительной власти.

Согласно принципу сочетания гласности и конфиденциально
сти, с одной стороны, система экономической безопасности пред
приятия требует от сотрудников полной отдачи в связи с чем дово
дит до их сведения планируемые процессы и процедуры механиз
ма обеспечения экономической безопасности. С другой стороны, 
основной задачей системы экономической безопасности предпри
ятия является предотвращение разглашения, утечки какой-либо 
коммерческой информации.

Принцип компетентности —  это требование высокой квалифи
кации и наличия опыта при решении проблем обеспечения эконо
мической безопасности предприятия. Реализация механизма обе
спечения экономической безопасности предприятия возможна при
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наличии кадровых ресурсов, имеющих высокую квалификацию 
и опыт в экономической деятельности. Для выполнения функци
ональных обязанностей специалист в области экономической без
опасности должен владеть навыками разработки экономических 
планов предприятия, защиты частной собственности, создания ус
ловий и обеспечения гарантий для предпринимательской активно
сти, контроля и формирования бюджетов предприятия, оценки эф
фективности систем внутреннего контроля и аудита, мониторинга 
текущего экономического и финансового состояния предприятия 
на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности 
и устойчивости его деятельности, оценки экономической эффек
тивности проектов, моделирования экономических процессов в це
лях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности 
предприятия, разработки методических рекомендаций по обеспе
чению экономической безопасности бизнеса, консультирования по 
вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономиче
ской безопасности предприятия и др. [25].

Формирование системы экономической безопасности в рам
ках предприятия является необходимым условием поддержания 
стабильности и развития собственного бизнеса в условиях неста
бильности внешней среды [63].

Структура основных функциональных элементов и направле
ний обеспечения экономической безопасности предприятия пред
ставлена на рис. 1.12.

Разработка концепции экономической безопасности пред
приятия и создание системы ее обеспечения направлены на 
выявление, учет и нахождение способов предотвращения или ос
лабления влияния факторов риска, основных опасностей и угроз 
предпринимательской деятельности.

Как отмечалось ранее, одной из важнейших характерных черт 
предпринимательства является коммерческий риск. Предпри
ниматель, принимая хозяйственные решения, действует на свой 
страх и риск, и не всегда его предприятие в состоянии выдержать 
жесткое испытание конкуренцией и теми обстоятельствами, в ко
торых оказывается бизнес. Все это ставит предпринимателя в ус
ловия, когда он должен заранее учитывать источники и факторы 
коммерческого риска, опасности и угрозы экономической безопас
ности предпринимательской деятельности. Под фактором риска 
в бизнесе понимается причина, движущая сила, способная поро
дить опасность или привести к ущербу, убытку. Источники опас
ности —  это условия и факторы, которые таят в себе и при опре
деленных условиях сами по себе либо в различной совокупности 
обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, де
структивную природу. По своему генезису они имеют естественно
природное, техногенное и социальное происхождение.
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Рис. 1.12. Структура основных функциональных элементов 
и направлений обеспечения экономической безопасности 

предприятия [63]
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Концепция экономической безопасности предприятия пред
полагает наличие у предприятия собственной политики экономи
ческой безопасности, в том числе включающую стратегию эко
номической безопасности, и реализуемую через механизм обеспе
чения экономической безопасности.

Политика экономической безопасности предприятия —  это 
система принципов обеспечения экономической безопасности на 
предприятии. Политика экономической безопасности предпри
ятия содержит описание цели, задач, правовых основ обеспечения 
экономической безопасности, стратегических ориентиров, направ
лений деятельности службы экономической безопасности, проце
дур реализации механизма обеспечения экономической безопас
ности на предприятии.

Стратегия экономической безопасности —  это «совокуп
ность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение 
программного уровня безопасности функционирования предпри
ятия» [131].

Механизм обеспечения экономической безопасности пред
приятия включает совокупность организационно-управленче
ских, экономических и правовых мер, необходимых для дости
жения уровня устойчивого развития предприятия в условиях не
определенности и риска, который характеризуется признаками 
достаточной защиты предпринимательской деятельности от воз
можных рисков и угроз.

1.6. Критерии и показатели экономической
безопасности предпринимательской деятельности

Основным элементом при оценке экономической безопасности 
современного предприятия является определение ее критерия, 
в процессе чего выбирается признак или сумма признаков, кото
рые позволяют судить о качестве экономической безопасности.

Экономическая безопасность любого предприятия характери
зуется набором следующих критериев:

-  организационные критерии —  характеризуют степень со
хранения не только самого предприятия, но и его организацион
ной целостности и функционирование ключевых подразделений, 
которые реализуют закрепленные за ними функции для достиже
ния цели предприятия;

-  правовые критерии —  характеризуют постоянство обеспече
ния соответствия деятельности предприятия требованиям действу
ющего законодательства. Это может быть выражено в отсутствии 
претензий и замечаний со стороны контролирующих организаций 
к фирме. Правовым критерием может выступать отсутствие потерь
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от сделок с внешними контрагентами из-за умышленного или не
умышленного нарушения законодательства последними. Предпри
ятия могут прибегать к юридической экспертизе всех осуществляе
мых сделок и операций, а также заключаемых договоров;

-  информационные критерии —  характеризуют безопасность 
с точки зрения сохранения защищенности и конфиденциальности 
внутренней информации от разглашения или утечки в различных 
формах;

-  экономические критерии —  выражаются в стабильных или 
растущих ключевых финансово-экономических показателях дея
тельности предприятия: достаточность собственного капитала, го
довой оборот, прибыльность и рентабельность. Эта группа крите
риев отражает общий результат обеспечения безопасности с право
вой, организационной, информационной и экономической позиции. 
Экономическим критерием может выступать отсутствие санкций 
и штрафов со стороны органов государственного управления за на
рушения законодательства (антимонопольного или налогового), от
сутствие убытков от сделок с нерадивыми контрагентами.

Об экономической безопасности предприятия в самом общем 
виде свидетельствует его сохранность как юридического лица и це
лостного структурного образования, а также устойчивые либо расту
щие значения ключевых финансово-экономических показателей.

Субъект предпринимательской деятельности в процессе хо
зяйствования испытывает воздействие различных юридических 
и физических лиц, которые могут нести для его экономическо
го состояния негативные последствия. Причем важнее всего для 
субъектов предпринимательской деятельности —  угрозы эконо
мической безопасности, так как, в конечном счете, все перечис
ленные выше критерии выражаются в виде потерь финансовых 
средств и характеризуются экономическими мотивами.

Помимо констатации факта наличия экономической безопас
ности предприятия, критерии должны внятно характеризовать 
ее уровень. Если критерий просто подтверждает наличие угрозы 
экономической безопасности предприятия, возникает риск субъ
ективности оценки. Для количественной оценки экономической 
безопасности следует учитывать показатели планирования и ана
лиза хозяйственной деятельности предприятия. С этой целью мо
гут быть использованы показатели финансовой устойчивости, 
ликвидности, безубыточности предприятия и др.

Индикаторный подход подразумевает определение уровня 
экономической безопасности с помощью определенных индикато
ров. Индикаторы выступают пороговыми значениями показате
лей,, соответствующими уровню экономической безопасности, ко
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торые характеризуют деятельность предприятия в разных функ
циональных областях. Абсолютное и относительное сравнение 
фактических показателей предприятия с индикаторами позволя
ют дать оценку экономической безопасности предприятия [82].

В рамках данного подхода экономическая безопасность пред
приятия оценивается по определенной системе показателей, от
ражающих отраслевые особенности и условия функционирования 
предприятия:

-  производственные (динамика объема выпуска, загрузка про
изводственных мощностей, структура основных производствен
ных фондов и т.п.);

-  финансовые —  планируемые показатели продаж, инвести
ций, рентабельность производства, фондоотдача, наличие просро
ченной задолженности и пр.;

-  социальные —  наличие задолженности по заработной пла
те и потерь рабочего времени, структура персонала, соотношение 
уровня заработной платы на предприятии к средним показателям 
по отрасли и пр.

Показатель экономической безопасности является количе
ственной характеристикой способности субъекта сохранять со
стояние и противостоять опасности недостижения целей развития 
согласно с определенным критерием.

Показатели экономической безопасности и опасности являются 
противоположными по содержанию величинами. Они характери
зуют состояние одного и того же критерия развития экономиче
ской системы, но с противоположных полюсов. Для каждой эко
номической системы и подсистемы существуют собственные кри
терии и показатели безопасности. Как отмечалось ранее, развитие 
опасности проходит два этапа. Между ними лежит предельный 
показатель экономической опасности.

Предельное значение показателя экономической опасности 
характеризует вероятность потери субъектом экономической дея
тельности статуса, структуры, действенности. При этом под дей
ственностью понимается способность субъекта экономической 
деятельности достигать поставленных целей развития. Предель
ный показатель экономической опасности имеет и противопо
ложный показатель —  предельный показатель экономической 
безопасности. Если в целом вероятность опасности для субъекта 
ведения хозяйства развивается между 0 и 1, то математическая ве
личина предельного показателя экономической безопасности рав
няется единице за исключением предельного показателя экономи
ческой опасности. При этом целесообразно показатели экономиче
ской опасности определять знаком «-», а безопасности —  «+».
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Предельный показатель экономической опасности характеризу
ет вероятность реальной потери субъектом ведения хозяйства соб
ственного статуса, структуры и действенности. Предельные показа
тели экономической опасности согласно с критериями формируются 
отдельно для конкретных субъектов экономической деятельности.

Поскольку показатель экономической безопасности определяет 
количественную характеристику качественной стороны развития 
явления, последнее делает невозможным определение универ
сального показателя экономической безопасности. Безопасность 
экономической системы характеризуется большим количеством 
показателей и критериев. Как невозможно определить разные по
требительские стоимости одной математической величиной, так 
и показатели экономической безопасности согласно с различны
ми критериями невозможно свести к одной цифре. Дело в том, что 
безопасность системы зависит от большого количества составля
ющих. Любой менеджер может подтвердить, что цели развития 
системы в целом и ее подсистем в частности часто не совпадают. 
Таким образом, расхождение критериев и показателей безопасно
сти разных составляющих и уровней экономической системы не
сет в себе невозможность определения обобщающего показателя 
безопасности. Попытки определить подобные общие показатели 
безопасности не получили практического подтверждения [81].

1.7. Информационная система обеспечения 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности

Современному деловому миру свойственны высокие темпы 
формирования, передачи, обработки и использования информа
ции, создания новых информационных продуктов. Именно ин
формационные продукты в современных условиях стали наиболее 
важным звеном, способствующим развитию деловых отношений 
между различными хозяйствующими субъектами [157].

При этом все более очевидной становится зависимость общего 
уровня экономической безопасности предприятия от ее информа
ционной составляющей. Практика показывает, что любая целена
правленная недружественная акция, направленная против интере
сов хозяйствующего субъекта, начинается со сбора информации: 
даже мелкие хищения обычно предваряют изучение лицом с пре
ступными замыслами возможности противоправных действий, 
и уж конечно без соответствующего информационного обеспече
ния немыслимы такие деструктивные проявления, как увод акти
вов предприятия или рейдерские захваты [164].

Ухудшение таких параметров информации (информацион
ных ресурсов), как конфиденциальность, целостность, доступ
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ность, достоверность и др., может привести к весьма негативным 
последствиям: сбоям в функционировании систем управления тех
нологическими процессами и других критических систем; к раз
глашению сведений, составляющих коммерческую тайну и другие 
виды тайн; к нарушению достоверности финансовой документа
ции; к несанкционированному доступу к персональным данным 
физических лиц и т.д. Результатом перечисленного могут стать: 
разрыв (или ухудшение) деловых отношений с партнерами; срыв 
переговоров, потеря выгодных контрактов; невыполнение дого
ворных обязательств; необходимость проведения дополнительных 
рыночных исследований; отказ от решений, ставших неэффектив
ными из-за огласки информации, и, как следствие, финансовые 
потери, связанные с новыми разработками; потеря возможности 
запатентовать результат научно-технической деятельности или 
продать лицензию; снижение цен или объемов реализации; ущерб 
авторитету или деловой репутации фирмы; более жесткие условия 
получения кредитов; трудности в снабжении и приобретении обо
рудования и т.д. В определенных ситуациях пренебрежение вопро
сами защиты информации может, как уже отмечалось, привести и 
к полной потере бизнеса.

Информационная система обеспечения экономической без
опасности предпринимательской деятельности —  совокуп
ность информационных потоков, включающих систему взаимос
вязей бизнес-процессов, направленных на обеспечение эффектив
ности деятельности экономического субъекта. Информационная 
система обеспечения экономической безопасности предпринима
тельской деятельности представлена на рис. 1.13.

При возникновении фактов хозяйственной деятельности фор
мируется поток входящей информации. Факты хозяйственной 
деятельности —  «сделки, события, операции, которые оказыва
ют или способны оказать влияние на финансовое положение эко
номического субъекта, финансовый результат его деятельности 
и (или) движение денежных средств» [168].

Далее информационный поток делится на два вида экономиче
ской информации: подлежащей отражению в системе учета и не 
подлежащей отражению. Та экономическая информация, которая 
подлежит документированию, является базой для бухгалтерского 
и налогового учета.

К  внеучетным источникам информации относится:
1. Официальные документы, которыми обязано пользоваться 

Хозяйство в своей деятельности: законы государства, указы пре
зидента, постановления правительства и местных органов власти, 
Приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и про
верок, приказы и распоряжения руководителей хозяйства [147].
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Рис. 1.13. Информационная система обеспечения экономической 
безопасности предпринимательской деятельности

2. Хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, 
решения арбитража и судебных органов, рекламации.

3. Техническая и технологическая информация. Источником 
этой информации служат паспорта машин и оборудования, черте
жи, спецификации, патентная информация.

4. Нормативная информация. Сюда относится большое коли
чество информации, используемой экономистами планово-эконо- 
мического отдела: нормативы времени, нормы расхода материа
лов, прайс-листы.

5. Материалы совещаний, планерок, заседаний, собраний. На 
таких совещаниях вырабатываются решения, ставятся задачи, 
анализируются планируемые действия.

6. Служебные, пояснительные, докладные записки. Сообщают 
факты о деятельности предприятия.

7. Переписка с различными организациями: финансовыми, на
логовыми, надзорными органами.

8. Материалы изучения передового опыта, приобретенные из 
разных источников информации (радио, телевидение, газеты и т.п.).
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9. Материалы, получаемые в результате личных контактов 
с исполнителями.

10. Материалы внешних и внутренних проверок и аудитов [179].
Первой стадией получения учетной информации является пер

вичный учет, под которым понимается регистрация фактов хозяй
ственной деятельности в соответствующих первичных документах.

Первичный документ подтверждает юридическую силу про
изведенной хозяйственной операции и устанавливает ответствен
ность отдельных исполнителей за выполненные ими хозяйствен
ные операции [30].

Особое внимание первичным документам уделяется в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Так, в ста
тье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер
ском учете» (далее —  Федеральный закон № 402-ФЗ) указано, что 
«каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению пер
вичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгал
терскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 
места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 
мнимых и притворных сделок» [17].

Федеральный закон № 402-ФЗ устанавливает и требования 
к наличию обязательных реквизитов и к порядку составления пер
вичного документа. Обязательными реквизитами первичного 
учетного документа являются:

«1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего доку

мент;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совер

шивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 
оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответствен
ного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц» [17].

Требования к порядку составления первичных документов:
-  первичный учетный документ должен быть составлен при 

совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представ
ляется возможным —  непосредственно после его окончания;

-  лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 
жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных
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документов для регистрации содержащихся в них данных в реги
страх бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных;

-  лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 
и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по веде
нию бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответ
ствие составленных другими лицами первичных учетных доку
ментов свершившимся фактам хозяйственной жизни [17].

Налоговый учет, так же как и бухгалтерский учет, ведется на 
основании данных первичных документов. На это указывает ста
тья 313 НК РФ [5].

После фиксации информации о фактах хозяйственной деятель
ности в первичных документах производится ее систематизация 
и группировка в учетных бухгалтерских и налоговых регистрах. 
Согласно статье 10 Федерального закона № 402-ФЗ «данные, со
держащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевре
менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 
учет а» [17]. Федеральный закон № 402-ФЗ также устанавливает 
требования к обязательным реквизитам и к порядку формирова
ния учетных бухгалтерских регистров.

Требования к порядку составления учетных бухгалтерских 
регистров:

1. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации 
объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, 
регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского уче
та в регистрах бухгалтерского учета.

2. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на 
счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федераль
ными стандартами. Не допускается ведение счетов бухгалтерско
го учета вне применяемых экономическим субъектом регистров 
бухгалтерского учета [17].

Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается не
существующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь 
для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществую
щие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жиз
ни). Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета ре
зервы, фонды, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, и расходы на их создание.

Под притворным объектом бухгалтерского учета  понима
ется объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого 
объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки).

Регистры налогового учета формируются только в том слу
чае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недоста
точно информации для определения налоговой базы в соответ
ствии с требованиями НК РФ (ст. 313 НК РФ) [5].
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Обязательные реквизиты учетных регистров
Таблица 1.5

Требования статьи 10 
Федерального закона № 402-ФЗ Требования статьи 313 НК РФ

Наименование регистра Наименование регистра
Наименование экономического субъекта, соста
вившего регистр

—

Дата начала и окончания ведения регистра 
и (или) период, за который составлен регистр

Период (дата) составления

Хронологическая и (или) систематическая груп
пировка объектов бухгалтерского учета

—

Величина денежного измерения объектов 
бухгалтерского учета с указанием единицы 
измерения

Измерители операции в нату
ральном (если это возможно) 
и в денежном выражении

Наименования должностей лиц, ответственных 
за ведение регистра

—

— Наименование хозяйственных 
операций

Подписи лиц, ответственных за ведение реги
стра, с указанием их фамилий и инициалов либо 
иных реквизитов, необходимых для идентифи
кации этих лиц

Подпись (расшифровка под
писи) лица, ответственного 
за составление указанных 
регистров

Требования к обязательным реквизитам учетных регистров про
писаны не только в Федеральном законе № 402-ФЗ, но и в НК РФ. 
Сравним их в табл. 1.5

В результате сравнения требований к обязательным регистрам 
мы видим, что для целей налогового учета следует дополнить рек
визиты бухгалтерских учетных регистров реквизитом наименова
ние хозяйственных операций.

В соответствии со статьей 313 НК РФ «содержание данных на
логового учета (в том числе данных первичных документов) явля
ется налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить нало
говую тайну».

Учетные регистры  являются основанием формирования бух
галтерской и налоговой отчетности.

Важным аспектом ведения деятельности предприятия является 
своевременная сдача отчетности в ИФНС РФ, ПФР РФ и ФСС 
РФ, а также орган государственной статистики.

Перечень сдаваемой обязательной отчетности экономиче
ских субъектов зависит  как минимум от следующих факторов:
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1) организационно-правовой формы;
2) режима налогообложения;
3) отношения к собственности имущества;
4) использования трудовых, материальных и финансовых ре

сурсов.
В целом все многообразие обязательной отчетности субъек

тов предпринимательства подразделяется на четыре основных вида: 
бухгалтерскую отчетность, налоговую отчетность, отчетность во 
внебюджетные фонды, статистическую отчетность. Причем каждая 
группа отчетности подчинена специфическим требованиям законода
тельства. Группировка обязательной отчетности субъектов пред
принимательства представлена на рис. 1.14.

Нормативно-законодательная база подготовки отчетности для 
каждого вида отчетности индивидуальна. Так, статистическая 
отчетность готовится по требованиям Федерального закона от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и си
стеме государственной статистики в Российской Федерации», Закона 
РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности» и при
казов Росстата об утверждении указаний по заполнению форм феде
рального статистического наблюдения.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из требова
ний Федерального закона № 402-ФЗ, а также требований федераль
ных стандартов, не противоречащих данному закону. К числу ос
новных федеральных стандартов формирования бухгалтерской от
четности относятся: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в Российской Федерации», Приказ Минфина 
РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтер
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению», положения по бухгалтерскому 
учету (далее — ПБУ), федеральные стандарты бухгалтерского уче
та (далее — ФОБУ), Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 402-ФЗ, в це
лях формирования государственного информационного ресурса бух
галтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан 
представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в виде электронного документа по телеком
муникационным каналам связи через оператора электронного доку
ментооборота в налоговый орган по месту нахождения экономическо
го субъектам [17].
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Есть категории субъектов предпринимательства, которые мо
гут не сдавать бухгалтерскую отчетность. К таким субъектам Фе
деральный закон № 402-ФЗ относит индивидуальных предприни
мателей, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариу
сов и иных лиц, занимающихся частной практикой, а также нахо
дящиеся на территории Российской Федерации филиалы, предста
вительства или иные структурные подразделения организаций, 
созданных в соответствии с законодательством иностранного го
сударства. Данное освобождение от сдачи бухгалтерской отчетно
сти действует только при условии обязательного налогового учета 
объектов налогообложения в зависимости от выбранного режима 
налогообложения.

Налоговая отчетность обязательна для субъектов предпри
нимательства независимо от того, представляется ли субъектом 
бухгалтерская отчетность или нет. Налоговая отчетность форми
руется согласно требованиям НК РФ и приказов МНС России об 
утверждении форм налоговых деклараций, порядка их заполне
ния, а также формата представления налоговых деклараций. Пере
чень обязательных налоговых деклараций зависит от выбранного 
субъектом предпринимательства режима налогообложения, а так
же от наличия тех или иных объектов, подлежащих налогообло
жению независимо от выбранного режима налогообложения.

В соответствии с НК РФ субъекты предпринимательства могут 
исчислять и уплачивать налоги и сборы используя:

1) общий режим налогообложения: организациями исчисля
ются и уплачиваются налог на прибыль организаций, налог на иму
щество организаций, другие налоги и сборы; индивидуальными 
предпринимателями исчисляются и уплачиваются НДФЛ по пред
принимательской деятельности, налог на имущество физических 
лиц по предпринимательской деятельности, другие налоги и сборы;

2) специальный налоговый режим: организациями исчисля
ется и уплачивается единый налог, заменяющий налог на прибыль 
организаций и налог на имущество организаций; индивидуальны
ми предпринимателями исчисляется и уплачивается единый налог, 
заменяющий НДФЛ, уплачиваемый по предпринимательской дея
тельности, и налог на имущество физических лиц, уплачиваемый 
в отношении имущества, используемого при осуществлении пред
принимательской деятельности. Другие налоги и сборы уплачива
ются в общем порядке. Организации и индивидуальные предпри
ниматели в случае применения специального налогового режима 
не признаются налогоплательщиками НДС, кроме случаев, преду
смотренных законодательством РФ.
104



Право применения специальных налоговых режимов устанав
ливается НК РФ.

К специальным налоговым режимам, которые могут применять 
субъекты малого предпринимательства, в соответствии со статьей 
18 НК РФ относятся:

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаро
производителей (единый сельскохозяйственный налог);

2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения при выполнении соглашений о раз

деле продукции;
4) патентная система налогообложения [4].
Расчет по страховым взносам  сдается с 1 квартала 2017 года. 

Расчет по страховым взносам был введен после отмены расчетов 
РСВ-1 и РСВ-2, РВ-3 и изменения отчета 4-ФСС в связи с переда
чей страховых взносов в ведение налоговой инспекции. Данный 
отчет включает в себя сведения обо всех уплаченных работода
телем страховых взносах за своих сотрудников (кроме взносов на 
травматизм, данные по которым включаются в отчет 4-ФСС).

К другим налогам и сборам, по которым необходимо представ
лять налоговые декларации или другие сведения относятся:

-  акцизы, если субъектом предпринимательства, например, 
осуществляется реализация на территории Российской Федерации 
произведенных им подакцизных товаров, в том числе реализация 
предметов залога и передача подакцизных товаров по соглашению 
о предоставлении отступного или новации;

-  налог на доходы физических лиц, осуществляющих деятель
ность у субъекта предпринимательства, выступающего в этих об
стоятельствах налоговым агентом;

-  водный налог, если субъект предпринимательства осущест
вляет пользование водными объектами, подлежащее лицензирова
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  налог на добычу полезных ископаемых, если субъект пред
принимательства признается пользователем недр в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

-  транспортный налог, если на субъект предпринимательства 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объек
том налогообложения;

-  налог на игорный бизнес, если субъект осуществляет пред
принимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

-  земельный налог, если субъект предпринимательства обла
дает земельными участками, признаваемыми объектом налого
обложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочно
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
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Порядок представления отчетности во внебюджетные фонды 
регламентируется:

-  при подготовке отчетности в Пенсионный фонд РФ -  Феде
ральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенси
онном страховании в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
Постановлениями Правления ПФ РФ;

-  при подготовке отчетности в Фонд обязательного социально
го страхования РФ -  Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным 
законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обяза
тельное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», Федераль
ным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», Приказами ФСС РФ.

Источником внутренней оперативной информации является 
управленческая отчетность, которая в свою очередь является 
реальным помощником руководителя в оперативном и стратеги
ческом управлении бизнесом. Никто не обязывает ее составлять, 
но без нее руководителю очень сложно, а порой и невозможно 
принимать грамотные решения. Особенно это актуально в услови
ях, когда субъекту предпринимательства приходится задумывать
ся об увеличении прибыли за счет сокращения затрат и интенси
фикации производства [37].

Управленческая отчетность, по сути, представляет собой ре
зультат сбора и систематизации финансовой и нефинансовой ин
формации (в том числе и натуральных показателей, данных о вре
мени платежей и т.п.), на основе анализа которого менеджеры при
нимают решения для достижения своих целей.

Для руководителей с учетом основных сфер их ответствен
ности и целей, стоящих перед ними, можно выделить следующие 
важные блоки управленческой информации, с которой можно ра
ботать на регулярной основе.

Директору по производству должна представляться инфор
мация:

-  о производственной себестоимости производимой продук
ции или услуг (по видам или по заказам в зависимости от специ
фики производства);

-  динамике и структуре незавершенного производства;
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-  объемах выпуска продукции по видам и/или заказам (в нату
ральных показателях);

-  объемах произведенной продукции, поступающей на склад 
готовой продукции;

-  динамике и структуре запасов сырья, материалов, комплек
тующих.

Директору по продажам:
-  о структуре продаж по видам продукции, по клиентам, сро

кам платежей;
-  динамике реальной отгрузки товаров;
-  динамике и структуре запасов продукции на складе готовой 

продукции;
-  затратах на реализацию продукции и доставку ее до потре

бителя;
-  плане поступления произведенной продукции на склад гото

вой продукции по дням, неделям;
-  динамике и структуре дебиторской задолженности по про

данной продукции.
Финансовому директору:
-  об исполнении бюджета денежных средств, включая поступ

ления и расходы;
-  о затратах подразделений на ведение хозяйственной деятель

ности;
-  величине и структуре полной себестоимости производимой 

продукции или услуг;
-  финансовых результатах;
-  динамике дебиторской и кредиторской задолженности.
Генеральному директору неплохо было бы иметь все блоки ин

формации хотя бы еженедельно, а когда надо внедрять изменения 
и усовершенствования —  то и чаще. Эти блоки можно «свернуть», 
так как при необходимости каждый из них может быть раскрыт 
более детально, подробно. В случае малых и средних предпри
ятий нередка практика, при которой генеральный директор бе
рет на себя часть функций директоров подразделений (например, 
финансового директора). Тогда ему есть смысл непосредственно 
работать с развернутыми блоками управленческой информации, 
предназначенной для соответствующего директора.

Еще одними очень важными адресатами управленческой отчет
ности являются акционеры компании (не акционеры-менеджеры 
в функции менеджеров, а просто акционеры), прежде всего те, кто 
принимают активное участие в стратегическом управлении ком
панией. Для них важными блоками являются расчетные данные,
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характеризующие стоимость компании, сведения о структуре 
и динамике себестоимости, долях рынка, приходящихся на компа
нию, об исполнении важнейших контрактов и о ходе реализации 
новых проектов.

Инструментами обработки экономической информации вы
ступают планирование, а также управленческий и финансовый 
анализ.

Сущность планирования в условиях рыночной экономики за
ключается в научном обосновании на предприятиях предстоящих 
экономических целей их развития и форм хозяйственной деятель
ности, выбора наилучших способов их осуществления, на основе 
наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов 
и сроков выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг 
и установления таких показателей их производства, распределения 
и потребления, которые при полном использовании ограниченных 
производственных ресурсов могут привести к достижению прогно
зируемых в будущем качественных и количественных результатов.

Финансовый анализ —  это изучение основных показателей 
финансового состояния и финансовых результатов деятельно
сти организации с целью принятия заинтересованными лицами 
управленческих, инвестиционных и прочих решений.

Управленческий анализ —  комплексный анализ внутренних 
ресурсов и внешних возможностей предприятия, направленный 
на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сто
рон, выявление стратегических проблем [167].

Цель управленческого анализа —  предоставление информации 
собственникам и (или) менеджерам (другим заинтересованным 
лицам) для принятия управленческих решений, выбора вариантов 
развития, определения стратегических приоритетов.

Одним из наиболее действенных инструментов выявления воз
можностей для повышения эффективности бизнеса и, следовательно, 
одним из конкурентных преимуществ субъекта предприниматель
ства может стать внутренний аудит. Международный Институт 
внутренних аудиторов (The Institute o f Internal Auditors) дает следую
щее определение внутреннего аудита: «внутренний аудит есть дея
тельность по предоставлению независимых и объективных гарантий 
и консультаций, направленных на совершенствование деятельности 
организации. Внутренний аудит помогает организации достичь по
ставленных целей, используя систематизированный и последователь
ный подход к оценке и повышению эффективности процессов управ
ления рисками, контроля и корпоративного управления».

Внутренний аудит помогает объективно оценить ситуацию 
в процессе принятия управленческих решений, дает рекоменда
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ции по повышению эффективности бизнес-процессов, оптимизи
рует управление рисками в деятельности компании [42].

Задачи внутреннего аудита:
-  в сфере внутреннего контроля — оценка адекватности и эф

фективности контрольных процедур, призванных снизить риски 
в основных сферах деятельности организации. Среди них оценка: 
достоверности и целостности информации о финансово-хозяй- 
ственной деятельности; эффективности и экономичности деятель
ности; сохранности активов; соответствия требованиям законов, 
нормативных актов и договорных обязательств.

-  в сфере корпоративного управления — оценка процедур и ре
комендации по совершенствованию процессов корпоративного 
управления. Среди них рекомендации: по формированию и про
движению этических норм и ценностей внутри организации; 
обеспечению эффективного управления и ответственности ра
ботников за результаты деятельности организации; обеспечению 
информацией по вопросам рисков и контроля соответствующих 
подразделений организации; координации деятельности и обмена 
информацией между советом директоров, внешними и внутрен
ними аудиторами и руководством организации.

-  в сфере управления рисками  — оценка рисков, связанных 
с деятельностью организации и ее информационными системами. 
Среди них оценка: вероятности возникновения риска мошенниче
ства; того, как организация управляет риском мошенничества.

Необходимо отметить, что потоки информации, которые оста
ются в пределах информационной системы субъекта предприни
мательства имеют реж им коммерческой тайны. В российском 
законодательстве дана характеристика служебной, коммерческой 
и банковской тайны [56].

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» (далее —  Федеральный закон № 98-ФЗ) регулирует отно
шения, связанные с установлением, изменением и прекращением 
режима коммерческой тайны в отношении информации, которая 
имеет действительную или потенциальную коммерческую цен
ность в силу неизвестности ее третьим лицам [11].

Согласно статье 3 Федерального закона № 98-ФЗ:
-  коммерческая тайна —  «режим конфиденциальности ин

формации, позволяющий ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать нео
правданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, ра
бот, услуг или получить иную коммерческую выгоду»;

-  информация, составляющая коммерческую тайну, — 
«сведения любого характера (производственные, технические,
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экономические, организационные и другие), в том числе о резуль
татах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфе
ре, а также сведения о способах осуществления профессиональ
ной деятельности, которые имеют действительную или потенци
альную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на закон
ном основании и в отношении которых обладателем таких сведе
ний введен режим коммерческой тайны»;

-  обладатель информации, составляющей коммерческую 
тайну, — «лицо, которое владеет информацией, составляющей 
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ 
к этой информации и установило в отношении ее режим коммер
ческой тайны»;

-  доступ к информации, составляющей коммерческую тай
ну, —  «ознакомление определенных лиц с информацией, составля
ющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином 
законном основании при условии сохранения конфиденциальности 
этой информации»;

-  разглашение информации, составляющей коммерческую 
тайну, —  «действие или бездействие, в результате которых ин
формация, составляющая коммерческую тайну, в любой возмож
ной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с ис
пользованием технических средств) становится известной тре
тьим лицам без согласия обладателя такой информации либо во
преки трудовому или гражданско-правовому договору» [11].

Статья 10 Федерального закона № 98-ФЗ определяет меры по 
охране конфиденциальности информации, принимаемые ее об
ладателем, которые должны включать в себя:

«1) определение перечня информации, составляющей коммер
ческую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммер
ческую тайну, путем установления порядка обращения с этой ин
формацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляю
щей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация 
была предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, 
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании 
трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско- 
правовых договоров;

5) нанесение на материальные носители, содержащие инфор
мацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в со
став реквизитов документов, содержащих такую информацию,
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грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой ин
формации (для юридических лиц —  полное наименование и ме
сто нахождения, для индивидуальных предпринимателей —  фа
милия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, и место жительства)» [11].

Нарушение Федерального закона № 98-ФЗ влечет за собой дис
циплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона № 98-ФЗ) [11].

Контрольные вопросы
1. Какие отношения регулирует Гражданский кодекс РФ?
2. Что понимается под предпринимательской деятельностью?
3. Назовите субъекты предпринимательской деятельности.
4. Какие федеральные законы РФ регулируют предпринима

тельскую деятельность?
5. Назовите формы организации предпринимательской дея

тельности граждан?
6. Назовите основные характеристики юридического лица.
7. Назовите основные отличия государственных, муниципаль

ных унитарных предприятий, учреждений от корпоративных ор
ганизаций.

8. В чем заключается основное различие между коммерческой 
и некоммерческой организацией?

9. В каких организационно-правовых формах могут создавать
ся коммерческие организации?

10. В каких организационно-правовых формах могут созда
ваться некоммерческие организации?

11. Могут ли некоммерческие организации осуществлять при
носящую доход деятельность?

12. Назовите условие, при котором некоммерческие организа
ции могут осуществлять приносящую доход деятельность.

13. Какие юридические лица действуют на основании учреди
тельного договора?

14. Какие юридические лица действуют на основании устава?
15. Что понимается под представительством?
16. Что понимается под филиалом?
17. Может ли филиал выполнять функции представительства?
18. Являются ли представительства и филиалы юридическими 

лицами?
19. Что понимается под корпоративными юридическими лица

ми (корпорациями)?
20. Что понимается под унитарными юридическими лицами?
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21. Назовите высший орган корпорации?
22. Какие органы управления образуются в корпорации кроме 

высшего органа?
23. Что понимается под хозяйственными товариществами и об

ществами?
24. Каким образом формируется имущество хозяйственного то

варищества и общества?
25. Что понимается под крестьянским (фермерским) хозяйством?
26. Что понимается под хозяйственным партнерством?
27. Что понимается под производственным кооперативом (арте

лью)?
28. Каким образом формируется имущество производственно

го кооператива (артели)?
29. Что понимается под унитарным предприятием?
30. Каким образом формируется имущество унитарного пред

приятия?
31. Назовите объекты предпринимательской деятельности.
32. Что относится к недвижимым вещам?
33. Что относится к движимым вещам?
34. Что понимается под сделками в гражданском законодатель

стве?
35. Что понимается под правом собственности в гражданском 

законодательстве?
36. Что понимается под обязательством в гражданском законо

дательстве?
37. Назовите основания исполнения сделки по договору роз

ничной купли-продажи?
38. Что является предметом договора поставки?
39. Чем различаются основания исполнения сделки по договору 

розничной купли-продажи и по договору поставки?
40. Какой договор заключается, если необходимо передать 

сельскохозяйственную продукцию для переработки или продажи?
41. Назовите субъектов сделки по договору энергоснабжения?
42. По какому договору можно продать земельный участок?
43. Назовите основания исполнения сделки по договору прода

жи предприятия?
44. По каким договорам предметом сделки является товар?
45. По каким договорам субъектами сделки являются продавец 

и покупатель?
46. Назовите субъектов сделки по договору дарения.
47. Чем отличаются сделки аренды от сделок найма жилого по

мещения?
48. Чем отличаются сделки дарения от сделок безвозмездного 

пользования?
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49. По каким договорам предметом сделки является работа?
50. Чем отличаются договор бытового подряда от договора подряда?
51. В каких договорах субъектами сделки являются подрядчик 

и заказчик?
52. Какой договор необходимо заключить если будет осущест

вляться строительство по заданию заказчика здания?
53. В каком договоре подрядчиком являются проектировщик, 

изыскатель?
54. В каких договорах субъектами сделки являются исполни

тель и заказчик?
55. В каком договоре предметом сделки являются научные ис

следования, образец нового изделия, конструкторская документа
ция на него или новая технология?

56. Какой договор необходимо заключить, если будет осущест
вляться доставка груза?

57. Назовите субъектов сделки по договору транспортной экс
педиции.

58. Чем отличается договор займа от кредитного договора?
59. В каком договоре предметом сделки являются операции 

с денежными средствами?
60. В каких договорах субъектами сделки являются хранитель 

и поклажедатель?
61. Чем отличается договор имущественного страхования от 

договора личного страхования?
62. Какой договор заключается между поверенным и доверителем?
63. Какой договор заключается, если совершаются несколько 

сделок от имени комиссионера, но за счет комитента?
64. Какой договор заключается между агентом и принципалом?
65. В каких случаях производится государственная регистра

ция юридических лиц?
66. Назовите цели лицензирования отдельных видов деятельности.
67. В чем заключается основное назначение Закона о защите 

конкуренции?
68. Какие хозяйствующие субъекты относятся к субъектам ма

лого и среднего предпринимательства?
69. Какие меры для развития малого и среднего предпринима

тельства предусмотрены законодательством РФ?
70. Назовите основные признаки предпринимательской дея

тельности.
71. Назовите виды предпринимательства.
72. Назовите основные характеристики производственного пред

принимательства.
73. Какой вид предпринимательства относится к сфере обращения?
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74. В основу какого вида предпринимательства положены то
варно-денежные операции купли-продажи?

75. Если предметом купли-продажи выступают валютные цен
ности, национальная валюта и ценные бумаги, то о каком виде 
предпринимательства идет речь?

76. Назовите основные характеристики посреднического пред
принимательства.

77. В чем заключается страховое предпринимательство?
78. Назовите основное назначение ОКВЭД?
79. Что понимается под методом классификации и последова

тельным методом кодирования?
80. Что понимается под объектом экономической безопасности 

предпринимательской деятельности?
81. Назовите финансовые ресурсы предприятия.
82. Что относится к устойчивым пассивам?
83. Каким образом формируется уставный капитал в акционер

ных обществах?
84. Каким образом формируется уставный капитал в обществах 

с ограниченной ответственностью?
85. Какие субъекты предпринимательства обязаны формировать 

резервный капитал и в каком размере?
86. Из каких источников формируется резервный капитал?
87. На какие цели направляется резервный капитал?
86. Что понимается под добавочным капиталом?
87. Что понимается под нераспределенной прибылью?
88. Что понимается под специальными фондами?
89. Для чего создается фонд накопления?
90. На какие цели могут расходоваться средства из фонда по

требления?
91. Что понимается под чистой прибылью?
92. Что понимается под страховым возмещением?
93. Что понимается под резервами предстоящих расходов и пла

тежей?
94. Что относится к средствам целевого финансирования?
95. Что понимается под амортизацией?
96. Что понимается под доходами будущих периодов?
97. Что понимается под отложенным налоговым активом?
98. Назовите виды кредиторской задолженности.
99. Что относится к основному капиталу?
100. Чем отличается физический износ от морального?
101. Назовите стадии функционирования основного капитала.
102. Что входит в состав основного капитала?
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103. Назовите условия, при которых объект включают в состав 
основных средств.

104. Чем отличаются незавершенные долгосрочные инвестиции 
от долгосрочных финансовых инвестиций?

105. Назовите условия, при которых объект включают в состав 
нематериальных активов.

106. Что относится к нематериальным активам?
107. Из каких стадий состоит воспроизводство основных фондов?
108. Что подразумевается под формированием основных фондов?
109. Чем отличается форма простого воспроизводства от формы 

расширенного воспроизводства основных фондов?
110. В чем выражается экстенсивный характер процессов вос

производства основных фондов?
111. В чем выражается интенсивный характер процессов вос

производства основных фондов?
112. Что характеризует фондоотдача и каким образом этот по

казатель рассчитывается?
113. Какие функции выполняет амортизация в воспроизвод

ственном процессе основных фондов?
114. Какие объекты основных средств не подлежат амортизации?
115. Перечислите способы начисления амортизации основных 

средств и нематериальных активов.
116. Что понимается под переоценкой основных средств?
117. Что понимается под оборотным капиталом?
118. Назовите основные цели производственных фондов и фон

дов обращения.
119. Назовите стадии движения оборотных средств.
120. Чем характеризуются производственный и финансовый ци

клы оборота производственных запасов?
121. Назовите состав предметов труда.
122. Что входит в состав фондов обращения?
123. Каким образом классифицируются оборотные средства по 

степени ликвидности?
124. Какие факторы влияют на состав оборотного капитала?
125. В чем заключается сущность затрат?
126. Какие затраты являются расходами?
127. Что понимается под постоянными затратами?
128. Что понимается под переменными затратами?
129. Что означают прямые и косвенные расходы в соответствии 

с правилами бухгалтерского и налогового учета?
130. Что понимается под доходами?
131. Что не признается доходом в системе бухгалтерского учета?
132. Что является выручкой по правилам бухгалтерского учета?
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133. Что представляет собой прибыль как экономическая кате
гория?

134. Каким образом получают показатель «прибыль от продаж»?
135. В чем разница прибыли от продаж от чистой прибыли?
136. На какие цели может быть направлена чистая прибыль?
137. Что понимается под трудовыми ресурсами?
138. Что понимается под физической и интеллектуальной со

ставляющими трудового потенциала?
139. Что относится к факторам социальной сферы?
140. Назовите количественные характеристики трудового потен

циала?
141. Какие факторы влияют на формирование трудовых ресур

сов?
142. Какие стадии включает процесс управления трудовыми ре

сурсами?
143. Посредством каких методов обеспечивается эффективность 

управления трудовыми ресурсами?
144. Назовите результаты эффективного управления трудовыми 

ресурсами?
145. Что понимается под информационными ресурсами?
146. Какие отношения регулирует Федеральный закон об инфор

мации, информационных технологиях и о защите информации?
147. Что понимается под информационными технологиями?
148. Что понимается под информационными системами?
149. На какие группы можно подразделить субъектов экономи

ческой безопасности предприятия?
150. Что понимается под стратегией экономической безопасности?
151. Что понимается под тактикой экономической безопасности?
152. Что понимается под экономической безопасностью предпри

ятия?
153. Назовите особенности функционирования службы экономи

ческой безопасности.
154. В чем заключается основная цель системы экономической 

безопасности?
155. Назовите принципы службы экономической безопасности.
156. Что понимается под политикой экономической безопасности?
157. Что понимается под механизмом управления экономиче

ской безопасностью предприятия?
158. Назовите критерии экономической безопасности предприятия.
159. В чем заключается индикаторный подход к оценке эконо

мической безопасности?
160. Что понимается под показателем экономической безопасности?
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161. Что характеризует предельный показатель экономической 
безопасности?

162. Что понимается под информационной системой обеспече
ния экономической безопасности предприятия?

163. Назовите внеучетные источники информации?
164. Поясните, каким образом формируются потоки информаци

онной системы обеспечения экономической безопасности предпри
ятия?

165. Что понимается под мнимым объектом бухгалтерского учета?
166. Что понимается под притворным объектом бухгалтерского 

учета?
167. От каких факторов зависит перечень сдаваемой обязатель

ной отчетности экономическим субъектом?
168. Какие виды отчетности необходимо сдавать экономиче

ским субъектам согласно действующему законодательству РФ?
169. Какие режимы налогообложения предусмотрены в законо

дательстве о налогах и сборах РФ?
170. Какая управленческая отчетность должна представляться 

директору по производству?
171. Какая управленческая отчетность должна представляться 

директору по продажам?
172. Какая управленческая отчетность должна представляться 

финансовому директору?
173. Какая управленческая отчетность должна представляться 

генеральному директору?
174. Какая управленческая отчетность должна представляться 

акционерам компании?
175. Назовите инструменты обработки экономической инфор

мации.
176. Назовите меры по охране конфиденциальности информа

ции, обязательные на законодательном уровне.
177. Какие виды ответственности предусмотрены в случае на

рушения Федерального закона о коммерческой тайне?



Глава 2. РИСКИ И УГРОЗЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Понятие рисков предпринимательской деятельности.
2.2. Классификация рисков предпринимательской деятельности.
2.3. Сущность угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.
2.4. Классификация угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности.

2.1. Понятие рисков предпринимательской 
деятельности

Предпринимательства без риска не бывает. Предприниматель
ская деятельность предполагает активную деятельность по извле
чению прибыли в условиях неопределенности. Риск —  это веро
ятность возникновения как непредвиденных потерь ожидаемой 
прибыли, дохода или имущества, так и получения сверхприбыли. 
Такая вероятность возникает в связи со случайным изменением 
условий предпринимательской деятельности.

Риски являются случайными событиями. Они характеризуются 
неопределенной природой и недостатком качественной информа
ции об этих событиях. Информационная неопределенность являет
ся либо единственной основой случайности события для человека, 
либо она сопровождает и дополняет объективную случайность [59].

В представленном определении риска четко заметна тесная 
связь риска, вероятности и неопределенности.
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Вероятность —  это возможность получения определенного 
результата. Очевидно, что более вероятным считается то собы
тие, которое происходит чаще. Таким образом, в первую очередь 
понятие вероятности связано с опытным, практическим понятием 
частоты события. В качестве единицы измерения принимают ве
роятность достоверного события, то есть такого события, которое 
в результате какого-либо опыта, процесса деятельности непремен
но должно произойти. Примером такого события может служить 
факт получения дохода при реализации продукции, поскольку не
возможна такая ситуация, когда предприятие продавало бы про
дукцию, не имея на нее цены (в конце концов, цена может быть ну
левой, в таком случае и доход будет нулевым) [119].

Важно отметить, что риск всегда представляет собой ситуацию 
оценки вероятности ухудшения положения (это более подробно 
рассматривается в психологическом аспекте риска) [119].

Неопределенность предполагает наличие факторов, при кото
рых результаты действий не являются детерминированными, а сте
пень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна. 
Например, это неполнота или неточность информации [173].

Природа неопределенности может быть классифицирована до
статочно широко. Нижеприведенный подход классифицирует не
определенность в зависимости от информации и формы этой ин
формации, которой располагает субъект при принятии решений:

-  неизвестность (незнание),
-  недостоверность (неполнота, недостаточность, неадекватность, 

расплывчатость),
-  неоднозначность.
Согласно ГОСТ Р 56275-2014 риск  —  это влияние неопределен

ности на достижение целей. В свою очередь влияние —  это откло
нение от ожидаемого положительного (отрицательного) результата. 
Риск часто характеризуется возможными потенциальными собы
тиями и их последствиями, а также их комбинациями, выражает
ся в терминах последствий событий (включая изменения обстоя
тельств), а также в терминах ассоциированной вероятности насту
пления события. Неопределенность —  это дефицит информации, 
связанной с пониманием события, его последствий и т.п. [28].

2.2. Классификация рисков предпринимательской 
деятельности

Риск — объективное явление в любой сфере предприниматель
ства. Он проявляется как множество отдельных обособленных ри
сков (рис. 2.1) [123]. Это могут быть:

1) производственные риски —  связаны с убытками от останов
ки производства вследствие воздействия различных факторов на
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основной и оборотный капитал (оборудование, транспорт, сырье 
и т.п.). Сюда же относятся риски, связанные с внедрением в произ
водство новой техники и технологии;

2) коммерческие риски  —  это риски, которые возникают в про
цессе реализации товаров и услуг, произведенных или запущенных 
предпринимателем. В коммерческой сделке необходимо учитывать 
такие факторы, как невыгодное изменение (повышение) цены заку
паемых средств производства, снижение цены реализуемой продук
ции, повышение издержек обращения, потеря товара и др.;

3) финансовые риски — это вероятность возникновения непред
виденных финансовых потерь (снижение предусматриваемой при
были, уменьшение ожидаемого дохода, потеря части или всего ка
питала) в ситуации неопределенности условий финансовой деятель
ности предприятия [169];

4) информационные риски  — это вероятность наступления 
случайного события в информационной системе предприятия, 
приводящего к нарушению ее функционирования, снижению ка
чества информации ниже допустимого уровня, в результате кото
рых наносится ущерб предприятию.

Производственный риск  —  это вероятность убытков или допол
нительных издержек, связанных со сбоями или остановкой произ
водственных процессов, нарушением технологии выполнения опе
раций, низким качеством сырья или работы персонала и т.п. К ос
новным причинам производственного риска относятся:

-  снижение намеченных объемов производства и реализации 
продукции вследствие снижения производительности труда, про
стоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необхо
димого количества исходных материалов, повышенного процента 
брака производимой продукции;

-  снижение цен, по которым планировалось реализовать про
дукцию (услугу), в связи с ее недостаточным качеством, неблаго
приятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса;

-  увеличение расхода материальных затрат из-за перерасхода 
материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет увеличения 
транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других 
дополнительных расходов;

-  рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной 
численности либо выплат более высокого, чем запланировано, 
уровня заработной платы отдельным сотрудникам;

-  увеличение налоговых платежей и других отчислений пред
приятия;

-  низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электро
энергией;

-  физический и моральный износ оборудования.
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Рис. 2.1. Классификация рисков предпринимательской 
деятельности
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Для промышленного производства наиболее тяжелым проявле
нием риска является возникновение аварийной ситуации. Это мо
жет произойти на промышленных объектах в результате событий 
различного характера:

-  природного —  землетрясение, наводнение, оползни, ураган, 
смерч, удар молнии, шторм (на море), извержение вулкана и т.д.;

-  техногенного —  износ зданий, сооружений, машин и обору
дования, ошибки при проектировании или монтаже, злоумышлен
ные действия, ошибки персонала, повреждение оборудования при 
строительных и ремонтных работах и др.;

-  смешанного —  нарушение природного равновесия в резуль
тате техногенной деятельности человека, например возникнове
ние нефтегазового фонтана при разведочном бурении скважин 
или оползня при строительных работах [165].

Коммерческий риск  —  это риск, возникающий в процессе ре
ализации товаров и услуг, произведенных или приобретенных 
предприятием.

Основные причины коммерческого риска:
-  снижение объемов реализации вследствие падения спроса 

(потребности) на товар, реализуемый предпринимательской фир
мой, вытеснение его конкурирующими товарами, введение огра
ничений на продажу;

-  повышение закупочной цены товара в процессе осуществле
ния предпринимательского проекта;

-  непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении 
с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увели
чивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет 
условно постоянных расходов);

-  потери товара;
-  потери качества товара в процессе обращения (транспорти

ровки, хранения), что приводит к снижению его цены;
-  повышение издержек обращения в сравнении с намеченными 

в результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчис
лений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской 
фирмы.

Коммерческий риск включает в себя риски, связанные:
-  с реализацией товара (услуг) на рынке;
-  транспортировкой товара (транспортный);
-  приемкой товара (услуг) покупателем;
-  платежеспособностью покупателя;
-  форс-мажорными обстоятельствами.
Отдельно следует выделить транспортный риск, классифика

ция которого впервые была разработана Международной торговой
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палатой в Париже в 1919 г. и унифицирована в 1936 г. В настоящее 
время транспортные риски классифицируются по степени и по от
ветственности в четырех группах: Е, F, С, D.

Группа Е  включает ситуацию, когда поставщик (продавец) дер
жит товар на собственных складах. Риск принимает на себя по
ставщик до момента принятия товара покупателем. Риск транс
портировки от помещения продавца до конечного пункта уже 
принимается покупателем.

Группа F  содержит три конкретные ситуации передачи ответ
ственности и рисков:

-  FCA означает, что риск и ответственность продавца перено
сятся на покупателя в момент передачи товара в условленном месте;

-  FAS означает, что ответственность и риск за товар переходят 
от поставщика к покупателю в определенном договором порту;

-  FOB означает, что продавец снимает с себя ответственность 
после выгрузки товара с борта судна.

Группа С  включает ситуации, когда экспортер, продавец заклю
чают с покупателем договор на транспортировку, но не принимают 
на себя никакого риска. Это следующие конкретные ситуации:

-  CFK  —  продавец оплачивает стоимость транспортировки до 
порта прибытия, но риск и ответственность за сохранность товара 
и дополнительные затраты берет на себя покупатель;

-  CIF — кроме обязанностей, как в случае CFK, продавец обеспе
чивает и оплачивает страховку рисков во время транспортировки;

-  СРТ—  продавец и покупатель делят между собой риски и от
ветственность. В определенный момент (обычно какой-то проме
жуточный пункт транспортировки) риски полностью переходят от 
продавца к покупателю;

-  CIP —  риски переходят от продавца к покупателю в опреде
ленном промежуточном пункте транспортировки, но, кроме того, 
продавец обеспечивает и оплачивает стоимость страховки товара.

Последняя группа терминов — D  —  означает, что все транс
портные риски ложатся на продавца. К этой группе относятся сле
дующие конкретные ситуации:

-  DAF —  продавец принимает на себя риски до определенной го
сударственной границы, а далее риски принимает на себя покупатель;

-  DES —  передача рисков продавцом покупателю происходит 
на борту судна;

-  DEQ  —  передача рисков происходит в момент прибытия то
вара в порт [164].

Традиционно к числу основных видов финансовых рисков пред
приятия относятся следующие: риск снижения финансовой устой
чивости предприятия, риск потери ликвидности, риск снижения
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связаны с понижением курса валюты платежа. Убытки импортера 
связаны с повышением курса валюты платежа [40].

Валютный риск включает в себя три разновидности:
-  экономический риск;
-  риск перевода;
-  риск сделок.
Экономический риск  для предпринимательской деятельности 

состоит в том, что стоимость активов и пассивов может меняться 
в большую или меньшую сторону (в национальной валюте) из-за 
будущих изменений валютного курса. Это также относится к ин
весторам, зарубежные инвестиции которых —  акции или долго
вые обязательства —  приносят доход в иностранной валюте.

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с разли
чиями в учете активов и пассивов фирмы в иностранной валюте. 
В том случае если происходит падение курса иностранной валю
ты, в которой выражены активы фирмы, стоимость этих активов 
уменьшается.

Следует иметь в виду, что риск перевода представляет собой 
бухгалтерский эффект, но мало или совсем не отражает экономиче
ский риск сделки. Более важным с экономической точки зрения яв
ляется риск сделки, который рассматривает влияние изменения ва
лютного курса на будущий поток платежей, а следовательно, на бу
дущую прибыльность предпринимательской деятельности в целом.

Риск сделок — это вероятность наличных валютных убытков по 
конкретным операциям в иностранной валюте. Риск сделок возни
кает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте ин
валютной сделки в будущем. Данный вид риска существует как при 
заключении торговых контрактов, так и при получении или предо
ставлении кредитов и состоит в возможности изменения величины 
поступления или платежей при пересчете в национальной валюте.

Кроме этого, следует различать валютные риски для импорте
ра  и валютные риски для экспортера. Риск для экспортера —  это 
падение курса иностранной валюты с момента получения или под
тверждения заказа до получения платежа и во время переговоров. 
Риск для импортера —  это повышение курса валюты в отрезок 
времени между датой подтверждения заказа и днем платежа [165].

Фондовый риск или риск инвестиций в акции (англ. equity 
risk) —  это риск убытков, который может возникнуть вследствие 
неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые цен
ности (ценные бумаги, а также закрепляющие права на участие 
в управлении) торгового портфеля и производные финансовые 
инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом 
фондовых ценностей и производных финансовых инструментов,
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так и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые ин
струменты [170].

Процентный риск —  это риск для прибыли, возникающий из- 
за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые при
водят к повышению затрат на выплату процентов или снижению 
дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов.

Предприятие, идущее на поглощение другого предприятия, че
рез некоторое время окажется в зоне процентного риска, если это 
приобретение финансируется за счет заемных средств, а не путем 
выпуска акций.

Если предприятие имеет значительные кредиты, то неэффек
тивное управление процентными рисками может привести его на 
грань банкротства.

Изменения процентных ставок влекут за собой несколько раз
новидностей риска:

-  риск увеличения расходов по уплате процентов или сниже
ния дохода от инвестиций до уровня ниже ожидаемого из-за коле
баний общего уровня процентных ставок;

-  риск, связанный с таким изменением процентных ставок по
сле принятия решения о взятии кредита, которое не обеспечивает 
наиболее низких расходов по уплате процентов;

-  риск принятия такого решения о предоставлении кредита 
или осуществлении вложений, которое в результате не приведет 
к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных 
ставок, произошедших после принятия решения;

-  риск того, что сумма расходов по уплате процентов по кре
диту, взятому под фиксированный процент, окажется более высо
кой, чем в случае кредита под плавающий процент, или наоборот. 
Чем больше подвижность ставки (регулярность ее изменений, их 
характер и размеры), тем больше процентный риск.

Риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая 
заем по фиксированной ставке, он подвергается риску из-за паде
ния ставок, а в случае займа по свободно колеблющейся ставке он 
подвергается риску из-за их увеличения. Риск можно снизить, если 
предугадать, в каком направлении станут изменяться процентные 
ставки в течение срока займа, но это сделать достаточно сложно.

Изменение процентных ставок в зависимости от срока займа 
можно выразить с помощью кривой процентного дохода. Нормаль
ной кривой процентного дохода считается восходящая кривая. Она 
означает, что процентные ставки для долгосрочных займов обыч
но выше, чем для краткосрочных, и тем самым компенсируют кре
диторам связанность их средств на более длительный срок и более 
высокий кредитный риск в случае долгосрочных займов;
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-  базовый риск связан с изменениями в структуре процентных 
ставок. Базовый риск возникает, когда средства берутся по одной 
процентной ставке, а ссужаются или инвестируются по другой. 
Риск временного разрыва возникает, когда займы получают или 
предоставляют по одной и той же базовой ставке, но с некоторым 
временным разрывом в датах их пересмотра по взятым и предо
ставленным кредитам. Риск возникает в связи с выбором времени 
пересмотра процентных ставок, поскольку они могут измениться 
в промежутке между моментами пересмотра [165].

Риск банкротства —  вероятность наступления несостоятель
ности предприятия, сопровождающейся прекращением платежей 
по долговым обязательствам.

Налоговый риск  —  это возможность для налогоплательщика 
понести финансовые и иные потери, связанные с процессом упла
ты и оптимизации налогов [106].

Можно выделить несколько видов налоговых рисков:
-  риски налогового контроля;
-  риски усиления налогового бремени;
-  риски уголовного преследования.
Потери, связанные риском налогового контроля, возникают из- 

за неблагоприятных санкций, предусмотренных НК РФ за совер
шение налоговых правонарушений налогоплательщиками. НК РФ 
в статьях 116-135 предусматривает систему штрафов за различ
ные правонарушения.

Риски налогового контроля существенно зависят от уровня ак
тивности налогоплательщика в отношении минимизации налогов. 
У законопослушного налогоплательщика риски налогового конт
роля достаточно невелики и скорее сводятся к возможности по
явления и обнаружения налоговыми органами случайных ошибок 
налогового учета. У налогоплательщика, который предпринима
ет активные действия по минимизации налогов, эти риски суще
ственно возрастают.

Риски усиления налогового бремени свойственны экономиче
ским проектам длительного характера, таким как новые предпри
ятия, инвестиции в недвижимость и оборудование, долгосрочные 
кредиты. К таким рискам относятся появление новых налогов, рост 
ставок уже существующих налогов и отмена налоговых льгот.

Риски уголовного преследования. Существенные финансовые 
потери могут возникнуть у налогоплательщиков и в рамках уго
ловного преследования за совершение правонарушений, преду
смотренных статьями 194, 198, 199 УК РФ.

Для руководителей крупнейших предприятий нашей страны 
при проведении серьезной налоговой проверки, формальная веро
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ятность осуществления риска попадания под возбуждение уголов
ного дела приближается к 100 %. Это происходит из-за того, что 
критерий существенности неуплаты налогов, приводящий к уго
ловному преследованию, установлен УК РФ в размере 100 ООО руб
лей. Для малых предприятий такой показатель, наверное, являет
ся обоснованным, для крупных —  такой критерий представляется 
крайне заниженным.

Инвестиционный риск — учитываемая при инвестировании ве
роятность частичной или полной потери вложенных средств, ко
торая может быть вызвана различными причинами —  от непро
фессионализма самого инвестора до политического переворота 
в государстве. Инвесторы различными путями пытаются снизить 
риск, но, как правило, снижение процента рискованности инвести
ционной операции всегда связано с понижением процента возмож
ной прибыли от нее. Наиболее распространенный способ умень
шить риск потери вложенных средств —  дифференцирование ин
вестиций, то есть вложение денежных средств не в одну компа
нию или проект, а в различные инвестиционные объекты [66].

Отдельные виды инвестиционных рисков связаны с возмож
ной потерей капитала инвестора, они относятся к группе наиболее 
опасных (часто катастрофических) рисков. Согласно видам инве
стиций предприятия выделяют риск реального инвестирования 
и риск финансового инвестирования [67].

При реальном инвестировании разграничивают зоны риска за
казчика и подрядчика и соответственно разделяют финансовую 
ответственность между ними за выполнение отдельных видов ра
бот при внедрении инвестиционного проекта.

При финансовом инвестировании следует раздельно оценивать 
систематический (рыночный) риск и несистематический (специ
фический) риск.

Инфляционный риск —  вероятность того, что инфляция может 
быть выше, чем прогнозировалась экономистами и финансовыми 
аналитиками. Сущность инфляции как экономической категории 
заключается в росте цен на товары, работы и услуги, что снижа
ет покупательную способность денег в экономике. Этот вид риска 
может наносить особенно крупный ущерб долгосрочным инве
стициям, таким как вложения средств в акции, облигации. За ряд 
лет инвестиции могут потерять свою стоимость, если вложенные 
в них деньги теряют свою покупательную способность. Инфляци
онный риск особенно опасен, потому что не существует никакого 
способа избежать его, так как деньги сами по себе теряют поку
пательную способность не зависимо от того, инвестированы они 
или нет [176].
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Классификация бухгалтерских рисков [95]
Таблица 2.1

Признаки Виды
риска Характеристика Последствии 

для предприятия

Масштаб
ВЛИЯНИЯ

Внешний Несоблюдение бухгал
терских стандартов

Осложнение взаимоотно
шений с государственными 
финансовыми и налоговыми 
органами

Внутрен
ний

Неадекватность учет
ной политики спец
ифике деятельности 
предприятия

Ухудшение деловой репута
ции предприятия, снижение 
эффективности деятельности

Причина
возникно
вения

Преднаме
ренный

Недобросовестное ис
кажение информации 
в корыстных целях

Снижение налогового бреме
ни, фальсификация показате
лей отчетности

Непредна
меренный

Ошибки в расчете по
казателей и регистра
ции объектов учета

Снижение качества финансо
вой отчетности и контроля за 
движением учетных объектов

Отношение 
к законода
тельству

Противо
речащие

Налоговые нарушения 
и преступления

Уменьшение прибыли в ре
зультате наложения штраф
ных или иных санкций

Непроти
воречащие

Оптимизация налогоо
бложения

Уменьшение налогового бре
мени и снижение социальной 
ответственности

Место воз
никновения

Риски ана
литическо
го учета

Ошибки в складском 
учете, хищения, есте
ственная убыль

Сокращение величины акти
вов, получение отрицательно
го финансового результата

Риски син
тетическо
го учета

Арифметические 
ошибки в учетных 
регистрах

Снижение объективности по
казателей отчетности, несоот
ветствие данных синтетиче
ского и аналитического учета

Риски от
четности

Ошибки в расчетах по
казателей

Снижение достоверности 
отчетности

Существен
ность

Суще
ственные

Оказывают влияние на 
принятие решения (или 
более 5 % от итога)

Снижение доверия пользо
вателей, ухудшение деловой 
репутации

Несуще
ственные

Не оказывают влияния 
на принятие решения 
пользователями 
(менее 5 %)

Снижают уровень ответ
ственности за формирование 
информации в учете
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Информационный риск  —  это возможность наступления слу
чайного события, приводящего к нарушениям функционирования 
и снижению качества информации в информационной системе 
предприятия, а также к неправомерному использованию или рас
пространению информации во внешней среде, в результате кото
рых наносится ущерб предприятию.

Качество информации определяется следующими показателями:
-  достоверность;
-  актуальность;
-  конфиденциальность;
-  полнота;
-  своевременность получения;
-  форма представления;
-  избыточность [58].
Информационные риски напрямую связаны с созданием, пере

дачей, хранением и использованием информации с помощью элек
тронных носителей и иных средств связи [72].

Информационные риски можно разделить на две группы:
-  риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации 

и использованием ее конкурентами или персоналом в целях, кото
рые способны навредить бизнесу;

-  риски технических неполадок работы аппаратного и про
граммного обеспечения, каналов передачи информации, приводя
щие к убыткам [71].

К информационным рискам можно отнести бухгалтерские ри
ски. Бухгалтерские риски —  это вероятность получения финансо
вых потерь в результате нарушения отечественных и международ
ных принципов и стандартов бухгалтерского учета, неправильного 
отражения учетно-аналитической информации и как следствие ис
кажения показателей финансовой отчетности [97].

Классификация бухгалтерских рисков приведена в табл. 2.1.

2.3. Сущность угроз экономической безопасности 
предпринимательской деятельности

Угрозы экономической безопасности предпринимательства —  
это:

1) совокупность факторов, воздействий внешней и внутренней 
среды предприятия, которые нацелены на незаконное или злостное 
воспрепятствование или затруднение его функционирования в со
ответствии с уставными, долгосрочными и краткосрочными целями 
и задачами, а также на отчуждение результатов его деятельности;

2) потенциальные или реальные действия физических или юри
дических лиц, нарушающее состояние защищенности субъекта
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предпринимательской деятельности и способные привести к ее 
прекращению либо к экономическим и другим потерям. В част
ности, ущерб интересам предпринимателя может быть нанесен 
в результате недобросовестных действий конкурентов, невыпол
нения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих 
обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и т.п., а так
же кризисных явлений в экономике, непредсказуемых изменений 
конъюнктуры рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных проис
шествий, управленческой некомпетентности, социальной напря
женности и, наконец, неблагоприятной экономической политики 
государства [87].

Источниками отрицательных влияний на экономическую без
опасность предприятия могут быть:

-  сознательные или бессознательные действия отдельных 
должностных лиц и субъектов хозяйствования (органов государ
ственной власти, международных организаций, конкурентов);

-  стечение объективных обстоятельств (состояние экономи
ческой конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные 
открытия и технологические разработки, форсмажорные обсто
ятельства и т.п.) [87].

Надо иметь в виду, что угрозой экономической безопасности 
предпринимательства может быть не всякое действие, имеющее 
негативные последствия. Так, не следует считать угрозой эконо
мической безопасности предпринимательства деятельность руко
водства предприятия по вложению средств в ценные бумаги (го
сударственные или частные), внедрение новых организационных 
форм, организацию производства совершенно нового товара. Все 
эти управленческие решения являются рискованными и могут 
иметь негативные экономические последствия вследствие того, 
что может резко измениться конъюнктура на рынке ценных бу
маг, потребности населения либо новые организационные формы 
не оправдают себя. Но нужно иметь в виду, что, в конечном сче
те, все это направлено на достижение основной цели предприятия, 
на ее дальнейшее развитие. Такого рода решения составляют не
отъемлемую часть самой предпринимательской деятельности, ко
торая осуществляется на свой риск и предполагает определенные 
потери. Не может считаться угрозой безопасности предпринима
тельства установление руководством предприятия низких цен на 
продукцию в начальный период деятельности предприятия. Хотя 
в этом случае может отсутствовать прибыль и, наоборот, иметь 
место убыток, но это стандартный маркетинговый прием, имею
щий целью привлечь покупателей к незнакомому для них продав
цу. Позже разница в ценах будет устранена.
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Действия же, определяемые как угрозы, сознательно направле
ны на получение какой-либо выгоды от экономической дестаби
лизации предприятия, от посягательств на ее экономическую без
опасность.

Деятельность руководства предприятия, несмотря на рискован
ный характер, в общем и целом соответствует действующему зако
нодательству. Угрозы, как правило, предполагают нарушение зако
нодательных норм (той или иной отрасли права —  гражданского, 
административного, уголовного) и предполагают определенную 
ответственность лиц, их осуществляющих. Таким образом, можно 
отметить три признака, характерных для угроз экономической без
опасности предпринимательской деятельности:

-  сознательный и корыстный характер;
-  направленность действий на нанесение ущерба субъекту 

предпринимательства;
-  противоправный характер [159].

2.4. Классификация угроз экономической
безопасности предпринимательской деятельности

Классификация угроз экономической безопасности предпри
нимательской деятельности может быть реализована разделением 
на угрозы, связанные с внутренними и внешними факторами. При 
классификации угроз экономической безопасности предприятия 
необходимо учитывать, что для каждого предприятия «внешние» 
и «внутренние» угрозы сугубо индивидуальны. Примерная клас
сификация основных видов угроз безопасности предприятия при
ведена на рис. 2.2.

Составляющие внутренних угроз: персонал, техника и техно
логии, финансы, информация.

К  внутренним угрозам относятся действия или бездействия 
(в том числе умышленные и неумышленные) сотрудников орга
низации, противоречащие интересам его коммерческой деятель
ности, следствием которых могут быть нанесение экономическо
го ущерба компании, утечка или утрата информационных ресур
сов (в том числе сведений, составляющих коммерческую тайну 
и (или) конфиденциальную информацию), подрыв ее делового 
имиджа в бизнес-кругах, возникновение проблем во взаимоотно
шениях с реальными и потенциальными партнерами (вплоть до 
утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с представи
телями криминальной среды, конкурентами, контролирующими 
и правоохранительными органами, производственный травматизм 
или гибель персонала и т.д.
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Финансовая составляющая экономической безопасности пред
приятия характеризуется производительностью труда работников, 
фондоотдачей, рентабельностью производства, издержками, деби
торской и кредиторской задолженностью, уровнем инновацион
ной активности, долей обеспеченности собственными источника
ми финансирования оборотных средств, материальных и энерге
тических ресурсов для производства продукции.

Финансовые угрозы предприятия проявляются как осознан
ные вредоносные действия людей или организаций либо как не
качественная работа сотрудников предприятия или его партне
ров; недостаточный контроль за структурой вложений предпри
ятия, соотношением частей финансового портфеля по рискован
ности и доходности его составляющих. К финансовым угрозам 
также относят воздействия, причиной которых стали обстоятель
ства непреодолимой силы, не связанные напрямую с деятельно
стью предприятия.

Кадровые угрозы  находят выражение, с одной стороны, в не
достаточной квалификация сотрудников предприятия, слабой ор
ганизации системы управления персоналом и т.п. Недостаточная 
квалификация персонала, нежелание или неспособность прино
сить максимальную пользу своему предприятию негативно воз
действуют на экономическую безопасность предприятия. Среди 
объектов интеллектуальной собственности следует выделить изо
бретения, технические новации, ноу-хау, дизайн, компьютерные 
программы и т.п. Социальные факторы определяются стандар
тами жизненного уровня населения страны, куда входят уровень 
и системы оплаты труда, режим труда и отдыха, мотивация труда, 
структура персонала.

Информационные угрозы  включают различные группы злоу
мышленных и незлоумышленных воздействий. К первой группе 
относятся действия каких-либо лиц или организаций, имеющие 
своей целью нанесение ущерба благосостоянию по вопросам ин
формационного обеспечения деятельности предприятия. Ко вто
рой группе относятся, прежде всего, негативные внутренние воз
действия, то есть упущения и ошибки в деятельности информаци
онно-аналитической службы предприятия.

Технико-технологические угрозы  —  это несоответствие уров
ня используемых техники и технологий лучшим мировым анало
гам. Факторы производства определяют динамику производства 
в заданный период времени, уровень освоения производственной 
мощности, темпы обновления основных производственных фондов,
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прогрессивность технологии, ритмичность производства, техниче
ский ресурс, необходимый объем инвестиций в инновации [87].

Другой источник угроз —  внешняя среда предприятия. Внеш
нюю среду следует рассматривать как совокупность факторов, 
находящихся за пределами сферы влияния предприятия, харак
теризующихся высоким уровнем неопределенности, отсутствием 
общепринятой системы диагностики ее состояния и прогноза раз
вития. Классификация факторов внешней среды позволяет разде
лить их на главные и второстепенные, объективные и субъектив
ные, контролируемые и неконтролируемые, реально существую
щие и потенциальные, управляемые и неуправляемые, случайные 
и детерминированные.

Классификация факторов внешней среды позволяет выделить 
наиболее значимые факторы и абстрагироваться от малозначимых, 
сфокусировать анализ на ключевых факторах успеха. Если исполь
зовать такой прием для построения количественных и качествен
ных факторов экономической безопасности предприятия, то в нее 
следует внести факторы внешней и внутренней среды. Задачей 
предприятия является контроль воздействия внешней среды и раз
работка мер оказания влияния на это воздействие, обеспечиваю
щих защищенность от отрицательного влияния внешней среды.

В практической деятельности предприятия весьма затрудни
тельно определить все факторы внешней среды, влияющие на 
экономическую безопасность предприятия и вероятность наноси
мого ими ущерба. Важно понимать, что ресурсы внешней среды 
ограничены.

Высокая конкуренция в борьбе за ресурсы является причиной 
банкротства предприятий. Именно экономическая ответствен
ность, формой реализации которой выступает банкротство, застав
ляет предприятия работать эффективно. В противном случае про
исходит перераспределение ресурсов от неэффективно к успешно 
работающим предприятиям. В этом проявляется жесткость рыноч
ных механизмов регулирования экономических процессов [53].

Из внешней среды в рыночной экономике могут исходить сле
дующие угрозы:

-  недружественные поглощения;
-  взлом и разрушение информационного обеспечения работы 

предприятия (вирусы, сетевые атаки и т.п.);
-  рейдерские атаки;
-  недобросовестная конкуренция;
-  атаки гринмейла;
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-  отрицательное влияние политических волнений;
-  захват и передел собственности;
-  неразвитая инфраструктура рынка;
-  взяточничество;
-  доступ конкурентов к коммерческой тайне;
-  промышленный шпионаж;
-  действия криминальных структур;
-  кража материальных средств;
-  мошенничество;
-  повреждение активов и объектов основных средств предпри

ятия [76].
Существуют три внешних источника угрозы  такому функци

онированию. Первый внешний источник угрозы —  это неблаго
приятная для предприятия экономическая политика государства. 
Манипуляции последнего в целях регулирования экономики учет
ной ставкой, валютным курсом, ставками таможенного тарифа, 
налогов и т.д. могут в ряде случаев противоречить производствен
ной, коммерческой и экономической политике предприятия.

Реальную опасность для предприятия также представляют 
административные гонения на рынок, насильственное сужение 
сферы товарно-денежных отношений, нарушения со стороны го
сударственных органов законов, регламентирующих предприни
мательскую деятельность, превышения ими установленной ком
петенции во взаимоотношениях с предприятием, необоснованное 
вмешательство в его производственную экономическую и коммер
ческую деятельность, различные формы посягательства на соб
ственность предприятия и т.п.

При выходе на внешние рынки предприятие может подвер
гнуться негативному воздействию в результате неблагоприятной 
экономической политики иностранных государств. Серьезную 
угрозу для развития предприятия могут представлять политиче
ски мотивируемые действия по свертыванию или ограничению 
экономических связей. Экономические санкции ведут к взаимно
му недоверию и, подрывая материальную основу взаимоотноше
ний, дестабилизируют безопасность в области экономики не толь
ко на межгосударственном уровне.

Вторым источником внешней угрозы для коммерческой дея
тельности предприятия являются действия иных хозяйствующих 
субъектов. Прежде всего речь идет о недобросовестной конкурен
ции, к действиям которой относятся:
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-  нарушения прав конкурентов на промышленную собствен
ность (систематическое скрытое использование наименований 
конкурента, несанкционированное воспроизводство продукции 
конкурента, раскрытие секретов торговли и производства конку
рента, промышленный шпионаж);

-  подрыв репутации конкурента (распространение ложных 
сведений, дискредитирующих предприятие, продукцию, торго
вую деятельность конкурента; сравнительная, мошенническая 
и обманная реклама);

-  дезорганизация производства конкурентов путем сманива- 
ния и подкупа их рабочих и служащих для завладения секретами 
торговли и производства;

-  прочие недобросовестные действия (дискриминация конку
рентов, бойкот, демпинг).

Недобросовестную конкуренцию дополняют протекционист
ские барьеры на государственном уровне. В данном случае речь 
идет об ограничительной деловой практике. Ограничительная де
ловая практика —  это совокупность приемов монополистическо
го давления на партнеров в торговле и потребителей, применяе
мых для захвата, удержания и реализации господствующего поло
жения на рынках на основе ограничения конкуренции. Негласный 
характер барьеров, устанавливаемых с помощью ограничительной 
деловой практики непосредственными участниками торгового 
оборота, делает их особенно опасными, так как они подрывают 
действующие деловые отношения. Российские предприятия при 
выходе на внешние рынки с уже сложившимися там монополисти
ческими структурами попадают в категорию аутсайдеров огра
ничительной деловой практики в наибольшей степени. Причем 
в условиях жесткого давления на рынках с повышенным уровнем 
монополизации в самом неблагоприятном положении оказывают
ся новые экспортеры промышленной продукции.

В зависимости от субъекта выделяют две основные разновид
ности ограничительной деловой практики — индивидуальную  
и групповую. В первом случае субъектом ограничительной де
ловой практики выступает отдельный экономический субъект, 
во втором —  международные и национальные союзы предпри
нимателей. Определенные возможности для борьбы с ограничи
тельной деловой практикой на зарубежных рынках представля
ет антимонопольное законодательство, специально направленное 
на пресечение рыночных злоупотреблений монополистических
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предприятий. Кроме этого, существуют международные норма
тивы, разработанные по линии ООН и других учреждений, ка
сающиеся ограничительной деловой практики. Избежать огра
ничительной деловой практики российское предприятие может, 
например, путем перемещения сделок с одних бизнес-единиц или 
рынков на другие. Однако сделать это значительно сложнее, если 
ограничительная практика осуществляется на коллективной ос
нове. К наиболее распространенным приемам групповой ограни
чительной деловой практики относится разделение рынков и со
гласование цен.

Третий внешний источник угроз —  кризисные явления в ми
ровой экономике. Они «переливаются» из страны в страну через 
каналы внешних экономических связей. Последовательная ин
теграция России в мировую экономику порождает зависимость 
российских коммерческих предприятий от происходящих в мире 
экономических процессов (структурная перестройка, падение цен 
спроса и цен на энергоносители и др.). По мере втягивания нацио
нальной экономики в мировой воспроизводственный процесс уси
ливается ее подверженность влиянию внешних факторов.

Таким образом, в стремлении к прибыльной деятельности со
временное предприятие, обеспечивая собственную безопасность, 
должно уделять внимание динамике спроса, политике правитель
ства и центральных банков, отношениям с соперниками, тенден
циям научно-технического прогресса, мировой политике и меж
дународной хозяйственной конъюнктуре и т.д. Если с учетом дан
ной позиции характеризовать современную обстановку в России, 
то она, прежде всего, определяется устойчивой по своим темпам 
криминализацией страны и небывалым ростом уголовного терро
ризма, который все чаще приобретает политическую окраску. При 
этом национальная экономика, и в том числе российский частный 
бизнес, несут огромные потери.

Чтобы дать полную картину обстановки в российской нацио
нальной экономике, следует учитывать такие особенности нашего 
рынка, как:

-  структурное деформирование национального хозяйства;
-  размах промышленного и коммерческого шпионажа (со сто

роны различных структур, использующих методы агентурного 
и технического проникновения к коммерческой тайне);

-  отсутствие единой стратегии обеспечения безопасности 
предпринимательских структур;
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-  отсутствие цивилизованных юридических гарантий для реа
лизации коммерческих интересов предпринимателя.

Говоря о внутренних угрозах, следует подчеркнуть, что наибо
лее широкое распространение в российской действительности по
лучили кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство, 
взяточничество, злоупотребление служебным положением, долж
ностной подлог, а также различные формы недобросовестной кон
куренции и такие особо опасные формы, как заказные убийства 
и захват заложников. Здесь же следует упомянуть и о таких осо
бенностях российской экономики, как: низкая капитализация эко
номической системы; высокая степень монополизации экономики; 
высокая импортная зависимость и замкнутость экспорта на сырье; 
избыточность таможенных ограничений; низкая производитель
ность труда [75].

Контроль воздействия предприятия на факторы экономиче
ской безопасности определяется его способностью оказывать 
влияние на это воздействие. Предприятие может самостоятельно 
осуществлять выбор поставщиков ресурсов, средств производ
ства, формы стимулирования покупателей, формировать сегмен
ты и целевой рынка в зависимости от конъюнктуры. Однако оно 
не в состоянии контролировать решения, принимаемые государ
ством в области налоговой политики, финансовой поддержки 
предприятий отдельных отраслей промышленности, определения 
курса национальной валюты.

Трудность в оценке влияния контролируемых факторов внеш
ней среды состоит в том, что они, как правило, не поддаются 
формализации. Если учитывать, что внешние и внутренние угро
зы различаются как реальные и потенциальные, то деятельность 
по обеспечению безопасности будет сводиться к прогнозирова
нию угроз, определению и реализации наиболее эффективных 
мер по их локализации. Отсюда следует, что основой организа
ции, планирования и реализации мер по обеспечению безопас
ности в различных сферах является анализ и оценка характера 
реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кри
зисных ситуаций, а также прочих неблагоприятных факторов, 
препятствующих достижению поставленных целей и представля
ющих опасность для жизненно важных интересов организации. 
Множество непреднамеренных угроз, которые связаны с внеш
ними факторами, обусловлено влиянием воздействий, неподдаю- 
щихся предсказанию.
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Контрольные вопросы
1. Что понимается под риском?
2. Что понимается под вероятностью?
3. Что понимается под неопределенностью?
4. Назовите виды предпринимательских рисков.
5. Назовите основные причины производственного риска.
6. Назовите основные причины коммерческого риска.
7. Назовите составляющие коммерческого риска.
8. Каким образом классифицируются транспортные риски?
9. Перечислите виды финансовых рисков.
10. Каким образом проявляется риск снижения финансовой устой

чивости?
11. Что понимается под риском потери ликвидности?
12. С каким риском связан уровень эффективности работы пред

приятия?
13. Что понимается под кредитным риском?
14. Что понимается под рыночным риском?
15. Назовите разновидности валютного риска.
16. Что понимается под фондовым риском?
17. Что понимается под процентным риском?
18. Назовите разновидности процентного риска.
19. Что понимается под риском банкротства?
20. Назовите разновидности налогового риска.
21. От чего зависит риск налогового контроля?
22. Что понимается под инвестиционным риском?
23. Что понимается под инфляционным риском?
24. С чем связаны информационные риски?
25. Назовите разновидности информационных рисков.
26. Что понимается под бухгалтерским риском?
27. Назовите основные признаки классификации бухгалтерских 

рисков.
28. Что понимается под угрозами экономической безопасности 

предпринимательства?
29. Назовите источники отрицательных влияний на экономиче

скую безопасность предприятия.
30. Что нельзя считать угрозами экономической безопасности 

предпринимательства?
31. Назовите признаки, характерные для угроз экономической 

безопасности предпринимательской деятельности.
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32. Назовите составляющие внутренних угроз экономической 
безопасности предприятия.

33. Что относится к внутренним угрозам экономической без
опасности предприятия?

34. Что понимается под финансовыми угрозами экономической 
безопасности предприятия?

35. Что понимается под кадровыми угрозами экономической 
безопасности предприятия?

36. Что понимается под информационными угрозами экономи
ческой безопасности предприятия?

37. Что понимается под технико-технологическими угрозами 
экономической безопасности предприятия?

38. Какие угрозы экономической безопасности предприятия 
могут исходить из внешней среды?

39. Назовите внешние источники экономической безопасности 
предприятия.

40. В чем заключается особенность оценки влияния внешних 
угроз экономической безопасности предприятия?



Глава 3. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
И УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Методы оценки уровня рисков в системе экономической 
безопасности предприятия.

3.2. Основные методы статистической оценки риска.
3.3. Метод сценариев (имитационная модель оценки риска проекта).
3.4. Анализ вероятностных распределений потоков платежей.
3.5. Имитационное моделирование методом Монте-Карло.
3.6. Методы оценки рисков с учетом закона распределения 

вероятностей.
3.7. Методика оценки риска потери ликвидности.
3.8. Методика оценки риска снижения финансовой устойчивости.
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3.1. Методы оценки уровня рисков в системе 
экономической безопасности предприятия

Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов 
риск-менеджмента, так как для управления риском его необходи
мо прежде всего проанализировать и оценить. В экономической 
литературе существует множество определений этого понятия, 
однако в общем случае под оценкой риска понимается система
тический процесс выявления факторов и видов риска и их количе
ственная оценка, то есть методология оценки рисков сочетает вза
имодополняющие количественный и качественный подходы.

Степень риска —  это вероятность наступления случая потерь, 
а также размер возможного ущерба от него. Риск может быть:

-  допустимым —  имеется угроза полной потери прибыли от 
реализации планируемого проекта;

-  критическим —  возможны непоступление не только прибыли, 
но и выручки и покрытие убытков за счет средств предпринимателя;

-  катастрофическим —  возможны потеря капитала, имуще
ства и банкротство предпринимателя [118].

Источниками информации, предназначенной для оценки ри 
ска, являются:

-  бизнес-процессы предприятия;
-  бухгалтерская отчетность предприятия;
-  организационная структура и штатное расписание предприятия;
-  карты технологических потоков (технико-производственные 

риски);
-  договоры и контракты (деловые и юридические риски);
-  себестоимость производства продукции;
-  финансово-производственные планы предприятия.
Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количе

ственный.
Задачей качественной оценки риска  является выявление ис

точников и причин риска, этапов и работ, при выполнении кото
рых возникает риск, то есть:

-  определение потенциальных зон риска;
-  выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
-  прогнозирование практических выгод и возможных негатив

ных последствий проявления выявленных рисков.
Главная цель данного этапа оценки —  выявить основные 

виды рисков, влияющих на финансово-хозяйственную деятель
ность. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже 
на начальном этапе анализа руководитель предприятия может 
наглядно оценить степень рискованности по количественному 
составу рисков и отказаться от претворения в жизнь определен
ного решения.
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Итоговые результаты качественной оценки риска, в свою оче
редь, служат исходной информацией для проведения количествен
ной оценки, то есть оцениваются только те риски, которые при
сутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма 
принятия решения.

На этапе количественной оценки риска определяются число
вые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом. 
Также выявляется возможный ущерб и дается стоимостная оценка 
проявлению риска и, наконец, завершающей стадией количествен
ной оценки является выработка системы антирисковых мероприя
тий и расчет их стоимостного эквивалента.

Количественную оценку можно формализовать, для чего ис
пользуется инструментарий теории вероятностей, математической 
статистики, теории исследования операций. Наиболее распростра
ненными методами количественной оценки риска являются 
статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод 
аналогов, методы финансового анализа.

Суть статистических методов оценки риска заключается 
в определении вероятности возникновения потерь на основе стати
стических данных предшествующего периода и установлении об
ласти (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. Достоинствами ста
тистических методов является возможность анализировать и оце
нивать различные варианты развития событий и учитывать разные 
факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком 
этих методов считается необходимость использования в них веро
ятностных характеристик. Возможно применение следующих ста
тистических методов', оценка вероятности исполнения, анализ ве
роятного распределения потока платежей, деревья решений, имита
ционное моделирование рисков, а также технология «RiskMetrics».

Метод оценки вероятности исполнения позволяет дать упро
щенную статистическую оценку вероятности исполнения какого- 
либо решения путем расчета доли выполненных и невыполнен
ных решений в общей сумме принятых решений.

Метод анализа вероятностных распределений потоков пла
тежей позволяет при известном распределении вероятностей для 
каждого элемента потока платежей оценить возможные отклоне
ния стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наи
меньшей вариацией считается менее рисковым.

Деревья решений обычно используются для анализа рисков собы
тий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они 
особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в момент 
времени t = п, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою 
очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий.
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Имитационное моделирование предназначено для проведения 
экспериментов посредством применения программ автоматизации 
математических моделей сложных систем. Имитационное модели
рование применяется в тех случаях, когда «проведение реальных 
экспериментов, например, с экономическими системами, неразум
но, требует значительных затрат и (или) не осуществимо на прак
тике. Кроме того, часто практически невыполним или требует зна
чительных затрат сбор необходимой информации для принятия 
решений, в подобных случаях отсутствующие фактические дан
ные заменяются величинами, полученными в процессе имитаци
онного эксперимента (т.е. генерированными компьютером)» [114].

Имитационное моделирование —  это метод исследования, ко
торый позволяет с достаточной точностью предсказать поведение 
реальной системы посредством получения предполагаемой чис
ленной детальной модели экспериментов, генерированных с по
мощью компьютерной программы. Кроме того, данный метод ис
следования дает возможность получить «эмпирические оценки 
степени влияния различных факторов (исходных величин) на не
которые зависящие от них результаты (показатели)» [114].

Основными этапами имитационного моделирования являются 
следующие:

«1. Установление взаимосвязи между исходными и выходными 
показателями в виде математического уравнения или неравенства.

2. Задание законов распределения вероятностей для ключевых 
параметров модели.

3. Проведение компьютерной имитации значений ключевых 
параметров модели.

4. Расчет основных характеристик распределений исходных 
и выходных показателей.

5. Проведение анализа полученных результатов и принятие ре
шения» [114].

Полученные результаты имитационного моделирования могут 
быть дополнительно обработаны с помощью статистических ме
тодов анализа и прогнозирования.

Цель имитационного моделирования —  получение сведений 
о работе сложных систем, для которых невозможно создать мате
матическую модель.

При имитационном моделировании следует учитывать следую
щие допущения:

-  построенная имитационная модель должна передавать логи
ческую структуру и поведенческие особенности ее элементов;

-  создание имитационной модели основано на описании содер
жания и функциональных особенностей исследуемой системы;
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-  сопоставление программных компонентов и обозначение их 
состояния через переменные;

-  наличие возможностей имитации взаимодействия между от
дельными компонентами исследуемой системы;

-  уровень детализации имитационной модели определяет сте
пень ее сходства с реальной системой [62].

Разновидностью имитационного моделирования является сто
хастическая имитация или метод Монте-Карло, который дает 
возможность сделать выводы о возможных результатах, основан
ных на вероятностных распределениях случайных факторов (ве
личин) [114].

Технология «RiskMetrics» разработана компанией «J.P. Morgan» 
для оценки риска рынка ценных бумаг. Методика подразумевает 
определение степени влияния риска на событие через вычисление 
«меры риска», то есть максимально возможного потенциального 
изменения цены портфеля, состоящего из различного набора фи
нансовых инструментов, с заданной вероятностью и за заданный 
промежуток времени.

Аналитические методы  позволяют определить вероятность 
возникновения потерь на основе математических моделей и ис
пользуются в основном для анализа риска инвестиционных про
ектов. Возможно использование таких методов, как анализ чув
ствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом 
риска, метод эквивалентов, метод сценариев.

Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимо
сти некоторого результирующего показателя от вариации значе
ний показателей, участвующих в его определении. Другими сло
вами, этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что 
будет с результирующей величиной, если изменится значение не
которой исходной величины?

Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска  являет
ся наиболее простым и вследствие этого наиболее применяемым 
на практике. Основная его идея заключается в корректировке не
которой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой 
или минимально приемлемой. Корректировка осуществляется пу
тем прибавления величины требуемой премии за риск.

С помощью метода достоверных эквивалентов осуществля
ется корректировка ожидаемых значений потока платежей путем 
введения специальных понижающих коэффициентов (а) с целью 
приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, по
лучение которых практически не вызывает сомнений и значения 
которых могут быть достоверно определены.

Метод сценариев позволяет совместить исследование чув
ствительности результирующего показателя с анализом вероят
ностных оценок его отклонений. С помощью этого метода можно
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получить достаточно наглядную картину для различных вариан
тов событий. Он представляет собой развитие методики анализа 
чувствительности, так как включает одновременное изменение не
скольких факторов.

Метод экспертных оценок представляет собой комплекс ло
гических и математико-статистических методов и процедур по 
обработке результатов опроса группы экспертов, причем резуль
таты опроса являются единственным источником информации. 
В этом случае возникает возможность использования интуиции, 
жизненного и профессионального опыта участников опроса. Ме
тод используется тогда, когда недостаток или полное отсутствие 
информации не позволяет использовать другие возможности. Ме
тод базируется на проведении опроса нескольких независимых экс
пертов, например, с целью оценки уровня риска или определения 
влияния различных факторов на уровень риска. Затем полученная 
информация анализируется и используется для достижения по
ставленной цели. Основным ограничением в его использовании яв
ляется сложность в подборе необходимой группы экспертов.

Метод аналогов используется в том случае, когда применение 
иных методов по каким-либо причинам неприемлемо. Метод ис
пользует базу данных аналогичных объектов для выявления об
щих зависимостей и переноса их на исследуемый объект [117]

Методы финансового анализа. Финансовый анализ представ
ляет собой процесс исследования финансового состояния и основ
ных результатов финансовой деятельности предприятия с целью 
выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обе
спечения дальнейшего эффективного развития.

Различают шесть основных методов финансового анализа:
-  горизонтальный (временной) анализ —  сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом;
-  вертикальный (структурный) анализ —  выявление удельного 

веса отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100 %;
-  трендовый анализ —  сравнение каждой позиции отчетности 

с рядом предшествующих периодов и определение тренда, то есть 
основной тенденции динамики показателя, очищенной от случай
ных влияний и индивидуальных особенностей отдельных перио
дов. С помощью тренда формируют возможные значения показа
телей в будущем, а следовательно, ведется перспективный про
гнозный анализ;

-  анализ относительных показателей (коэффициентов) —  расчет 
соотношений между отдельными позициями отчетности, определе
ние взаимосвязей показателей;

-  сравнительный (пространственный) анализ —  с одной сторо
ны, это анализ показателей отчетности дочерних фирм, структур
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ных подразделений, с другой —  сравнительный анализ с показа
телями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т.д.;

-  факторный анализ —  анализ влияния отдельных факторов 
(причин) на результирующий показатель. Причем факторный анализ 
может быть как прямым (собственно анализ), когда результирую
щий показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), 
когда его отдельные элементы соединяются в общий показатель.

Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете со
отношения различных абсолютных показателей финансовой дея
тельности между собой. Источником информации является бух
галтерская отчетность предприятия.

Наиболее важные группы финансовых показателей:
-  показатели ликвидности;
-  показатели финансовой устойчивости и платежеспособности;
-  показатели рентабельности;
-  показатели оборачиваемости (деловой активности);
-  показатели рыночной активности.
При анализе финансовых коэффициентов необходимо иметь 

в виду следующие моменты:
-  на величину финансовых коэффициентов оказывает большое 

влияние учетная политика предприятия;
-  диверсификация деятельности затрудняет сравнительный 

анализ коэффициентов по отраслям, поскольку нормативные зна
чения могут существенно варьироваться для различных отраслей 
деятельности;

-  нормативные коэффициенты, выбранные в качестве базы для 
сравнения, могут не быть оптимальными и не соответствовать 
краткосрочным задачам рассматриваемого периода.

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставле
нии значений отдельных групп аналогичных показателей между 
собой:

-  показателей данного предприятия и среднеотраслевых пока
зателей;

-  финансовых показателей данного предприятия и показате
лей предприятий-конкурентов;

-  финансовых показателей отдельных структурных единиц 
и подразделений данного предприятия;

-  сравнительный анализ отчетных и плановых показателей [154].
К основным методикам оценки рисков на основе финансового

анализа в системе экономической безопасности предприятия мож
но отнести: методики оценки риска снижения финансовой устой
чивости, риска потери ликвидности, операционного риска, риска 
банкротства, налогового риска.
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3.2. Основные методы статистической оценки риска
Можно выделить основные методы статистической оценки 

риска для конкретных процессов:
1) анализ статистических данных по неблагоприятным собы

тиям, имевшим место в прошлом;
2) теоретический анализ структуры причинно-следственных 

связей процессов.
Используя имеющиеся статистические данные, можно оценить 

вероятность возникновения неблагоприятных событий и размер 
ущерба. Этот метод подходит для частых и однородных событий.

Величину риска, или степень риска, измеряют двумя критериями:
-  среднее ожидаемое значение;
-  изменчивость возможного получения результатов.
Среднее ожидаемое значение —  это такое значение величины со

бытия, которое связано с неопределенностью ситуации. Среднее ожи
даемое значение является средневзвешенным для всех возможных 
результатов, где вероятность каждого результата используется как 
частота или тяжесть соответствующего значения. Среднее ожидаемое 
значение измеряет результат, на который мы надеемся в среднем [142].

Изменчивость — это количество колебаний, которые случают
ся со многими значениями, когда они отклоняются от характерной 
средней величины. Для измерения изменчивости в практике ис
пользуют два тесно связанных между собой показателя: диспер
сию и среднеквадратическое отклонение.

Дисперсия —  это средневзвешенная величина квадратов откло
нений действительных результатов от средних ожидаемых.

Дисперсия рассчитывается по формулам:

где ст —  дисперсия;
х. —  ожидаемое значение для каждого случая вложения ин

вестиционных ресурсов;
х —  среднее ожидаемое значение риска инвестиционной дея

тельности;
п —  число вложений инвестиционных ресурсов;

где /̂  —  частота вложений инвестиционных ресурсов.

Среднеквадратическое отклонение определяют как корень ква
дратный из дисперсии.

-  дисперсия простая —  <7 
„ _2  ________

.2 (3.1)
п

-  дисперсия взвешенная —  а ,2 (3.2)
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Эмпирическая шкала уровня риска
Таблица 3.1

Вероятность нежелательного исхода 
(величина риска) Наименование градаций риска

0,0-0,1 минимальный
0.1-0.3 малый
0.3-0.4 средний
0.4-0.6 высокий
0.6-0.8 максимальный
0,8-1,0 критический

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение являются ме
рой абсолютной изменчивости. Кроме этих двух показателей, 
в анализе используют коэффициент вариации, который рассчиты
вается по формуле:

V = ^  -100, (3.3)
х

где V —  коэффициент вариации;
а  —  среднее квадратическое отклонение;
х —  среднее ожидаемое значение риска инвестиционной дея

тельности.
Коэффициент вариации может изменяться от 1 до 100 %.
Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колеблемость. 

Установлена следующая качественная оценка различных значений 
коэффициента вариации:

-  до 10 % —  слабая колеблемость риска инвестиционной дея
тельности;

-  10-25 % —  средняя, умеренная колеблемость риска инвести
ционной деятельности;

-  более 25 % —  высокая колеблемость риска инвестиционной 
деятельности [140, с. 214].

При использовании дисперсии и вариации учитывают, что 
риск имеет математически определенную вероятность получения 
результата от реализации инвестиционного проекта. Эта вероят
ность в свою очередь может быть определена субъективно —  экс
пертным путем или объективно —  на основании математических 
вычислений частот степени риска.

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение служат мерами 
абсолютного рассеяния и измеряются в тех же физических едини
цах, в каких измеряется варьирующий признак.

Коэффициент вариации —  относительная величина. Поэтому 
с его помощью можно сравнивать колеблемость признаков, выра
женных в различных единицах измерений.
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Поскольку на формирование ожидаемого результата (напри
мер, величины прибыли) воздействует множество случайных фак
торов, то он, естественно, является случайной величиной.

Одной из характеристик случайной величины X  является закон 
распределения ее вероятностей.

Характер, тип распределения отражают общие условия, выте
кающие из сущности и природы явления, и особенности, оказыва
ющие влияние на вариацию исследуемого показателя (ожидаемо
го результата).

Ситуации, когда убытки редки, но их величина существенна, 
возникают в результате таких катастрофических обстоятельств, 
как взрыв на заводе или землетрясение. Напротив, ситуации, когда 
убытки происходят часто, но их размер относительно невелик, име
ют обычный характер. Примером является физический ущерб авто
мобилю (например, в результате аварии) из большого автопарка.

Значительная часть организаций несет большое число убытков 
относительно небольшого размера {hazard, accidental) по рискам 
опасности. Например, в больших производственных компаниях еже
годно с работниками происходит большое число незначительных 
случаев травматизма. Другие организации страдают от таких ката
строфических потерь, как большой пожар или взрыв на заводе, что, 
хотелось бы верить, происходит не часто. Между этими двумя край
ними ситуациями располагаются убытки средней величины, кото
рые могут наступить или не наступить с некоторой периодичностью.

Принятие решений с большим уровнем риска зависит от склон
ности к риску лиц, принимающих решение. Однако принятие та
ких решений возможно только в случае, если наступление неже
лательного исхода не приведет предпринимателя к банкротству.

При оценке приемлемости коэффициента, определяющего риск 
банкротства, существует несколько не противоречащих друг другу 
точек зрения. Одни авторы считают, что оптимальным является ко
эффициент риска, составляющий 0,3, а коэффициент риска, ведущий 
к банкротству, —  0,7 и выше. В других источниках приводится шка
ла риска со следующими градациями указанного выше коэффициен
та: приемлемый риск —  до 0,25, допустимый риск —  0,25—0,50, кри
тический риск —  0,50-0,75, катастрофический риск — свыше 0,75.

По мнению практически всех авторов, в границах коэффициен
та, определяющего риск банкротства от 0,3 до 0,7, находится зона 
повышенного риска. Принятие решения о реализации рискового 
мероприятия в границах этой зоны определяется величиной воз
можного выигрыша в случае, если нежелательный исход (риско
вое событие) не произойдет, и склонностью к риску лиц, принима
ющих решение [143].
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Пример 3.1. И звестная ситуация, когда при влож ении  капи та
ла при  р еали зац и и  проектного  м ероприятия из 100 случаев:

в 40 случаях получена прибыль — И тыс. руб. (вероятность 40 %);
в 36 случаях — 20 тыс. руб. (вероятность 36 %);
в 24 случаях — 12 тыс. руб. (вероятность 24 %).
С реднее ож идаем ое значение прибы ли от реали зац и и  п ро

ектного м ероприятия А составит:
11 -0,40 +  20-0 ,36 +  12-0,24 =  14,48 тыс. руб.
Предположим, аналогичный расчет был произведен для проект

ного мероприятия Б и получены следующие значения:
18 • 0,3 +  20 • 0,5 +  25 • 0,2 =  20,4 тыс. руб.
С равнивая две суммы ож идаем ой прибыли, видим, что при 

вложении капитала в проектны й м ероприятие А величина полу
ченной прибы ли колеблется от 11 до 20 тыс. руб., а средняя вели
чина составляет 14,48 тыс. руб. В проектном  м ероприятии  Б — ве
личина полученной прибыли колеблется от 18 до 25 тыс. руб., 
а средняя величина равна 20,4 тыс. руб.

Среднеквадратическое отклонение равно при вложении капитала:
— в проект А: ±4,16;
— в проект Б: ±2,61.
Коэффициент вариации:
— для проекта А:

+4,16У = — — 100 = ±28,7%;
14,48

— для проекта Б:
4-0 А 1

У = — — 100 = ±12,8%.
20,4

Коэффициент вариации при реализации проектного мероприя
тия Б значительно меньше, чем при реализации проектного меро
приятия А, что дает возможность принять реш ение в пользу вложе
ния капитала в проект Б.

Существуют другие, упрощенные методы определения степени 
риска. С точки зрения инвестора количественно риск характеризу
ет вероятностную оценку максимальной и минимальной величи
ны дохода, который может быть получен в результате капитало
вложений. При том чем больше диапазон между этими величина
ми при равной вероятности наступления событий, тем выше сте
пень риска. Тогда для расчета показателей дисперсии используют 
следующую формулу:
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®  ^ m a x  ("Viax x ) ^ m i n  (-*■ * m i n )  ’ (3-4)

где Pmax — вероятность получения максимальной прибыли (дохода, 
рентабельности);
Хтах —  максимальная величина прибыли (дохода, рентабельности); 
Pmjn —  вероятность получения минимальной прибыли (дохода, 

рентабельности);
хтт —  минимальная величина прибыли (дохода, рентабельно

сти) [141].

Пример 3.2. Необходимо выбрать наименее рискованный вари
ант капиталовложений из двух, данные которых приведены ниже.

Первый вариант. Прибыль при средней величине 15 тыс. руб. ко
леблется в пределах от 10 до 20 тыс. руб. Вероятность получения ми
нимальной прибыли составляет 20 %, максимальной — 30 %.

Второй вариант. Прибыль при средней величине 20 тыс. руб. коле
блется в пределах от 15 до 25 тыс. руб. Вероятность получения мини
мальной прибыли составляет 40 %, максимальной — 30 %.

Расчет для первого варианта:

а 2 = 0,3 (20 — 15)2 0,2 (15 — 10)2 =12,5;

ч/а2 = JLZ5 = ±3,54;
+3 54V = — ----100 = ±23,6%.

15
Расчет для второго варианта:

а 2 = 0,3(25-20)2 + 0,4 (20-15)2 = 17,5;

л/а2" = лД^5 =±4,18;

У = 100 = ±20,9%.
20

С равнение значений коэффициентов вариации показывает, 
что меньш ая степень риска присуща второму варианту вложения 
капитала.

3.3. Метод сценариев (имитационная модель 
оценки риска проекта)

Метод сценариев рассматривает  как чувствительность пока
зателей к изменению ключевых переменных, так и диапазон веро
ятных значений переменных.
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Этапы метода сценариев:
-  определяется несколько возможных вариантов развития про

екта: пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический;
-  по каждому варианту устанавливают вероятностную оценку;
-  по каждому сценарию рассчитывают NPV (Net Present Value — 

чистая приведенная стоимость)'.

где CFl —денежный поток (Cash Flow); 
п, t —  количество временных периодов; 
г  —  стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate)', 
/ 0 —  начальные инвестиции;
-  определяют среднее N PV :

-  определяют коэффициент вариации проекта и делают вывод 
о степени его риска:

Расчет NPV  —  пример в Excel. В программе Excel есть функ
ция, с помощью которой расчет NPV можно сделать быстрее, чем 
по таблицам. И не нужно дисконтировать каждый поток вручную. 
Проще зайти в раздел Excel «Формулы —► Финансовые» и выбрать 
функцию ЧПС [171].

Пример расчета NPVдля проекта А показан на рис. 3.1.
Единственная сложность заключается в том, что эта функция 

дисконтирует все потоки, которые вы выберете. Если же первый 
поток, как в проектах А и Б, рассмотренных выше, приходит
ся на период времени ноль, то его не надо вводить в ячейку зна
чения. Первоначальную инвестицию в сумме 10 ООО нужно доба
вить к тому значению, которое рассчитает функцию ЧПС. В этом 
примере дисконтируются ячейки ВЗ-В6 по ставке 0,10, приведен
ная с т о и м о с т ь  получается равной 10 788,2. Если вычесть из этой 
суммы инвестицию 10 000, то получится NPV, равная 788,2. При 
расчете вручную мы получили 788,4; разница 0,2 получилась в ре
зультате округлений.

(3.5)

NPV = ^JVPVr  Pi ; (3.6)

-  исчисляют стандартное отклонение c NPV:

(3.7)

(3.8)
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чпс -г w i  =-10С00“ ЧПС(0,10;ВЗ:Вб)

а '
Год

В
П роект А

0 -10 000

1 5 000
■> 4 000

з 3 000

4 1 000
Итого 3 000

S
9
10 
И

^ Ш Ш » П Т С (0 .10;ВЗ:В^

Аргументы функции 
j ЧПС

Ставка ‘0.10; 

Значение! в:-:56

Значе«ие2

(5000;4000; 3000:1000/

ш ■

-  1C738.I9753
Возвращает величину чистой приведенная стоимости инвестиции, нспо/ьзуя ставку агентирования и 
стоимости будущих выплат (отриидтелвчь* 5наиения) и поступлений (положительные значения).

Зиа чеи»е1: зна'*ение1:з*ачение2;... от 1 до 254выллат и поступлений.
равноотстоящих арут от др*та по времени н происходящих в конце 
каждого периода.

Значение; [т ю ,1975375)

Споаскд по этой Функши

Рис. 3.1. Пример расчета NPV  в Excel [170]

Другая функция программы Excel, расположенная в том же 
разделе финансовых формул, ЧИСТНЗ тоже считает приведенную 
стоимость денежных потоков, но она может это делать для нерав
ных промежутков времени между потоками. В ней есть дополни
тельная ячейка, куда можно ввести диапазон дат, соответствую
щих времени поступления денежных средств.

Пример 3.3. Планируется к реализации инвестиционный проект 
по реконструкции вспомогательного цеха. М енеджеры прогнозиру
ют три сценария со следующими характеристиками:

Таблица 3.2
Характеристика по трем сценариям инвестиционного проекта по 

реконструкции вспомогательного цеха

Сценарий
Стои
мость 

проекта, 
м лн  DV6.

N P V ,
м лн
руб.

р . NPV, Pj [NPVt -  N P V )2 [NPV; -  i\’P v  f  ■ P,

А 1 2 3 4 5 6
Оптимистический 850 160 0,3 48 3600 1080
Наиболее вероят
ностный

850 85 0,6 51 225 135

Пессимистический 850 10 0,1 1 8100 810
Итого X X X 100 X 2025
NPV X X X 100 X X

a NPV 45

Нужно оценить риски реализации проекта по методу сценариев.
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Решение.
Рассчитаем среднюю чистую дисконтированную  стоимость 

NPV по формуле 3.6 в графе 4 табл. 3.2.
Рассчитаем среднее квадратическое отклонение чистой дискон

тированной стоимости по формуле (3.7) в графе 6 табл. 3.2.
Определим коэффициент вариации чистой дисконтированной 

стоимости по формуле (3.8):

v = 2 m , = — = о,45.
N PV  100

Уровень риска реализации инвестиционного проекта является 
допустимым и оценивается как высокий [126].

Пример 3.4. Необходимо провести анализ двух взаимоисклю ча
ющих проектов А и В, имеющих одинаковую продолжительность 
реализации, одинаковые величины капитальных вложений и еж е
годных денежных поступлений; величины цены капитала для про
ектов также равны. В то же время проекты отличаются риском (ве
роятностью реализации, различных сценариев). Исходные данные 
и результаты расчетов приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3
Исходные данные и результаты расчетов для целей оценки 

инвестиционных проектов А и В

Показатели
Проект A Проект В NPV, Р; (NPVi -  N P v J  ■ Pi

млн
руб. Р 1

млн
руб. Р 1

Про
ект А

Про
ект В

Про
ект А

Про
ект В

Величина инвестиций -15,0 1 -15.0 1
Экспертная оценка дис
контированных доходов от 
реализации проекта при 
различных сценариях:
пессимистический 13.7 0.2 12,9 0.1
наиболее вероятный 18,4 0.7 18,4 0,5
оптимистический 22,6 0,1 20,3 0,4
Оценка NP V:
пессимистический -1,3 0,2 -2,1 0,1 -0,26 -0,21 3,49 3,26
наиболее вероятный 3,4 0,7 3,4 0,5 2,38 1,70 0,19 0,02
оптимистический 7,6 0,1 5,3 0,4 0,76 2,12 2,22 1,14
Размах вариации 8,9 X 7,4 X X X X X
NPV ■ Р) X X X X 2,88 3,61 X X

^ ( N P V '-  N P v f  ■ %
X X X X X X 5,90 4,42

a NPV 2,43 X 2,10 X X X X X
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О пр еделим  к оэф ф и ц и ен т  вариации чистой  дисконтированной  
стоимости:

VA = ® ^  = ̂ 4 3  = 0,84;v NPV _  __ (у

N P V  ~  2,88 '

Таким образом , ур овен ь  риска р еал и зац и и  инвестиционного  
проекта А  оценивается  как катастроф ический, проекта В — как вы
сокий. П роект А  бол ее рискован, чем проект В [61].

3.4. Анализ вероятностных распределений 
потоков платежей

При анализе вероятностных распределений потоков платежей 
проект с наименьшей вариацией доходов считается наиболее при
влекательным.

Этапы анализа вероятностных распределений потоков платежей.
1. Рассчитывают ожидаемое значение потока платежей в периоде V:

2. Расчет стандартного отклонения потока платежей в периоде V

П р и м е р  3.5. П ланируется  к р еал и зац и и  инвестиционны й проект  
по р асш ир ен и ю  производственного цеха. М ен едж ер ы  п р огн ози ру
ю т три сценария: оптим истический сценарий  (ОС), наи более в ер о 
ятностны й сценарий (НВС) и п есси м и сти ч еск и й  сценарий (ПС) с 
характеристикам и, приведенны м и в табл. 3.4.

Н еобходи м о оценить уровень риска проекта с использованием  
м етода вероятностного р асп редел ен и я  потоков платеж ей.

M{PCFt ) = J dPCFii -Pi . (3.9)

(3.10)

3. Расчет стандартного отклонения NPV:

(3.11)



Оценка инвестиционного проекта по расширению 
производственного цеха

Таблица 3.4
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А 1 2 3 4 5 6
ОС -95 60 80 0,3 18 24 81 64 24,3 19,2
н в с -95 50 70 0,6 30 42 1 4 0,6 2,4
ПС -95 30 60 0,1 3 6 441 144 44,1 14,4
Итого X X X X 51 72 X X 69,0 36,0

Р еш ение .
1. Рассчитаем стандартное отклонение потока п латеж ей  в каж 

дом году (3.10) и стандартное отклонение N P V (3.11):

8 i = \ Ш Р С ^  ~ M (P C F h)) Ц = 7 6 9 = 8 ,3  тыс. Д О Л Л .

82 = Щ РСРь - M ( P C F h )) р  = 7 3 6 = 6  тыс. долл.

8 ( N P V ) =  Г £ -
   8.31 | 62

у '(1 + г )1 _ У(1-ьОД)1 + (1 + 0,1)2 ”

= ^ 7 М 5 5 + ^ 7 Ш  = у Щ 2 9 7 5 = 6 ,1 1  ты с. долл .

2. Рассчитаем ср ед н е е  N P V по формуле:

N P V  = PCF0 +
M(PCFh) ^M(PCFl2) t M(pCFi3) (312)

1 + г (1 + г)2 (1 + г)3
51 72

N P V  = - 95 н + — т = 10,86 тыс. долл.
1,1 1,12
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3. Рассчитаем коэффициент вариации по формуле:

y  = (3.13)
NPV '

V ^  = 0,57.
10,86

Уровень риска по инвестиционному проекту находится в зоне 
критического риска. Поэтому возможно реализовать проект по рас
ширению  производственного цеха с учетом осущ ествления риск- 
менеджмента [124].

3.5. Имитационное моделирование методом Монте-Карло
Метод Монте-Карло (методы Монте-Карло, ММК) —  общее на

звание группы численных методов, основанных на получении боль
шого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, кото
рый формируется таким образом, чтобы его вероятностные характе
ристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

Многие системы слишком сложны для исследования влияния 
неопределенности с использованием аналитических методов. Од
нако такие системы можно исследовать, если рассматривать вход
ные данные в виде случайных переменных, повторяя большое 
количество вычислений N  (итераций), для получения результата 
с необходимой точностью.

Метод может быть применен в сложных ситуациях, которые 
трудны для понимания и решения с помощью аналитических мето
дов. Модели систем могут быть разработаны с использованием та
блиц и других традиционных методов. Однако существуют и более 
современные программные средства, удовлетворяющие высоким 
требованиям, многие из которых относительно недороги. Если мо
дель разрабатывают и применяют впервые, то необходимое для ме
тода Монте-Карло количество итераций может сделать получение 
результатов очень медленным и трудоемким. Однако современные 
достижения компьютерной техники и разработка процедур генера
ции данных по принципу латинского гиперкуба позволяют сделать 
продолжительность обработки незначительной во многих случаях.

Метод Монте-Карло является способом оценки влияния нео
пределенности оценки параметров системы в широком диапазоне 
ситуаций. Метод обычно используют для оценки диапазона изме
нения результатов и относительной частоты значений в этом диа
пазоне для количественных величин, таких как стоимость, про
должительность, производительность, спрос и др. Моделирование
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методом Монте-Карло может быть использовано для двух различ
ных целей:

-  трансформирование неопределенности для обычных анали
тических моделей;

-  расчета вероятностей, если аналитические методы не могут 
быть использованы.

Метод Монте-Карло может быть применен для оценки неопре
деленности финансовых прогнозов, результатов инвестиционных 
проектов, при прогнозировании стоимости и графика выполнения 
проекта, нарушений бизнес-процесса и замены персонала.

Данный метод применяют в ситуациях, когда результаты не 
могут быть получены аналитическими методами или существует 
высокая неопределенность входных или выходных данных [55].

Моделирование методом Монте-Карло предполагает три этапа:
1. Определение всех значимых факторов риска. Как и в других 

подходах, необходимо выбрать все значимые факторы риска. Кро
ме того, необходимо определить динамику этих факторов, то есть 
соответствующие стохастические процессы, и необходимо оце
нить их параметры (волатильности, корреляции, факторы «воз
вращения к среднему» для процентных ставок и т.д.).

2. Построение траекторий цен. Пути движения цен создаются 
с помощью случайных величин, полученных генератором слу
чайных чисел. Для простого портфеля без сложных экзотиче
ских опционов будущее распределение доходности портфеля для 
временного горизонта 10 дней может быть получено в один этап. 
Если моделирование осуществляется ежедневно, случайное рас
пределение моделируется для каждого дня, чтобы рассчитать 
10-дневное совокупное влияние.

Когда речь идет о нескольких коррелированных факторах ри
ска, необходимо смоделировать многомерное распределение. Толь
ко при независимом распределении можно осуществить моделиро
вание случайного воздействия независимо по каждой переменной.

3. Определение стоимости (ценности) портфеля для каждой 
траектории цен (сценария). Каждая траектория движения гене
рирует набор значений для факторов риска каждой ценной бума
ги портфеля, которые используются в качестве данных для мо
делей ценообразования. Процесс повторяется много раз, скажем, 
10 ООО раз, для получения распределения доходности портфеля 
для конкретного горизонта риска. Этот этап соответствует про
цедуре исторического моделирования, за исключением того, что 
моделирование методом Монте-Карло может создать значительно 
больше сценариев, чем историческое моделирование.
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Value at risk (VaR) с доверительным уровнем 99 % затем просто 
выводят как расстояние до среднего первого процентиля распре
деления, как для других методов расчета.

VaR —  стоимостная мера риска, выраженная в денежных еди
ницах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в тече
ние данного периода времени потери с заданной вероятностью.

Моделирование методом Монте-Карло —  это довольно эффек
тивный и гибкий подход к оценке VaR. Он приспособлен к любо
му распределению факторов риска и позволяет рассматривать рас
пределения с «тяжелыми хвостами», где экстремальные события, 
а также скачки и отсутствие цен ожидаются чаще, чем при нор
мальном распределении, например процесс можно описать как со
вокупность двух нормальных распределений или как модель диф
фузионных скачкообразных процессов, в которых число скачков 
для любого временного интервала подчиняется пуассоновскому за
кону (оба процесса соответствуют «тяжелым хвостам») [84].

Пример 3.6. Пример моделирования методом Монте-Карло в ППП 
EXCEL [92].

Предприятие планирует производство новой продукции. При 
подготовке к производству новой продукции экспертами был про
веден анализ, в результате которого получены варианты показате
лей, представленных в табл. 3.5.

Таблица 3.5
Ключевые показатели по производству новой продукции

Сценарий
Показатели

минимальный максимальный вероятный
Цена за штуку — Р 65 70 60
Объем выпуска —  Q 100 200 150
Переменные затраты — V 30 60 45

Другие показатели по планируемому производству новой про
дукции являю тся постоянными (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Неизменяемые параметры проекта по производству продукта «А»

Показатели Наиболее вероятное значение
Постоянные затраты — F 600
Амортизация — А 200
Налог на прибыль — Т, % 20
Норма дисконта — г, % 10
Срок проекта — п 5
Начальные инвестиции —  / 4000
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На первом этапе моделирования определим зависимость резуль
тативного показателя от исходных факторных показателей. В ка
честве результативного показателя примем критерии эф ф ективно
сти: NPV  (формула 3.5), IRR, PI.

IRR (внутренняя норма доходности (рентабельности)) представ
ляет собой ставку процента, при которой приведенная стоимость 
всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна 
нулю. При такой ставке процента инвестор сможет только возме
стить свою первоначальную инвестицию.

Индекс прибыльности инвестиций (PI, или Profitability Index) де
монстрирует отношение отдачи капитала к объему вложений в про
ект. PI — это относительная прибыльность будущего предприятия, 
а такж е дисконтируемая стоимость всех финансовых поступлений 
в расчете на единицу вложений [129]. Если взять в расчет показа
тель I, который равен вложениям в проект, то индекс прибыльности 
инвестиций можно рассчитать по формуле:

N PVp /  = i_ £ _ .  (3.14)
/

Для приведенного нами примера норма дисконта г  и заданный 
объем инвестиций IQ будут постоянными в течение планируемого 
срока реализации проекта (табл. 3.6).

Ключевыми варьирующими показателями в примере являются 
переменные расходы V, объем выпуска О и цена Р. Рассчитанные экс
пертами диапазоны указанных показателей приведены в табл. 3.5. 
При расчетах, приведенных далее, предполагается, что все заданные 
показатели имеют равномерное распределение вероятностей.

ППП EXCEL предоставляет пользователям возможность про
ведения имитационных экспериментов. Для этих целей можно ис
пользовать встроенные функции или инструмент «Генератор слу
чайных чисел» приложения «Анализ данных» (Analysis Tool Pack). 
В примере будут рассмотрены два способа. Инструмент «Генератор 
случайных чисел» позволяет провести имитационные эксперимен
ты и последующий анализ полученных результатов.

Имитационное моделирование с применением функций ППП 
EXCEL. Если заданные вероятности случайной величины предпола
гаются одинаковыми, то для имитационного моделирования можно 
воспользоваться функциями СЛЧИС() или СЛУЧМЕЖДУ().

Ф ункция СЛЧИСО возвращает равномерно распределенное слу
чайное вещественное число, большее или равное 0, но меньшее 1. При 
каждом пересчете листа возвращается новое случайное веществен
ное число. Главное отличие функции СЛЧИС() от функции СЛУЧ- 
МЕЖДУ0 заключается в возвращении случайного целого числа, на
ходящегося в диапазоне между двумя заданными числами (табл. 3.7).
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Математические функции, 
предназначенные для генерации случайных чисел

Таблица 3.7

Функция Синтаксис Аргументы функции
с л ч и с о СЛЧИСО Нет аргументов
СЛУЧМ ЕЖ ДУО С Л У  ЧМ ЕЖ ДУ (нижн_ 

граница; верхнграница)
Нижнграница — Наименьшее 
целое число, которое возвращает 
функция С Л УЧ М Е Ж Д У 
Верхн_граница —  наибольшее 
целое число, которое возвращает 
функция С Л УЧ М Е Ж Д У

Если требуется получить случайное число в диапазоне от а до 
Ь, то достаточно задать в любой ячейке электронной таблицы (да
лее — ЭТ) следующую формулу:

=СЛЧИС()*(Ь-а)+а.
Приведенная формула не имеет аргументов, и при установлении 

по умолчанию автоматических вычислений результат вычислений 
будет каж дый раз изменяться при вводе и корректировке данных. 
Если пересчет выполняется вручную, то при нажатии клавиши [F9] 
каж дая формула, в которой используется ф ункция САЧИС, создает 
новое случайное число.

Для того чтобы настроить вычисления, необходимо в главном 
меню в параметрах в разделе «Формулы» в подразделе «Параметры 
вычислений» установить необходимый вариант вычислений.

Применение функции СЛУЧМЕЖДУ() при заданном нами в ус
ловии примера диапазона показателей позволит получить случай
ное значение. Так, например, сгенерируем случайное значение для 
показателя О (объем производства новой продукции). По данным 
табл. 3.5 диапазон показателя О установлен от 100 до 200.

Для генерации введем в любую ячейку ЭТ формулу:
=  СЛУЧМЕЖДУ(100; 200).
В результате получаем случайное значение 128.
Таким же образом можно задать формулы для остальных пока

зателей и скопировать их необходимое число раз. В результате ге
нерации можно получить генеральную совокупность, имеющую 
различную  вариацию заданных заранее показателей и полученных 
результатов. После чего можно провести статистический анализ, 
который позволит получить параметры распределения и оценить 
вероятностные критерии.

Рассмотрим на примере представленный подход.

164



Для осущ ествления функции генерации в параметрах вычисле
ний ППП EXCEL установим реж им «вручную».

Создадим шаблон генерации. Для этого в файле ППП EXCEL нам 
понадобятся два листа книги.

Первый лист книги назовем «Имитация». На этом листе постро
им генеральную  совокупность (рис. 3.2). Необходимые для этого ли
ста формула и имена ячеек приведены в табл. 3.8 и 3.9.

А
2

В с D Е

3 М инимум Максимум
4 Ц ена (Р)
5 Количество (Q)

Переменные
6 затраты (V)
7
S ] ЭксперементоБ = Номер стр. = 10
9
10 Р

_
V NC'F | NPV |

11 0 0 0 0 0.00 Р
12 0 0 0 0 0.00 Р
п

Имитация Результат +

A B C D  Е
Имитационный анализ (метод Мовте-карло) 

Распределение с равными вероятностями
П г
F  Т
А и

Имитация Результаты  анализа

Рис. 3.2. Аисты книги «Имитация» и «Результаты анализа»
Таблица 3.<

Формулы листа книги «Имитация»
Адрес ячейки Формула

Е7 =В8+10
АН =СЛУЧМЕЖДУ($В$4;$С$4)
А12 =СЛУ ЧМЕЖДУ ($В$4;$С$4)
В11 =СЛУЧМЕЖДУ($В$5;$С$5)
В12 =СЛУЧМЕЖДУ($В$5;$С$5)
СИ =СЛУЧМЕЖДУ($В$6;$С$6)
С12 =СЛУЧМЕЖДУ($В$6;$С$6)
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Формулы листа книги «Имитация» 
со ссылкой на лист книги «Результаты анализа»

Таблица 3.9

Адрес
ячейки Формула
D11 =(В 11 *(А 11 -С 11 )-’Результаты анализа’! $С$4-’Результаты анализа’! $С$5)* 

(1-’Результаты анализа’!$Е$4)+’Результаты анализа’!$С$5
D12 =(В12’|,(А12-С12)-’Результаты анализа’!$С$4-’Результаты анализа’ !$С$5)* 

(1-’Результаты анализа’!$Е$4)+’Результаты анализа’!$С$5
EU =ПС(‘Результаты анализа’!$Е$3;’Результаты анализа’!$Е$5;- 

Имитация!1) 11)-'Результаты анализа’!$С$3
Е12 =ПС(‘Результаты анализа’!$Е$3;’Результаты анализа’!$Е$5;- 

Имитация! D12)- ’Результаты анализа’! $С$3

Диапазон листа А1:Е7 предназначен для ввода заданных показа
телей, по которым будет осущ ествляться генерация в процессе про
водимого эксперимента. Общее число имитаций (экспериментов) 
показывается в ячейке В7. Ячейка Е7 определяет последнюю строку 
диапазона листа книги ППП EXCEL, в котором будут рассчитаны 
показатели имитации.

В диапазоне листа А10:Е12 будет произведена имитация. Для это
го в ячейках диапазона А11:С12 введена формула СЛУЧМЕЖДУ() со 
значениями ячеек диапазона В4:С6.

В ячейках диапазона D11.E12 рассчитывается величина потока 
платежей (NCF) и его чистой современной стоимости (NPV) соот
ветственно.

В листе книги «Результаты анализа» кроме значений заданных 
постоянных показателей вносятся функции, вычисляющие параме
тры распределения изменяемых {О, V, Р) и результатных (NCF, NPV) 
переменных и вероятности различных событий. Формулы и адреса 
ячеек приведены в табл. 3.10 и 3.11. Полученный вид листа книги 
«Результаты анализа» представлен на рис. 3.3.

Таблица 3.10
Формулы листа «Результаты анализа»

Показатели Адрес
ячейки Формула

Среднее значение Р В8 =СРЗНАЧ(Имитация! А11: А510)
Стандартное отклонение Р В9 =СТАНДОТКЛОНП(Имитация! А11. А510)
Коэффициент вариации Р В10 =В9/В8
Минимум Р В11 =МИН(Имитация! А11: А510)
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Окончание табл. 3.10

Показатели Адрес
ячейки Формула

Максимум Р В12 =МАКС(Имитация! А11: А510)
Среднее значение Q С8 =СРЗНАЧ(Имитация! В11 :В510)
Стандартное отклонение Q С9 =СТАНДОТКЛ ОНЩИмитация! В11 :В510)
Коэффициент вариации Q СЮ =С9/С8
Минимум Q С11 =МИН(Имитация! В11: В510)
Максимум Q С12 ~МАКС( Имитация! В11: В510)
Среднее значение V D8 =С РЗНАЧ(Имитация! С11 :С510)
Стандартное отклонение V D9 =СТАНДОТКЛ ОНЩИмитация! С11 :С510)
Коэффициент вариации V D10 =D9/D8
Минимум V D11 =МИН(Имитация! С11: С510)
Максимум V D12 =МАКС(Имитация!С 11 :С510)
Среднее значение «Поступления» Е8 =СРЗНАЧ(Имитация! D11 :D510)
Стандартное отклонение 
«Поступления»

Е9 =СТАНД0ТКЛ0НП(Имитация!011 :D510)

Коэффициент вариации 
«Поступления»

ЕЮ =Е9/Е8

Минимум «Поступления» Е11 =МИН(ИмитацияГО11 :D510)
Максимум «Поступления» Е12 =МАКС (Имитация! D11 :D510)
Среднее значение NPV F8 =СРЗНАЧ(Имитация!Е 11 :Е510)
Стандартное отклонение NP V F9 =СТАНДОТКЛОНП(Имитация!Е 11 :Е510)
Коэффициент вариации NPV F10 =F9/F8
Минимум NPV F11 =МИН(Имитация!Е 11 :Е510)
Максимум NPV F12 =МАКС(Имитация!Е 11 :Е510)
Число случаев NPV < 0 F13 =СЧЁТЕСЛИ(Имитация! Е11 :Е510;»<0»)
Сумма убытков F14 =СУ ММЕСЛИ(Имитация!Е 11 :Е510;»<0»)
Сумма доходов F15 =СУММЕСЛИ(Имитация!Е 11 :Е510;»>0»)
Вероятностьр (NPV<= X) Е18 =Н0РМАЛИЗАЦИЯ(0 18;SF$8;$F$9)

F18 =НОРМСТРАСП(Е18)

Таблица 3.11
Имена ячеек листа книги «Результаты анализа»

Адрес ячейки Условное обозначение Наименование показателя
ВЗ /„ Начальные инвестиции
В4 F Постоянные расходы
В5 А Амортизация
D3 г Норма дисконта
D4 Т Ставка налога на прибыль
D5 п Срок реализации прока

167



В С D Е
Имитационный авалю  (метод Мовте-карло) 

Распределение с равными вероятностями
1о
F
А

УСТ | NPVПоказатели V
Среднее значение 
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации 
Минимум 
Максим)»
Число случаев NPV<0 
Сумма убытков 
Сумма доходов

Вероятность р(ХР\'<«Х)

О О О  
О О О  

'« Д Е Л О !  '« Д Е Л О !  г  «Д ЕЛ -0 ! '  
О О О  
О О О

О О
О О

=ДЕЛО! г «ДЕЛО!
О О
О О

О 
О 
О

Вел.Х НормалХ pOTV<-X) 
'  «ЧИСЛО! '«ЧИСЛО!

Имитация Результаты  аналига

Рис. 3.3. Аист книги «Результаты анализа»

Поясним приведенные в табл. 3.10 формулы:
— ф ункция СРЗНАЧ возвращает среднее значение (среднее 

арифметическое);
— функция МАКС возвращает наибольшее значение из набора 

значений;
— функция МИН возвращает наименьшее значение из набора 

значений;
— ф ункция МИН возвращает наименьшее значение из набора 

значений;
— ф ункция СЧЕТЕСАИ подсчитывает количество ячеек, со

держащ их числа, и количество чисел в списке аргументов, 
значения которых удовлетворяют заданному условию. Так, 
например, заданная в ячейке F13 эта ф ункция осущ ествляет 
подсчет количества отрицательных значений NPV;

— функция СУММЕСЛИ суммирует значения диапазона, соот
ветствующие указанному условию. В нашем примере заданные 
в ячейках F14:F15 функции осущ ествляю т расчет суммы от
рицательных (ячейка F14) и положительных (ячейка F15) зна
чений NPV;

— функция НОРМАЛИЗАЦИЯ возвращ ает нормализованное 
значение для распределения, характеризуемого средним и 
стандартным отклонением;
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— функция НОРМСТРАСП возвращает стандартное нормальное 
интегральное распределение. Это распределение имеет сред
нее, равное нулю и стандартное отклонение, равное единице.

Две последние статистические функции (ячейки Е18 и F18) необ
ходимы для проведения вероятностного анализа распределения NPV.

Имена ячеек листа книги «Результаты анализа» приведены в 
табл. 3.11.

Наша задача — попытаться аппроксимировать (приблизить) не
известное распределение к какому-либо известному. В качестве 
аппроксимации используем нормальное распределение. Такое ре
шение связано с центральной предельной теорией вероятностей, 
в соответствии с которой сумма большого количества независимых 
случайных величин имеет распределение, близкое к нормальному.

Для аппроксимации применим стандартное нормальное распре
деление, при котором математическое ожидание случайной величи
ны ц равно 0, а стандартное отклонение а равно 1. Построенный гра
фик такого распределения симметричен относительно оси ординат 
и характеризуется только стандартным отклонением а, равным 1.

Для приведения случайной переменной X  к стандартно распре
деленной величине Z  используется прием нормализации — возвра
щение нормализованного значения для распределения, характери
зуемого средним и стандартным отклонением:

<7

Для производства подобных вычислений в ППП EXCEL предна
значены функции НОРМАЛИЗАЦИЯ и НОРМСТРАСП.

Ф ункция НОРМАЛИЗАЦИЯ реализуется при наличии данных 
по трем параметрам:

параметр 1 (Х)~ значение, которое нужно нормализовать; 
параметр 2 (ц)— среднее арифметическое распределения; 
параметр 3 (о) — стандартное отклонение распределения. 
Полученный результат Z является аргументом для функции 

НОРМСТРАСП.
Из вышеизложенного следует, что ф ункция НОРМАЛИЗАЦИЯ 

является аргументом для ф ункции НОРМСТРАСП:
=НОРМСТРАСП(НОРМАЛИЗАЦИЯ (х; среднее; станд_откл)). 
Для наглядности примера функции НОРМАЛИЗАЦИЯ и НОРМ

СТРАСП приведены раздельно в ячейках Е18 и F18 соответственно.
Сформируем приведенный шаблон и сохраним его под именем 

SIMUL l.xlt или SIMUL l.xltx.
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Для имитационного эксперимента по заданным в нашем примере 
показателям:

1) введем значения постоянных переменных по данным табл. 3.6 
в ячейки СЗ:С5 и ЕЗ:Е5 листа «Результаты анализа»;

2) введем значения диапазонов изменений ключевых перемен
ных по данным табл. 3.5 в ячейки В4:С6 листа «Имитация»;

3) введем требуемое число экспериментов в ячейку В7;
4) установим курсор в ячейку А12 и вставим необходимое число 

строк в шаблон (номер последней строки будет вычислен в Е7);
5) скопируем формулы блока А11:Е11 требуемое количество раз;
6) перейдем к листу «Результаты анализа» и проанализируем по

лученные результаты.
Чтобы получить необходимое количество строк, в нашем случае 

498, можно воспользоваться операцией перехода ППП EXCEL, ко
торую удобно применять для выделения больших диапазонов яче
ек. Для выполнения этой операции в нашем примере необходимо 
выделить и скопировать в буфер обмена диапазон ячеек А11:Е11, 
далее нажать клавишу [F5], тем самым открыв окно диалога «Пере
ход» (рис. 3.4). В ссылке указываем ячейку Е510, нажимаем соче
тание клавиш [SHIFT] +  [ENTER] и вставляем из буфера обмена 
[CTRL] -I- [V]. При нажатии сочетания клавиш [SHIFT] +  [ENTER] 
будет выделен диапазон ячеек А12:Е510. После проведенных опера
ций нажмите клавишу [F9] для обновления ЭТ.

В результате выполненных операций будет заполнен диапазон 
ячеек А12:Е510 случайными значениями показателей Р, О, V, а также 
результатами вычислений показателей NCF и NPV.

D Е F
Переход ? X

А В С
2
3 Минимум Максимум
4 Цена (Р) 65 70
5 Количество (Q) 100 200

Переменные
6 затраты (V) 40 80

8 Эксперементов = 500
9
10 Р Q V
11 68 146 78
12 66 170 52

Ссылка
Е51С|

13
*'•' Выделить... J о к   ) Отмена

Имитация Результаты анализа <

Рис. 3.4. Окно диалога «Переход»
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А В С D E
1 И сходны е дан н ы е условия эксперем ента
2       _

Минимум Максимум
Ц ена (Р> 65 70
Количество (0 ) 1 0 0 2 0 0

Переменные 
затраты (V) 30 60

1
8  Экспериментов = 500 Номер стр. = 510
9

1 0 Р  1 9 1 V | NCF | N PV  I
И 69 186 57 1345.6 1 100.88 Р
12 6 ? 155 55 1048 ■ 2“ 26 1»
13 69 126 34 30SS 7 705.95 Р
14 6 * 196 38 410".2 И  569.52 Р
15 6 6 167 46 2232 4 461.04 Р
16 70 199 5 ; 2425.6 5 194.93 Р
17 6 S 1 7 ' 5 7 1117.6 236.58 Р
18 6 8 144 59 596.8 -1 66 Р
19 70 1 0 1 54 852.8 ”6 " 22 Р
2 0 6 6 118 54 692.8 .]  г ;  " 4 Р

21 65 133 47 1475.2 1 592.17 Р
2 2 67 125 42 2060 3 S09.02 Р
23 6 " 154 34 3625.6 9 "43.88 Р

Имитация Рез /льтаты анализа V <

Рис. 3.5. Результаты имитации

На рис. 3.5 приведен ф рагмент полученных результатов имита
ции. Соответствующие проведенному эксперименту результаты 
анализа приведены на рис. 3.6.

Проведенный анализ показал, что вероятность получить отри
цательную величину NPV  не превыш ает 15 %. Что касается чистых 
поступлений (NCF) от производства новой продукции, то здесь ве
личина стандартного отклонения составляет 53 %. Таким образом, 
в нашем примере с вероятностью 85 % можно утверждать, что по
ступления от запуска производства новой продукции будут поло
жительными величинами.

Отрицательные значения NPV  (F14) в полученной генеральной 
совокупности являю тся чистой стоимостью неопределенности для 
инвесторов в случае производства новой продукции, а положитель
ные значения NPV  (F15) — чистой стоимостью неопределенности 
для инвесторов в случае отказа от производства новой продукции.

В целом рассчитанные показатели являются индикаторами целе
сообразности проведения дальнейшего анализа. В данном случае они 
демонстрируют несоизмеримость суммы возможных убытков по от
ношению к общей сумме доходов (—137 827 и 2 611 134 соответственно).
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В С D Е
Имитационный анализ (метод М онте-карло) 

Распределение с равными вероятностями 
/о  4000 >■ 0.1
F  600 Г 0.2

200 ч 5

И Г о П 'ТПоказатели NCF NPV
Среднее значение 
Стандартное отклонение 
Коэффициент вариации 
Минимум 
Максимут»!
Число случаев NPY<0 
С'VMM а vobiTKoB 
Сумма доходов

Вероятность p(NPV<=X)

67.564
1.7116962
0.0253344

65
*0

151.74
29.765289
0.1961598

100
200

44 522 
S.82'543 

0.19S2737 
30 
60

2350.4192 
1241.5253 

0.528214414 
102.4 

5519 2

4 909.94 Р 
4"06.35~6S 
0.95S53"09

16 922 И f
SS

-114‘ 63 466 
2569*32 4*

Вел.Х Нормап.Х p(NPV<=X) 
-1.04325645 0 .148414"

Имитация Р е зу л ь т ат ы  а н а л и з а

Рис. 3.6. Результаты анализа

250

200

1 3 5 7 9 1113 15 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1  4 3 4 5 4 7 4 9 5 1 5 3 5 5

Рис. 3.7. Распределение значений параметров Р, О и V

На рис. 3.7 приведен график распределения значений ключевых 
параметров Р, О и V, построенный на основании 65 имитаций.

По графику (рис. 3.7) видно, что параметры Р, О и взаимосвяза
ны. По параметрам О и V  отчетливо заметна ф ункциональная за
висимость.
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2 0 0 0 0

-5000

 N C F   N P V

Рис. 3.8. Зависимость между показателями NCF  и NPV

Рассмотрим, каким образом взаимосвязаны показатели NCF и 
величины N P V (рис. 3.8).

Из графика, представленного на рис. 3.8, видна корреляцион
ная связь, близкая к функциональной, между показателями NCF 
и NPV. Об этом свидетельствую т полученные направления колеба
ний NCF  и NPV.

В итоге отметим, что имитационное моделирование с применени
ем функций ППП EXCEL является достаточно трудоемким процессом 
и ограничивается случаем равномерного распределения исследуе
мых переменных.

Далее рассмотрим наиболее удобный и эффективный инструмент 
анализа, предусмотренный ППП EXCEL, — «Генератор случайных 
чисел».

С помощью инструмента «Генератор случайных чисел» можно 
сгенерировать неравномерные случайные числа, в нашем случае — 
множество данных (генеральной совокупности) заданного объема, 
элементы которого характеризуются определенным распределением 
вероятностей. Инструмент «Генератор случайных чисел» предусмат
ривает использование ряда распределения: равномерного, нормаль
ного, Бернулли, Пуассона, биномиального, модельного и дискретного.

Для использования «Генератора случайных чисел» необходим 
специальный пакет «Анализ данных» (Параметры EXCEL —> Над
стройки —> Перейти —» П акет анализа).
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Таблица 3.12
Вероятностные сценарии производства новой продукции

Сценарий
Показатели

Минимальный 
Р =  0,25

Наилучший 
Р  = 0,25

Вероятный 
Р =  0,5

Цена за штуку (Р) 65 70 60
Объем производства новой 
продукции (Q)

100 200 150

Переменные затраты ( V) 30 60 45

Рассмотрим применение инструмента «Генератор случайных 
чисел», используя условия, представленные в табл. 3.12. При этом 
предположим, что перед нами нормальное распределении клю че
вых показателей.

Сформируем шаблон для имитации. Нам так же, как и в предыду
щем шаблоне, необходимы два листа книги «Имитация» и «Результа
ты анализа».

Отличие рис. 3.9 от рис. 3.3 заключается в дополнении диапазона 
ячеек A18:F21, в которые внесены следующие формулы (табл. 3.13).

Для того чтобы применить инструмент «Генератор случайных 
чисел», достаточно выполнить следующие действия.

А В С D
1 Имитационный анализ (метод Мояте-карло)
2 Нормальное распределение
3 1с у

4 F  I
5 А г:
6    ___________
7 П о к а з а т е л и  ) Р  "TT""~"mT  Q  V  |

S  {С р е д н е е  з н а ч е н и е  « Д Е Л О !  « Д Е Л О !

9 Стандартное отклонение «ДЕЛО! «ДЕЛО!
10 Коэффициент вфиаш ш  г «ДЕЛ-0! г «ДЕЛО!
11 Минимум 0 0
12 Максимум 0 0
15 Число случаев NPV<0
14 Сумма убытков
15 Сумма доходов
16
17
18 Р(Е<=0) г  -ДЕЛО! г «ДЕЛО! г «ДЕЛО!
19 Р(Е<=МИН(Е» г «ДЕЮ ! г  «ДЕЮ ! г «ДЕЛО!
20 Р(М(Е>*о<«Е<=яда) '  «ДЕЛО! г «ДЕЮ ! г «ДЕЮ!
21 Р(М(Е)-о<=Е<=М(Е» Г »ДЕЛ 0! г «ДЕЮ ! г «ДЕЛО!

NCF NPV
«ДЕЮ!
«ДЕЮ!
«ДЕЛО! «ДЕЛ 0!

0 00Р
0

«ДЕЮ!

«ЧИСЛО! «ЧИСЛО! 
•ЧИСЛО! '  «ЧИСЛО!
«ЧИСЛО! г «ЧИСЛО!
«ЧИСЛО! г «ЧИСЛО!

23
24

Р е :у л ы а г ы  а н а л и ы  Имитация

Рис. 3.9. Лист книги «Результаты анализа» 
для инструмента «Генератор случайных чисел»



Формулы листа книги «Результаты анализа» 
для инструмента «Генератор случайных чисел»

Таблица 3.13

Адрес ячейки Формула
В18 =НОРМРАСЩО;В8;В9;1)
В19 =НОРМРАСП(В 11 ;В8;В9; 1)
В20 =НОРМРАСП(В 12;В8;В9; 1 )-НОРМРАСП(В8+В9;В8;В9; 1)
В21 =НОРМРАСП(В8;В8;В9; 1 )-НОРМРАСП(В8-В9;В8;В9; 1)
С18 =НОРМРАСЩО;С8;С9; 1)
С19 =НОРМРАСП(С 11 ;С8;С9; 1)
С20 =НОРМРАСП(С 12;С8;С9; 1 )-НОРМРАСП(С8+С9;С8;С9; 1)
С21 =НОРМРАСП(С8;С8;С9;1)-НОРМРАСП(С8-С9;С8;С9;1)
D18 =HOPMPACri(0;D8;D9; 1)
D19 =НОРМРАСП (D11 ;D8;D9; 1)
D20 =HOPMPACn(D12;D8;D9;l)-HOPMPACri(D8+D9;D8;D9;l)
D21 =H0PMPAC11(D8;D8;D9; 1 )-HOPMPACn(D8-D9;D8;D9; 1)
EI8 =НОРМРАСП(0;Е8;Е9; 1)
Е19 =НОРМРАСП(Е11 ;Е8;Е9; 1)
Е20 =НОРМРАСП(Е12;Е8;Е9; 1)-НОРМРАСП(Е8+Е9;Е8;Е9; 1)
Е21 =НОРМРАСП(Е8;Е8;Е9; 1 )-НОРМРАСП(Е8-Е9;Е8;Е9; 1)
F18 =HC)PMPACn(0;F8;F9; 1)
F19 =HOPMPACll(F 11 ;F8;F9; 1)
F20 =НОРМРАСП(Е 12;F8;F9; 1 )-HOPMPACn(F8+F9;F8;F9; 1)
F21 =HOPMPACn(F8;F8;F9;l)-HOPMPACn(F8-F9;F8;F9;l)

Для формирования шаблона листа книги «Результаты анализа» 
необходимо:

1. Скопировать предыдущий шаблон SIMUL_1.XLT или SIMUL_1. 
XLTX и переименовать его в SIMUL_2.XLT или SIMUL_2.XLTX.

2. Удалить лист книги «Имитация».
3. В листе книги «Результаты анализа» удалить строки 17 — 18.
4. Переименовать ЭТ.
5. Присвоить наименование строк 18:21 согласно рис. 3.9, а так

же ввести формулы в эти строки согласно табл. 3.13.
Далее необходимо сформировать лист книги «Имитация» со

гласно рис. 3.10. Первая часть ЭТ необходима для ввода исходных 
данных (строки 1:6) по табл. 3.12. В строках 8:9 рассчитываю тся по
казатели, характеризую щ ие нормальное распределение, необхо
димые для выполнения обработки «Генератор случайных чисел» — 
математическое ожидание (среднее) и стандартное отклонение.

Формулы для строк 8:9 представлены в табл. 3.14.
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Таблица 3.14
Формулы листа книги «Имитация» для строк 8:9

Адрес ячейки Формула
В8 =СУММПРОИЗВ(В4:В6;Е4:Е6)
В9 =КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((В4:В6-В8)Л2;Е4:Е6))
С8 =СУММПРОИЗВ(С4:С6;Е4:Е6)
С9 =КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((С4:С6-С8)л2;Е4:Е6))
D8 =CYMMnPOH3B(D4:D6;E4:E6)
D9 =KOPEHb(CyMMnPOH3B((D4:D6-D8)A2;E4:E6))

Таблица 3.15
Формулы листа книги «Имитация» для ячеек D14, Е14

Показатели Адрес ячейки Формула
NCF D14 =(В 14*(А 14-С 14)-’Результаты анализа’!$С$4- 

’Результаты анализа’! $С$5)*( 1 - ’Результаты 
анализа’ !$Е$4)+’Результаты анализа’ !$С$5

NPV Е14 =КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((В4:В6-
В8)Л2;Е4:Е6))

Дополнительно необходимо внести формулы в ячейки D14, Е14 
(табл. 3.15).

А В С D Е
1 Исходны» данные условия эксперимента

3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14 
К

Условия Цена (Р) Количество
(Q)

Переменные 
затраты 0 0

Вероятность

Минимум
Вероятное
Максимум

Срелнее 0 0 0
Отклонение 0 0 0

Эксперемент 500 Номер стр. = 513

Р ........Я ... у NCF NPV
ООО?

Имитация

Рис. 3.10. Лист книги «Имитация» 
(инструмент «Генератор случайных чисел»)
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1
2

3
. 4

5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14

А В С
Исходные данные условия эксперимента

Условия Цена (Р) Количество
(Q)

Переменные 
затраты (V)

Вероятность

Минимум 65 100 30 0.25
Вероятное 60 150 45 0.5
Максимум 70 200 60 0.25

Среднее 63.75 150 45
Отклонение 4.1457S0988 35.35533906 10.60660172

Эксперемент 500 Номер стр. = 513

Р ..........2  ... V NCF NPV
-440 -5 66* 95 Р

Результаты анализа Имитация

Рис. 3.11. Лист книги «Имитация» после ввода исходных данных

Лист книги «Имитация» после ввода всех данных показан на 
рис. 3.11.

Для проведения имитационного эксперимента необходимо:
1. Установить курсор в ячейку А14.
2. Выбрать обработку «Анализ данных».
3. В диалоговом окне «Анализ данных» выбрать инструмент «Ге

нерация случайных чисел» (рис. 3.12).
4. Заполнить поля диалогового окна «Генерация случайных чи

сел» согласно рис. 3.13. Результатом настоящей обработки будет за
полнение ячеек А13:А513 по показателю Р сгенерированными слу
чайными значениями.

Поясним содержание диалогового окна «Генерация случайных 
чисел». Поле «Число переменных» задает количество столбцов ЭТ, 
в которых будут сгенерированы согласно заданному закону распре
деления случайные величины. В нашем примере оно содержит зна
чение 1, так как ранее мы отвели под значения переменной Р (цена) 
в ЭТ один столбец — А. Если вводится значение больше 1, то слу
чайные величины будут распределены в установленном количестве 
столбцов, начиная с активной ячейки. Если значение в поле «Число 
переменных» отсутствует, то все столбцы в выходном диапазоне бу
дут заполнены.
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А B C D Е
1 И с х о д н ы е  i i a u n  у с л о в н а  э к с п е р и м е н т а

> X

3
У с л о в и я Инструменты анализа

L J*
4 М и н и м у м Корреляция Отмена
5 В е р о я т н о е

, Ковариация

6 М а к с и м ™ Экспоненциальное сглаживание £прав*а

7 &нали} Фурье
8 С р е д н е е Гистограмма

9
10

л

И  Э к с п е р и м е н т 500 Н о м е р  с т р . =» 513
12
13 Р Q 1 V | N CF ! NPV
14 -440 - 5 6 6 "  95  Р
15
16
17
1S

Результаты анализа Имитация +•

Рис. 3.12. Выбор инструмента «Генерация случайных чисел»

А . В
И сходны е дан н ы е условия

У с ло ви я Ц ена(Р)

Миниыум 65
Вероятное 60
Максимум 70

И
15
16
17
18 
10

8 Среднее 63.75
9 Отклонение 4.145780988
10
11 Эксперимент 500
12
13 Р ....  Л  .  .. 1

Число переменных 

Чи с ло  случайны* чисел 

распределение:

Параметры 

Среднее •

Стандартное отклонение *

Случайное рассеивание: 

Параметры вывода 

<$> Выходной интервал:

О Новый рабочий лист:

О Новая рабочая £ниг*

1
500

Нормальное

63.751
4.15

* F
? X
Г ~ 5 Л

Отмен»

п̂равка

Результаты анализа Имитация

Рис. 3.13. Заполнение полей диалогового окна 
«Генерация случайных чисел»

Количество экспериментов имитации задается в поле «Число 
случайных чисел». ППП EXCEL автоматически заполняет количе
ство ячеек для отраж ения генеральной совокупности.
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Выбор в поле «Распределение» параметра «Нормальное» пред
полагает обязательное заполнение параметров «Среднее» и «Стан
дартное отклонение».

Поле «Случайное рассеивание» позволяет получить одни и те же 
значения случайных чисел, что и при первом проведении генера
ции. Если будет установлено в данном поле значение 0, то при по
вторном запуске генератора будет сформирована новая генераль
ная совокупность. Установление в поле значения 1 позволяет пре
дотвратить постоянный перерасчет в ЭТ.

Последнее поле «Параметры вывода» устанавливает адрес распо
ложения генеральной совокупности. Предполагается выбор адреса 
расположения генеральной совокупности из трех вариантов:

— при выборе параметра «Выходной интервал» задается адрес 
ячеек, куда планируется отразить генеральную совокупность;

— при выборе параметра «Новый рабочий лист» генеральная 
совокупность будет распределена на отдельный рабочий лист кни
ги начиная с ячейки А;

— при выборе параметра «Новая рабочая книга» генеральная 
совокупность будет распределена в отдельном файле ППП EXCEL 
на первом рабочем листе книги начиная с ячейки А.

В нашем примере нам необходимо, чтобы был выбран первый ва
риант.

Аналогичным образом выполняется генерация по показателям 
О и V. Так, пример заполнения диалогового окна «Генерация слу
чайных чисел» для показателя О показан на рис. 3.14.

1 И сх о д н ы »  д а н н ы е  у с л о в и я  эк с п е р и м е н т а
 D ................Е

Генерация случайных чисел

, У с л о в и я
>

Ц е н а (Р )
К оличество  Число перемените 1 

( Q )  Чи сло случайных чисел 500

4 M iihim vm 65 100
5 В ероятное 60

 ̂ Е4чирел«.1гни« Нормальное

б М аксимум 'О
i q q  Параметры

7 Среднее■ 150

8 С реднее 63 “ 5 150 Гтаиаавткое фтгл<м»ни* ■

9 О тклонение 4 145- 809SS 35 35533906
10
П  Э кспереы ент

оо

Случайное рассеивание 1

12 Параметры вывода

13 Р ,Q V  (•) Бдоодной интервал $В$Ц

14 | 51 2044SS29 Новый рабочий лист

15 6 4 .414 2 -1 3 4 О  Номе рабочая ьниг»

16 60.1569948
17 б " .3*40496"
18 64.64110824
ю  6 ? < a n < w

Pes, чъ 'аты зм гп ю И м и та ц и я

Отмена

п̂равка

Рис. 3.14. Заполнение полей окна для переменной Q
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А в С D Е
1 Исходные данные условия эксверемента
2

Условия Цена (Р) Количество Переменные Вероятность
(Q) затраты (V)

4 Mhhhmvm 65 100 30 0.25
5 Вероятное 60 150 45 0.5
6 Максимум 70 200 60 0.25
7
8 Среднее 6375 150 45
9 Отклонение 4.145780988 3535533906 1060660172
10
11 Эксперемент» 500 Номер стр. = 513
12
13 Р Q V NCF NPV 1
14 51.20448829 43.10619421 12.92581223 S80.0384355 -663.96 Р
15 | 64.41427134 155.6599119 46.69829372 1766.134014 2 695.04 Р
16 601569948 119.3858641 35.81402766 1884.964933 3 145.50 Р
17 67.37404967 180.8786497 54.26534144 1456,868355 1 522.68 Р
18 64.64110824 157.5926717 47.27823095 1'49 009'*6 2 630.12 Р
19 63.5405395 148.2152956 44.4644877» 1821.890121 2 906.40 Р
20 62.15418241 136.402865 40 92009044 1877.112784 3 115.73 Р
21 68.97433993 194.513894 5835668594 1212.224978 595 29 Р
22 67.59390864 182.7519541 54.82743873 1426.47786 1 407.47 Р
23 66.50495091 173.4735095 52.04338053 1566.959494 1 940.01 Р

Результаты анализа Имитация 4- ‘

Рис. 3.15. Результаты имитационного эксперимента 
(инструмент «Генератор случайных чисел»)

Для того чтобы получить заполненный диапазон ячеек D14:E513 по 
показателям NCF и NPV, достаточно выполнить следующие действия:

1. Скопировать в буфер обмена ячейки D14:E14, содержащие 
формулы расчета показателей NCF и NPV.

2. Н ажать клавишу [F5]. В диалоговом окне «Переход» устано
вить ссылку на ячейку Е513, провести обработку путем наж атия на 
сочетание клавиш «ENTER» и «SHIFT».

3. Вставить из буфера обмена. При этом заполнится диапазон 
ячеек D14-.E513.

4. Обновить поле ЭТ с помощью клавиши [F9],
Полученные результаты генерации представлены на рис. 3.15—3.16.
Проведенный имитационный эксперимент посредством инстру

мента «Генератор случайных чисел» дал нам результаты, отличные 
от предыдущих:

1. Величина ожидаемого показателя NPV  составляет 2167,89 при 
стандартном отклонении 1374,1.

2. Коэффициент вариации ниже и составил 0,63. Риск данного 
проекта достаточно высокий.
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B C D  
И м н т а ц я о в в ы й  ан али з (м етод  М о ете-кя р л о ) 

Нормальное распределение
1$ 4000 г
F 600 Г
А 200 п

0Л
0.2

Показатели V NCF NPV
S Среднее значение
9  С тандартное отклонение
10 Коэффициент вариаш ш
11 М инимум
12 Максимум
13 Число случаев N PV 40
14 [Сумма убытков
15 Суыыадоходов
16
17
18 Р(Е<=0)
19 Рф<=М 1Щ (Е))
2 0  P(M (E)-o<=E<=inax)
21 Р(М(Е}~а<=Е<=М(Е))
22
23
24

63 68396693 
4195565514 
0.065881033 
Я  2044S829 
?*.9T315S36

0000000000 
0.00146"596 
0.158325383 
0 341344“ 46

149 43*3664 
35.*,4824014 
0.2392I8SS5 
43.10619421 
271.1881638

0 000014558
0.001467596
0.158325383
0 .341344/46

44.83117811
10*26494

0 239Ш156 
12.92581223 
81 36330366

0.000014609 
0.001467596 
0 158325383 
0.341344746

162* .07353 
3624830401 
0.222782212 

-1175.493823 
1891.981084

0.000003583 
0.000000000 

-0.0*379123? 
0 341344^46

2 16^.89 Р 
1374.095912 
0.633840586 

•8456.046433 
3172.096863 

34
-57938 84349 
I14ISS3.24S

0.057319139
0.000000000
-0.0̂ '9Ш~
0.341344^46

Ре;ультаты анализа Имитация

Рис. 3.16. Результаты анализа 
(инструмент «Генератор случайных чисел»)

3. Вероятность получить отрицательный N PV  составляет 5,7 %. 
Общее число отрицательных значений NPV  составило 34 из 500 
против данных первого примера 88 из 500.

4. Вероятность получить положительный NPV  составляет 94,3 %. 
При этом вероятность того, что величина N P V окажется больше, чем 
M(NPV) +  а, практически отсутствует (ячейка F19). Вероятность по
падания значения NPV  в интервал [M(NPV) — о; M(NPV)]  равна 34 %.

Для анализа стохастических процессов необходимо проводить 
оценку взаимосвязи случайных величин. Кроме графического ме
тода установления взаимосвязи между случайными величинами 
(рис. 3.7, 3.8) можно охарактеризовать силу зависимости между слу
чайными величинами с помощью ковариации и корреляции.

Ковариация производит оценку силы линейной зависимости 
между переменными X и Y:

1 т

C o v ( x , y ) = - X ( x , .  - M Q 0 ) ,  (3.16)
т  1 = 1

где X, Y — множества значений случайных величин размерности т ; 
М(Х) — математическое ожидание случайной величины X;
M(Y) — математическое ожидание случайной величины Y.
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Если ковариация имеет положительное значение, то это говорит 
о прямой взаимосвязи. То есть с ростом значения одной случайной 
величины значения второй случайной величины такж е будет воз
растать. Отрицательное значение ковариации будет свидетельство
вать об обратной зависимости. Если показатель ковариации близок 
к 0, то это говорит о слабо выраженной зависимости.

По абсолютному значению показателя ковариации достаточно 
сложно судить о том, насколько сильно случайные величины вза
имосвязаны, так как ее масштаб зависит от дисперсий. Если поде
лить значение ковариации на произведение среднеквадратических 
отклонений, получается коэффициент корреляции:

C o v ( X . Y )

R ~ с  с  ' 13171

К оэффициент корреляции характеризует линейную  зависи
мость между двумя переменными. Чем ближе коэффициент к — 1 
или +1, тем сильнее связь между случайными переменными. Если 
знак показателя корреляции положительный, то наблюдается пря
мая взаимосвязь между случайными переменным. Если знак пока
зателя корреляции отрицательный, то наблюдается обратная взаи
мосвязь между случайными переменными. Если показатель корре
ляции близок к 0, то это свидетельствует о независимости случай
ных переменных.

В ППП EXCEL предусмотрено два способа оценки тесноты взаи
мосвязи между случайными величинами посредством применения:

-  функций КОВАР и КОРРЕА;
— инструментов статистического анализа, которые намного 

удобнее при исследовании более двух переменных.
Рассчитаем коэффициент корреляции R по взаимосвязям между 

показателями Р, О, V, NCF и NPV. Для этого воспользуемся приложе
нием ППП EXCEL «Анализ данных».

В диалоговом окне «Анализ данных» необходимо выбрать ин
струмент анализа «Корреляция» (рис. 3.17).

Заполните поля диалогового окна «Корреляция» согласно 
рис. 3.18 и нажмите кнопку «ОК».

ЭТ на листе книги «Корреляция» после выполненных действий, 
указанны х выше, примет вид, представленный на рис. 3.19.

В ЭТ листа книги «Корреляция» отраж ена корреляционная ма
трица, показывающая для каждой возможной пары переменных 
значение коэффициента корреляции R.

По степени тесноты связи различаю т количественные критерии 
оценки тесноты связи (табл. 3.16).
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A B C
1 Исходные данные условия эксоеремевта
2

D

Инструменты анализа 

К овариация
О писательная статистика 
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Рис. 3.19. Результаты корреляционного анализа

Таблица 3.16
Количественные критерии оценки тесноты связи

Величина коэффициента корреляции Характер связи
До )±0,3| практически отсутствует

|±0,3|-|±0,5) слабая

|±0,5|-|±0,7| умеренная

|±0,7|-|±1,0| сильная

Параметры оценки линейного коэффициента корреляции пред
ставлены в табл, 3.17.

Таблица 3.17 
Оценка линейного коэффициента корреляции

Значение линейного 
коэффициента связи Характер связи Интерпретация связи

г = 0 Отсутствует
0 < г < 1 Прямая С увеличением X  увеличивается Y
-1 < г < 0 Обратная С увеличением X  уменьшается У, 

и наоборот
г=  1 Функциональная Каждому значению факторного 

признака соответствует строго одно 
значение результативного признака

Исходя из данных корреляционного анализа, представленных на 
рис. 3.19, заметна сильная функциональная взаимосвязь между по
казателями Р, О, V, а также между показателями NCF, NPV. Зависи
мость между показателями Р, О, V и NCF, NPV  прямая и умеренная.
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Последующий статистический анализ результатов имитацион
ного моделирования необходим для оценки адекватности получен
ной модели, точности результатов имитационного моделирования 
(погрешности имитации, обусловленной наличием в модели не
идеальных генераторов случайных чисел), устойчивости результа
тов имитации исследуемых процессов, определения длительности 
переходного реж има в работе имитационной модели, исследования 
чувствительности модели.

Последующий статистический анализ результатов имитацион
ного моделирования вклю чает дисперсионный или регрессионный 
анализ, то есть производится собственно анализ чувствительности 
(выявляются статистически значимые факторы). В области модели
рования такие регрессионные модели называю тся метамоделями 
(модель поведения ввода—вывода имитационной модели) (Friedman 
(1996), Kleijnen (1999)). Как правило, метамодель использует поли
ном аппроксимации без и со взаимодействиями между факторами. 
Для выбора степени полинома аппроксимации и проверки коррект
ности метамодели используют множественный коэффициент кор
реляции R2 или усовершенствованные процедуры выбора (на осно
ве технологии последовательного проектирования эксперимента с 
перекрестной проверкой и F-критерием) (Kleijnen, Cheng, Feelders 
(1998)) [183].

Для статистической оценки результатов имитационного модели
рования можно применить специальные тесты: Хи-квадрат, Колмо
горова-С м ирнова и др.

Для упрощ ения процедур оценки имитационных моделей мож
но применять современные возможности ППП EXCEL.

Для оценки полученной гипотезы предназначены такие харак
теристики, как асимметрия (функция СКОС) и эксцесс (функция 
ЭКСЦЕСС) [114].

Кроме специальных статистических функций в ППП EXCEL 
можно применить также инструмент «Описательная статистика», 
входящий в настройку ППП EXCEL «Пакет Анализа». Данная обра
ботка позволяет посредством математических инструментов свести 
определенное множество значений выборки к нескольким итого
вым показателям, которые дают представление о выборке [112].

Для применения инструмента «Описательная статистика» необ
ходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить приложение «Анализ данных».
2. Выбрать инструмент «Описательная статистика».
3. В диалоговом окне «Описательная статистика» заполнить 

поля согласно рис. 3.20.
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В диалоговом окне «Описательная статистика» предусмотрены 
следующие основные поля:

— «Входной интервал», определяющий диапазон ячеек, в котором 
содержится массив данных. При этом если данный массив данных со
держит текстовый заголовок, то ставится галочка в поле «Метки»;

— «Выходной интервал», определяющий адрес для вывода дан
ных статистических показателей;

— «Итоговая статистика». Если поставить галочку в этом поле, 
то будут выведены основные показатели выборки: среднее, медиа
на, мода, стандартное отклонение и др.

По итогам выполненных действий в книге ППП EXCEL появит
ся новый лист «Описательная статистика», который содержит рас
считанные показатели описательной статистики для исследуемых 
переменных (рис. 3.21).

А
13 Р 1
14 51.20448829
15 64.41427134
16 60.1569948
17 67.37404967
18 64 64110824
19 63.5405395
20 62,15418241
21 68.97433993
22 67 59390864
23 66.50495091
24 59.8570713
25 68.21367505
26 66.05263117
■>? 63.89082298
28 61 62127916
29 54.7424627
30 58.22151868
31 62.31167881
32 59.40067992
33 59.72242891
34 73.18819668
35 63.18331113
36 58.8547314

6
Q I

43 10619421 
155.6599119 
119.3858641 
1S0.8786497

С

V I
12 92581223 
46.69829372 
35.81402766 
54.26534144

D
X C F  1 

SSO 03S4355 
1766.134014 
1884.964933 
1456.868355

Входные дан ны е 

В водной интервал:

Группирование:

0  М етки в п е р в о й  строке

П арам етры  вы вода 

О  Вы ходной интервал .

' Н овы й р а б о ч и й  ДИСТ: 

О  Н овая р а б о ч а я  &нига 

0  И то го вая  статистика 

0  у р о в е н ь  надеж ности: 

0  К.ый н аим еньш ий:

0  К-ый н аибольш ий

SAS13SES513 

(§) п о  столбцам

О по дрокам

О писательная  статис

ОК
О тм ена

^ п р а в к а

£
N P V
-663

2 695
3 145 
1 522

)
5.□ 5.
5̂
7. 
) 
г. 
1.

>
5
г 
з. 
>
j.i 
>.

145.Г15377 
108.2899523

Результаты анализа

43.55118822
32.48462654

Корреляция .

1840.0203*8 
1S44 493919

2 9*5 
2 992.1

96 Р 
04 Р 
50 Р 
.68 Р 
12 Р 

.40 Р 
*ЗР 
29 Р 
4*Р 
01 Р 
26 Р 
*9 Р 
17 Р 
04 Р 
06 Р 
03 Р 
19 Р 
4 Р 

01 Р 
47? 
! '  Р 
12 Р 
08 Р

Рис. 3.20. Заполнение полей диалогового окна 
«Описательная статистика»

186



nr» «ч Оч»« Г fv! 6  п
г*-» NO Г-| •-< 
<Л О

(ft . t  «  . ' 1  *♦ о  . *  
л  M  v ‘ < i  7  °  • 'ic> f\ t  f* fr> V. Г*(л У со ; , «i ;,
ri . ♦ * *̂  о  f’’*

vovi60
о<4

»

о  £

U,

W !

О Oi

«
Cft » >f% Г  I Г 4  o  • '«
eft 0 9  » t  r r i  t  О  «•» t
«4 SO О r o o  ‘S ,  t  о
О Г r< (Л > • tft f  *

ra
£
ОСm
XJS*sCJ

c
О

*< ft.

Ри
с. 

3.2
1. 

Д
ан

ны
е 

оп
ис

ат
ел

ьн
ой

 
ст

ат
ис

ти
ки

 
дл

я 
ис

сл
ед

уе
мы

х 
пе

ре
м

ен
ны

х



Показатели описательной статистики условно подразделяются 
на четыре группы:

— первая группа — это показатели, которые описывают поло
жение переменных на числовой оси: минимальный и макси
мальный элементы выборки, различные средние и другие;

— вторая группа — это показатели рассеяния, которые описы
вают степень разброса исследуемых параметров относитель
но центра их распределения: дисперсия, стандартное откло
нение, размах выборки и др.;

— третья группа — это показатели асимметрии, которые харак
теризую т симметрию распределения исследуемых перемен
ных около центра их распределения: коэффициент асимме
трии, эксцесс и др.;

— четвертая группа — это показатели, описывающие закон рас
пределения данных: таблицы частот, кумуляты, гистограммы.

Далее дадим характеристику гипотезе по приведенному нами 
примеру. Ранее нами уже были рассчитаны некоторые из представ
ленных показателей на рис. 3.21 посредством применения отдельных 
функций (лист книги «Результаты анализа»). Поэтому остановимся 
только на тех показателях, которые ранее не рассматривались.

«Интервал» рассчитывается как разница между максимальным 
и минимальным значениями переменных. Соответственно «Мини
мум» — это минимальное значение в диапазоне ячеек, указанном в 
поле «Входной интервал», «Максимум» — максимальное значение.

«Сумма» представляет сумму всех значений исследуемого диа
пазона, а «Счет» — это количество значений переменных, задан
ных в поле «Входной интервал».

«Среднее» — это среднее выборки, или выборочное среднее. 
Оно представляет собой среднее всех значений массива.

«Дисперсия выборки», или выборочная дисперсия, характеризу
ет разброс значений переменных в массиве. Чем больше величина 
дисперсии, тем разброс значений исследуемых переменных в мас
сиве данных больше относительно среднего значения.

«Стандартное отклонение», так же как и дисперсия, — это мера 
разброса значений переменных в выборке относительно их среднего.

«Стандартная ошибка» — это величина, которая характеризу
ет стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанного 
по выборке определенного размера из генеральной совокупности. 
Стандартная ошибка показывает, насколько исследуемое значение 
может отличаться от своего среднего значения. Величина стандарт
ной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и 
объема выборки.
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«Медиана» относится к структурным средним величинам и ха
рактеризует выборку, деля распределение пополам. Также медиа
на случайной величины — это значение, для которого выполняется 
равенство вероятностей событий. О симметричном распределении 
можно судить, если медиана и математическое ожидание (среднее) 
совпадают.

В нашем примере можно судить о симметричном распределении 
генеральной совокупности, так как значительная часть из перемен
ных Р, О, V  имеет медиану, близкую к математическому ожиданию 
(среднему). Что нельзя утверждать о медиане переменных NCF, 
NPV, значение которой отличается от математического ожидания 
(среднего).

«Мода» — это такое значение величины, которое встречается 
чаще всего при проведении экспериментов. Если исследуются слу
чайные величины, как в нашем примере, то модой является то воз
можное значение случайной величины, которому соответствует 
максимальное значение плотности вероятностей. При симметрич
ном распределении мода близка к математическому ожиданию 
(среднему).

Мода по переменным Р, Q, V, NCF, NPV  значительно отличается 
от математического ожидания (среднего). Это свидетельствует о 
несимметричности распределения.

Чтобы оценить степень асимметрии кривой распределения отно
сительно математического ожидания (среднего), необходимы коэф
фициенты асимметрии «Асимметричность») и эксцесса. Коэффици
ент асимметрии характеризует меру скошенности кривой распреде
ления влево или вправо, а коэффициент эксцесса — меру ее высоты.

Коэффициент асимметрии предложил английский статистик 
Карл Пирсон. Коэффициент асимметрии рассчитывается как от
ношение разницы математического ожидания (среднего) и моды к 
среднему квадратическому отклонению. О левостороннем распре
делении можно судить при отрицательном значении коэффициента 
асимметрии, а о правостороннем — при положительном значении.

Для всех исследуемых переменных наблюдается левосторонняя 
асимметрия. Здесь следует оценить асимметрию на предмет сущ е
ственности. Для этого воспользуемся формулой для расчета стан
дартной (средней квадратической) ошибки асимметрии:

где л — число значений случайной величины (в нашем примере — 500).

(3.18)
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При оценке асимметрии следует руководствоваться следующим 
утверждением: асимметрия считается несущественной, если отно
шение коэффициента асимметрии к стандартной (средней квадра
тической) ошибке асимметрии меньше 3.

Оценим все переменные на предмет существенности асимме
трии в ППП EXCEL:

-  для переменных Р, О, V: =  -0,0399/КОРЕНЬ((6*499)/(501*503)) 
(Результат: —0,037);

-  переменных NCF, NPV: =  -2,9099/КОРЕНЬ((6*499)/(501*503)} 
(Результат: —26,7).

В итоге видим, что практически симметричным является рас
пределение по параметрам Р, О, V. Однако распределение по пара
метрам NCF, NPV  характеризуется значительной левосторонней 
асимметрией.

«Эксцесс» представляет собой числовой показатель степени 
остроты пика распределения случайной величины и характеризует 
относительную  остроконечность или сглаженность распределения 
по сравнению с нормальным распределением. При этом нормаль
ное распределение имеет нулевое значение эксцесса. Область воз
можных значений эксцесса находится в пределах от —2 до оо.

Положительное значение эксцесса означает, что распределение 
относительно остроконечное, а отрицательное значение эксцесса 
свидетельствует об относительно сглаженном распределении.

Все рассматриваемые переменные (Р, О, V, NCF, NPV) имеют по
ложительное значение, то есть их распределения являю тся остро
вершинными. Только степень остроконечности распределения раз
ная для параметров Р, О, V и NCF, NPV.

Для проверки степени остроконечности распределения можно 
рассчитать стандартную ошибку эксцесса:

где п — число значений случайной величины.
Оценим все переменные на предмет степени остроконечности 

распределения в ППП EXCEL:
— для переменных Р, О, V: =  0,21/КОРЕНЬ((24*500*498'497)/ 

((499 (2))*503*505)) (Результат: 0,97);
-  переменных NCF, NPV: =  12,5/КОРЕНЬ((24'500*498*497)/ 

((499~(2))'503*505)) (Результат: 57,7).

(3.19)
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Если данное отношение меньше 3, то показатель эксцесса счита
ется незначительным.

В нашем примере для переменных Р, О, V  эксцесс незначитель
ный, а для переменных NCF, NPV  — значительный. Это значит, что 
графики по распределениям переменных Р, О, V  будут более поло
гими по отношению к кривой нормального распределения, чем гра
фики по переменным NCF, NPV.

Можно также дополнить формулами расчета эксцесса и асим
метрии по каждому параметру в листы книги «Результаты анализа» 
ППП EXCEL. Для этого в ячейки вносятся следующие формулы:

для асимметрии: =СКОС();
эксцесса: =ЭКСЦЕСС().
«Уровень надежности» (уровень доверия, коэффициент доверия, 

доверительная вероятность) показывает «вероятность того, что дове
рительный интервал содержит истинное значение оцениваемого па
раметра распределения». В математической статистике используют 
следующие значения уровня доверия: 90, 95,99 % [113].

В примере нами был задан уровень надежности 95 %. Это значит, 
что с вероятностью 0,95 величина математического ожидания попа
дет для переменных:

Р (цена) в интервал 63,68 ±  0,37;
Q (объем производства) в интервал 149,44 ±  3,14;
V  (переменные затраты) в интервал 44,83 ±  0,94;
NCF (чистый денежный поток по инвестиционному проекту) в 

интервал 1627,07 ±  31,88;
NPV  (приведенная стоимость всех денежных потоков инвести

ционного проекта) в интервал 2167,89 ±  120,86.

В заключение необходимо подчеркнуть, что имитационное 
моделирование позволяет «не только и не столько выполнять бы
стрые и безошибочные вычисления, сколько проводить многова
риантный анализ функционирования и развития экономических 
систем как в реальных, так и в гипотетических, виртуальных ус
ловиях непосредственно под управлением и с участием эксперта». 
Однако следует понимать, что имитационные модели отображают 
отдельные стороны экономической системы, которые являются 
приближенными и, в связи с этим, могут применяться на практике 
только как ориентиры при принятии управленческих решений [33].
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3.6. Методы оценки рисков с учетом закона 
распределения вероятностей

Анализируя и сравнивая варианты инвестиционных проектов, 
инвесторы и менеджеры часто действуют в рамках теории приня
тия решений (далее —  ТПР). Вероятностный инструментарий по
зволяет достаточно четко разграничить понятия риска и неопре
деленности. В соответствии с этим в ТПР выделяются два типа 
моделей:

1) принятие решений в условиях риска, когда лицо, принимаю
щее решение, знает вероятности наступления исходов или послед
ствий для каждого решения;

2) принятие решения в условиях неопределенности, когда лицо, 
принимающее решение, не знает вероятности наступления исхо
дов или последствий для каждого решения.

Исходная информация для принятия решения в ситуациях как 
неопределенности, так и риска обычно представляется с помощью 
таблицы выплат.

В самом общем виде в ситуации риска данная таблица примет 
вид (табл. 3.18).

Таблица 3.18
Выплаты в общем виде

Выбор варианта 
решения

Состояния «среды» (5) и их вероятности (р)

■ W s 2(p 2)

А2 **

А1 XЧ

В табл. 3.18 X  обозначает выплату, которую можно получить 
от /'-го решения ву'-м состоянии «среды». Таблицу можно свернуть 
в матрицу выплат \Х |, где / —  номер строки матрицы выплат, то 
есть варианта решения, j  — номер столбца матрицы, то есть со
стояния «среды».

В ситуации неопределенности табл. 3.18 будет иметь несколько 
иной вид: в ней будут отсутствовать вероятности наступления по
следствий принимаемых решений.

Примеры ситуаций неопределенности и риска и соответству
ющие им таблицы выплат, а также методы выбора оптимального 
решения в рамках каждой из моделей рассмотрены далее.
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Под ситуацией риска, как уже отмечалось, в теории приня
тия решений понимается такая ситуация, когда можно указать не 
только возможные последствия каждого варианта принимаемого 
решения, но и вероятности их появления. Для выбора оптималь
ного решения в данном случае предназначены критерий матема
тического ожидания и критерий Лапласа.

Критерий математического ожидания является основным для 
принятия решения в ситуации риска. Ему соответствует формула:

гд е Х —  выплата, которую можно получить в i-м состоянии «среды»; 
Р  —  вероятность /-го  состояния среды.
Таким образом, лучшей стратегией будет та, которая обеспечит 

инвестору (менеджеру) максимальный средний выигрыш.

Пример 3.19. Воспользуемся данными табл. 3.19.
Для каждой строки, то есть для каждого варианта решения, на

ходим математическое ожидание выплаты:
M l =  16-0,2 +  6-0,5 -  6-0,3 =  4,4;
М2 =  5-0,2 +  12-0,5 +  2-0,3 =  7,6;
М3 =  0 +  2 • 0,5 +  6 ■ 0,3 =  2,8.

Таблица 3.19

Иллюстрация критерия математического ожидания

Вариант решения 
о переходе к массовому 

производству

Размер выплат (млн у.е.) при возможных сроках насту
пления массового спроса и их вероятностях

немедленно (0,2) через 1 год (0,5) через 2 года (0,3)
Перейти немедленно 16 6 -6
Перейти через 1 год 5 12 2
Перейти через 2 года 0 2 6

Максимальным из них является математическое ожидание вто
рой строки, что соответствует решению начать массовый выпуск 
новой продукции через год [38, 44, 89].

3.7. Методика оценки риска потери ликвидности
Основным источником оценки риска потери ликвидности ба

ланса является бухгалтерский баланс.

M ^ X y P j ,

К  = шахМ ,
i

(3.20)

(3.21)
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H.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова дают подробное описание анали
за ликвидности баланса. Так, по их мнению, анализ ликвидности 
баланса заключается в сопоставлении средств по активу, сгруп
пированных по степени ликвидности и расположенных в порядке 
убывания, с обязательствами по пассиву, объединенными по сро
кам их погашения в порядке возрастания сроков [148, с. 129].

Различают:
-  текущую ликвидность —  соответствие краткосрочной кре

диторской задолженности и дебиторской задолженности:
-  расчетную ликвидность —  соответствие групп актива и пас

сива по срокам их оборачиваемости в условиях нормального 
функционирования организации;

-  срочную ликвидность —  способность к погашению обяза
тельств при ликвидации организации.

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости пре
вращения в денежные средства, активы организации разделяются 
на следующие группы.

I. Наиболее ликвидные активы (А1):
-  суммы по всем статьям денежных средств, которые могут 

быть использованы для проведения расчетов немедленно;
-  краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).
2. Быстрореализуемые активы (А2) —  активы, для обращения 

которых в наличные средства требуется определенное время: де
биторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече
ние 12 месяцев после отчетной даты);

3. Медленно реализуемые активы (АЗ) —  наименее ликвидные 
активы:

-  запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов»;
-  налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
-  дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты).
4. Труднореализуемые активы (А4). В эту группу включают

ся все статьи раздела I баланса «Внеоборотные активы», которые 
предназначены для использования в хозяйственной деятельности 
в течение достаточно длительного периода.

Первые три группы активов меняются в течение хозяйственно
го периода и относятся к текущим активам организаций. Они бо
лее ликвидны, чем остальное имущество.

Обязательства организаций (статьи пассива баланса) также 
группируются в четыре группы и располагаются по степени сроч
ности их оплаты.
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1. Наиболее срочные обязательства (П1):
-  кредиторская задолженность;
-  задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
-  прочие краткосрочные обязательства;
-  ссуды, не погашенные в срок.
2. Краткосрочные пассивы (П2):
-  краткосрочные займы и кредиты;
-  прочие (займы, подлежащие погашению в течение 12 меся

цев после отчетной даты.
3. Долгосрочные пассивы (ПЗ).
В группу входят долгосрочные кредиты и займы раздела IV 

баланса.
4. Постоянные пассивы (П4):
-  статьи III раздела баланса «Капитал и резервы»;
-  отдельные статьи раздела V баланса «Краткосрочные обяза

тельства», не вошедшие в предыдущие группы —  доходы буду
щих периодов.

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы сле
дует уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих периодов».

На первой стадии анализа указанные группы активов и пассивов 
сопоставляются в абсолютном выражении. Баланс считается ликвид
ным при условии таких соотношений групп активов и обязательств:

А1 > П1А2 > П2АЗ > ПЗА4 < П4. (3.22)
И.Н. Яковлева предложила модель оценки риска ликвидности 

(платежеспособности) баланса с помощью абсолютных показате
лей, представленную на рис. 3.22 [182].

Построение шкалы риска потери платежеспособности в зависи
мости от типа состояния ликвидности баланса:

-  безрисковая зона —  состояние абсолютной ликвидности ба
ланса, при котором у предприятия в любой момент наступления 
долговых обязательств ограничений в платежеспособности нет;

-  зона допустимого риска —  текущие платежи и поступления ха
рактеризуют состояние нормальной ликвидности баланса (А1 < П1). 
В данном состоянии у предприятия существуют сложности оплатить 
обязательства на временном интервале до 3 месяцев из-за недоста
точного поступления средств. В этом случае в качестве резерва мо
гут использоваться активы группы А2, но для превращения их в де
нежные средства требуется дополнительное время. Группа активов 
А2 по степени риска ликвидности относится к группе малого риска, 
но при этом не исключены возможность потери их стоимости, нару
шения контрактов и другие негативные последствия;

195



Группировка активов по степени 
быстроты их превращения в денежные 

средства

Группировка пассивов по степени 
срочности выполнения обязательств

А1. Наиболее ликвидные активы П1. Наиболее срочные обязательства

А2. Быстрореализуемые активы П2. Краткосрочные пассивы

АЗ. Медленно реализуемые активы ПЗ. Долгосрочные пассивы

А4. Труднореализуемые активы П4. Постоянные пассивы

Тип состояния ликвидности

Условия

А1 > П1; А2 > ГО; 
АЗ > ПЗ; А4 < П4

А1 < П1; А2 > ГО; 
АЗ > ПЗ; А4 < П4

А1 < П1; А2 < П2; 
АЗ > ПЗ; А4 > П4

А1 < Ш; А2 < П2; 
АЗ < ПЗ; А4 > П4

Абсолютная
(оптимальная)
ликвидность

Допустимая
(нормальная)
ликвидность

Нарушенная
(недостаточная)

ликвидность

Кризисная
(недопустимая)

ликвидность

Оценка риска ликвидности

Безрисковая зона
Зона допустимого 

риска
Зона критического 

риска

Зона
катастрофического

риска

Рис. 3.22. Модель оценки риска ликвидности (платежеспособности) 
баланса с помощью абсолютных показателей

-  зона критического риска —  состояние нарушенной ликвид
ности баланса (А1 < П1, А2 < П2). Данное состояние свидетель
ствует об ограниченных возможностях предприятия оплачивать 
свои обязательства на временном интервале до 6 месяцев. Имею
щаяся тенденция снижения ликвидности баланса порождает но
вый вид риска —  кредитный, а также условия для возникновения 
риска финансовой несостоятельности;

-  зона катастрофического риска. В данном случае предпри
ятие по состоянию ликвидности баланса находится в кризисном 
состоянии (А1 < П1; А2 < П2; АЗ < ПЗ) и неспособно осуществить 
платежи не только в настоящем, но и в относительно отдаленном
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будущем (до 1 года включительно). Кроме того, если дополни
тельно А4 > П4, то это, по сути, предпосылка к возникновению 
риска несостоятельности предприятия, так как у него отсутству
ют собственные оборотные средства для ведения предпринима
тельской деятельности.

3.8. Методика оценки риска снижения финансовой 
устойчивости

Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с по
мощью использования абсолютных показателей основывается на 
расчете показателей, которые отражают различные виды источни
ков. При расчете финансовой устойчивости используют информа
цию, содержащуюся в бухгалтерском балансе. Во время данного 
анализа рассчитываются такие показатели, как собственные обо
ротные средства (СОС), наличие собственных и долгосрочных за
емных источников формирования запасов и затрат, или функцио
нирующий капитал (КФ) и общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат (ВИ) [64, с. 159].

Показатели можно рассчитать по формулам:

СОС = Раздел II «Оборотные активы» -
-  Раздел V «Краткосрочные обязательства»; (3.23)

КФ = Раздел II «Оборотные активы» +
+ Раздел IV «Долгосрочные обязательства» -
-  Раздел V («Краткосрочные обязательства»); (3.24)

ВИ = Раздел II «Оборотные активы» + Раздел IV
«Долгосрочные обязательства» + Раздел V («Займы
и кредиты») -  Раздел V («Краткосрочные обязательства»). (3.25)

Трем показателям наличия источников формирования запасов 
и затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов 
и затрат источниками формирования:

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств (ФС = СОС -  33); (3.26)

2) излишек (+) или недостаток (-) собственных
и долгосрочных заемных источников (ФТ = КФ -  33); (3.27)

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины
основных источников (ФО = ВИ -  33). (3.28)

197



Тип финансового состояния

Ф С >  0; Ф Т >  0; 
Ф О  >  0; то есть

S =  {1,1,1!

Ф С < 0; Ф Т > 0 ; 
Ф О  >  0; то есть 

S =  {0,1,П

Ф С <  0; Ф Т  < 0; 
Ф О > 0; то есть

S -  {0,0, И

Ф С < 0; Ф Т < 0; 
Ф О  < 0; то есть 

S =  {0,0,0}

Абсолютная
независимость

Нормальная
независимость

Неустойчивое 
финансовое состояние

К ризисное финансовое 
состояние

Используемые источники покры тая затрат

Собственны е 
оборотные средства

Собственны е 
оборотные средства 

+ долгосрочные 
кредиты

С обственны е 
оборотные средства 
+ долгосрочные и 

краткосрочные 
кредиты и займы

4 ^
Характеристика типов финансового состояния

Высокая
платежеспособность.

Предприятие не 
зависит от кредиторов

Нормальная 
платежеспособность. 

Эффективное 
использование 

заемных средств. 
Высокая доходность 
производственной 

деятельности

Нарушение 
платежеспособности. 

Необходимость 
привлечения 

доп о лни тел ьн ы х 
источников. 

Возможность 
улучшения ситуации

Неплатежеспособность 
предприятия. 

Грань банкротства

Рис. 3.23. Модель оценки риска финансовой устойчивости

С помощью данных показателей определяется трехкомпонент
ный показатель типа финансовой ситуации:

S (Ф) = 1, если Ф >  О,
S (Ф) = 0, если Ф < 0 [58, с. 96].
Модель оценки риска финансовой устойчивости, предложенная 

И.Н. Яковлевой, представлена на рис. 3.23.
По методике анализа финансовой устойчивости выделяются 

четыре типа финансовой устойчивости при использовании метода 
абсолютных показателей.

Первый тип устойчивости —  это абсолютная устойчивость фи
нансового состояния, и характеризуется она следующими нера
венствами: ФС > 0; ФТ > 0; ФО > 0; то есть S = {1,1,1}.

Второе неравенство характеризует нормальную устойчивость 
финансового состояния и выглядит следующим образом: ФС < 0; 
ФТ > 0; ФО > 0; то есть S = {0,1,1}.
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Условия третьего типа финансового состояния выглядят так: 
ФС < 0; ФТ < 0; ФО > 0; то есть S = {0,0,1}, что свидетельствует 
о неустойчивости.

Кризисное финансовое состояние выглядит так: ФС < 0; ФТ < 0; 
ФО < 0; то есть S = {0,0,0}.

При этом используемые источники покрытия затрат в случае 
абсолютной финансовой устойчивости —  собственные оборотные 
средства предприятия; допустимой финансовой устойчивости —  
собственные оборотные средства + долгосрочные кредиты. Если 
предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии, 
то используются собственные оборотные средства + долгосроч
ные и краткосрочные кредиты и займы.

Построение шкалы риска потери предприятием финансовой 
устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации:

а) безрисковая зона при состоянии абсолютной финансовой 
устойчивости. Эта ситуация встречается редко, представляет со
бой крайний тип финансовой устойчивости и характеризует та
кое положение, когда только собственные средства авансируются 
в оборотные активы. Данной ситуации соответствует абсолютная 
платежеспособность, а понятия «платежеспособность» и «ликвид
ность» баланса являются синонимами. Риск потери финансовой 
устойчивости отсутствует;

б) зона допустимого риска при состоянии допустимой финан
совой устойчивости; характеризует ситуацию недостатка соб
ственных оборотных средств и излишек долгосрочных источни
ков формирования запасов и затрат, в крайнем случае —  равен
ство этих величин. Этой ситуации соответствуют гарантирован
ная платежеспособность и допустимый уровень риска потери фи
нансовой устойчивости;

в) зона критического риска при неустойчивом финансовом со
стоянии. Эта ситуация сопряжена с нарушением платежеспособ
ности, но сохраняется возможность восстановления равновесия 
в результате пополнения собственного капитала и увеличения 
собственных оборотных средств за счет привлечения займов 
и кредитов, сокращения дебиторской задолженности. Финансовая 
неустойчивость считается допустимой, если величина привлекае
мых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов 
и заемных средств не превышает суммарной стоимости производ
ственных запасов и готовой продукции —  наиболее ликвидной 
части запасов и затрат;
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г) зона катастрофического риска при кризисном финансовом 
состоянии. При этом предприятие полностью зависит от заем
ных средств, и эта ситуация наиболее близка к риску банкротства. 
В этом случае денежные средства, краткосрочные финансовые вло
жения и дебиторская задолженность не покрывают кредиторской 
задолженности и краткосрочных ссуд. Пополнение запасов идет за 
счет средств, образующихся в результате замедления погашения 
кредиторской задолженности и возрастания кредитного риска.

3.9. Анализ безубыточности и методика оценки 
операционного риска

Методика оценки операционного риска основана на анализе 
безубыточности (Cost Volume Profit,CVP-анализ).

Порог рентабельности (точка безубыточности, критиче
ская точка, критический объем производства (реализации)) —
это такой объем продаж предприятия, при котором выручка от 
продаж полностью покрывает все расходы на производство и ре
ализацию продукции. Для определения этой точки независимо от 
применяемой методики необходимо прежде всего разделить про
гнозируемые затраты на постоянные и переменные.

Практическая польза от предложенного разделения затрат на 
постоянные и переменные (величиной смешанных затрат можно 
пренебречь или пропорционально отнести их к постоянным и пе
ременным затратам) заключается в следующем:

-  во-первых, можно определить точно условия прекращения 
производства (если предприятие не окупает средних переменных 
затрат, то оно должно прекратить производство);

-  во-вторых, можно решить проблему максимизации прибыли 
и рационализации ее динамики при данных параметрах предпри
ятия за счет относительного сокращения тех или иных затрат;

-  в-третьих, такое деление затрат позволяет определить мини
мальный объем производства и реализации продукции, при котором 
достигается безубыточность бизнеса (порог рентабельности), и по
казать, насколько фактический объем производства превышает 
этот показатель (запас финансовой прочности).

Порог рентабельности (точка безубыточности) определя
ется как выручка от реализации, при которой предприятие уже 
не имеет убытков, но не получает и прибыли. То есть финансовых 
средств от реализации после возмещения переменных затрат хва
тает лишь на покрытие постоянных затрат и прибыль равна нулю.
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Точка безубыточности (Breakeven Point, ВР) в натуральном 
выражении по производству и реализации конкретного изделия 
определяется отношением всех постоянных затрат по производ
ству и реализации конкретного изделия (Fixed Costs, FC) к разно
сти между ценой (выручкой) {Price, Р) и переменными затратами 
на единицу изделия (Variable Costs per unit, VCpf/):

FC
BPN = -------------- . (3.29)w p -vc PU
Точка безубыточности в стоимостном выражении определяется 

как произведение критического объема производства в натураль
ном выражении и цены единицы продукции:

BPV =BPN P. (3.30)

Расчет порога рентабельности широко используется при пла
нировании прибыли и определении финансового состояния пред
приятия. Два правила, полезных для предпринимателя:

1. Необходимо стремиться к положению, когда выручка превы
шает порог рентабельности, и производить товаров в натуре боль
ше их порогового значения. При этом будет происходить наращи
вание прибыли фирмы.

2. Следует помнить, что сила воздействия производственного 
рычага тем больше, чем ближе производство к порогу рентабель
ности, и наоборот. Это означает, что существует некоторый пре
дел превышения порога рентабельности, за которым неизбежно 
должен последовать скачок постоянных затрат (новые средства 
труда, новые помещения, увеличение издержек на управление 
предприятием).

Предприятие должно обязательно пройти порог рентабельно
сти и учитывать, что за периодом увеличения массы прибыли не
избежно наступит период, когда для продолжения производства 
(наращивания выпуска продукции) просто необходимо будет резко 
увеличить постоянные затраты, следствием чего неизбежно станет 
сокращение получаемой в краткосрочном периоде прибыли.

Принимая конкретное решение об объеме производства про
дукции, предпринимателю следует считаться с этими выводами.

Запас финансовой прочности (Financial safety margin, FSM) 
показывает, на сколько можно сократить реализацию (производ
ство) продукции, не неся при этом убытков. Превышение реально
го производства над порогом рентабельности есть запас финансо
вой прочности предприятия:
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FSM  = C P - B P ,  
где CP —  выручка (Cash Proceeds).

(3.31)

Запас финансовой прочности предприятия выступает важ
нейшим показателем степени финансовой устойчивости. Расчет 
этого показателя позволяет оценить возможности дополнительно
го снижения выручки от реализации продукции в границах точки 
безубыточности.

На практике возможны три ситуации, которые по-разному бу
дут отражаться на величине прибыли и запасе финансовой проч
ности предприятия:

1) объем реализации совпадает с объемом производства;
2) объем реализации меньше объема производства;
3) объем продаж больше объема производства.
Как прибыль, так и запас финансовой прочности, полученной 

при избытке произведенной продукции, меньше, чем при соответ
ствии объемов продаж объему производства. Поэтому предприя
тие, заинтересованное в повышении как своей финансовой устой
чивости, так и финансового результата, должно усилить контроль 
над планированием объема производства. В большинстве случаев 
увеличение товарно-материальных запасов предприятия свиде
тельствует об избытке объема производства. Прямо о его избытке 
свидетельствует увеличение запасов в части готовой продукции, 
косвенно —  увеличение запасов сырья и исходных материалов, 
так как издержки за них предприятие несет уже при их покупке. 
Резкое увеличение запасов может свидетельствовать об увеличе
нии объема производства в недалеком будущем, что также должно 
быть подвергнуто строгому экономическому обоснованию.

Таким образом, при обнаружении прироста запасов предпри
ятия в отчетном периоде можно делать вывод о его влиянии на 
величину финансового результата и уровень финансовой устой
чивости. Поэтому для того, чтобы достоверно измерить величину 
запаса финансовой прочности, необходимо произвести коррекцию 
показателя выручки от реализации на сумму прироста товарно
материальных запасов предприятия за отчетный период.

В последнем варианте соотношений —  при объеме продаж 
большем, чем объем произведенной продукции, —  прибыль и за
пас финансовой прочности больше, чем при стандартном постро
ении. Однако факт продажи продукции, которая еще не была про
изведена, то есть фактически не существует еще в данный момент 
(например, при предоплате большой партии товара, которая не мо
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жет быть произведена за текущий отчетный период), накладыва
ет на предприятие дополнительные обязательства, которые долж
ны быть выполнены в будущем. Существует внутренний фактор, 
уменьшающий фактическую величину запаса финансовой проч
ности, —  это скрытая финансовая неустойчивость. Признаком на
личия у предприятия скрытой финансовой неустойчивости явля
ется резкое изменение объема запасов.

Итак, для измерения запаса финансовой прочности предпри
ятия необходимо выполнение следующих шагов:

1) расчет запаса финансовой прочности;
2) анализ влияния разности объема продаж и объема произ

водства через коррекцию величины запаса финансовой прочности 
с учетом прироста товарно-материальных запасов предприятия;

3) расчет оптимального прироста объема реализации и ограни
чителя запаса финансовой прочности.

Запас финансовой прочности, рассчитанный и откорректиро
ванный, является важным комплексным показателем финансовой 
устойчивости предприятия, который необходимо использовать 
при прогнозировании и обеспечении комплексной финансовой 
устойчивости предприятия.

Таким образом, размер финансовой прочности показывает, что 
у предприятия есть запас финансовой устойчивости, а значит, 
и прибыль. Но чем ниже разница между выручкой и порогом рен
табельности, тем больше риск получить убытки. Итак:

-  сила воздействия операционного рычага зависит от относи
тельной величины постоянных затрат;

-  сила воздействия операционного рычага прямо связана с ро
стом объема реализации;

-  сила воздействия операционного рычага тем выше, чем пред
приятие ближе к порогу рентабельности;

-  сила воздействия операционного рычага зависит от уровня 
фондоемкости;

-  сила воздействия операционного рычага тем сильнее, чем 
меньше прибыль и больше постоянные расходы [133].

Кромка (граница) финансовой безопасности (.Border o f finan
cial security, BFS) показывает, на сколько может сократиться объ
ем реализации прежде, чем предприятие понесет убытки:

BFS = ~ C F ~ В?у , (3.32)
PCF

где PCF —  прогнозируемая денежная выручка (Projected Cash 
Flow) [50].
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Безопасной границей считается значение кромки безопасно
сти выше 30 %>.

Чем меньше эта величина, тем рискованнее производство 
и продажа данного товара. Запас финансовой безопасности пред
ставляет собой объем товаров в количественном и стоимостном 
выражениях, который предприятие надеется продать сверх объ
ема, обеспечивающего ему безубыточность. Уровень кромки безо
пасности особенно важно знать при прогнозах продаж, поскольку 
они всегда допускают возможность погрешностей. Если погреш
ность будет выше кромки безопасности, существует вероятность 
того, что предприятие не только не получит прибыли, на что наде
ялись при прогнозировании, но и станет убыточным [50, 83].

Пример 3.20. При цене и переменных издерж ках на едини
цу товара соответственно 50 и 20 руб. и постоянных расходах 
180 ООО руб. точка безубыточности находится на уровне 6000 ед. 
или 300 000 руб. выручки. Существующий запас безопасности со
ставляет 2000 ед. (8000 — 6000) или 100 000 руб.

Dnc P C F -B P V 400000-300000
BFS = ---------------= -------------------------= 0,25, или 25 %.

PCF 400 000

Вывод: объем продаж может сократиться на 25 % прежде, чем пред
приятие понесет убытки.

Оборотной стороной доходности всегда является риск. В про
цессе своей деятельности любая организация сталкивается с мно
жеством различных видов риска, но в данном случае нас будет 
интересовать только один из них —  операционный (производ
ственный) риск  (в практике управления финансами его ассоции
руют с производственным или операционным левериджем).

Операционный леверидж  (Operating Leverage, OL) количе
ственно характеризуется соотношением между постоянными и пе
ременными расходами в общей их сумме и вариабельностью по
казателя «Прибыль до вычета процентов и налогов». Именно этот 
показатель прибыли позволяет выделить и оценить влияние из
менчивости операционного левериджа на финансовые результаты 
деятельности предприятия.

Уровень операционного левериджа рассчитывается по формуле:
FC

OL = -----. (3.33)
КС

Если доля постоянных расходов велика, говорят, что предприя
тие имеет высокий уровень операционного левериджа. Для такого
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предприятия иногда даже незначительное изменение объемов про
изводства может привести к существенному изменению прибыли, 
поскольку постоянные расходы предприятие вынуждено нести 
в любом случае, производится продукция или нет.

Управление затратами в связи с использованием операцион
ного рычага позволяет оперативно и комплексно подходить к ис
пользованию финансовых ресурсов. Для этого можно воспользо
ваться правилом 50/50. Все виды продукции подразделяются на 
две группы в зависимости от доли переменных затрат. Если она 
больше половины, то по данным видам продукции выгоднее ра
ботать над снижением затрат. Если доля переменных затрат мень
ше 50 %, то предприятию лучше увеличить объемы продаж —  это 
даст больше валовой маржи [175].

Мера операционного риска (Operational Risk Measure, ORM) 
(вариабельность прибыли, чувствительность прибыли) равна про
центному изменению прибыли до процентных и налоговых выче
тов, разделенному на процентное изменение продаж:

где GP —  прибыль до вычета процентов и налогов;
V —  объем производства (продаж) [111].

Вариабельность прибыли при изменении объемов производства 
(продаж) в модели безубыточности выражается через величину 
производной:

Чем больше величина маржинального дохода, тем больше изме
нение прибыли при изменении объемов производства (продаж). Раз
умеется, при благоприятном стечении обстоятельств предприятия 
с высокой величиной маржинального дохода могут быстро нарас
тить прибыль, однако при наступлении неблагоприятной ситуации 
падение прибыли у таких предприятий будет гораздо быстрее, чем 
у тех, у которых доля маржинального дохода в выручке ниже. Тот 
же вывод можно сделать, рассмотрев изменение порога финансовой 
безопасности при изменении объема производства (продаж):

(3.34)
AV

AGP
AV

= P ~ V C PU. (3.35)

AGP _ FC 1 _  FC VCPU ■ V
AV P - V C P U V VC P - V C Pu V2
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Чем выше операционный леверидж, тем сильнее изменится ве
личина порога безопасности при изменении объемов выпуска.

Итак, вариабельность прибыли, обусловленная изменением 
операционного левериджа, количественно выражает операцион
ный риск. Чем выше уровень операционного левериджа, тем выше 
операционный риск предприятия. Предприятия с более высоким 
уровнем постоянных расходов (и, следовательно, более высоким 
операционным левериджем) несут и больший риск убытка при не
благоприятном развитии рыночной ситуации.

Степень операционного риска пропорциональна изменчивости 
прибыли, как показано в формуле (3.36). Если быть точнее, мера 
операционного риска измеряет воздействие изменчивости продаж 
на прибыль от производственных операций (прибыль до процент
ных и налоговых вычетов) [111].

Эффект операционного левериджа (операционного рычага) 
состоит в том, что любое изменение выручки от реализации при
водит к еще более сильному изменению прибыли. Действие дан
ного эффекта связано с непропорциональным воздействием услов
но-постоянных и условно-переменных затрат на финансовый ре
зультат при изменении объема производства и реализации.

Чем выше доля условно-постоянных расходов в себестоимости 
продукции, тем сильнее воздействие операционного левериджа.

Сила воздействия операционного рычага (эффект операци
онного левериджа) (Degree o f  Operating Leverage, DOL) рассчиты
вается как отношение маржинального дохода {Marginal Profit, МР) 
к прибыли от реализации (Revenue from  sales, RS):

MP ( P - V C PlJ)-V
DOL = —— = 7—̂ -------- ^ --------- . (3.37)

RS ( P - V C PU) - V - F C

Эффект операционного левериджа позволяет рассчитать ве
личину процентного изменения прибыли в зависимости от дина
мики объема продаж на один процентный пункт [181].

Маржинальный доход рассчитывается как разность выручки от 
реализации продукции и общей суммы переменных затрат на весь 
объем производства.

Прибыль от реализации  рассчитывается как разность выручки 
от реализации продукции и общей суммы постоянных и перемен
ных затрат на весь объем производства.

Эффект операционного левериджа показывает, на сколько из
менится прибыль при изменении объема продаж (выручки). Так,
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если DOL = 6 , то в этом случае падение объема продаж (выручки) 
предприятия на 1 % приведет к падению его прибыли на 6 %.

Величину операционного левериджа можно считать показателем 
рискованности не только самого предприятия, но и вида бизнеса, 
которым это предприятие занимается, поскольку соотношение по
стоянных и переменных расходов в общей структуре затрат являет
ся отражением не только особенностей данного предприятия и его 
учетной политики, но и отраслевых особенностей деятельности.

Можно привести различные примеры, показывающие роль 
операционного левериджа; в основном они связаны с ресурсоем
кими отраслями. В частности, в области нефтедобычи уровень 
постоянных расходов очень высок, поскольку вне зависимости от 
степени интенсивности использования скважины необходим опре
деленный, и весьма немалый, минимум расходов на ее поддержа
ние. То же самое можно сказать о металлургической промышлен
ности, железнодорожном и водном транспорте и т.п.

Прибыль предприятия, у которого уровень операционного ле
вериджа выше, более чувствительна к изменениям выручки. При 
резком падении продаж такое предприятие может очень быстро 
«упасть» ниже уровня безубыточности. Иными словами, предпри
ятие с более высоким уровнем производственного левериджа яв
ляется более рискованным.

Однако считать, что высокая доля постоянных расходов 
в структуре затрат предприятия является отрицательным фак
тором, так же как и абсолютизировать значение маржинально
го дохода, нельзя. Увеличение операционного левериджа может 
свидетельствовать о наращивании производственной мощи пред
приятия, о техническом перевооружении, повышении производи
тельности труда, а также реализации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок. Все эти факторы, несо
мненно являющиеся положительными, проявляются в увеличе
нии доли постоянных расходов и приводят к увеличению эффекта 
операционного левериджа.

Анализ величин постоянных и переменных расходов предпри
ятия позволяет выявить уровень риска, что является необходимым 
этапом планирования и принятия управленческих решений [49].

Пример 3.30. Рассчитаем точку безубыточности в Excel. В про
грамме Microsoft Office Excel провести вычисление точки безубы
точности очень удобно. М ежду всеми данными легко установить 
требуемые формулы и построить таблицу.
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i  la t .m m  I  - Данные дл« анализа безубыточности Таблица 3 - Результаты анализа безубыточности

3 Постоянные затрат»;, рус______________
Переменны:: затраты на гяисшу
п р о с -т а т . руб______________________

5 Ценз с > о _______
S -\'ар »тальнып доход на еаадзд* р-.б 

^ ас эг ао н и  оаза (Приемлемый зидазон 7 аро;ц:, <3_________
? Таб.цща 2 - Показатели анализа безубыточности

O jv t’.-s
йрслаж.

ел
Выручка. р--т5

Ьагоаае 
переменны? 

эатрзты, руб.

СОВСК'ЛЗШ? 
затрат») руб

J Up/*JnilTiKbrf5 
30X0J. руб

Прибыль |Г'0 Кройка 
безопасности руо

Кромка 
безопасности, ч

Спераа;окньА 
*.егер!£д:&, ; с ояераккскног:

Рис. 3.24. Таблица данных для анализа безубыточности

Сначала необходимо заполнить таблицу показателям и за 
трат и цены. Предположим, что постоянные затраты  составляю т 
200 руб., переменные затраты — 60 руб., цена за 1 единицу това
ра — 100 руб., масш табная база (приемлемый диапазон продаж) — 
до 20 ед. (рис. 3.24).

Значения в ячейках таблицы 2:
Объем продаж заполняем в интервале от 1 до 20;
Выручка, руб. =  A10*$D$5;
Валовые переменные затраты, руб. =  A10*$D$4;
Совокупные затраты, руб. =  C10+$D$3;
М аржинальный доход, руб. — В10-С10;
Прибыль (убыток), руб. =  D10-$D$3;
Кромка безопасности, руб. =  В10-$Н$4;
Кромка безопасности, % =  (F10/B10)‘100;
Операционный леверидж, % =  $D$3/C10*100;
Эф ф ект операционного левериджа, % =  D10/E10*100;
Данные формулы в ячейках таблицы 2 нужно скопировать на 

весь объем продаж.
Значения в ячейках таблицы 3:
Точка безубыточности, ед. =  D3/D6;
Точка безубыточности, руб. =  H3*D5;
М инимальный предел цены, руб. =  (D4*D7+D3)/D7;
Период окупаемости, месяцев =  H3/D7;
М ера операционного риска, % =  (F30-F11)/(В30-В11)*100.
После заполнения значений по объему производства таблица 

примет следующий вид (рис. 3.25):
Для наглядности построим график (рис. 3.26).

Течка безубыточности, ta 
Точка бег-бш счаосш. руб.

М иидлпш кП предел jiri.: 
ГГциюд. окупаемости ме-Ш 
Мгра опграцккне-гг риска.

208



Та
бл

иц
а 

1 
- 

Д
ан

ны
е 

дл
я 

ан
ал

из
а 

бе
зу

бы
то

чн
ос

ти
 

Та
бл

иц
а 

3 
- 

Ре
зу

ль
та

ты
 

ан
ал

ш
а 

ве
зу

а
а

зоа

* Uо
lij и

S  1 1
4+ A  s .  
ч *  а  аг 
tn  jjj. 9

Е

«"1
CJ

r
•1

t--*,

9

i

t j
•f i

t - CJ> 
r  4

13 л 
X  "

1  i

1  s

ё  8
8

r
4>

CO -+ - t I*". • ■•i

н
3  О
~  X  ,,

?

id

CJ 
С J 
с » 
1

сэ
СЭ

'’V

C3 

Г I
CO

-1

•1
CJ

16
и .

1  t  

s  sа  *

*** s

4
CJ

С J 
CJ

с > CJ C J 
с j

1

r i
n>
*r

t  J
‘ f CO

<-)
CJ
r I

i  * 
&  й
Я ti
R к  

1  8

M n j
<. i

CO <■ i
'■■"i

’•fj о
-t

1  "<■ 
с  ^

&  tf
о  W- 

О  rt

%£J
Kl

03 4
CJ
'.J

t  J Г 4
CO

... 3  't- .~  X
й

H :i; rt
Ю S ’

c  Я

V)
'.-3

СД
r i

CJ
CJ
■t~l

о•X)
<•"1

<* 1 
*t

t  J 
-1

C.J
•V

CJ

3
«с

&  *  
rS

' ‘

сэ CJ
о

CP
'f-!

CJ
CJ 
С J 
CO

?< £  . у» t t  а  
U) V
о  g.

4 С A

209

Ри
с. 

3.2
5. 

Ре
зу

ль
та

т 
об

ра
бо

тк
и 

да
нн

ых
 

дл
я 

ан
ал

из
а 

бе
зу

бы
то

чн
ос

ти



о
1 2  3 А 5 6  7 8 9  10 I I  12 13 14 15 16 17 18 19 20

^ ♦ ■ “Выручка, руб. “ ♦ "В а л о в ы е  переменные затраты, руб.

,я*  С о в о к у п н ы е  за тр а ты , р у б .

Рис. 3.26. График безубыточности

Выводы:
1. Точка безубыточности достигается в объеме продаж 5 единиц. 

Начиная с 5-й единицы продукции прибыль стала положительной. 
До этого выручка не перекрывала затраты.

2. М инимальный предел цены составляет 70 руб. При установ
лении такой цены предприятие покроет только свои затраты, но не 
получит прибыли.

3. Чтобы окупились затраты, предприятию  достаточно одной не
дели,

4. Безопасной границей считается значение кромки безопасно
сти выше 30 %. В нашем примере изготовление и продажа 8 ед. това
ра и больше означает стабильное финансовое положение компании.

5. Предприятие имеет высокий уровень операционного леверид
ж а (в точке безубыточности — более 60 %), а соответственно, вы
сокий операционный риск. Для такого предприятия иногда даже 
незначительное изменение объемов продаж может привести к су
щественному изменению прибыли, поскольку постоянные расхо
ды предприятие вынуждено нести в любом случае, производится
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продукция или нет. Показатели эф ф екта операционного левериджа 
подтверждают высокий операционный риск.

Так как уровень операционного левериджа в точке безубыточ
ности больше половины, то предприятию  необходимо работать над 
снижением затрат.

6. Уровень операционного риска у п ред п ри яти я  достаточ
но высокий, так  как  мера операционного риска составляет 40 % 
(см. табл. 3.1).

3.10. Методика оценки риска банкротства
В современной экономической практике применяется доста

точно большое количество различных методик оценки риска бан
кротства, разработанных как зарубежными, так и российскими 
учеными. Рассмотрим и сравним основные из них: Модель Биве
ра, Модель Альтмана, Модель Лиса, Модель Таффлера, Модель 
Спрингейта, Модель Фулмера, Модель Беликова, Модель Зайце
вой, Модель Савицкой [99, 100, 160].

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер (William 
Beaver) предложил свою систему показателей для оценки финан
сового состояния предприятия с целью определения вероятности 
банкротства —  пятифакторную модель (Модель Бивера, 1966), со
держащую следующие индикаторы:

-  рентабельность активов;
-  удельный вес заемных средств в пассивах;
-  коэффициент текущей ликвидности;
-  доля чистого оборотного капитала в активах;
-  коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли 

и амортизации к заемным средствам) [137].
Отличительной особенностью модели Бивера является то, что 

в ней не предусмотрен интегральный показатель (как, к примеру, 
у Э. Альтмана), а также не рассчитываются веса при коэффициен
тах. Значения коэффициентов сравниваются с контрольно-норма
тивными значениями для трех состояний предприятия:

1. Финансово устойчивое предприятие.
2. Для предприятий, которые стали банкротами в течение 5 лет.
3. Для предприятий, которые стали банкротами в течение 1 года 

[136].
У. Бивер выбрал из 30 основных финансовых аналитических ко

эффициентов с помощью дихотомического классификационного те
ста 5 основных, которые лучше всего прогнозировали банкротство. 
Их он рассчитывал для 79 предприятий-банкротов и 79 предпри- 
ятий-небанкротов из Moody’s Industrial Manual, которые вели свою 
финансово-хозяйственную деятельность в период с 1954 по 1964 год.
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Система финансовых показателей Бивера
Таблица 3.20

Коэффициент Формула расчета

Группа 1 
(финансово 
устойчивые 

предпри
ятия)

Группа 2 
(предпри

ятия за 5 лет 
до банкрот

ства)

Группа 3 
(предприя
тия за 1 год 
до банкрот

ства)
Коэффициент
Бивера

(Чистая прибыль + 
+ Амортизация) / 
(Долгосрочные + 
+ Краткосрочные 

обязательства)

От 0,4 до 
0,17

От 0,17 до 
-0,15

<-€,15

Рентабельность 
активов (ROJ), %

Чистая прибыль х 
х 100/Активы

6-8 4 -22

Финансовый 
рычаг (Debtratio)

(Долгосрочные + 
+ Краткосрочные 
обязательства) / 

/  Активы

<0,37 <0,5 <0,8

Коэффициент 
покрытия активов 
собственными 
оборотными 
средствами 
( Workingcapitaf)

(Собственный 
капитал -  Внеобо
ротные активы) / 

/ Активы

0,4 <0,3 <0,06

Коэффициент те
кущей ликвидно
сти (Currentratio)

Оборотные активы / 
/ (Долгосрочные + 
+ Краткосрочные 

обязательства)

<3,2 < 2 < 1

Наилучший показатель оценки финансового состояния, по сло
вам У. Бивера, —  отношение чистых денежных потоков к сумме 
обязательств. Сейчас этот коэффициент носит название «Коэффи
циент У. Бивера». Выделенные коэффициенты он объединил в си
стему показателей (W. Beaver, 1966). Она представлена в табл. 3.20.

Если значение коэффициента Бивера не превышает 0,2, то это 
говорит об неудовлетворительной структуре баланса у предпри
ятия. Рекомендуемые значения показателя У. Бивера находятся 
в интервале от 0,17 до 0,4 [29, 79].

Модель Альтмана, носящая также название «Z-счет», была 
представлена Эдвардом Альтманом в 1968 году.

Эдвард Альтман (Edward Altman, США) —  американский эко
номист, профессор финансов Нью-Йоркского университета. Он 
получил всемирную известность после создания математической 
формулы, измеряющей степень риска банкротства каждой отдель
ной компании (Z scoremodel) [31].
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В своих исследованиях Эдвард Альтман использовал дан
ные стабильных компаний, которые позже, в течение пяти лет, 
обанкротились. Z-модель Альтмана построена с помощью аппа
рата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple- 
discriminant analysis, MDA). Его целью было определение возмож
ностей использования модели для дифференциации компаний, пе
ред которыми не стоит угроза банкротства, и компаний с высокой 
вероятностью будущего разорения. Индекс Альтмана представля
ет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 
экономический потенциал предприятия и результаты его работы 
за истекший период. Впервые Z-модель Альтмана, для компа
ний, акции которых котируются на бирже, была опубликована 
в 1968 году. В 1983 году была опубликована модель для предпри
ятий, у которых акции не котируются на бирже [31].

Для компаний на развитых рынках, акции которых котируются 
на бирже, пятифакторная Модель Альтмана выглядит следую
щим образом:

^А льтм ана = Ъ Щ  +1,4 К 2 + 3,3 К 3 + 0,6 К 4 + 0,995К5. (3.38)
Для частных компаний:

^ А л ь т м а н а  = 0 ,7 1 7 ^  +0,847^2 +3,107^3 +0,42^4 + 0 ,995^5, (3.39)
где К  —  отношение оборотного капитала к сумме активов;

К  —  отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 
К3 —  отношение операционной прибыли к сумме активов;
К4 —  для компаний, акции которых котируются на бирже: 
отношение рыночной стоимости акций к задолженности; 
для компаний, акции которых не котируются на бирже: отно
шение балансовой стоимости собственного капитала к привле
ченному капиталу;
Кь —  отношение выручки с продаж к сумме активов.

Для полученных результатов Эдвард Альтман определил три 
интервала оценки Z:

1. Для компаний, акции которых котируются на бирже:
<1,8 —  предприятия являются безусловно-несостоятельными; 
1,81-2,99 —  зона неопределенности;
> 3,0  —  финансово устойчивые предприятия.
Для компаний, акции которых не котируются на бирже:
< 1,23 — предприятия являются безусловно-несостоятельными; 
1,23-2,90 —  зона неопределенности;
> 2,90 —  финансово устойчивые предприятия [31].
В двухфакторной модели Альтмана учитывается фактор ри

ска, и в результате появляется возможность необеспечения заем
ных средств собственными в будущем:
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^Альтмана2 = "0.3877 -1 ,0736* , + 0 ,0579*2 , (3.40)
где К  —  коэффициент текущей ликвидности;

К2 —  коэффициент капитализации.
Интерпретация результатов двухфакторной модели Альтмана.
Z  < 0 —  вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижа

ется по мере уменьшения Z;
Z  = 0 —  вероятность банкротства равна 50 %;
Z > 0 —  вероятность банкротства больше 50 % и возрастает по 

мере увеличения рейтингового числа Z [130].
Модель прогнозирования вероятности банкротства пред

приятия Р. Лиса (Великобритания, 1972):
Zjiiica = 0, 063/lj +0,092^2 + 0,05 7К 3 + 0,001 КА, (3.41)

где —  отношение оборотного капитала к сумме активов;
К  —  отношение прибыли до налогообложения к сумме активов;
К3 —  отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
К4 —  отношение собственного капитала к сумме краткосроч
ных и долгосрочных обязательств.

Все четыре коэффициента полностью совпадают с коэффициен
тами, которые использовал Э. Альтман для своих моделей, поэтому 
можно сказать, что модель банкротства Р. Лиса является адаптиро
ванной моделью Э. Альтмана для предприятий Великобритании.

Большой вклад в итоговую оценку финансового состояния по 
модели вносит прибыль от продаж (входит в ^ и  К3). Таким об
разом, чем больше прибыль от продаж у предприятия, тем соот
ветственно предприятие по модели будет финансово устойчивым.

Оценка предприятия по модели банкротства Лиса:
-  если Z < 0,037 —  банкротство компании очень вероятно,
-  если Z > 0,037 —  предприятие финансово устойчивое [99].
Модель Таффлера (тест Таффлера или модель банкротства

Таффлера) была впервые опубликована в 1977 году британским 
ученым Ричардом Таффлером.

Таффлер разработал линейную регрессионную модель с че
тырьмя финансовыми коэффициентами для оценки финансового 
здоровья фирм Великобритании на основе исследования 46 компа
ний, которые потерпели крах, и 46 финансово устойчивых компа
ний в период с 1969 по 1975 год [101].

Модель Таффлера выглядит следующим образом:

^Таффлера (Z-score) = 0,53К} +0 , 13^2+0 , 18^3+0 , 16  К 4 , (3.42)

где К х —  отношение прибыли от продаж к краткосрочным обяза
тельствам;
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К2 —  отношение оборотных активов к сумме краткосрочных 
и долгосрочных обязательств;
Кг —  отношение долгосрочных обязательств к сумме активов; 
К4—  отношение суммы активов к выручке от продаж.
Если показатель Z-score принимает значение больше 0,3, то 

предприятие имеет небольшой риск банкротства в течение года, 
если значение меньше 0,2, то у предприятия присутствует большой 
риск банкротства.

Удельный вес финансовых показателей в модели Таффлера по 
степени влияния на результирующий показатель Z распределяется 
следующим образом:

К. —  53 %,
К  —  13%,
кз —  18 %, 
к4 —  16 %.
По проведенным тестам эта модель идентифицирует компанию 

банкрота с вероятностью:
97 % —  за год до банкротства,
70 % —  за два года до банкротства,
61 % —  за три года,
35 % —  за четыре года [101].
Модель Спрингейпш (Канада, 1978) создана канадским ученым 

Гордоном Спрингейтом в университете Саймона Фрейзера. Поло
вина коэффициентов совпадает с финансовыми коэффициентами, 
которые использовал Э. Альтман. Для создания модели оценки 
банкротства Г. Спрингейт использовал финансовую отчетность от 
40 предприятий Канады (20 банкротов / 20 небанкротов).

Формула модели Спрингейта:

^С п ри н ге йта = 1,03*, + 3 ,0 7 * 2 + 0 ,66*3 +  0 ,4 * 4, (3.43)
где К х —  отношение оборотного капитала к сумме активов;

К2 —  отношение суммы прибыли до налогообложения и про
центов к уплате к сумме активов;
К, —  отношение прибыли до налогообложения к краткосроч
ным обязательствам;
К4—  отношение выручки к сумме активов.

Первые два коэффициента К { и К2 также используются Альтма
ном в своей модели.

Коэффициент Къ имеет максимальное весовое значение и будет 
иметь максимальный вклад в интегральный показатель банкротства 
предприятия. Коэффициент содержит в себе прибыль до налого
обложения. То есть можно сделать вывод о том, что определяющими
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в модели Спрингейта являются продажи предприятия. Если их мно
го, то предприятие финансово устойчивое.

Оценка предприятия по модели банкротства Спрингейта:
-  если Z < 0,862 —  банкротство предприятия вероятно;
-  если Z > 0,862 —  банкротство предприятия маловероятно [99]. 
Модель Фулмера (США, 1984) разработана американским уче

ным Д. Фулмером для предприятий США в 1983 году. Для ее раз
работки он использовал финансовые отчеты от 60 предприятий 
США, 30 из которых стали банкротами, а 30 остались финансово 
устойчивыми.

Формула модели банкротства Фулмера:

^Фулмера = 5,528*, + 0,212*2 + 0,073*3 + 1,27*4 +0,12*5 +

+ 2,235*6 + 0,575*7 +1,083*8 +0,984*9 -3,075, (3.44)

где * j —  отношение нераспределенной прибыли прошлых лет 
к сумме активов;
* 2 —  отношение выручки к сумме активов;
* 3 —  отношение суммы прибыли до налогообложения и про
центов к уплате к собственному капиталу;
* 4 —  отношение денежного потока к сумме краткосрочных 
и долгосрочных обязательств;
* 5—  отношение долгосрочных обязательств к сумме активов; 
К6—  отношение краткосрочных обязательств к сумме активов; 
* 7—  loglO (материальные активы);
* 8—  отношение оборотного капитала к сумме краткосрочных 
и долгосрочных обязательств;
* 9—  loglO отношение прибыли до налогообложения и процен
тов к уплате к процентам к уплате.

Из-за большого числа коэффициентов, составляющих модель, 
ставится под сомнение точность финансовой модели. Из тео
рии систем для наиболее точного описания системы достаточно 
4 -6  показателей. Здесь же автор использует 9.

Оценка предприятия по модели банкротства Фулмера:
-  если Z < 0 —  банкротство предприятия вероятно;
-  если Z > 0 —  банкротство предприятия маловероятно [99]. 
Одна из первых отечественных моделей прогнозирования бан

кротства предприятия была предложена А.Ю. Беликовым в своей 
диссертации в 1998 году [100]. Научным руководителем у него была 
Г.В. Давыдова, поэтому данная модель оценки финансовой устойчи
вости предприятия имеет название модель Беликова (модель Давы
довой-Беликова). Зачастую эту модель называют .моделью ИГЭА.
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Регрессионная формула модели выглядит следующим образом: 

Беликова = 8 ,38* , + 1 * 2 + 0,054*з + 0 ,63*4 , (3.45)

где К х —  отношение оборотного капитала к сумме активов;
* 2 —  отношение чистой прибыли к балансовой стоимости соб
ственного капитала;
* 3 —  отношение выручки к сумме активов;
* 4—  отношение чистой прибыли к себестоимости.

Коэффициент К х в модели Беликова взят из модели Альтма
на, а финансовый коэффициент * 3 использовался в модели бан
кротства Таффлера. Остальные финансовые коэффициенты ранее 
не использовались зарубежными авторами. Большое значение 
в определении банкротства предприятия по модели Беликова име
ет первый финансовый коэффициент (* t). Связано это с тем, что 
у него стоит удельный вес 8,38, что несравненно больше? чем 
у остальных финансовых коэффициентов в модели. Модель была 
построена на выборке торговых предприятий, которые стали бан
кротами и остались финансово устойчивыми.

Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства 
ИГЭА:

-  если Z < 0, риск банкротства максимальный (90-100 %);
-  если 0 < Z <  0,18, риск банкротства высокий (60-80 %);
-  если 0,18 < Z < 0,32, риск банкротства средний (35-50 %);
-  если 0,32 < Z <  0,42, риск банкротства низкий (15-20 %);
-  если Z > 0,42, риск банкротства минимальный (до 10 %). 
Следующая модель прогнозирования вероятности банкротства

была предложена профессором Сибирского университета потре
бительской коммерции в 1998 году О.П. Зайцевой (модель Зайце
вой). Регрессионная формула расчета следующая:

^Зайцева (^факг ) = 0,25*, + 0,1*2 + 0 ,2 * 3 + 0 ,25*4 + 0,1*5 + 0,1*6,
(3.46)

г д е ^  —  отношение прибыли до налогообложения к собствен
ному капиталу;
* 2 —  отношение кредиторской задолженности к дебиторской 
задолженности;
* 3 —  отношение краткосрочных обязательств к наиболее лик
видным активам;
* 4 —  отношение прибыли до налогообложения к выручке;
* 5—  отношение заемного капитала к собственному капиталу; 
* 6—  отношение суммы активов к выручке.
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Коэффициент К х иногда называют коэффициентом убыточности 
предприятия. А коэффициент * 3 является обратно противополож
ным коэффициенту абсолютной ликвидности. Финансовый коэф
фициент * 4 в литературе называется коэффициентом финансового 
рычага (левериджа), а также коэффициентом капитализации.

Д ля определения вероятности банкротства предприятия по 
модели прогнозирования банкротства Зайцевой необходимо про
извести сравнение фактического значения интегрального показа
теля с нормативным. Z, сравнивается с Z  • Z  и рас-

Г  факт г  норматив норматив г

считывается по следующей формуле:

^Зайцева (-^норматив )  =  1 ,57  +  О ,1* g o, (3 .4 7 )
где * 6 —  * 6 прошлого года.

Если Z, > Z , то высока вероятность банкротства пред-(раю норматив г  г  г
приятия. Если наоборот, то риск банкротства незначительный [100].

Модель Савицкой прогнозирования вероятности банкротства 
(Белорусский государственный экономический университет) по
строена на 200 производственных предприятиях за период 3 года. 
Формула расчета интегрального показателя следующая:

^С ави ц кая  =0,111*, +13,23*2 + 1,67*3 + 0,515 * 4 + 3 ,8*5, (3.48)

где К ] —  отношение собственного капитала к оборотным активам; 
* 2 —  отношение оборотного капитала к собственному капиталу; 
* 3 —  отношение выручки к среднегодовой величине активов; 
К4—  отношение чистой прибыли к сумме активов;
* 5 —■ отношение собственного капитала к сумме активов. 

Коэффициент * 3 называется коэффициентом оборачиваемости 
совокупного капитала. В формуле его расчета присутствует ус
редненное значение величины активов. Берутся значения активов 
на начало отчетного периода и конец периода и делятся на 2.

Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства 
Савицкой:

Z  > 8 —  риск банкротства отсутствует,
5 < Z < 8 —  риск банкротства небольшой,
3 < Z < 5 —  риск банкротства средний,
1 < Z < 3 — риск банкротства большой,
Z < 1 —  риск банкротства предприятия максимальный [100]. 
Вторая дискриминантная модель оценки финансового состоя

ния предприятия, созданная Г.В. Савицкой, имеет следующий вид:

■̂ СавицкаяАПК = 1 -0 ,9 8 * , - 1,8*2 - 1,83*3 - 0 , 28*4, (3.49)
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где К х —  отношение оборотного капитала к сумме активов;
К2 —  отношение выручки к собственному капиталу;
К3 —  отношение собственного капитала к сумме активов;
К4 —  отношение чистой прибыли к собственному капиталу.

Коэффициент Кл также используется в модели Э. Альтмана 
и в модели ИГЭА. Коэффициент Къ также называется в литературе 
коэффициентом оборачиваемости собственного капитала. Коэф
фициент К4 —  рентабельность собственного капитала (ROE).

Модель имеет нетипичную форму расчета, поскольку обычно 
составляющие модели складываются между собой.

Модель создана для прогнозирования банкротства сельскохо
зяйственных предприятий (АПК).

Помимо представленных двух моделей оценки риска банкрот
ства предприятия Г.В. Савицкая предлагает использовать балль
но-рейтинговую оценку финансовой устойчивости предприятия.

Оценка предприятия по модели прогнозирования банкротства 
Савицкой:

-  если Z  < 0, то предприятие будет относиться к классу финан
сово устойчивых предприятий;

-  если 0 < Z < 1, то это говорит о нестабильном состоянии 
предприятия;

-  если Z > 1, высокий риск банкротства предприятия в буду
щем [100].

3.11. Методика оценки налоговых рисков
Налоговые риски имеют весомое значение в системе финансо

вых рисков, и их оценка должна стать неотъемлемой частью си
стемы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. Причины появления налоговых рисков непосредственно 
связаны с перманентностью изменений налогового законодатель
ства, а также налоговых условий самого хозяйствующего субъекта.

Предложенная нами методика оценки налоговых рисков ос
нована на концепции системы планирования выездных налого
вых проверок, утвержденной приказом ФНС от 30 мая 2007 года 
№ ММ-3-06/333@ (далее —  Концепция системы планирования 
выездных налоговых проверок), а также на работах таких авторов, 
как М.И. Мигунова и Т.А. Цыркунова, М.С. Павлова и Т.В. Кра- 
юшкина, Б.А. Теслюк, Е.В. Чипуренко.

Методика оценки налоговых рисков, на наш взгляд, может 
включать ряд последовательных этапов, характеристика которых 
приведена в табл. 3.21.
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Этапы оценки налоговых рисков
Таблица 3.21

Этапы оценки на
логовых рисков

Цель этапа 
оценки Исследуемые документы

Организационная
идентификация
хозяйствующего
субъекта

Определение 
возможных 
зон налого
вого риска

Учредительные документы, учетная политика 
организации, договоры, акты налоговых про
верок, судебные акты по налоговым спорам, 
бухгалтерская, налоговая, статистическая 
отчетность, документы кадрового учета

Анализ налоговой 
нагрузки

Оценка ри
ска налого
вой нагрузки

Бухгалтерская, налоговая отчетность, бухгал
терские регистры, налоговые регистры

Анализ налого
вых льгот и пре
ференций

Оценка ри
ска лишения 
налоговых 
льгот и пре
ференций

Учредительные документы, бухгалтерская, 
налоговая, статистическая отчетность, до
кументы кадрового учета, другие документы, 
подтверждающие законность применения 
налоговых льгот и преференций

Аудит налоговой 
базы по налогам 
и сборам и испол
нения налоговых 
обязательств

Оценка
риска
искажения
налоговой
базы

Учредительные документы, учетная полити
ка организации, договоры, акты налоговых 
проверок, судебные акты по налоговым 
спорам, бухгалтерская, налоговая отчетность, 
бухгалтерские регистры, налоговые регистры, 
первичные документы

Анализ общедо
ступных крите
риев, установлен
ных ФНС России

Оценка
риска
налоговой
проверки

Бухгалтерская, налоговая отчетность, бух
галтерские регистры, налоговые регистры, 
договоры

Интегральная 
балльная оценка 
налогового риска

Оценка
совокупного
налогового
риска

Законодательство о налогах и сборах, учреди
тельные документы, учетная политика органи
зации, акты налоговых проверок, судебные 
акты по налоговым спорам, бухгалтерская, 
налоговая, статистическая отчетность

Организационная идентификация хозяйствующего субъек
та необходима для определения возможных зон налогового ри
ска. В процессе организационной идентификации хозяйствующе
го субъекта необходимо установить:

-  во-первых, организационно-правовую форму хозяйствую
щего субъекта, принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

-  во-вторых, режим налогообложения;
-  в-третьих, особенности договорной политики;
-  в-четвертых, наличие судебной практики решения по нало

гам и сборам.
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Под зонами налогового риска следует понимать участки на
логообложения хозяйствующего субъекта, которые могут стать 
источниками возникновения пеней, штрафов, лишения льгот 
и преференций, арбитражных судебных разбирательств.

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта 
определяется по учредительным документам.

Принадлежность хозяйствующего субъекта к субъекту мало
го предпринимательства устанавливается по критериям, установ
ленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ. Так, для получения информа
ции о размере уставного капитала и об учредителях (участниках) 
необходимо запросить учредительные документы. Для того чтобы 
получить информацию о среднесписочной численности работни
ков, необходимо изучить статистическую отчетность, а при ее от
сутствии —  документы кадрового учета. Соответствие доходов 
предельным значениям устанавливается по статистической, бух
галтерской или налоговой отчетности.

Режим налогообложения устанавливается по учетной поли
тике хозяйствующего субъекта, а при ее отсутствии —  по налого
вым декларациям, например, если субъект является индивидуаль
ным предпринимателем.

Особенности договорной политики идентифицируются по 
видам экономической деятельности, осуществляемым хозяйству
ющими субъектами. Виды экономической деятельности можно 
установить по кодам ОКВЭД в правоустанавливающих докумен
тах. В зависимости от осуществляемых видов экономической 
деятельности можно определить возможные типы отношений 
с контрагентами, следствием которых для хозяйствующего субъ
екта являются налоговые обязательства.

Акты налоговых проверок, судебные акты по арбитражной 
практике налоговых споров могут служить источником обнаруже
ния зон повышенного налогового риска хозяйствующего субъекта, 
а также оценки возможных налоговых последствий.

Следующим этапом оценки налоговых рисков является анализ 
налоговой нагрузки. Целью данного этапа является оценка риска 
налоговой нагрузки. Риск налоговой нагрузки измеряется относи
тельным показателем соотношения налоговой нагрузки, рассчи
танной по данным хозяйствующего субъекта, и среднеотраслевого 
показателя налоговой нагрузки.

Нормативной базой расчета налоговой нагрузки являются:
-  Концепция системы планирования выездных налоговых про

верок;
-  Письмо ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ «О ра

боте комиссии по легализации налоговой базы и базы по страхо
вым взносам» (далее — Письмо № ЕД-4-15/14490@).
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Качественная оценка рисков
Таблица 3.22

Показатель риска 0,1-03 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99
Характеристика 
уровня риска

слабый умерен
ный

заметный высокий весьма
высокий

Согласно Концепции системы планирования выездных налого
вых проверок налоговая нагрузка —  это отношение суммы упла
ченных налогов по данным налоговой отчетности и оборота (вы
ручки) организации по данным статистической отчетности [23]. 
В приложении № 3 Концепции системы планирования выездных 
налоговых проверок ежегодно приводятся показатели налоговой 
нагрузки по видам экономической деятельности. При оценке риска 
можно воспользоваться шкалой английского статистика Чеддока, 
предложенной для оценки тесноты связи (табл. 3.22) [153, с. 121].

Согласно данным табл. 3.22 видно, что если показатель нало
говой нагрузки отклоняется от показателей налоговой нагрузки, 
приведенных в приложении № 3 Концепции системы планирова
ния выездных налоговых проверок, на 10 % и более, то речь идет 
о весьма высоком налоговом риске.

Форма для расчета налоговой нагрузки предложена ФНС Рос
сии в Письме № ЕД-4-15/14490@ для всех режимов налогообложе
ния (рис. 3.27).

Знаменатель

сумма дохода

стр. 060 раздела 2

стр. 113 разделов 
2.1.1,2.1.2, 

стр. 213 раздела 2.2
стр. 010 раздела 2

Отчет о 
финансовых 
результатах 

стр. 2110
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Рис. 3.27. Показатели расчета налоговой нагрузки 
в зависимости от режима налогообложения [26]



Если хозяйствующий субъект исчисляет и уплачивает другие 
налоги и сборы, то они также включаются в расчет числителя по
казателя налоговой нагрузки.

Из расчета налоговой нагрузки следует исключать налоговые 
платежи, уплачиваемые хозяйствующим субъектом как налого
вым агентом [96, с. 34].

Кроме представленной методики расчета налоговой нагрузки, 
в аналитической практике по налогообложению применяется так
же метод расчета налоговой нагрузки по добавленной стоимо
сти [163]. Налоговая нагрузка рассчитывается в этом случае как 
отношение суммы налогов и сборов к сумме добавленной стоимо
сти. При этом добавленная стоимость определяется по формуле:

ДС  = ФОТ +С В  + АФ + Н+БП,  (3.50)
где ФОТ —  фонд оплаты труда;

СВ —  социальные взносы;
АФ —  амортизационные начисления;
Н —  прямые и косвенные налоги, выплачиваемые из добавлен
ной стоимости;
БП —  балансовая прибыль [163].
Показатель налоговой нагрузки, рассчитанный на основе до

бавленной стоимости, может быть использован для оценки нало
гового риска посредством сопоставления средней налоговой став
ки на рубль добавленной стоимости и фактических сборов нало
гов по стране от ВВП или валовой добавленной стоимости.

Показатель фактических сборов налогов по стране от ВВП или 
валовой добавленной стоимости можно рассчитать по официальным 
данным Росстата (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
main/rosstat/ru/statistics/accounts/#) и Федеральной налоговой службы 
(далее —  ФНС) (URL: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm).

Анализ налоговых льгот и преференций необходим для конт
роля законности их применения, а также оценки степени приближе
ния показателей налоговых льгот и преференций к предельным зна
чениям [96, с. 37]. Целью данного этапа оценки налоговых рисков 
является оценка риска лишения налоговых льгот и преференций.

Риск лишения налоговых льгот и преференций свидетель
ствует:

-  во-первых, об отклонении показателей налогоплательщи
ка на 5 % и более от предельного значения показателя налоговых 
преференций;

-  во-вторых, исключения налоговых льгот в связи с изменени
ем налогового законодательства либо изменения условий хозяй
ствования налогоплательщика.
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Согласно пункту 1 статьи 56 НК РФ под налоговыми льготами 
понимаются «преимущества по сравнению с другими налогопла
тельщиками или плательщиками сборов, включая возможность 
не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем раз
мере» [4].

Налоговые преференции трактуются как «освобождение ряда 
объектов от налогообложения, налоговые вычеты, пониженные 
ставки, изменение сроков уплаты налогов, предоставление отсроч
ки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита» и другие 
послабления требований налогового законодательства [91].

На этапе анализа налоговых льгот и преференций необходимо 
также оценить степень влияния риска лишения налоговых льгот 
и преференций на размер налоговой нагрузки. Для этого необхо
димо сравнить налоговую нагрузку нетто с налоговой нагрузкой 
брутто и ответить на вопрос, на сколько процентов изменится 
налоговая нагрузка при наступлении риска лишения налоговых 
льгот и преференций. Если данное отклонение также превысит
5 %, то это говорит о высоком уровне риска лишения налоговых 
льгот и преференций.

Конечной целью аудита налоговой базы по налогам и сборам 
и исполнения налоговых обязательств должно стать заключение
06 уровне риска искажения налоговой базы.

Важность применения аудита налоговой базы по налогам 
и сборам и исполнения налоговых обязательств в оценке налого
вых рисков подчеркивают также Т.Г. Шешукова и Д.В. Орлов. При 
этом они уточняют, что такой вид аудита позволяет оценить эф
фективность системы налогового учета хозяйствующего субъекта, 
а также последствия применения тех или иных способов налого
вой оптимизации [178].

Методика аудита налоговой базы по налогам и сборам и ис
полнения налоговых обязательств охватывает специальные мето
ды аудита: методы фактического контроля, документальной про
верки, аналитические процедуры подтверждения, сопоставления, 
прослеживания, логических, аналитических, арифметических рас
четов и др.

Риск искажения налоговой базы количественно может изме
ряться с помощью показателей, в основу которых положены стои
мостные оценки последствий наступления указанного риска:

-  суммы дополнительно начисленных налогов и сборов;
-  суммы, подлежащих к уплате пеней;
-  суммы штрафных санкций [174].
Чем существеннее стоимостная оценка последствий наступле

ния риска искажения налоговой базы, тем выше уровень риска [174].
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Уровень риска искажения налоговой нагрузки можно опреде
лить путем отношения полученного отклонения налоговой нагруз
ки брутто от налоговой нагрузки нетто к налоговой нагрузке нетто.

Несмотря на то что аудит налоговой базы по налогам и сборам 
и исполнения налоговых обязательств преследует цель снизить 
риск искажения налоговой базы, в некоторых случаях результат та
кого аудита приводит к положительному эффекту обнаружения та
кого риска для хозяйствующего субъекта. Положительный эффект 
от обнаружения риска искажения налоговой базы заключается в по
лучении возможности снижения сумм налоговых обязательств.

Одним из эт апов аудит а налоговой базы  по налогам  и сборам  
и исполнения налоговых обязат ельст в являет ся поиск незакон
ных схем налоговой оптимизации, применяемых хозяйствую
щим субъектом, которые также приводят к риску искажения на
логовой нагрузки. Сегодня необходимо уходить хозяйствующим 
субъектам от таких незаконных схем налоговой оптимизации, 
как: фиктивные сделки, «формальное дробление бизнеса», перевод 
работников в статус индивидуальных предпринимателей, «веде
ние бизнеса через оффшоры», незаконное использование льготных 
режимов налогообложения и др. [125, 162]. Предупреждение неза
конных схем налоговой оптимизации приведет не только к сниже
нию уровня налоговых обязательств и штрафных санкций, но и 
к исключению судебных расходов.

При поиске незаконных схем налоговой оптимизации необхо
димо учитывать Методические рекомендации «Об исследовании 
и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной упла
ты сумм налога (сбора)», утвержденные Следственным комитетом 
России (далее —  СК), ФНС России (далее —  Методические реко
мендации). Данные Методические рекомендации были разрабо
таны в целях установления «в ходе налоговых и процессуальных 
проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в дей
ствиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на 
неуплату налогов (сборов)» [26]. Так, в качестве основных неза
конных схем налоговой оптимизации в Методических рекоменда
циях указаны: «построение искаженных, искусственных договор
ных отношений, имитация реальной экономической деятельности 
подставных лиц (фирмы-однодневки)» [26].

Согласно Концепции системы планирования выездных нало
говых проверок для каждого хозяйствующего субъекта появилась 
возможность самостоятельной оценки риска налоговой проверки 
по общедоступным критериям, установленным ФНС России 
(табл. 3.23).
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Таблица 3.23
Оценка риска налоговой проверки по общедоступным критериям, 

установленным ФНС России [23]
Общедоступные критерии, 

установленные ФНС России
Критерии наличия высокого риска 

налоговой иповепки
1. Налоговая нагрузка Налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли 
(виду экономической деятельности)

2. Наличие убытков В бухгалтерской или налоговой отчетности 
отражены убытки на протяжении нескольких на
логовых периодов

3. Объем налоговых вычетов Доля вычетов по НДС от суммы начисленного 
с налоговой базы налога равна либо превышает 
89 % за период 12 месяцев

4. Темпы роста доходов и расходов 
налоговой базы по налогу на прибыль

Темп роста расходов опережает темп роста до
ходов от реализации товаров (работ, услуг)

5. Среднемесячная заработная плата 
на одного работника

Среднемесячная заработная плата на одного работ
ника ниже ее среднего уровня по виду экономиче
ской деятельности в субъекте Российской Федерации

6. Предельные значения показателей- 
ограничителей, предоставляющих 
право применять специальные на
логовые режимы

Неоднократное приближение (менее 5 %
2 и более раза в течение календарного года) к пре
дельным значениям показателей-ограничителей, 
предоставляющим право применять специальные 
налоговые режимы

7. Суммы доходов и профессиональ
ных налоговых вычетов (расходов) 
индивидуального предпринимателя 
по налоговой базе НДФЛ

Доля профессиональных налоговых вычетов 
в общей сумме доходов превышает 83 %

8. Наличие договоров с контраген- 
тами-перекушциками или посредни
ками («цепочки контрагентов») без 
наличия разумных экономических 
или иных причин (деловой цели)

Обстоятельства, свидетельствующие о получении 
налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды, указанные в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде
рации от 12.10.2006 № 53

9. Пояснения на уведомления нало
гового органа о выявлении несоот
ветствия показателей деятельности 
и (или) запросы налоговыми органа
ми документов

Наличие случаев непредставления пояснений 
на уведомление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятельности, и (или) 
непредставления налоговому органу запрашивае
мых документов, и (или) наличие информации об 
их уничтожении, порче и т.п.

10. Сведения о постановке на учет 
в налоговых органах

Неоднократное снятие с учета и постановка на 
учет в налоговых органах в связи с изменением 
места нахождения («миграция» между налоговы
ми органами)

11. Уровень рентабельности Отклонение уровня рентабельности по данным 
бухгалтерского учета от уровня рентабельности 
для данной сферы деятельности по данным стати
стики на 10 % и более

12. Уровень налогового риска Ведение финансово-хозяйственной деятельности 
с высоким налоговым риском
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Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков 
по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности по
зволит налогоплательщику своевременно оценить риск налоговой 
проверки и уточнить свои налоговые обязательства.

Оценка общедоступных критериев самостоятельной оцен
ки риска налоговой проверки для налогоплательщиков:

1. Налоговая нагрузка у  данного налогоплательщика ниже ее 
среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной от
расли (виду экономической деятельности).

Расчет налоговой нагрузки начиная с 2006 года по основным 
видам экономической деятельности приведен в приложении № 3 
к Приказу № ММ-3-06/333@, которое обновляется ежегодно.

Налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы упла
ченных налогов по данным отчетности налоговых органов и обо
рота (выручки) организаций по данным Федеральной службы го
сударственной статистики (Росстата).

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности 
убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

Осуществление организацией финансово-хозяйственной дея
тельности с убытком в течение двух и более календарных лет.

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм 
налоговых вычетов за определенный период.

Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от сум
мы начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 
89 % за период 12 месяцев.

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста до
ходов от реализации товаров (работ, услуг).

По налогу на прибыль организаций. Несоответствие темпов 
роста расходов по сравнению с темпом роста доходов по данным 
налоговой отчетности с темпами роста расходов по сравнению 
с темпом роста доходов, отраженными в финансовой отчетности.

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного р а 
ботника ниже среднего уровня по виду экономической деятельно
сти в субъекте Российской Федерации.

Информацию о статистических показателях среднего уровня 
заработной платы по виду экономической деятельности в городе, 
районе или в целом по субъекту Российской Федерации можно по
лучить из следующих источников:

1) официальные интернет-сайты территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Информация о них находится на официальном интернет-сай
те Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 
www.gks.ru;
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2) сборники экономико-статистических материалов, публику
емые территориальными органами Федеральной службы государ
ственной статистики (Росстат) (статистический сборник, бюлле
тень и др.);

3) по запросу в территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики (Росстат) или налоговый орган 
в соответствующем субъекте Российской Федерации (инспекция, 
управление ФНС России по субъекту Российской Федерации);

4) официальные интернет-сайты управлений ФНС России по 
субъектам Российской Федерации после размещения на них соот
ветствующих статистических показателей.

Информация об их адресах находится на официальном интер- 
нет-сайте ФНС России www.nalog.ru.

6. Неоднократное приближение к предельному значению уста
новленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право 
применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

В части специальных налоговых режимов принимается во вни
мание приближение (менее 5 %) к предельному значению установ
ленных НК РФ величин показателей, влияющих на исчисление 
налога для налогоплательщиков, применяющих специальные на
логовые режимы налогообложения (2 и более раза в течение ка
лендарного года).

В части единого сельскохозяйственного налога. Приближение 
к предельному значению установленного статьей 346.3 НК РФ по
казателя, необходимого для применения системы налогообложе
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей:

-  доля дохода от реализации произведенной сельскохозяй
ственной продукции, включая продукцию первичной переработ
ки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, ус
луг), определяемая по итогам налогового периода, составляет не 
менее 70 %.

В части упрощенной системы налогообложения. Неоднократ
ное приближение к предельным значениям установленных статья
ми 346.12 и 346.13 НК РФ показателей, необходимых для примене
ния упрощенной системы налогообложения:

-  доля участия других организаций составляет не более 25 %;
-  средняя численность работников за налоговый (отчетный) 

период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области ста
тистики, составляет не более 100 человек;
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-  остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов, определяемая в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о бухгалтерском учете, составляет не более 
150 млн руб.;

-  предельный размер доходов, определяемый по итогам отчет
ного (налогового) периода в соответствии со статьей 346.15 и под
пунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, составляет не более 
150 млн руб.

В части единого налога на вмененный доход. Неоднократное при
ближение к предельным значениям установленных статьей 346.26 
НК РФ показателей, необходимых для применения системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход:

-  площадь торгового зала магазина или павильона по каждому 
объекту организации розничной торговли составляет не более 150 м2;

-  площадь зала обслуживания посетителей по каждому объек
ту организации общественного питания, имеющему зал обслужи
вания посетителей, составляет не более 150 м2;

-  количество имеющихся на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) автотран
спортных средств, предназначенных для оказания автотранспорт
ных услуг, составляет не более 20 единиц;

-  общая площадь спальных помещений в каждом объекте, 
используемом для оказания услуг по временному размещению 
и проживанию, не более 500 м2.

7. От раж ение индивидуальным предпринимат елем суммы р а с 
хода , максимально приближ енной к сумме его  дохода, полученного  
за календарный год.

По налогу на доходы физических лиц. Доля профессиональных 
налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК РФ, заяв
ленных в налоговых декларациях физических лиц, зарегистриро
ванных в установленном действующим законодательством поряд
ке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в общей сумме их доходов пре
вышает 83 %.

8. П ост роение финансово-хозяйст венной деят ельност и на ос
нове заключения договоров с конт рагент ами-перекупщ иками или 
посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разум ны х  
экономических или иных причин (деловой цели).

Обстоятельства, свидетельствующие о получении налогопла
тельщиком необоснованной налоговой выгоды, указанные в По
становлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 53.
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9. Н епредст авление налогоплательщиком пояснений на уведом 
ление налогового органа о выявлении несоот вет ст вия показат е
лей деят ельност и и (или) непредст авление налоговом у органу за 
праш иваемых документов, а  т акж е наличие информации об  их 
уничтож ении, порче и т.п.

Отсутствие без объективных причин пояснений налогоплатель
щика относительно выявленных в ходе камеральной налоговой 
проверки ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) проти
воречий между сведениями, содержащимися в представленных до
кументах, либо выявленных несоответствий сведений, представлен
ных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, 
имеющихся у налогового органа и полученным им в ходе налого
вого контроля, в случае, если в целях, предусмотренных пунктом 3 
статьи 88 НК РФ, налогоплательщик вызван в налоговый орган на 
основании письменного уведомления о вызове налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента), предусмотренного подпун
ктом 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ, содержащего требование предста
вить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соот
ветствующие исправления в установленный срок.

Необеспечение в нарушение подпункта 8 пункта 1 статьи 23 
НК РФ, Федерального закона «О бухгалтерском учете» сохранно
сти данных бухгалтерского и налогового учета и других докумен
тов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе 
документов, подтверждающих получение доходов, осуществление 
расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей) 
и уплату (удержание) налогов, а также их восстановления в слу
чае утраты в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, за
топление, наводнение, порча и пр.).

10. Н еоднократ ное снятие с учет а  и пост ановка на учет  в на
логовы х органах налогоплательщ ика в связи с изменением м ест а  
нахож дения («миграция» м еж ду налоговыми органами).

Два и более случая с момента государственной регистрации 
юридического лица представления при проведении выездной на
логовой проверки в регистрирующий орган Заявления о государ
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица в части внесения изменений в све
дения об адресе (месте нахождения) юридического лица, если ука
занные изменения влекут необходимость изменения места поста
новки на учет по месту нахождения данного налогоплательщика- 
организации.

11. Значительное отклонение уровня  рент абельност и по дан
ным бухгалт ерского учет а от уровн я  рент абельност и для данной  
сф еры  деятельности по данным статистики.
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Расчет рентабельности продаж и активов начиная с 2006 года 
по основным видам экономической деятельности приведен в при
ложении № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3- 
06/333@.

В части налога на прибыль организаций. Отклонение (в сторо
ну уменьшения) рентабельности по данным бухгалтерского учета 
налогоплательщика от среднеотраслевого показателя рентабель
ности по аналогичному виду деятельности по данным статистики 
на 10 % и более.

12. Ведение финансово-хозяйст венной деят ельност и с высоким  
налоговым риском.

ФНС России по результатам контрольной работы, с учетом до
судебного урегулирования споров с налогоплательщиками и сло
жившейся арбитражной практики определяет наиболее распро
страненные способы ведения финансово-хозяйственной деятель
ности с высоким налоговым риском, направленные на получение 
необоснованной налоговой выгоды.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском размещается на офи
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедо
ступные критерии самостоятельной оценки рисков».

При оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с ха
рактером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налого
плательщику рекомендуется исследовать следующие признаки:

-  отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных 
должностных лиц) компании-поставщика и руководства (уполно
моченных должностных лиц) компании-покупателя при обсужде
нии условий поставок, а также при подписании договоров;

-  отсутствие документального подтверждения полномочий ру
ководителя компании-контрагента, копий документа, удостоверя
ющего его личность;

-  отсутствие документального подтверждения полномочий 
представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего 
его личность;

-  отсутствие информации о фактическом местонахождении 
контрагента, а также о местонахождении складских и/или произ
водственных и/или торговых площадей;

-  отсутствие информации о способе получения сведений 
о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров 
или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). При этом негатив
ность данного признака усугубляется наличием доступной инфор
мации (например, в СМИ, наружная реклама, интернет-сайты и т.д.) 
о других участниках рынка (в том числе производителях) идентич
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ных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагаю
щих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;

-  отсутствие информации о государственной регистрации 
контрагента в ЕГРЮЛ (общий доступ, официальный сайт ФНС Рос
сии www.nalog.ru).

Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой сте
пени риска квалификации подобного контрагента налоговыми ор
ганами как проблемного (или «однодневки»), а сделок, совершен
ных с таким контрагентом, —  как сомнительных.

Дополнительно повышает такие риски одновременное присут
ствие следующих обстоятельств:

-  контрагент, имеющий вышеуказанные признаки, выступает 
в роли посредника;

-  наличие в договорах условий, отличающихся от существу
ющих правил (обычаев) делового оборота (например, длительные 
отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предо
платы или гарантии оплаты, несопоставимые с последствиями на
рушения сторонами договоров штрафными санкциями, расчеты 
через третьих лиц, расчеты векселями и т.п.);

-  отсутствие очевидных свидетельств (например, копий доку
ментов, подтверждающих наличие у контрагента производствен
ных мощностей, необходимых лицензий, квалифицированных 
кадров, имущества и т.п.) возможности реального выполнения 
контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных 
сомнений в возможности реального выполнения контрагентом ус
ловий договора с учетом времени, необходимого на доставку или 
производство товара, выполнение работ или оказание услуг;

-  приобретение через посредников товаров, производство и за
готовление которых традиционно осуществляется физическими 
лицами, не являющимися предпринимателями (сельхозпродукция, 
вторичное сырье (включая металлолом), продукция промысла и т.п.);

-  отсутствие реальных действий плательщика (или его контр
агента) по взысканию задолженности. Рост задолженности пла
тельщика (или его контрагента) на фоне продолжения поставки 
в адрес должника крупных партий товаров или существенных 
объемов работ (услуг);

-  выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвид
ность которых не очевидна или не исследована, а также выдача/ 
получение займов без обеспечения. При этом негативность данно
го признака усугубляет отсутствие условий о процентах по долго
вым обязательствам любого вида, а также сроки погашения ука
занных долговых обязательств больше трех лет;

-  существенная доля расходов по сделке с «проблемными» 
контрагентами в общей сумме затрат налогоплательщика, при
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этом отсутствие экономического обоснования целесообразности 
такой сделки при одновременном отсутствии положительного эко
номического эффекта от ее осуществления и т.п.

Соответственно, чем больше вышеперечисленных признаков 
одновременно присутствует во взаимоотношениях налогоплатель
щика с контрагентами, тем выше степень его налоговых рисков.

Налогоплательщикам, риски которых при самостоятельной 
оценке по настоящему пункту Критериев высоки и желающим сни
зить или полностью исключить указанные риски, рекомендуется:

-  исключить сомнительные операции при расчете налоговых 
обязательств за соответствующий период;

-  уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими для 
снижения данных рисков (уточнении налоговых обязательств), для 
возможности своевременного учета откорректированных налого
вых обязательств данных налогоплательщиков при отборе объек
тов для проведения выездных налоговых проверок.

Уведомление производится путем подачи в налоговый орган 
по месту нахождения организации (или по месту учета в качестве 
крупнейшего налогоплательщика) уточненных налоговых декла
раций по налогам за те периоды, в которых осуществлялась дея
тельность с высоким налоговым риском.

Для идентификации цели подачи данной уточненной декла
рации (снижение или исключение рисков по пункту 12 Критери
ев) налогоплательщикам предлагается одновременно с уточнен
ной декларацией представлять Пояснительную записку по фор
ме, рекомендуемой ФНС России (приложение № 5 к Приказу от 
30.05.2007 № ММ-3-06/333@) (далее —  Пояснительная записка).

В аналогичном порядке налогоплательщик может задеклари
ровать уточненные налоговые обязательства, возникшие в резуль
тате принятия мер по снижению налоговых рисков при осущест
влении финансово-хозяйственной деятельности с применением 
способов, направленных на получение необоснованной налоговой 
выгоды, но не представленных на сайте.

Налоговый орган, получивший уточненные налоговые деклара
ции, а также представленную вместе с ними Пояснительную запи
ску, проводит камеральную налоговую проверку в соответствии 
со статьей 88 НК РФ. При проведении камеральных налоговых 
проверок указанных уточненных деклараций с представленной 
к ним Пояснительной запиской, дополнительные документы у на
логоплательщика не истребуются.

Факт подачи налогоплательщиком уточненной декларации 
с целью снижения (исключения) рисков по пункту 12 Критери
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ев налоговые органы учитывают в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок (или корректировки 
уже утвержденных планов выездных налоговых проверок) в соче
тании с другими пунктами Критериев.

В случае наличия у налогового органа информации о ведении 
деятельности с признаками нарушений налогового законодатель
ства в отношении налогоплательщика, заявившего о мерах, пред
принятых им для снижения рисков по пункту 12 Критериев, ре
шение о назначении выездной налоговой проверки принимается 
только после предварительного согласования с ФНС России.

Для оценки уровня налогового риска предприятий также мо
гут быть применены и другие методики, например методика ин
тегральной балльной оценки налогового риска  М.С. Павловой 
и Т.В. Краюшкиной. В основу данной методики положен метод 
рейтинговых показателей факторов налогового риска.

Рейтинговые показатели факторов налогового риска  учитыва
ют уровень финансовых потерь для предприятий и их участников, 
налоговую политику, правоприменительную практику к налого
плательщику, организационную структуру предприятия, квали
фикацию персонала, особенности налогообложения и налогового 
учета, способствующие возникновению налогового риска. Они 
приведены в табл. 3.24.

Определение категории риска выполняется в два этапа. На пер
вом этапе выбирают из табл. 3.24 факторы риска, присущие рас
сматриваемому предприятию. Каждому фактору присваиваются 
баллы от 0 до 3 в зависимости от степени риска.

На втором этапе суммированием баллов определяется инте
гральная балльная оценка. В соответствии с ней определяют ка
тегорию риска и намечают мероприятия по его снижению в зави
симости от факторов риска и возможностей, а также особенностей 
деятельности предприятия.

Качественная характеристика налогового риска определяется 
следующими категориями:

-  от 35 до 60 баллов —  высокая;
-  от 19 до 34 баллов —  средняя;
-  от 0 до 18 баллов —  низкая [119].
Применение рекомендуемой методики оценки налогового ри

ска в учетно-аналитической практике обеспечения экономической 
безопасности позволит хозяйствующим субъектам сформировать 
аналитический отчет, включающий описание зон повышенно
го налогового риска с измерением степени влияния наступления 
того или иного налогового риска на финансовые результаты.

234



Таблица 3.24 
Балльные оценки факторов налогового риска

Факторы налогового риска Значение
показателя

1. Изменения налоговой политики государства
-  увеличение налоговых ставок 3
-  уменьшение налоговых ставок 0
-  изменение порядка расчета налогооблагаемой базы 2
-  изменение форм предоставляемой отчетности 1
-  прочие изменения 1
2. Применение оценочных категорий в правоприменительной прак
тике налоговыми органами и судами
-  постановления налоговых органов в пользу налогоплательщиков 0
-  судебные дела, решенные не в пользу налогоплательщика 3
3. Применяемые налоговые режимы
-  сочетание налоговых режимов 3
-  общий режим налогообложения 2
-  один из специальных налоговых режимов 1
4. Виды деятельности
-  более двух 3
-  два 2
-  один 1
5. Инструменты налогового планирования
-  активная минимизация налогов либо уход от уплаты налогов 3
-  налоговым планированием не занимаются 2
-  нетипичные договоры и сделки 1
-  использование схем налоговой оптимизации 1
6. Уровень налоговой нагрузки
-  от 50 % и выше 3
-  от 30 до 49 % 2
-  до 30 % 1

Пример 3.31. Пример оценки риска налоговой проверки на осно
ве данных условного предприятия (далее — УП).

Согласно Концепции налогоплательщики самостоятельно могут 
оценивать риск налоговой проверки по 12 общедоступным крите
риям. Проведем анализ соответствия критериям Концепции и оце
ним присущий предприятию  риск налоговой проверки на основе 
данных 2016—2018 гг.

Промежуточные расчеты представлены в табл. 3.25—3.27.
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Расчет абсолютной налоговой нагрузки УП
Таблица 3.25

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год
Выручка от реализации 154 681 185 757 197 961
Налог на прибыль 67 57 395
Налог на добавленную стоимость 332 402 352
Налог на доходы физических лиц 2630 3314 3395
Социальные взносы 3526 4384 4896
Налог на имущество 67 66 67
Транспортный налог 70 74 73
Земельный налог 0 0 56
Единый налог на вмененный доход 601 576 638
Итого налогов, принимаемых в расчет 7293 8873 9872
Налоговая нагрузка 4,71 4,78 4,99

Таблица 3.26
Расчет рентабельности продаж и рентабельности активов УП

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 1733 2120 3601
Полная себестоимость реализованной про
дукции, тыс. руб.

119215 143 263 152 973

Чистая прибыль, тыс. руб. 232 278 1661
Среднегодовая величина совокупных акти
вов, тыс.руб.

43 088,5 34126 39 375,5

Рентабельность проданных товаров, % 1,45 1,48 2,35
Рентабельность активов, % 0,54 0,81 4,22

Таблица 3.27
Расчет темпов роста доходов и расходов от реализации товаров,

работ, услуг УП
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы от реализации (выручка) 154 681 185 757 197 961
Расходы (себестоимость) 119215 143 263 152 973
Темп роста доходов 119,12 120,09 106,57
Темп роста расходов 118,30 120,17 106,78

Налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы упла
ченных налогов по данным отчетности налоговых органов и обо
рота (выручки) организаций по данным Ф едеральной службы го
сударственной статистики (Росстата). Рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, услуг — соотношение величины саль
дированного финансового результата (прибыль минус убыток) 
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от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 
услуг. Рентабельность активов — соотношение сальдированного 
финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости акти
вов организаций.

Так как основной вид деятельности УП — розничная торговля, 
то именно величина среднего показателя по этому виду деятельно
сти берется для оценки критериев в табл. 3.28.

Таблица 3.28
Критерии, связанные со сравнением показателей плательщика со 

средними показателями по отрасли, %
2016 год 2017 год 2 018 год
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Налоговая нагрузка плательщика выше ее 
среднего уровня по хозяйствующим субъектам 
в конкретной отрасли

4,71 3,8 4,78 3,8 4,99 3,8

Отклонение (в строну уменьшения) рентабель
ности проданной продукции от уровня рента
бельности для данной сферы деятельности

1,45 4,9 1,48 4,9 2,35 4,9

Отклонение (в строну уменьшения) рентабель
ности активов от уровня рентабельности для 
данной сферы деятельности

0,54 7,3 0,81 7,3 4,22 7,3

Данные табл. 3.28 свидетельствуют о том, что величина налого
вой нагрузки УП в исследуемом периоде выше среднеотраслево
го показателя. Поэтому вероятность того, что УП будет включено 
в план проведения выездных налоговых проверок, не высокая.

Однако рентабельность продаж ниже среднего по отрасли (при
чем отклонение более 10 %). Убыточность активов такж е подтверж
дает, что по данному критерию  вероятность выездной проверки за 
рассматриваемый период максимальна.

Следующая группа критериев отраж ает показатели деятельно
сти налогоплательщика (табл. 3.29).

Анализ критериев табл. 3.29 позволяет сделать вывод о низком 
уровне риска налоговой проверки, так как по всем этим показате
лям у организации нет отрицательных показаний.

Для более полной характеристики объекта исследования нало
говыми органами предложены такж е критерии, которые могут сви
детельствовать о наличии признаков недобросовестности платель
щика. Рассмотрим данные критерии в табл. 3.30.
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Таблица 3.2
Анализ критериев, отражающих показатели деятельности УП

Критерий Применение критерия в УП
Вывод 

по крите
рию

1. Отражение в бухгалтер
ской или налоговой отчет
ности убытков в организа
ции в течение двух и более 
календарных лет

В течение исследуемого периода (2016— 
2018 годы) в налоговой и бухгалтерской 
отчетности УП убытки не отражены

Низкая ве
роятность 
проверки

2. Отражение в налоговой 
отчетности значительных 
сумм налоговых вычетов за 
определенный период

За 4 квартал 2018 года начисленная 
с налоговой базы сумма НДС составила 
835 149 руб., а сумма налоговых выче
тов равна 688 171 руб. (82 %) За осталь
ные кварталы 2018 года сумма вычетов 
по НДС изменялась в пределах 80 %

Низкая ве
роятность 
проверки

3. Опережающий темп ро
ста расходов над темпами 
роста доходов от реализа
ции товаров, работ, услуг

Согласно расчетам из табл. 3.26 темпы 
роста доходов и расходов по финансовой 
отчетности отличаются незначительно. 
Сравнение темпов роста доходов и рас
ходов по налогу на прибыль не имеет 
смысла, так как по основному виду дея
тельности предприятие уплачивает ЕНВД

Низкая ве
роятность 
проверки

4. Выплата среднемесяч
ной заработной платы на 
одного работника ниже 
среднего уровня по виду 
экономической деятельно
сти в субъекте Российской 
Федерации

Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата в розничной тор
говле по региону составила в 2018 году 
31 607 руб. В УП среднемесячная 
заработная плата на одного работника 
(28 700 руб.) ниже отраслевого уровня по 
региону

Вероят
ность
проверки
средняя

5. Неоднократное прибли
жение к предельному зна
чению установленных НК 
РФ величин показателей, 
предоставляющих право 
применять специальные 
налоговые режимы

УП является плательщиком ЕНВД, поэто
му для него ограничениями выступают: 
численность работников более 100 чело
век; площадь торгового зала (по каждому 
объект)' розничной торговли площадь не 
превышает 150 м2)

Низкая ве
роятность 
проверки

6. Отражение индивиду
альным предпринимателем 
суммы расхода, максималь
но приближенной к сумме 
его дохода, полученного за 
календарный год

Данный критерий применяется только 
к индивидуальным предпринимателям
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Группа критериев, свидетельствующих о наличии признаков 
недобросовестности налогоплательщика

Таблица 3.30

Критерий Применение критерия в УП Вывод по 
критерию

1. Построение финансово-хо- 
зяйственной деятельности на 
основе заключения договоров 
с контрагентами-перекуп- 
щиками или посредниками 
(«цепочки контрагентов») без 
наличия разумных эконо
мических или иных причин 
(деловой цели)

УП осуществляет свою деятель
ность, работая с посредниками 
в отношении алкогольной продук
ции и других подакцизных товаров, 
а также в отношении большой части 
ассортимента розничной торговли. 
Данные отношения закреплены до
говорами о поставке запасов, матери
алов и товаров для перепродажи

Высокая
вероятность
проверки

2. Непредставление налогопла
тельщиком пояснений на уве
домление налогового органа 
о выявлении несоответствия 
показателей деятельности

Главный бухгалтер дает пояснение 
в течение 5 дней в случае уведом
ления от налогового органа о выяв
лении в ходе камеральной проверки 
ошибок в декларации и противоречий

Низкая
вероятность
проверки

3. Неоднократное снятие с уче
та и постановка на учет в на
логовых органах налогопла
тельщика в связи с изменением 
места нахождения («миграции» 
между налоговыми органами)

УП не меняло место нахождения 
с момента своего создания и не сни
малось с учета в ФНС

Низкая
вероятность
проверки

4. Ведение финансово-хозяй
ственной деятельности с высо
ким налоговым риском

УП не предпринимает действий для 
получения необоснованной налого
вой выгоды, а его взаимоотношения 
с контрагентами прозрачны

Низкая
вероятность
проверки

По табл. 3.30 можно сделать вывод об отсутствии у УП риска 
налоговой проверки по третьей группе критериев. УП использует 
электронную форму подачи отчетности в налоговые органы, тем 
самым снижая риск налоговой проверки до минимума.

Таким образом, рассмотренные критерии нужны для того, что
бы оценить, насколько вероятно совершение предприятием нало
говых правонарушений, и определить «зоны риска».

Критериям, которые играют более важную роль при принятии 
решения о включении организации в план выездных налоговых 
проверок, УП не соответствует.

Проведенная оценка риска налоговой проверки УП говорит 
о том, что налоговые органы оценят риск совершения обществом 
налогового правонарушения как низкий. Значит, предприятие не 
будет, скорее всего, отобрано для проведения выездной налоговой 
проверки.
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Комплексная оценка трех групп критериев самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налого
выми органами в процессе отбора объектов для проведения вы
ездных налоговых проверок, позволила сделать вывод о среднем 
уровне риска налоговой проверки.

3.12. Мониторинг угроз экономической безопасности 
предпринимательской деятельности

Важнейшими компонентами механизма обеспечения экономи
ческой безопасности Российской Федерации являются монито
ринг и моделирование условий, которые и определяют угрозы эко
номической безопасности [98].

Мониторинг —  это система сбора, хранения и анализа неболь
шого количества признаков, описания данного объекта для выне
сения суждения о состоянии данного объекта в целом [47].

Мониторинг угроз экономической безопасности предпри
ятия —  это непрерывная диагностика его состояния по системе 
индикаторов, которые учитывают специфические отраслевые осо
бенности, наиболее характерные для этого предприятия и имею
щие для последнего важное стратегическое значение для забла
говременного предупреждения внутренних и внешних угроз эко
номической безопасности и принятия необходимых мер защиты 
и противодействия [104].

Принято выделять следующие цели мониторинга угроз эконо
мической безопасности предприятия:

-  оценка состояния и динамики развития предприятия;
-  выявление негативных тенденций в разных сферах деятель

ности предприятия;
-  определение причин, источников, характера, интенсивности 

воздействия угроз экономической безопасности предприятия;
-  прогнозирование последствий реализации угроз экономиче

ской безопасности предприятия;
-  изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, 

разработка мероприятий по устранению угроз экономической без
опасности предприятия.

Мониторинг угроз экономической безопасности предприятия 
является результатом взаимодействия всех заинтересованных 
служб предприятия.

В процессе осуществления мониторинга действует принцип не
прерывности наблюдения за состоянием деятельности предприятия 
с учетом фактического состояния и тенденций развития его потен
циала, а также общей динамики национальной экономики, полити
ческой обстановки и действия других общесистемных факторов.
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Рис. 3.28. Алгоритм комплексного мониторинга угроз 
экономической безопасности предприятия [97]

Алгоритм комплексного мониторинга угроз экономической 
безопасности предприятия представлен на рис. 3.28.

Задачами оценки последствий возникновения угроз экономиче
ской безопасности предприятия должны стать:

-  выявление степени влияния угроз и комплекса взаимоувя
занных угроз на каждое из указанных последствий;

-  оценка возможных потерь наступления каждого последствия 
и всей их совокупности;

-  выявление потенциальных внешних и внутренних источни
ков возмещения этих потерь;

-  оценка возможности доступа к источникам возмещения потерь;
-  оценка необходимых ресурсов для привлечения доступных 

источников возмещения потерь;
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-  разработка рекомендаций по содержанию целевых программ 
противодействия выявленным угрозам [108].

Результатом проведения оценки экономической безопасности 
предприятия является выбор соответствующего сложившимся ус
ловиям направления нейтрализации угроз.

3.13. Методика комплексной оценки угроз
экономической безопасности при планировании 
и осуществлении инновационных проектов

Инновационный проект  — проект, содержащий технико-эко
номическое, правовое и организационное обоснование конечной 
инновационной деятельности.

Итогом разработки инновационного проекта служит документ, 
включающий в себя подробное описание инновационного продук
та, обоснование его жизнеспособности, необходимость, возмож
ность и формы привлечения инвестиций, сведения о сроках ис
полнения, исполнителях и учитывающий организационно-право
вые моменты его продвижения.

Реализация инновационного проекта —  процесс по созданию 
и выведению на рынок инновационного продукта.

Цель инновационного проекта —  создание новой или измене
ние существующей системы —  технической, технологической, 
информационной, социальной, экономической, организационной 
и достижение в результате снижения затрат ресурсов (производ
ственных, финансовых, человеческих) коренного улучшения каче
ства продукции, услуги высокого коммерческого эффекта [68].

Бизнес-процесс создания инноваций —  это процесс преобра
зования научного знания в инновацию, который можно предста
вить как последовательную цепь событий, в ходе которых иннова
ция вызревает от идеи до конкретного продукта [109].

Для современного предприятия возможна реализация предла
гаемого инновационного бизнес-процесса, включающего восемь 
этапов [40].

Первый этап — разработка стратегических целей инноваци
онного развития предприятия и их текущая корректировка. Ис
полнитель: отдел стратегического развития, высший менеджмент 
предприятия. Должностные обязанности: задаются стратегиче
ские цели предприятия; ежемесячно на основе отчетов корректи
руются стратегические цели инновационного развития. Результат: 
разрабатывается документ «Стратегические цели предприятия».

Второй этап — стратегические инициативы сотрудников. Ис
полнитель: все сотрудники организации. Должностные обязанности:
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сотрудники разрабатывают идеи новых товаров, услуг, техноло
гий. Ежеквартально сотрудник оформляет свои разработки в фор
ме заявки и предоставляет ее в отдел стратегического развития. 
По результатам квартала оформляет отчет о достигнутой работе, 
причинах неудач. Результат: документ «Заявка. Предложения по 
изменению продукта, технологии, управлению», документ «Еже
квартальный отчет о достигнутых результатах». По сформирован
ным отделом стратегического развития заявкам Совет по развитию 
определяет наиболее перспективные идеи и отправляет их на даль
нейшую экспертизу. На основе отчетов формируется система пре
мирования сотрудников.

Третий этап — отбор идей. Исполнитель: Совет по развитию 
(многоуровневый —  на каждом уровне иерархии предприятия), 
финансовый отдел, служба экономической безопасности. Долж
ностные обязанности: на основе уточненных данных маркетин
говых исследований проводится экономическая оценка эффектив
ности инноваций. Служба экономической безопасности совместно 
с патентно-правовым отделом проводит полномасштабное иссле
дование запатентованных изобретений и товарных знаков. Резуль
тат: бизнес-план инновационного проекта, включающий марке
тинговое исследование рынка, справка о патентном исследовании, 
решение о разработке нововведения, приказ о закреплении ответ
ственных за этапами инновационного проекта.

Четвертый этап — разработка макета инновационного про
екта. Исполнители: ответственные за этапы инновационного 
проекта. Должностные обязанности: разработка план-графика 
освоения заданного этапа инновационного проекта, формирова
ние участников каждого этапа проекта, планирование потребно
сти в ресурсах (материальных, трудовых, финансовых). Результат: 
разработанный макет инновационного проекта представляется на 
утверждение Совету но развитию.

Пятый этап — утверждение инновационного проекта. Ис
полнители: Совет по развитию, отдел экономической безопас
ности. Должностные обязанности: Совет вносит корректировки 
и утверждает инновационный проект, отдел экономической без
опасности разрабатывает регламент документооборота в рамках 
инновационного проекта, а также комплекс мероприятий по за
щите с целью недопущения утечки коммерческой информации. 
Результат: скорректированный инновационный проект передается 
на разработку отделу НИОКР, регламент документооборота, хра
нения информации, внедрение систем защиты.

Шестой этап — проведение опытно-конструкторских раз
работок. Исполнитель: конструкторские службы, отдел НИОКР,
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служба экономической безопасности. Должностные обязанности: 
реализация проектных работ. По каждому из этапов инновационно
го проекта проводится план-факт контроль. Проведение экономиче
ской разведки деятельности конкурентов. Принимаются оператив
ные решения по корректировке. Результат: отчет о ходе реализации 
инновационного проекта, патенты, лицензии, авторские права.

Седьмой этап — рыночный тест товара. Исполнители: отдел 
маркетинга, служба экономической безопасности. Должностные 
обязанности: проведение рыночного теста инновационного про
дукта с целью уточнения характеристик целевого сегмента, выне
сения предложений по корректировке товара. Пресечение фактов 
недобросовестной конкуренции. Результат: отчет о проведении 
рыночного теста.

Восьмой этап — принятие решения о результате инновацион
ного проекта. Исполнители: Совет по развитию. Должностные обя
занности: если инновационный проект реализован, то проект за
крывается, инновация внедряется в промышленное производство. 
На основе индикаторов инновационной деятельности предприятия 
формируется ежегодный отчет о показателях развития предпри
ятия. Участники инновационного проекта стимулируются по ре
зультатам закрытия инновационного проекта. В случае неудовлет
ворительного хода реализации инновационный проект закрывается. 
Результаты: инновационный товар, услуга или технология.

Необходимо отметить особенности инновационного бизнес- 
процесса:

-  все работники предприятия участвуют в инновационном 
бизнес-процессе в роли генераторов идей;

-  инновационный бизнес-процесс осуществляется в системе 
экономической безопасности.

Построение инновационного бизнес-процесса в условиях эко
номической безопасности предполагает формирование системы 
страхования рисков на основе реализации модели многофакторно
го риска. Учитывая комплексный характер угроз экономической 
безопасности, анализ этих угроз должен охватывать различные 
стороны и аспекты их воздействия на объект безопасности. В свя
зи с этим целесообразно рассмотреть этапы инновационного про
цесса и выявить соответствующие каждому этапу угрозы. Клас
сификация основных рискообразующих факторов и их в зависи
мости от этапа инновационного процесса:

1) на этапе генерации идей:
-  отсутствие стратегических целей развития предприятия;
-  отсутствие системы мотивации сотрудников-новаторов;
2) на этапе выбора идеи:
-  субъективность топ-менеджмента;
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-  отсутствие системы защиты интеллектуальной собствен
ности;

3) на этапе экономической оценки:
-  ошибочное прогнозирование ситуации и получение непра

вильных исходных данных;
-  нестабильность экономической и политической ситуации 

в стране;
4) на этапе опытно-конструкторской разработки:
-  низкий уровень технического оснащения;
-  недостаточная финансовая устойчивость;
-  утечка кадров;
-  отсутствие правовой защиты всех видов деятельности пред

приятий;
-  недостаточно «плотные» патентные защиты;
-  появление патенто-защищенных конкурентов;
-  разведка со стороны конкурентов;
5) на этапе рыночного теста:
-  неэффективные инструменты коммуникационной политики;
-  ошибочное определение целевого сегмента и способа охвата 

рынка;
6) на этапе производства:
-  зависимость от поставщиков и контрагентов;
-  отсутствие среды информационной защиты предприятия;
-  отсутствие условий для безопасной работы сотрудников;
7) на этапе коммерческой реализации:
-  нереализация инновационного товара;
-  неполучение оплаты за реализованную инновационную про

дукцию;
-  отказ покупателя от полученной и оплаченной инновацион

ной продукции.
Комплексная оценка уровня риска инновационной деятельно

сти будет складываться из суммы рискообразующих факторов с уче
том их влияния на общий уровень риска. Общее влияние всех рискоо
бразующих факторов на интегральный уровень риска равно 1.

Таким образом, комплексное оценивание группы рисков опи
сывается линейной сверткой.

где k , R —  взвешенные коэффициенты и уровни риска по /-му 
фактору соответственно;

п —  число учитываемых факторов риска;
R —  комплексная (интегральная) оценка уровня риска.

(3.51)



Макет таблицы 
«Определение уровня риска для нескольких факторов»

Таблица 3.31

Фактор риска, 1 с . W ) Л Xr(PJ
Отсутствие инновационных идей
Отсутствие системы защиты интеллектуальной 
собственности
Нереализация инновационного товара

На основе экспертной оценки значений рискообразующих па
раметров (возможности (Р) возникновения рискового события 
и размера потерь (С)) проводится процедура определения весовых 
коэффициентов к через уровни риска R. на примере нескольких 
рисковых событий (табл. 3.31).

Второй этап управления рисками  характеризуется разработ
кой и обоснованием оптимальных вариантов снижения возможно
стей наступления рисковых событий, размеров ожидаемых потерь 
и ослаблением влияния человеческого фактора как потенциально
го источника манипулирования.

Методы снижения риска могут быть направлены на снижение 
возможности наступления рискового события или уровня потерь 
(табл. 3.32).

Таблица 3.32
Методы локализации угроз

Методы снижения риска Снижение Р Снижение С
Методы компенсации:
Стратегическое планирование деятельности предприятия + +
Зашита интеллектуальных разработок + +
Экономическая разведка + +
Маркетинг инновационной деятельности +
Создание резервов
Методы распределения:
Диверсификация видов деятельности + +
Диверсификация сбыта и поставок +
Диверсификация инвестиционного портфеля +
Методы локализации:
Создание венчурных фирм +
Выделение специализированных подразделений под 
рисковый проект

+

Методы ухода от рисков:
Отказ от ненадежных партнеров + +
Отказ от рискованных проектов + +
Страхование отдельных видов риска +
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Для известных затратных функций sf = срДД/^), допустимых
значений общего уровня затрат Л'зад комплексного уровня риска 
i?3ад, используя линейную свертку (3.51), можно найти оптимальное 
из т вариантов управления рисками в двух постановках задачи:

-  максимизация снижения комплексного уровня риска при 
ограничениях на уровень затрат:

-  минимизация затрат при заданном предельно допустимом 
уровне риска:

Модель комплексной оценки уровня риска инновационной дея
тельности и выбора оптимальных управленческих решений по
зволит целенаправленно формировать инновационную политику 
предприятия в условиях экономической безопасности. Цель по
строения корпоративной инновационной системы —  обеспечение 
реализуемости инновационных проектов в заданные сроки при ми
нимально допустимых затратах и как следствие —  повышение фи
нансовых результатов деятельности предприятий [40].

3.14. Методика экспертной оценки факторов риска, 
возможных экономических потерь в случае 
нарушения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, определения 
необходимых компенсационных резервов

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений 
специалистов-экспертов о вероятностях риска. Экспертами яв
ляются высококвалифицированные специалисты в определенных 
предметных областях. Экспертные оценки создаются в процессе 
экспертизы с целью формирования информации об интересую
щих характеристиках, свойствах объекта исследования, необходи
мой для принятия решения. Интуитивные характеристики, осно
ванные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев доста
точно точные оценки. Они могут выражаться в содержательной, 
количественной или качественной форме [73].

Существуют различные формы организации проведения экспер
тиз: индивидуальные и коллективные, одноуровневые и много-

П п \

Ы  /=1
(3.52)

т V/=1 /=1 /
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уровневые, с обменом информацией между экспертами и без него, 
анонимные и открытые и т.п. При всем многообразии типовых 
схем проведения экспертиз практика часто ставит задачи, реше
ние которых требует применения нетрадиционных, оригинальных 
подходов организаторами проведения экспертиз. Главная цель ор
ганизации экспертизы —  принятие наиболее эффективного реше
ния. Для этого должны быть решены такие задачи, как:

-  обеспечение адекватной оценки объекта экспертизы;
-  выработка эффективных альтернативных вариантов;
-  выбор из них единственного оптимального.
Д ля подбора экспертной команды используются специальные 

м ет оды (самооценки, взаимной оценки, документационный, те
ст ирование и др.), позволяющие выявить такие обязательные чер
ты эксперта, как: компетентность, креативность, отношение к экс
пертизе, конформизм, конструктивность мышления, коллективизм, 
самокритичность. В качестве интегральной оценки, полученной 
альтернативным путем, возможно применение коэффициента до
стоверности суждений эксперта, полученного как отношение 
числа случаев выдачи экспертом рекомендаций, приемлемость ко
торых подтверждена практикой, к общему числу случаев участия 
эксперта в выработке решений (рекомендаций).

Эвристические методы находят широкое применение в финансо
вом анализе при диагностике и оценке степени финансовых рисков.

Однако следует учитывать, что экспертная оценка уровня ри
ска —  это не решение, а лишь полезная информация, помогающая 
выбрать правильное решение. Принимать решение об уровне ри
ска на основе своих предпочтений может только предпринима- ! 
тель, который и несет за них ответственность.

Экспертные методы для целей оценки состояния экономи
ческой безопасности могут быть применены в случаях, когда:

1) объект оценки экономической безопасности «не поддается 
предметному описанию или математической формализации»;

2) отсутствуют достаточные статистические характеристики 
объекта оценки экономической безопасности;

3) присутствует большая неопределенность среды функциони
рования объекта оценки экономической безопасности;

4) осуществляется прогнозирование в условиях инноваций;
5) нет возможности оценить объекты экономической безопас

ности посредством формального моделирования;
6) отсутствуют «необходимые технические средства моде

лирования, например, вычислительная техника с соответству
ющими характеристиками»;

7) «в экстремальных ситуациях» [48].
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Метод экспертных оценок позволяет систематизировать про
фессиональный и научно-практический опыт экспертов [51].

Классификация методов экспертных оценок представлена на 
рис. 3.29. Все методы экспертных оценок подразделяют на две 
группы: методы, основанные на коллективной работе членов экс
пертной группы, а также методы, основанные на индивидуальном 
мнении эксперта [122].

Основным преимуществом методов коллективной рабо
ты экспертной группы является возможность разностороннего 
анализа проблем [48]. Однако процесс формирования группового 
мнения по индивидуальным суждениям экспертов является доста
точно сложным. Чтобы прийти к единому мнению, эксперты про
ходят через дискурсы, дебаты, дискуссии и полемику. К методам 
коллективной работы относятся методы «мозговой атаки», сцена
риев, деловых игр, совещаний и «суда», «дерева целей» [48].

Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») способству
ет коллективной генерации новых идей из подсознания экспертов 
[152]. Данный метод предполагает свободное выдвижение идей 
членами экспертной группы, направленных на решение рассма
триваемой проблемы, а также отбор из них наиболее ценных [48].

Основными характеристиками метода «мозговой атаки» 
(«мозгового штурма») являются:

-  классификация процессов генерации и критического анали
за по временному фактору, а также группировка экспертов в зави
симости от их профессиональной принадлежности к исследуемой 
проблеме;

-  «дискурсивная хаотизация перебора» новых идей, поступив
ших от членов экспертной группы»;

-  управляемая дискуссия членов экспертной группы [152].
Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») включает сле

дующие этапы:
-  первый этап —  генерация идей;
-  второй этап —  критический анализ идей.
Генерация идей предполагает соблюдение ряда принципов:
-  «формирования группы по способностям к научному вооб

ражению и развитой интуиции, разнообразию знаний и научных 
интересов»;

-  отбора группы для генерации идей «по результатам специ
ального тестирования, с учетом психологических характеристик»;

-  создания в работе экспертной группы атмосферы «непри
нужденности, творчества, взаимоприемлемости»;

-  запрещения «всякой критики», «обоснования выдвигаемых 
идей»;
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-  мотивации «разнообразных идей, снятия ограничений по об
ласти знаний, богатству опыта, должностному статусу, возрасту, 
социальному положению»;

-  включения в экспертную группу специалистов «в различных 
областях знаний, разного опыта и научно-практического статуса»;

-  установления «регламента времени на выдвижение идей» [48].
На втором этапе «мозгового штурма» (этапе критического ана

лиза) необходимо обеспечить выполнение следующих принципов:
-  полноты критического анализа. «Ни одна высказанная идея, 

как бы скептически она ни оценивалась первоначально, не должна 
исключаться из практического анализа»;

-  аналитического потенциала. Экспертная группа должна 
включать экспертов, «хорошо понимающих суть проблемы, цели 
и сферу исследования»;

-  «критериальной четкости в оценке и анализе идей». Чтобы 
обеспечить объективность оценки и анализа идей, должны быть 
«сформулированы предельно четкие критерии, которыми должны 
руководствоваться все члены экспертной группы»;

-  «дополнительной разработки идеи и ее конкретизации. Мно
гие первоначально высказанные идеи нуждаются в своем уточне
нии, конкретизации, дополнении. Они могут быть проанализиро
ваны, приняты либо исключены из анализа только после соответ
ствующей доработки»;

-  «позитивизма в анализе идей». При генерации идей должна 
быть создана атмосфера рациональной, позитивной, конструктив
ной в любых их проявлениях дискуссии [48].

Разновидност ями м ет ода «м озговой атаки» («мозгового ш тур
ма») являются:

-  м ет од коллективного обсуж дения фиксированных идей, кото
рый предполагает регистрацию в специальных карточках идей по 
решению предлагаемой проблемы, выдвинутых членами эксперт
ной группы, смешивание и раздача карточек членам экспертной 
группы в случайном порядке, гласную оценку членами экспертной 
группы попавших к ним идей, полемику по полученным идеям;

-  м ет од «обрат ного м озгового  штурма». Он является обрат
ной модификацией метода «мозговой атаки» («мозгового штур
ма»), при котором идеи генерируются от возникновения идей до 
выявления проблемы. При этом методе выявляются проблемы, но 
не оцениваются возможности их решения;

-  м ет од «двойного м озгового  штурма» —  это параллельная 
генерация идей одной экспертной группой и группой экспертов, 
«следящих за ходом полемики и улавливающих ценные мысли»;

-  м ет од «конференции идей»  реализуется посредством специ
альной технологии презентации идей [48].
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Рис. 3.30. Алгоритм построения «трубки прогноза» [48]

Метод сценариев предлагает разработку экспертной группой 
нескольких сценариев прогноза решения проблемы. В процессе 
применения метода сценариев осуществляется поэтапное прогно
зирование: на первом этапе определяются возможные сценарии 
решения проблемы и их результаты (исходы), на втором этапе раз
рабатываются сценарии для каждого исхода и т.д. Каждый сцена
рий оценивается членами экспертной группы на предмет вероят
ности его реализации, похожие сценарии объединяются, малове
роятные сценарии отбрасываются. Далее для каждого сценария 
определяются тенденции изменения параметров, рассчитываются 
средневзвешенные параметры с учетом вероятности каждого сце
нария и наиболее вероятный прогноз [103].

Как указывает А.М. Григан, «процедура сценарного м ет ода  — 
это определение гарантированного прогноза, то есть границ, за 
которые развитие системы выйти не может по объективным при
чинам. То есть, это построение «трубки прогноза» (рис. 3.30) [48].

«Трубка прогноза» строится в следующей последовательности:
-  «задаются максимально возможные значения параметров тех 

факторов, которые положительно влияют на развитие системы, 
и минимальные значения тех факторов, которые препятствуют ее 
развитию, и в этих условиях выбирается “идеальное” из допусти
мых управление и соответствующее ему состояние системы. Эта 
процедура называется “определение потенциала системы”. Макси
мум —  это максимально хорошее. Вероятность нахождения систе
мы в граничащих состояниях {max и min) близка к нулю;

-  минимизируется действие положительных факторов и мак
симизируется действие отрицательных, то есть определяется ниж
ний предел развития системы» [48].

Наиболее распространенным методом коллективной эксперт
ной оценки является метод совещаний. В процессе совещания 
члены экспертной группы посредством дискуссии вырабатывают 
единое мнение по решаемой проблеме. Основным преимуществом 
данного метода является отсутствие необходимости проведения 
трудоемких подготовительных организационных работ.
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Деловые игры позволяют проектировать решения по рассма
триваемой проблеме в заранее заданных условиях. Членам экс
пертной группы предлагается выполнить конкретную роль в ре
шении проблемы, согласно установленным заранее правилам, 
приближенным к реальным условиям. В процессе деловой игры 
все члены экспертной группы принимают активное участие в об
суждении проблемы.

Метод «суда» является аналогией судебного процесса и соче
тает в себе метод совещаний и деловой игры, при котором откло
няются или принимаются те или иные решения. Реализация дан
ного метода возможна при участии нескольких экспертных групп. 
Метод «суда» предполагает роли:

-  «подсудимых» —  это выбираемые варианты решения;
-  «судей» —  лица, принимающие решение;
-  «прокуроров» и «защитников» —  члены экспертной группы;
-  «свидетелей» —  различные условия выбора и доводы экспер

тов [48].
Метод «дерево целей» представляет собой построение графа, 

«вершинами которого являются цели функционирования систе
мы, находящиеся в иерархической зависимости» [156].

Основной целью построения дерева целей является «отобра
жение способа достижения генеральной цели путем обоснования 
иерархического перечня понятных и достижимых целей нижних 
уровней» [130].

Общими правилами построения дерева целей называют следу
ющие:

1) построение дерева целей от общей цели к частным целям;
2) декомпозиция целей на подцели строится так, чтобы оценить 

вклад каждой подцели в достижении родительской цели;
3) завершение построения дерева целей при достижении воз

можности адекватной оценки реализации подцели на основании 
объективных показателей [156].

Алгоритм построения дерева цели представлен на рис. 3.31.
Методы индивидуального мнения членов экспертной группы 

осуществляется на основе предварительного сбора информации 
в результате индивидуального опроса экспертов с последующей 
обработкой полученных данных. К таким методам относятся: ме
тоды анкетного опроса, интервью и методы Дельфи [48].

Методы индивидуального мнения членов экспертной группы 
характеризуются оперативностью, возможностью использования 
индивидуальных профессиональных способностей эксперта, от
сутствием давления авторитетов и низкими затратами на экспер
тизу. Недостатком применения указанных методов является «вы
сокая степень субъективности получаемых оценок из-за ограни
ченности знаний одного эксперта» [48].
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Рис. 3.31. Алгоритм построения дерева цели [48].
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Метод Дельфи был разработан в США в 1964 г. сотрудника
ми научно-исследовательской корпорации РЭНД О. Хелмером 
и Т. Гордоном [48] и реализует «процедуру, обеспечивающую об
мен информацией о доводах и ответах, без непосредственного вза
имодействия экспертов друг с другом. Прямые дискуссии экспер
тов заменяются индивидуальными опросами» [121, с. 271].

Процедура метода Дельфи включает несколько последователь
ных этапов:

-  первый этап —  индивидуальный опрос экспертов, обычно 
в форме анкет. Эксперты дают ответы, не аргументируя их. Затем 
результаты опроса обрабатываются и формируется коллективное 
мнение группы экспертов, выявляются и обобщаются аргумента
ции в пользу различных суждений;

-  второй этап —  сообщение всей информации экспертам, вы
полнение ими задания по оценке коллективного суждения, объ
яснение причин несогласия с коллективным суждением. Новые 
оценки вновь обрабатываются, и осуществляется переход к следу
ющему этапу. После трех-четырех этапов ответы экспертов стаби
лизируются и необходимо прекращать процедуру [48].

По итогам каждого этапа «производятся сбор, статистическая 
обработка и анализ результатов опроса. Ответы группируются по 
признакам, производится упорядочение полученных оценок». Да
лее определяются медиана и величина, измеряющая на числовой 
шкале расстояние, в пределах которого берутся оценки. Данный 
интервал содержит 50 % всех оценок, не включает 25 % самых вы
соких и 25 % самых низких оценок [121, с. 272].

Метод интервью —  это «беседа организатора экспертных ме
роприятий с экспертом о сути анализируемой проблемы и путях 
их решения» [146]. Реализация данного метода требует от экспер
та наличия навыков быстрого реагирования на вопросы органи
затора экспертных мероприятий. При подготовке к интервью ор
ганизатору экспертных мероприятий необходимо проработать не 
только вопросы, которые будут заданы эксперту, но и изучить его 
профессиональный опыт.

Метод анкетного опроса является специально организованным 
наблюдением. Анкетный опрос основан на получении информации 
от экспертов по решению той или иной проблемы по специальным 
формулярам (формам). Отличительной особенностью метода анкет
ного опроса является опосредованный характер взаимодействия ор
ганизаторов экспертных мероприятий и экспертом. Важным этапом 
данного метода является обработка формуляров анкет. На этом эта
пе применяются статистические методы обработки.

Современные информационные технологии позволяют орга
низовать онлайн-анкетирование экспертов, а также программную 
обработку полученной информации.
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Обработка экспертных оценок при проведении групповой 
экспертизы проводится с целью получения обобщенных данных, 
а также выводов о качестве проведенной экспертизы и причинах 
возможных расхождений мнений экспертов. Для обработки экс
пертных оценок используются статистические методы, ранжиро
вание на основе применения различных методов формирования 
интегральной оценки, рассчитывается коэффициент вариации, 
коэффициент парной ранговой корреляции (Спирмена и Кендалла), 
коэффициент конкордации для оценки степени согласованности 
мнений членов экспертной группы.

Коэффициент конкордации изменяется в пределах от 0 до 1. 
Чем ближе к 1 значение коэффициента конкордации, тем более со
гласованным является мнение экспертов относительно решаемой 
проблемы.

Рассмотрим на примерах применение экспертных оценок риска.

Пример 3.32. Рассмотрим на конкретном примере применение 
экспертных оценок риска [45].

Оценим риск снижения рентабельности предприятия. Рентабель
ность — это показатель, отражающий экономическую эффектив
ность предприятия. Именно рентабельность позволяет судить о спо
собности предприятия приносить прибыль на вложенные средства.

На практике применяются как индивидуальные, так и группо
вые экспертные оценки. Для оценки риска снижения рентабельно
сти будет применена групповая экспертная оценка.

Основной целью экспертной процедуры является оценка риска 
сниж ения рентабельности предприятия на предстоящий период.

В связи с поставленной целью следует решить следующие задачи:
— во-первых, определить факторы, влияющие на риск сниж е

ния рентабельности;
— во-вторых, количественно оценить наиболее вероятный риск.
Для того чтобы выявить факторы, влияющие на риск снижения

рентабельности, в нашем примере применяется экспертный способ 
свободного высказывания без обсуждения и голосования. Данный 
способ позволяет выявить максимально возможное количество ф ак
торов, влияющих на риск снижения рентабельности предприятия.

Следующий этап групповой экспертной оценки будет прово
диться на закрытом обсуждении с последующим голосованием (за
полнением анкет). Этот способ позволяет снизить влияние отдель
ного мнения на конечный результат.

Экспертная процедура будет проводиться в следующей 
последовательности.
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На первом этапе подбираются эксперты и формируется эксперт
ная группа. В нашем примере сформирована экспертная группа, 
включающая пять членов: коммерческий директор, главный бухгал
тер, экономист, начальник цеха, аудитор. Причем четыре члена сфор
мированной экспертной группы являю тся работниками предпри
ятия. Аудитор является приглашенным членом экспертной группы.

Количество экспертов зависит от допустимой вероятности ошиб
ки. Так, если вероятность определить равной 75 %, то необходимое 
количество экспертов будет равно примерно 5 (N =  0,5 • (3 /  Ь +  5), 
где Ь — допустимая вероятность ошибки).

Общая схема экспертных опросов включает несколько основ
ных этапов, осущ ествляемых последовательно при проведении экс
пертной процедуры.

На втором этапе определяется перечень вопросов и составляю т
ся анкеты. Причем вопросы формулируются исходя из установлен
ных на первом этапе факторов, влияющих на риск сниж ения рента
бельности.

Так, качественный анализ, проведенный экспертами на первом 
этапе, показал, что на риск сниж ения рентабельности влияют:

1) изменение прибыли;
2) изменение структуры ассортимента выпускаемой продукции;
3) изменение объема производства;
4) изменение цен на произведенную продукцию;
5) изменение себестоимости продукции.
На третьем этапе осущ ествляется предварительное обсуждение 

и выявление наиболее характерны х факторов, влияю щ их на риск 
снижения рентабельности, а такж е предоставление анкет каждому 
эксперту с описанием цели и задач предстоящего экспертного ис
следования.

На четвертом этапе определяются суммарные оценки на основе 
оценок членов экспертной группы. Членам экспертной группы было 
предложено оценить наиболее вероятные события по факторам, 
влияющим на риск снижения рентабельности, двумя способами:

— первый способ предполагает оценку вероятности наступле
ния события по следующей шкале: «0,0 — 0,29 — такое собы
тие точно не произойдет: 0,3 — 0,59 — изменения скорее не 
произойдут; 0,6 — 0,89 — изменения скорее произойдут; 0,9 — 
1,0 — такое событие обязательно произойдет» [45];

— второй способ предполагает оценку по десятибалльной шка
ле факторов, влияю щ их на снижение рентабельности, а так
же их источников (табл. 3.33).
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Основные факторы, оказывающие влияние 
на риск снижения рентабельности

Таблица 3.33

Факторы, влияю
щие на риск сниже
ния рентабельности

Источники изменения факторов, влияющих 
на риск снижения рентабельности

Изменение цен на
произведенную
продукцию

Рост темпов инфляции;
изменение налогового законодательства

Повышение себе
стоимости произ
водства продукции

Рост фонда оплаты труда; 
рост материалоемкости; 
снижение фондоотдачи

Сокращение объема 
производства

Снижение спроса на рынке на производимую продукцию; 
снижение производительности труда; 
предпринимательский имидж предприятия

На пятом этапе проводится анализ и обработка экспертных оце
нок. Результаты заполненных анкет членами экспертной групп по
лучились следующие:

— вероятность сокращения прибыли была оценена членами экс
пертной группы в интервале от 0,70 до 0,99 (рис. 3.32);

Рис. 3.32. Оценка вероятности сокращ ения прибыли

— вероятность изменения структуры ассортимента выпускаемой 
продукции была оценена членами экспертной группы в интервале 
от 0,30 до 0,60 (рис. 3.33);
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а у д и т о р 0.4

начальник цеха 0.5

экономист 0.45

главный бухгалтер 0.3

коммерческий директор 0.6

Рис. 3.33. Оценка вероятности изменения структуры ассортимента 
выпускаемой продукции

— вероятность изменения цен на произведенную продукцию 
была оценена членами экспертной группы по источникам в интер
вале от 2 до 9 баллов по десятибалльной шкале (рис. 3.34);

аудитор

начальник цеха

главный оухгалтер

коммерческим директор

Рост темпов инфляции Изменение налогового законодательства

Рис. 3.34. Оценка вероятности изменения цен 
на произведенную продукцию
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— вероятность повышения себестоимости продукции была оце
нена членами экспертной группы по источникам в интервале от 2 
до 9 баллов по десятибалльной шкале (рис. 3.35);

аудитор

начальник цеха

экономист

главный бухгалтер

коммерческим директор

■ Рост материалоемкости Снижение фондоотдачи Рост фонда оплаты труда

Рис. 3.35. Оценка вероятности повышения себестоимости продукции

— вероятность сокращ ения объема производства была оцене
на членами экспертной группы по источникам в интервале от 2 до 
10 баллов по десятибалльной шкале (рис. 3.36).

6
аудитор

начальник цеха

главный бухгалтер

коммерческий директор

10

10

■ Снижение спроса на рынке на производимую продукцию 

Снижение производительности труда 

Предпринимательский имидж предприятия

Рис. 3.36. Оценка вероятности сокращ ения объема производства 
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Балльная экспертная оценка факторов, влияю щ их на риск сни
жения рентабельности, была проведена в отношении трех из пяти 
факторов. Для каждого источника основных факторов, влияющих 
на снижение рентабельности, определена значимость, вы раж аю 
щаяся в удельном весе (табл. 3.34).

Таблица 3.34
Значимость источников основных факторов, влияющих 

на риск снижения рентабельности, удельные веса
Факторы, 
влияющие 

на риск 
снижения рен
табельности

Источники изменения 
факторов, влияющих 

на снижение 
рентабельности

Средневзве
шенные

экспертные
оценки

Удельный
вес

источника
R.g.А R

Снижение цен 
на произведен
ную продукцию

Рост темпов инфляции 6,8 0,6 4,08 6,64
Изменение налогового 
законодательства

6,4 0,4 2,56

Повышение
себестоимости
производства
продукции

Рост фонда оплаты труда 5,4 0,3 1,62 1,62

Рост материалоемкости 6,6 0,5 3,30
Снижение фондоотдачи 5,0 0,2 1,00

Сокращение 
объема произ
водства

Снижение спроса на 
рынке на производи
мую продукцию

5,4 0.2 1,08 6,32

Снижение производи
тельности труда

7,0 0,5 3,50

Предпринимательский 
имидж предприятия

5,8 0,3 1,74

Количественное измерение оценки каждого фактора, влияю щ е
го на риск снижения рентабельности в целом, можно рассчитать по 
формуле:

R-lRjg,:
7=1

Rj = ^ Rij8ti(J' = ]’N )' I3-54)
m  ,=i

где Ry — балльная оценка i-то ф актора в j-м виде риска;
— вес г-го ф актора в j-м виде риска; 

л — число учитываемых факторов в j-м виде риска; 
m — размах балльной шкалы, в пределах которой осуществля
ется оценка факторов;
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д. — вес j -го вида риска;
J? — количественная оценка j -то вида риска;
N  — число видов факторов, учитываемых в проекте;
R — обобщенный показатель риска (риск проекта)» [45].
R оценивается как: 1—4 — минимальный риск, 5 — 8 — средняя
степень риска, 9 — 10 — высокая степень риска.

В результате экспертной оценки основных факторов, влияющих 
на риск снижения рентабельности, видно, что наибольшее влияние 
на риск снижения рентабельности в планируемом периоде окажет 
рост темпов инфляции, рост материалоемкости производимой про
дукции, а также снижение производительности труда. Особое вни
мание руководство предприятия должно уделять снижению  степе
ни влияния изменения цен на произведенную продукцию и изме
нения объема производства (табл. 3.34).

При балльной оценке каждого фактора, влияющего на риск, и 
самого риска необходимо учитывать следующее:

— «балльная оценка каждого фактора осуществляется в преде
лах балльной шкалы 0 < R < m (от 0 до 10 баллов) в зависимости от сте
пени влияния данного фактора на степень j -го вида риска, с ранж и
рованием от 0 (не оказывает влияния) до m (очень высокое влияние)»;

— «вес каждого фактора в пределах соответствующего вида ри
ска и вес каждого вида риска устанавливаю тся в пределах 0 — 1» при 
выполнении условий:

« /  N

yL s i j = ^ { j  = \ , N ) n ' £ g j = \ -  (3.55)
i = i  j =I

— показатели риска «принимают значение из интервалов 
0 < Д.. < 1 и 0 < К. < 1» (табл. 3.35) [45].

Таблица 3.35
Результаты предварительной оценки риска снижения 

рентабельности

Вид риска (R) Оценка
экспертов

Удельный
вес

Сокращение прибыли 0,84 0,1
Изменение структуры ассортимента выпускаемой 
продукции

0,45 о д

Изменение цен на произведенную продукцию 0,66 0,4
Повышение себестоимости продукции 0,57 0,2
Сокращение объема производства 0,61 0,3
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В итоге получаем, что риск снижения рентабельности составляет 
0,69.

Риск оценивается по эмпирической шкале количественной 
оценки рисков (табл. 3.36)

Таблица 3.36

Эмпирическая шкала уровня риска [45]
Вероятность нежелательного исхода 

(величина риска) Характеристика риска

0,0-0,1 минимальный
0,1-0,3 малый
0,3-0,4 средний
0,4—0,6 высокий
0,6-0,8 максимальный
0,8-1,0 критический

Первые три характеристики риска «соответствуют нормально
му, разумному риску», который не предполагают оперативных мер 
вмешательства в процесс приятия управленческих решений.

По другим характеристикам риска следует предпринимать опе
ративные меры по снижению  уровня риска до уровня 0,4 и ниже.

При выполнении экспертных процедур полезно будет оценить 
согласованность действий членов экспертной группы и достовер
ность экспертных оценок. Предполагается, что если действия чле
нов экспертной группы согласованы, то достоверность оценок га
рантируется.

Для оценки согласованности действий членов экспертной группы 
применяется коэффициент конкордации (согласия), величина кото
рого показывает степень согласованности мнений членов эксперт
ной группа и, как следствие, оценивает достоверность их оценок:

7
где (Тф — ф актическая дисперсия суммарных (упорядоченных) 

оценок, данных экспертами;
°тах — дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок в случае, 
когда мнения экспертов полностью совпадают» [45].
К оэффициент конкордации изменяется от 0 до 1. При этом, если 

«W  =  0, согласованности нет, то есть связь между оценками раз
личных экспертов отсутствует. При W  =  1 согласованность мнений 
экспертов полная» [45].
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Оценка коэффициента конкордации осущ ествляется по следую
щей шкале:

W <  0,2 —0,4 — согласованность экспертов слабая;
W  >  0,6 —0,8 — согласованность экспертов сильная;
W  =  1 — мнения всех экспертов совпадают.
Расчет коэффициента конкордации производится в следующей 

последовательности:
— сначала необходимо ранжировать факторы, влияющие на 

риск сниж ения рентабельности, по мнениям экспертам. Ранжиро
вание осущ ествляется по степени влияния факторов на риск, начи
ная от самого опасного и заканчивая менее опасным. Ранг 1 присва
ивается самому опасному риску, ранг 5 — самому безопасному;

— далее рассчитывается суммарный ранг важности и определя
ются оценки при полной согласованности мнений экспертов;

— заключительным этапом является расчет коэффициента кон
кордации.

Данные приведенного примера по определению рангов важ но
сти факторов, влияющих на риск сниж ения рентабельности, пред
ставлены в табл. 3.37.

Таблица 3.37
Определение рангов важности факторов, влияющих на риск 

снижения рентабельности

Члены
экспертной

группы

Факторы, влияющие на риск снижения 
рентабельности

1) 
со
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ие
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4) 
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и 

пр
од

ук
ци

и

5) 
со

кр
ащ

ен
ие

 
об

ъе
ма

 
пр

ои
зв

од
ст

ва

Коммерческий директор 2 3 1 4 5
Главный бухгалтер 1 5 2 3 4
Экономист 1 5 2 3 4
Начальник цеха 1 2 5 3 4
Аудитор 2 5 3 4 1
Суммарный ранг важности 7 20 13 17 18
Оценки при полной 
согласованности мнений 
экспертов

5 25 10 15 20
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При полностью согласованном мнении экспертов каж ды й из них 
первому фактору, влияющему на риск сниж ения рентабельности, 
дал 1 балл, второму — 5, третьему — 2, четвертому — 3, пятому — 4. 
Суммарный ранг важности факторов составил бы соответственно 
5, 25, 10, 15 и 20 баллов.

В представленном примере коэффициент конкордации, равный 
0,42, свидетельствует скорее о слабой согласованности действий 
членов экспертной группы.

В итоге отметим, что рассмотренная методика экспертной 
оценки риска позволяет:

-  преобразовывать качественные характеристики мнения экс
пертов в количественные и таким образом оценивать вероятность 
наступления риска;

-  оценивать уровень каждого фактора, влияющего на риск;
-  проводить анализ влияния факторов на риск в целом и опре

делять меры по снижению степени риска [45].

3.15. Методика экспертной оценки рисков 
в бухгалтерском деле

Д л я  оценки рисков в бухгалтерском деле С.В. Зыков предлага
ет применять «метод троек» [62].

Методика исходит из концепции: «вероятность возникнове
ния рисков существует; риски несут угрозу ущерба экономическо
му субъекту; рациональнее предупредить риски (построить пла
нирование с учетом рисков), чем устранять их последствия».

Основные понятия, используемые при оценке рисков в бухгал
терском деле следующие:

1. Бухгалтерское дело —  совокупность процессов в области 
организации, техники и способов ведения бухгалтерского учета, 
системы внутреннего контроля, системы документооборота у эко
номического субъекта.

2. Риск —  вероятная угроза ущерба.
3. «Метод троек» —  оценочная шкала с тремя основными каче

ственными оценочными диапазонами (низкий, средний, высокий), 
каждый из которых делится на аналогичные три поддиапазона 
(низкий, средний, высокий).

Оценочная шкала по «методу троек» приведена на рис. 3.37.



Основные диапазоны оценки

1

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 
низкий низкий низкий средний средний средний высокий высокий высокий

Рис. 3.37. Оценочная шкала по «методу троек»

Методика оценки основана на смешанной (мультипликативной 
и аддитивной) математической модели и расчете единого среднего 
показателя уровня риска. Модель имеет следующий математиче
ский вид:

X (w / + W)-r,
R =  ------------------, (3.57)

п

где R —  единый средний уровень риска;
w .—  вес значимости /-го риска;
г .— уровень /-го риска;
/ — порядковый номер риска;
п —  количество рисков в модели.

Порядок и правила оценки рисков по «методу троек» следующие:
1. Экспертом выбирается определенная группа рисков.
2. Эксперт производит оценку рисков и их значимости, основы

ваясь на уровне своей компетентности и информированности по 
текущей ситуации в отрасли, по принципу сравнения. Сравнение 
производится с возможными вариантами организации бухгалтер
ского дела.

3. Каждый риск (г) оценивается по качественным диапазонам 
в баллах, каждому диапазону соответствует интервал.

Основной диапазон троек качественных оценок: низкий (0;3), 
средний (4;6), высокий (7;9).
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В поддиапазоне троек вторая качественная оценка определяет 
основной диапазон, каждому диапазону соответствует балл:

-  низкий низкий (1), средний низкий (2), высокий низкий (3);
-  низкий средний (4), средний средний (5), высокий средний (6);
-  низкий высокий (7), средний высокий (8), высокий высокий (9);
-  нулевой балл означает отсутствие риска.
4. Вес значимости риска (w .) определяется по «методу троек» 

аналогично рискам и делится на десять (с целью перевода значе
ния оценочного балла в коэффициент).

5. Вес значимости определенного риска (w ), переведенный в ко
эффициент, умножается на оценку данного риска в баллах (г), все 
произведения суммируются и делятся на количество рисков (п) 
с целью расчета единого среднего уровня риска (R).

6. Интервальные сравнительные значения R также оценивают
ся по «методу троек» с округлением до целых чисел:

-  R в интервале (0;3) —  единый низкий уровень рисков;
-  R в интервале (4;6) —  единый средний уровень рисков;
-  R в интервале (7;9) — единый высокий уровень рисков.
К группе рисков относятся общие и частные риски. Общие ри

ски являются базовыми по отношению к частным.
К общим рискам относятся:
1) риск неэффективных затрат;
2) риск снижения контроля;
3) риск снижения оперативности;
4) риск снижения достоверности;
5) риск недоверия.
Частные риски являются проявлением общих рисков, к ним от

носятся:
1) риск централизации;
2) риск утечки информации.
Риск неэффективных затрат связан с экономически необосно

ванными затратами на организацию бухгалтерского учета, в част
ности:

-  перенасыщенность штата бухгалтерии;
-  дублирование функций;
-  неэффективное использование рабочего времени бухгалтерами;
-  завышение фонда оплаты труда бухгалтеров в сравнении со 

среднеотраслевыми и региональными показателями или возмож
ными вариантами ведения учета;

-  приобретение программных продуктов для автоматизации 
учета, которые используются неполноценно, так как предназначе
ны для более крупных экономических субъектов.
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Риск сниж ения контроля. Должная постановка и развитие кон
трольной функции напрямую влияет на качество бухгалтерской 
информации и, следовательно, на принятие управленческих реше
ний и репутацию экономического субъекта. Так как контроль не
посредственно осуществляется человеком, должностным лицом, 
то в данном случае и минимизация распределения контрольных 
функций и их максимизация могут привести к снижению конт
роля и возникновению различных угроз.

Минимизация распределения функций ведет к централизации 
управления и угрозе самоконтроля: если хозяйственные опера
ции, качество формируемой информации контролируются ма
лым количеством лиц, принимающих решения, то объективность 
принятия решений снижается. При максимизации распределения 
функций возникает угроза децентрализации, «распыления» от
ветственности и также рост риска неэффективных затрат.

Риск снижения оперативности. При наличии удаленных подраз
делений, отсутствия у экономического субъекта штатного бухгал
тера или бухгалтерии, оперативность проведения бухгалтерских 
процедур снижается, что может привести к несвоевременному от
ражению данных, их искажению, замедлению процесса принятия 
управленческих решений и иным негативным последствиям.

Риск сниж ения дост оверност и. Данный риск связан с искаже
нием данных бухгалтерского учета вследствие несовершенства 
организации бухгалтерского учета, системы внутреннего конт
роля и иных факторов. Отдельно следует выделить фактор «не
полноты бухгалтерского учета», когда не все правила и элементы 
метода бухгалтерского учета применяются для формирования 
информации о деятельности экономического субъекта в полной 
мере. Особенностью в данном случае также является допущение 
применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Риск недоверия. Сущность данного риска раскрывается в на
личии сомнения у заинтересованных сторонних лиц в репутации 
экономического субъекта. С позиции организации бухгалтерского 
учета, риск недоверия —  это такие формы и способы организации 
бухгалтерского учета, которые с внешней стороны могут быть 
оценены как один из критериев в реализации различных противо
законных схем ведения деятельности и привести к угрозам уси
ленных проверок со стороны контролирующих органов, судебных 
споров, увеличению расходов. Риск недоверия ведет к угрозам ус
ложнения коммуникации, построения деловых связей, проведения 
сделок из-за факторов, которые ранее негативно повлияли на ре
путацию экономического субъекта вследствие предоставления не
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достоверной информации, фактов мошенничества, сомнительных 
схем построения бизнеса, неуплаты долгов кредиторам, частых 
судебных разбирательств.

Риск централизации является частным случаем риска сниже
ния контроля и риска недоверия.

В первом случае, при централизации учета, то есть при ведении 
бухгалтерского учета у экономических субъектов с удаленными 
обособленными подразделениями централизованными бухгалте
риями, возникает угроза умышленного искажения информации 
подразделениями в корыстных целях, что является следствием 
снижения контроля.

Во втором случае, если экономический субъект ведет бухгал
терский учет по договору и за другие субъекты, при этом не спе
циализируясь на данных услугах, эта форма централизации учета 
может косвенно свидетельствовать о цепочке причинно-следствен
ных связей —  централизации управления, взаимозависимости лиц, 
дроблении бизнеса, что может быть оценено контролирующими 
органами как один из критериев в реализации различных противо
законных схем ведения деятельности.

Риск утечки информации является частным случаем риска сни
жения контроля и риска централизации. Данный риск может вы
звать угрозу утечки информации с ограниченным доступом —  
персональных данных, коммерческой тайны. Увеличение угрозы 
утечки информации напрямую связано со снижением контроля. 
При постановке эффективной системы внутреннего контроля, 
угроза утечки информации снижается. Также угроза утечки ин
формации повышается, если ведение бухгалтерского учета обеспе
чивает внешний исполнитель (вторая форма централизации учета).

Методику оценки по «методу троек» можно применять пред
варительно —  перед постановкой системы бухгалтерского учета, 
и промежуточно —  оценка существующего варианта организации 
бухгалтерского учета у экономического субъекта, что позволит 
внести рационализацию —  определить недостатки и направления 
совершенствования системы бухгалтерского учета.

Контрольные вопросы
1. Что понимается под оценкой риска?
2. Каким образом измеряется степень риска?
3. Каким может быть риск в зависимости от его степени?
4. Назовите источники оценки рисков.
5. Какие этапы выделяют при оценке рисков?
6. Назовите задачи качественной оценки рисков.
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7. Каким образом используются результаты качественной оцен
ки рисков?

8. Опишите сущность количественной оценки рисков.
9. Назовите методы количественной оценки рисков.
10. В чем заключаются особенности применения статистиче

ских методов оценки рисков?
11. Какие статистические методы можно применять для оценки 

рисков?
12. Каким образом проводится оценка рисков посредством ме

тода оценки вероятности?
13. Каким образом проводится оценка рисков посредством ме

тода анализа вероятностных распределений потоков платежей?
14. В каких случаях для оценки рисков применяется метод «де

рево решений»?
15. Назовите особенности применения при оценке рисков ими

тационного моделирования.
16. Какие этапы предусматривает процедура оценки рисков по

средством имитационного эксперимента?
17. В чем заключается суть технологии «RiskMetrics»?
18. В чем заключаются особенности применения аналитиче

ских методов при оценке рисков?
19. Какие аналитические методы можно применять для оценки 

рисков?
20. В чем заключается суть метода экспертных оценок?
21. В чем заключается суть метода аналогов?
22. Назовите основные методики финансового анализа, приме

няемые для оценки рисков.
23. Какими критериями измеряют степень риска?
24. Какие показатели являются мерой абсолютной изменчивости?
25. Каким образом взаимосвязаны коэффициент вариации и ко

леблемость?
26. Если по проекту А коэффициент вариации составляет 

0,2 пункта, а по проекту Б —  0,15, то какой проект является пред
почтительней для инвестора?

27. Что исследует метод сценариев?
28. Назовите этапы метода сценариев.
29. Каким образом рассчитывается коэффициент вариации чи

стой дисконтированной стоимости?
30. Какой проект считается наиболее привлекательным при 

анализе вероятностных распределений потоков платежей?
31. Какие показатели рассчитываются при анализе вероятност

ных распределений потоков платежей?
32. В чем заключается суть метода Монте-Карло?
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33. Какие задачи решаются при применении метода Монте-Карло?
34. Назовите этапы моделирования методом Монте-Карло.
35. Что понимается под ковариацией?
36. Что понимается под корреляцией?
37. В чем заключается польза проведения последующего стати

стического анализа результатов имитационного эксперимента?
38. В чем заключаются недостатки имитационного моделиро

вания?
39. Что понимается под ситуацией риска в теории принятия ре

шений?
40. Какие показатели предназначены для выбора оптимального 

решения при применении методов оценки рисков с учетом закона 
распределения вероятностей?

41. Назовите основной источник оценки риска потери ликвид
ности.

42. При каких обстоятельствах делают вывод о безрисковой 
зоне по результатам оценки риска потери ликвидности?

43. Охарактеризуйте зону допустимого риска потери ликвидности.
44. О чем свидетельствует зона критического риска потери лик

видности?
45. Для какого состояния ликвидности характерна зона ката

строфического риска?
46. Какие показатели применяют для оценки риска снижения 

финансовой устойчивости?
47. При каком состоянии финансовой устойчивости наблюдает

ся безрисковая зона снижения финансовой устойчивости?
48. При каком состоянии финансовой устойчивости наблюдает

ся зона допустимого риска снижения финансовой устойчивости?
49. При каком состоянии финансовой устойчивости наблюдает

ся зона критического риска снижения финансовой устойчивости?
50. При каком состоянии финансовой устойчивости наблюдается 

зона катастрофического риска снижения финансовой устойчивости?
51. Что понимается под порогом рентабельности?
52. Что означает порог рентабельности?
53. В чем заключается практическая польза от деления затрат 

на постоянные и переменные?
54. Каким образом рассчитывается точка безубыточности?
55. Что показывает запас финансовой прочности?
56. В чем заключается взаимосвязь выручки, порога рентабель

ности и риска получить убытки?
57. Что показывает кромка финансовой безопасности?
58. Выше какого значения кромки безопасности наблюдается 

состояние финансовой безопасности?
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59. Что понимается под операционным левериджем?
60. Что значит высокий уровень операционного левериджа?
61. Что означает правило 50/50?
62. Как рассчитывается мера операционного риска?
63. Какая взаимосвязь наблюдается между операционным леве

риджем и порогом безопасности?
64. Какая взаимосвязь наблюдается между операционным леве

риджем и операционным риском?
65. В чем заключается эффект операционного левериджа?
66. Перечислите методы оценки риска банкротства.
67. Какие факторы предусматриваются в пятифакторной моде

ли Бивера оценки вероятности банкротства?
68. Назовите отличительную особенность модели Бивера.
69. Назовите финансовые показатели модели Бивера.
70. Какие факторы положены в основу пятифакторной модели 

Альтмана?
71. Что учитывается в двухфакторной модели Альтмана?
72. Какие показатели включены в модель прогнозирования ве

роятности банкротства Лиса?
73. Какие показатели положены в основу модели банкротства 

Таффлера?
74. Какие показатели положены в основу модели оценки веро

ятности банкротства Спрингейта?
75. Сколько показателей положены в основу модели оценки ве

роятности банкротства Фулмера?
76. Кем впервые была предложена отечественная модель оцен

ки риска банкротства?
77. Какие показатели положены в основу модели оценки веро

ятности банкротства ИГЭА?
78. Какие показатели положены в основу модели оценки веро

ятности банкротства Зайцевой?
79. Какие показатели положены в основу модели оценки веро

ятности банкротства Савицкой?
80. В какой последовательности рекомендуется проводить оцен

ку рисков?
81. Какие документы организации являются источниками оцен

ки налоговых рисков?
82. Каким образом рассчитывается налоговая нагрузка?
83. Данные каких форм отчетности необходимы для расчета 

налоговой нагрузки?
84. Какие налоговые платежи не учитываются при расчете на

логовой нагрузки?
85. Каким образом делают вывод по результатам расчета нало

говой нагрузки?
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86. Каким образом взаимосвязаны между собой налоговая на
грузка и налоговый риск?

87. В чем заключается организационный анализ деятельности 
по налоговому планированию?

88. Каким образом проводится диагностика отдельных налогов?
89. Что понимается под балльной оценкой факторов налогового 

риска?
90. Какие показатели положены в основу балльной оценки фак

торов налогового риска?
91. Поясните цель разработки Федеральной налоговой службой 

РФ Концепции системы планирования выездных налоговых про
верок?

92. Какие критерии оценки налоговых рисков предусматривает 
Концепция системы планирования выездных налоговых проверок?

93. Фактором риска налоговой проверки является ситуация, 
когда налоговая нагрузка выше или ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли?

94. При каких условиях можно судить о налоговом риске при 
оценке налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость?

95. При каких условиях можно судить о налоговом риске при 
оценке темпов роста доходов и расходов по налогу на прибыль?

96. Каким образом связаны между собой налоговый риск и по
казатель «заработная плата на одного работника»?

97. Каким образом связаны между собой налоговый риск и пре
дельные значения показателей, предоставляющие право примене
ния налогоплательщиками специальных налоговых режимов?

98. В каких случаях можно судить о налоговом риске у инди
видуального предпринимателя, если он исчисляет и уплачивает 
налог на доходы физических лиц?

99. В каких пределах допускается отклонение показателя рен
табельности, рассчитанного по данным бухгалтерского учета, от 
среднеотраслевого показателя рентабельности?

100. Что значит ведение финансово-хозяйственной деятельно
сти с высоким налоговым риском?

101. Что понимается под мониторингом угроз экономической 
безопасности предприятия?

102. Назовите цели мониторинга угроз экономической безопас
ности предприятия.

103. Поясните алгоритм комплексного мониторинга угроз эко
номической безопасности предприятия.

104. Какие задачи должны быть решены при оценке возникно
вения угроз экономической безопасности предприятия?

105. Что понимается под инновационным проектом?
106. Охарактеризуйте бизнес-процесс создания инноваций.
107. В чем заключаются особенности инновационного бизнес- 

процесса?
273



108. Что значит построение инновационного бизнес-процесса 
в условиях экономической безопасности?

109. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе генерации идеи.

110. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе выбора идеи.

111. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе экономической оценки.

112. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе опытно-конструкторской разработки.

113. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе рыночного теста.

114. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе производства.

115. Назовите основные рискообразующие факторы инвестици
онного процесса на этапе коммерческой реализации.

116. Какие методы компенсации применяют при локализации 
угроз экономической безопасности?

117. Перечислите методы распределения по локализации угроз 
экономической безопасности.

118. Назовите методы ухода от рисков.
119. На чем основан метод экспертных оценок?
120. Каким образом формируются экспертные оценки?
121. Назовите формы организации проведения экспертиз.
122. Какие методы используются для подбора экспертной ко

манды?
123. Каким образом рассчитывается коэффициент достоверно

сти суждений эксперта?
124. В каких случаях используются экспертные методы?
125. В чем заключается сущность методов коллективной рабо

ты экспертной группы?
126. Назовите методы коллективной работы экспертной группы.
127. Назовите методы индивидуального мнения экспертов.
128. В чем заключается сущность метода «мозговой атаки»?
129. Какие этапы включает метод «мозговой атаки»?
130. Назовите достоинства метода «мозговой атаки».
131. Что подразумевается под методом сценариев?
132. В чем заключается процедура построения трубки прогноза?
133. Назовите преимущества применения метода сценариев.
134. Для каких целей используются деловые игры?
135. В чем заключаются преимущества и недостатки примене

ния деловых игр?
136. В чем заключается сущность метода совещаний?
137. Поясните сущность метода «дерево целей».
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138. Назовите виды взаимозависимостей между целями.
139. Поясните алгоритм построения дерева целей.
140. В чем заключается сущность метода анкетного опроса?
141. В чем заключается сущность метода интервью?
142. В чем заключается сущность метода Дельфи?
143. Какие требования необходимо учитывать при применении 

метода Дельфи?
144. Назовите преимущества применения метода Дельфи.
145. Какие методы используются для обработки экспертных 

оценок?
146. Что понимается под «методом троек»?
147. В чем заключаются порядок и правила оценки рисков по 

«методу троек»?
148. С чем связан риск неэффективных затрат?
149. В чем выражается риск снижения контроля?
150. К чему приводит риск снижения оперативности?
151. К чему приводит риск снижения достоверности?
152. Поясните, в чем заключается сущность риска недоверия?
153. Что понимается под риском централизации?
154. Какую угрозу может вызвать риск утечки информации?



Глава 4. МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Комплексная оценка потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на основе метода 
расстояний.

4.2. Комплексная оценка потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на основе метода 
сочетания рейтинговой методики и методики расчета 
многофакторных коэффициентов.

4.3. Оценка уровня экономической безопасности посредством 
построения нормативных динамических моделей.

4.1. Комплексная оценка потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта 
на основе метода расстояний

Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта на основе метода расстояний предложе
на В.В. Ефимовым. Данная методика основана на взаимосвязи си
стемы показателей, их пороговых значений и целей развития хо
зяйствующего субъекта.

Реализация комплексной оценки потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на основе метода расстоя
ний формализуется исходя из следующих допущений:

1. Наличие причинно-следственных связей между составляю
щими потенциала экономической безопасности. Составляющи
ми потенциала экономической безопасности являются состояния 
производственного, финансового и кадрового потенциала. Потен
циал экономической безопасности каждого хозяйствующего субъ

276



екта характеризуется особенностью системы управления, направ
ленностью предпринимательской деятельности, а также отрасле
вой принадлежностью.

2. Возможность расчета индикаторов по составляющим потен
циала экономической безопасности, их допустимых интервалов, 
в рамках которых хозяйствующий субъект будет находится в зоне 
безопасности.

3. Учет принципа сопоставимости индикаторов, соответствую
щих определенному уровню развития хозяйствующего субъекта. 
Согласно этому допущению «потенциал экономической безопас
ности можно соизмерять во временном периоде как приближаю
щийся к критическому (кризисному состоянию) либо как развива
ющийся до уровня заявленных стратегических приоритетов» [57].

Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта на основе метода расстояний предпола
гает выполнение следующих этапов: разработки системы показа
телей и индикаторов оценки потенциала экономической безопас
ности, непосредственной оценки уровня экономической безопас
ности, разработки программы мероприятий по повышению уровня 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта (рис. 4.1).

На первом этапе должно быть проведено комплексное эконо
мическое исследование всех составляющих потенциала эконо
мической безопасности хозяйствующего субъекта. Результатом 
данного этапа является научно обоснованная система показате
лей и индикаторов оценки потенциала экономической безопасно
сти хозяйствующего субъекта, учитывающая специфику системы 
управления, направленность предпринимательской деятельности, 
а также отраслевую принадлежность хозяйствующего субъекта.

В качестве основных признаков классификации системы по
казателей комплексной оценки экономического потенциала пред
приятия В.В. Ефимов выделил такие характеристики экономиче
ского развития, как ресурсные, производственные и финансовые 
(рис. 4.2).

Немаловажным на первом этапе является изучение влияния 
внешних и внутренних факторов функционирования предприни
мательской структуры на изменения индикаторов системы пока
зателей комплексной оценки экономического потенциала.

На втором этапе комплексной оценки потенциала экономи
ческой безопасности предприятия показатели и индикаторы, по
лученные на первом этапе, систематизируются и преобразуются 
в расчетно-аналитическую модель.
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Рис. 4.1. Методика оценки уровня экономической 
безопасности предприятия [57]

Расчетно-аналитическая модель для комплексной оценки по
тенциала экономической безопасности промышленного предпри
ятия, предложенная В.В. Ефимовым, включает показатели, пред
ставленные в табл. 4.1.

Расчет комплексного показателя потенциала экономической 
безопасности рекомендуется проводить по методу расстояний.

Метод расстояний достаточно прост в применении. При при
менении метода расстояний по каждому показателю устанавлива
ются относительные значения расстояния фактических показате
лей от эталонных:

где а  — фактические значения показателя; 
af —  эталонное значение показателя [57].
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Таблица 4.1
Расчетно-аналитическая модель 

для комплексной оценки потенциала экономической безопасности 
промышленного предприятия [57]

Характеристики эко
номического развития

Показатели оценки характеристик экономического 
развития

Ресурсные характери
стики

Фондоотдача, запасоотдача, производительность труда, 
зарплатоотдача, коэффициент сменности

Производственные
характеристики

Коэффициент использования производственной мощ
ности, коэффициент автоматизации производства, 
доля сертифицированной продукции в общем объеме 
выпуска, доля затрат на маркетинговые исследования, 
затраты на 1 рубль выпуска продукции (коп.)

Финансовые характе
ристики

Коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент рентабельности 
продаж, коэффициент рентабельности активов

Характеристики раз
вития

Коэффициент роста продаж, коэффициент обновления 
продукции, коэффициент обновления технологий, 
коэффициент устойчивости роста, коэффициент роста 
инвестиций в обучение и повышение квалификации 
работников

Далее по каждому рассматриваемому показателю рассчитыва
ется коэффициент рейтинговой оценки:

K j = ^ ( l - x .7)2 + ( l - x 27) 4 . . .  + ( l - ^ . ) 2 , (4.4)

где х {., х 2 , ..., х  —■ стандартные значения показателя по отноше
нию к эталону [57].

При возможности установления значимости показателей до
полнительно каждый квадрат отклонений фактического значения 
показателя от эталонного умножается на коэффициент значимо
сти [180, с. 45].

Суть применения метода расстояний в комплексной оценке потен
циала экономической безопасности выражается в следующем: «чем 
ближе показатель будет к нулю, тем меньше его отставание от этало
на, следовательно, тем больше данный показатель (группа показате
лей) обеспечивает экономическую безопасность предприятия [57].

Так, в табл. 4.2 приведен пример расчета комплексного показа
теля потенциала экономической безопасности по условному пред
приятию.
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В.В. Ефимов предложил следующую градацию комплексного 
показателя потенциала экономической безопасности по условному 
предприятию:

-  ниже 0,3 характеризует высокий уровень безопасности пред
приятия;

-  от 0,31 до 0,6 —  достаточная безопасность;
-  от 0,61 до 0,9 —  умеренная безопасность;
-  от 0,91 до 1,2 —  допустимая безопасность;
-  от 1,21 и выше —  кризисное состояние предприятия [57].
Оценим полученные показатели по условному предприятию

в табл. 4.3
Так, данные, полученные в табл. 4.3, показывают на уязвимое 

место в экономической безопасности условного предприятия — 
это обеспеченность собственными оборотными средствами. Дан
ный показатель находится в критическом состоянии, и необходи
мы оперативные меры для исправления сложившейся ситуации. 
В целом потенциал экономической безопасности условного пред
приятия по ресурсным и производственным характеристикам 
имеет высокий уровень защиты, по финансовым характеристикам 
и характеристикам развития —  допустимый уровень защиты.

На третьем этапе комплексной оценки потенциала экономи
ческой безопасности предприятия составляется программа обе
спечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Программа обеспечения экономической безопасности хозяйству
ющего субъекта представляет собой матрицу мероприятий по по
вышению уровня экономической безопасности по каждому пока
зателю (табл. 4.4).

Так, например, для коэффициента обеспеченности собственны
ми оборотными средствами необходимо перейти с кризисного со
стояния в уровень допустимой безопасности и для этого необхо
димы следующие меры:

-  определение необходимого объема оборотных средств, а так
же нормы соотношения между собственными и заемными сред
ствами для достижения необходимого уровня экономической без
опасности;

-  мониторинг обеспеченности собственными оборотными 
средствами и изменения факторов, отрицательно влияющих на 
обеспеченность собственными оборотными средствами;

-  привлечение дополнительных источников финансирования 
восполнения недостатка и прироста уровня обеспеченности соб
ственными оборотными средствами.
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Таблица 4.3

Оценка комплексного показателя потенциала экономической 
безопасности по условному предприятию

Характери
стики эко

номического 
развития

Показатели
Значение 
рейтинго
вого по
казателя

Оценка показателя

Ресурсные
характери
стики

Фондоотдача 0,40 допустимая безопасность
Запасоотдача 0,36 допустимая безопасность
Производительность
труда

0,43 допустимая безопасность

Зарплатоотдача 0,18 высокий уровень безопасности
Коэффициент сменности 0,12 высокий уровень безопасности
Среднее значение 0,30 высокий уровень безопасности

Производ
ственные
характери
стики

Коэффициент ис
пользования производ
ственной мощности

0,10 высокий уровень безопасности

Коэффициент автома
тизации производства

0,16 высокий уровень безопасности

Доля сертифицирован
ной продукции в общем 
объеме выпуска

0,13 высокий уровень безопасности

Доля затрат на марке
тинговые исследования

0,37 допустимая безопасность

Затраты на 1 рубль вы
пуска продукции (коп.)

0,05 высокий уровень безопасности

Среднее значение 0,16 высокий уровень безопасности
Финансовые
характери
стики

Коэффициент автономии 0,09 высокий уровень безопасности
Коэффициент обеспе
ченности собственными 
оборотными средствами

1,99 кризисное состояние

Коэффициент текущей 
ликвидности

0,06 высокий уровень безопасности

Коэффициент рента
бельности продаж

0,25 высокий уровень безопасности

Коэффициент рента
бельности активов

0,19 высокий уровень безопасности

Среднее значение 0,52 допустимая безопасность
Характе
ристики
развития

Коэффициент роста 
продаж

0,11 высокий уровень безопасности

Коэффициент обнов
ления продукции

0,40 допустимая безопасность

Коэффициент обнов
ления технологий

0,75 умеренная безопасность

Коэффициент устой
чивости роста

0,16 высокий уровень безопасности

Коэффициент роста 
инвестиций в обуче
ние и повышение ква
лификации работников

0,13 высокий уровень безопасности

Среднее значение 0,31 допустимая безопасность
Среднее значение по всем показателям 0,32 допустимая безопасность
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Макет программы мероприятий по повышению уровня 
экономической безопасности предприятия

Таблица 4.4

Характери
стики эко

номического 
развития

Показа
тели

Оценка
показателя

Планируе
мый уровень 

экономической 
безопасности

Мероприятия по 
повышению уровня 
экономической без

опасности
Характеристи
ка эконо
мического 
развития 1

Показа
тель 1

кризисное
состояние
предприятия

допустимая
безопасность

по повышению уров
ня экономической 
безопасности

Показа
тель 2

допустимая
безопасность

умеренная без
опасность

по повышению уров
ня экономической 
безопасности

Показа
тель 3

умеренная
безопасность

высокий уро
вень безопас
ности

по повышению уров
ня экономической 
безопасности

Показа
тель 4

высокий 
уровень без
опасности

высокий уро
вень безопас
ности

по повышению уров
ня экономической 
безопасности

Среднее
значение

допустимая
безопасность

умеренная без
опасность

по повышению уров
ня экономической 
безопасности

4.2. Комплексная оценка потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на основе 
метода сочетания рейтинговой методики и методики 
расчета многофакторных коэффициентов

При комплексной оценке потенциала экономической безопас
ности хозяйствующего субъекта на основе метода коэффициентов 
корреляции в качестве количественного интегрированного пока
зателя потенциала экономической безопасности предлагается ис
пользовать среднее геометрическое значение парных коэффици
ентов корреляции между элементами схемы. Следует заметить, 
что в зависимости от уровня экономического развития и конкрет
ных условий хозяйствования элементы потенциала экономической 
безопасности предприятия могут изменяться [80].

В связи с этим расчет показателя потенциала экономической 
безопасности предлагается осуществлять с использованием сле
дующей формулы:

э̂б = ^ к л ч  -  ^ А К кол  ’

где &ЭБ —  коэффициент потенциала экономической безопасности;
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КККАЧ — произведение коэффициентов корреляции между 
показателями роста конкурентных преимуществ;

КК код —  произведение коэффициентов корреляции между 
показателями приспособления к явлениям внешней среды, при 
этом если п и т  —  четные числа, то используется формула ариф
метической средней.

В любом случае высокий уровень дисперсии между исследуе
мыми показателями говорит об отсутствии потенциала экономи
ческой безопасности и сокращении полезности оборота потоков 
ресурсов.

В качестве инструмента наглядного представления комплекс
ного состояния потенциала экономической безопасности для ус
ловного предприятия (далее —  УП), осуществляющего железнодо
рожные перевозки пассажиров, предлагается использовать много
факторные модели, оптимальное и критическое значение которых 
определяется при помощи эмпирических весовых коэффициентов. 
При этом используется методика А.А. Краснощек и Д.А. Динец, 
представляющая собой сочетание рейтинговой методики и ме
тодики расчета многофакторных коэффициентов.

Количество моделей определяется основными составляющи
ми потенциала экономической безопасности компании: производ
ственного, финансового, социального, инвестиционного.

Выбор параметров оценки для многофакторных моделей про
изводится исходя из следующих соображений.

Количество факторов в каждой модели равно четырем. Данное 
количество обусловлено наиболее приемлемым визуальным вос
приятием результатов, когда для оценки предлагаются четыре вы
деленные зоны: критическая (4), удовлетворительная (3), приемле
мая (2), идеальная (1).

Все факторы имеют относительное значение. Критическим зна
чением каждого относительного фактора должно быть приближе
ние к единице. При этом весовые коэффициенты характеризуют 
значимость показателя, а значение каждой модели варьируется 
в зависимости от значения факторов в диапазоне от нуля до четы
рех, что дает возможность графического выделения четырех зон 
оценки.

Исходные данные для расчета параметров оценки представле
ны в табл. 4.5.

При расчете показателей ПЗ, Ф2, Ф4, И2, ИЗ, И4 возможно, 
хотя и маловероятно, получение расчетных значений более едини
цы. Такое значение принимается за единицу.
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Таблица 4.5
Исходные данные для расчета параметров оценки

Составляю
щие потенци

ала компа
нии

Показатели, 
характеризующие 
состояние объекта

Критерии, исполь
зуемые в многофак

торной модели

Величина пороговых 
значений по четырем 

зонам

Производ
ственный
потенциал

Состояние про
изводственных 
мощностей

П1: Коэффициент 
износа объектов 
основных средств

Зона 1: от 0 до 0,2 
Зона 2: от 0,2 до 0,5 
Зона 3: от 0,5 до 0,8 
Зона 4: от 0,8 до 1

Степень загружен
ности производ
ственных мощ
ностей

П2: Коэффициент 
потери производ
ственной мощности

Зона 1: от 0 до 0,2 
Зона 2: от 0,2 до 0,5 
Зона 3: от 0,5 до 0,8 
Зона 4: от 0,8 до 1

Динамика объема 
работ

ПЗ: Доля влияния 
ценового фактора 
в показателе приро
ста объема работ

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,75 
Зона 3: от 0,75 до 0,95 
Зона 4: от 0,95 до 1

Уровень запаса 
финансовой проч
ности

П4: Отношение 
минимального 
критического объема 
производства(точки 
безубыточности) 
к реальному объему 
производства)

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,6 
Зона 3: от 0,6 до 0,8 
Зона 4: от 0,8 до 1

Финансовый
потенциал

Результативность
производства

Ф1: Коэффициент 
затратоемкости про
изводства

Зона 1: от 0 до 0,8 
Зона 2: от 0,8 до 0,9 
Зона 3: от 0,9 до 0,95 
Зона 4: от 0,95 до 1

Уровень финансо
вой независимости 
компании

Ф2: Коэффициент 
соотношения крат
косрочных заемных 
и собственных 
средств

Зона 1: от 0 до 0,3 
Зона 2: от 0,3 до 0,45 
Зона 3: от 0,45 до 0,75 
Зона 4: от 0,75 до 1

Уровень плате
жеспособности 
компании

ФЗ: Доля наиболее 
срочных долгов 
в структуре заемного 
капитала

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,65 
Зона 3: от 0,65 до 0,8 
Зона 4: от 0,8 до 1

Прирост активов 
компании

Ф4: Доля прироста 
активов вследствие 
переоценки основ
ных средств в общей 
величине прироста 
активов

Зона 1: от 0 до 0,35 
Зона 2: от 0,35 до 0,5 
Зона 3: от 0,5 до 0,8 
Зона 4: от 0,8 до 1
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Окончание табл. 4.5

Составляю
щие потенци

ала компа
нии

Показатели, 
характеризующие 
состояние объекта

Критерии, исполь
зуемые в многофак

торной модели

Величина пороговых 
значений по четырем 

зонам

Инвести
ционный
потенциал

Уровень конку
рентоспособности 
продукции

И1: Интегральный 
коэффициент сбли
жения уровня объема 
перевозок с другими 
видами транспорта

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,75 
Зона 3: от 0,75 до 0,95 
Зона 4: от 0,8 до 1

Уровень обнов
ления объектов 
основных средств

И2: Отношение 
стоимости основных 
средств (ОС) по со
стоянию на начало 
года к стоимости ОС 
на конец года

Зона 1: от 0 до 0,45 
Зона 2: от 0,45 до 0,6 
Зона 3: от 0,6 до 0,75 
Зона 4: от 0,75 до 1

Уровень развития 
инфраструктуры

ИЗ: Отношение 
показателя «протя
женность путей» на 
начало года и конец 
года соответственно

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,75 
Зона 3: от 0,75 до 0,9 
Зона 4: от 0,9 до 1

Уровень развития
подвижного
состава

И4: Отношение 
выбывших и по
ступивших единиц 
подвижного состава

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,75 
Зона 3: от 0,75 до 0,9 
Зона 4: от 0,9 до 1

Социальный
потенциал

Уровень матери
альной мотивации

С1: Коэффициент со
отношения прожиточ
ного минимума и реаль
ной заработной платы

Зона 1: от 0 до 0,15 
Зона 2: от 0,15 до 0,3 
Зона 3: от 0,3 до 0,5 
Зона 4: от 0,5 до 1

Степень подвиж
ности персонала

С2: Коэффициент 
текучести кадров

Зона 1: от 0 до 0,1 
Зона 2: от 0,1 до 0,25 
Зона 3: от 0,25 до 0,35 
Зона 4: от 0,35 до 1

Оценка трудового 
потенциала

СЗ: Отношение пен
сионного возраста 
к среднему возрасту 
работников

Зона 1: от 0 до 0,5 
Зона 2: от 0,5 до 0,75 
Зона 3: от 0,75 до 0,95 
Зона 4: от 0,9 до 1

Уровень произво
дительности труда

С4: Отношение 
уровня средней 
заработной платы 
к уровню производи
тельности труда

Зона 1: от 0 до 0,25 
Зона 2: от 0,25 до 0,35 
Зона 3: от 0,35 до 0,45 
Зона 4: от 0,45 до 1

Предлагаемые значения весовых коэффициентов приведены 
в табл. 4.6.
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Таблица 4.6
Значения весовых коэффициентов

Составляющие потенциала компании Факторы Весовой коэффициент
Производственный потенциал П1 0,3

П2 0,2
ПЗ 0,2
П4 0.3

Финансовый потенциал Ф1 0,4
Ф2 0,2
ФЗ 0,2
Ф4 0,2

Инвестиционный потенциал И1 0.4
И2 0,2
ИЗ 0,2
И4 0,2

Социальный потенциал С1 0,25
С2 0,25
СЗ 0,25
С4 0,25

Расчет каждой четырехфакторной модели представляет собой 
сумму произведений класса (зоны) и весового коэффициента каж
дого фактора:

]Г(Зона, Вес,). (4.6)
Пограничные значения для каждой модели представлены в табл. 4.7.

Таблица 4.7
Пограничные значения для каждой модели

Составляющие потенциала компании Название зоны
Минимальное 

значение 
(граница зоны)

Производственный потенциал — грани
цы оценки значения четырехфакторной 
модели «П»

Критическая 2,8
Нормальная 2,2
Оптимальная 1,3
Идеальная 0

Финансовый потенциал — границы 
оценки значения четырехфакторной 
модели «Ф»

Критическая 3,5
Нормальная 2,5
Оптимальная 1,5
Идеальная 0

Инвестиционный потенциал — грани
цы оценки значения четырехфакторной 
модели «И»

Критическая 3,3
Нормальная 1,5
Оптимальная 0,5
Идеальная 0

Социальный потенциал —  границы 
оценки четырехфакторной модели «С»

Критическая 3,2
Нормальная 2,6
Оптимальная 1,3
Идеальная 0
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Рис. 4.3. Комплексная оценка потенциала 
экономической безопасности

Графическое представление результатов расчетов дано на рис. 4.3.
Исходя из величины пограничных значений, можно рассчитать 

площадь оптимальной зоны, то есть предельное значение показа
теля, соответствующего идеальным и оптимальным параметрам 
экономической безопасности:

где d , d2—  длина осей четырехугольника;
Ф —  угол между осями (для предлагаемой модели —  90°).

Рассчитав площадь четырехугольников, ограниченных зонами, 
получаем значения:

-  идеальное состояние —■ не более 2 ,6;
-  оптимальное состояние —  более 2,6, но не более 9,6;
-  нормальное состояние — более 9,6, но не более 20,4;
-  критическое состояние —  более 20,4 (исходя из принципов 

построения показателя, очевидно, что максимальное значение бу
дет равно 32).

Расчет интегрального показателя экономической безопасности 
был проведен по данным финансового, статистического и управ
ленческого учета УП за 2017 год. Результаты расчетов представле
ны в табл. 4.8.

(4.7)
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Результаты расчетов
Таблица 4.8

Состав
ляющие 
потенци
ала ком

пании

Критерии, используемые в многофакторной 
модели

Рассчи
танное

значение
показа

теля

Зона
зна

чения
пока
зателя

Произ
водствен
ный по
тенциал

П1: Коэффициент износа объектов основных 
средств

0,28 2

П2: Коэффициент потери производственной 
мощности

0,02 1

ПЗ: Доля влияния ценового фактора в показателе 
прироста объема работ

0,47 1

П4: Отношение минимального критического 
объема производства (точки безубыточности) 
к реальному объему производства)

0,83 4

Финансо
вый по
тенциал

Ф1: Коэффициент затратоемкости производства 0,94 3
Ф2: Коэффициент соотношения краткосрочных 
заемных и собственных средств

0,12 1

ФЗ: Доля наиболее срочных долгов в структуре 
заемного капитала

0,44 1

Ф4: Доля прироста активов вследствие переоцен
ки основных средств в общей величине прироста 
активов

0 1

Инвести
ционный
потенциал

И1: Интегральный коэффициент сближения 
уровня объема перевозок с другими видами 
транспорта

0,57 2

И2: Отношение стоимости ОС по состоянию на 
начало года к стоимости ОС на конец года

0,93 4

ИЗ: Отношение показателя «протяженность пу
тей» на начало года и конец года соответственно

0,99 4

И4: Отношение выбывших и поступивших еди
ниц подвижного состава

0,06 1

Социаль
ный по
тенциал

С1: Коэффициент соотношения прожиточного 
минимума и реальной заработной платы

0,22 2

С2: Коэффициент текучести кадров 0,09 1
СЗ: Отношение пенсионного возраста к среднему 
возрасту работников

0,7 2

С4: Отношение уровня средней заработной пла
ты к уровню производительности труда

0,31 2

Исходя из рассчитанных значений показателей и весовых коэф
фициентов, произведем расчет значений для каждой составляю
щей потенциала компании:

Производственный потенциал = 2 • 0,3 + 1 ■ 0,2 + 1 • 0,2 + 4 • 0,3 = 2,2. 
Финансовый потенциал = 3 • 0,4 + 1 • 0,2 + 1 • 0,2 + 1 • 0,2 = 1,8. 
Инвестиционный потенциал = 2 • 0,4 + 4 • 0,2 + 4 • 0,2 + 1 • 0,2 = 2,6. 
Социальный потенциал = 2 ■ 0,25 + 1 • 0,25 + 2 • 0,25 + 2 ■ 0,25 = 1,75.
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Используя полученные значения, можем рассчитать площадь 
интегрального показателя и сопоставить ее с рассчитанными гра
ницами зоны:

Полученное значение соответствует оптимальному диапазону, 
однако приближается к границе нормальной зоны.

Затраты на использование рыночного механизма можно со
кратить, поддерживая постоянную структуру трансакций пере
хода между функциями денег при неизменном количестве функ
ций в самой фирме. Изменения структуры трансакций могут быть 
оправданы только изменением числа или качественных характе
ристик функций, выполняемых в рамках хозяйственной системы 
данной фирмы [80].

4.3. Оценка уровня экономической безопасности 
посредством построения нормативных 
динамических моделей

Очевидно, что любое предприятие ставит цель улучшить свое 
положение на рынке, получить положительный финансовый ре
зультат и в конечном итоге обеспечить свою экономическую без
опасность. Данные целевые установки могут быть смоделированы 
путем упорядочения и ранжирования показателей. Таким обра
зом, для количественной оценки уровня экономической безопас
ности необходимо построить нормативные динамические модели. 
В качестве информационного источника выступает годовая или 
квартальная финансовая отчетность [86].

Динамический норматив оценки финансового состояния 
предприятия, предложенный Н.Н. Погостинской [127], представ
ляет собой квадратную матрицу А.. пхп парных сравнений показа
телей по темпам роста, где А. — элемент матрицы, находящийся 
на пересечении /-й строки и у-го столбца; А..— 1, если /(П.) > '(П ); 
А = -1, если ?(П ) < ?(11); /(П ); /(П ) —  темпы роста /-го и /-го пока
зателей соответственно.

Расчет выполняется поэтапно.
На первом этапе определяются темпы роста показателей за 

анализируемый период времени.
Далее строится матрица фактических соотношений темпов ро

ста показателей F  = {F) [135, с. 144]:

S = 8,69.

i 1, если

- 1, если ?(П ,)-а(П 7
(4.8)
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где F —  элемент матрицы фактических соотношений между тем
пами роста показателей;
п —  число показателей в нормативной модели;
/, / —  номера показателей;
/(П), t(I I) —  фактические индексы роста /-го и /-го показате

лей соответственно.
Третий этап заключается в построении матрицы совпадений 

фактических и нормативных соотношений темпов роста показате
лей В = {Ь)пхп [135, с. 145]:

1, если еу = 1 одновременно с / (/ -< 0, или
-1, если ец = - 1  одновременно c fv >- 0; }, (4.9)

0, в остальных случаях
bv

где Ь. —  элемент матрицы совпадений; 
е —  элемент нормативной матрицы;
f . —  элемент матрицы парных сравнений фактических значе

ний показателей.
Уровень экономической безопасности фирмы определяется как 

отношение суммы совпадений к сумме абсолютных величин эле
ментов нормативной матрицы [135, с. 146]:

< п i 4 '
Х « 1 H \ev\

где U  —  уровень экономической безопасности фирмы;

X  ”-i X  1 by —  сумма элементов матрицы совпадений;

Х м Х у ч К /  —  сумма абсолютных величин элементов норма

тивной матрицы.
Значение U меняется в пределах от 0 до 1. Чем ближе данное 

значение к 1 , тем выше уровень экономической безопасности 
предприятия.

Комплексная оценка экономической безопасности предприятия 
должна учитывать все важнейшие параметры финансово-производ- 
ственной деятельности. Поэтому при ее определении анализируют
ся наиболее информативные показатели, дающие точную и объек
тивную картину состояния предприятия. Точность и объективность 
оценки экономической безопасности зависит от выбора системы 
исходных показателей, который должен быть обоснованным и осу
ществляться на основе теории финансового анализа [135, с. 132].
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Рассмотрим процесс формирования комплексной оценки эко
номической безопасности предприятия по группе показателей фи
нансовой устойчивости.

Введем следующие обозначения:
ДСФИк(1) —  денежные средства и краткосрочные финансовые 

инвестиции;
СОС(2) —  собственные оборотные средства;
КР(3) —- капитал и резервы;
ДЗк(4) —  краткосрочная дебиторская задолженность;
КА(5) —  краткосрочные активы;
3(6) —  запасы;
ВБ(7) —  валюта баланса;
ДА(8) —  долгосрочные активы;
КЗ (9) —  краткосрочная кредиторская задолженность;
ЗС?10) — заемные средства.
Из определения коэффициента автономии следует, что для обеспе

чения экономической безопасности фирмы необходимо, чтобы рост 
собственного капитала опережал рост валюты баланса: /(КР) > /(ВБ).

Учитывая, что коэффициент инвестирования должен расти, 
можно сделать вывод о том, что: /(КР) >1(ДА).

Принимая во внимание, что более высокий темп роста соб
ственных оборотных средств по отношению к темпу роста соб
ственного капитала предприятия является положительной тенден
цией, получим следующее соотношение: /(СОС) > /(КР).

Для определения соотношения показателей ДСФИк и СОС исполь
зуем коэффициент маневренности оборотных средств, рост которого 
оценивается положительно. Таким образом: /(ДСФИ ) > /(СОС).

Из коэффициента обеспеченности запасов собственными обо
ротными средствами следует: /(СОС) > /(3).

Так как коэффициент соотношения собственных оборотных 
средств и вложенного (совокупного) капитала должен расти, то 
/(СОС) > /(ВБ).

Коэффициенты зависимости, соотношения заемных и соб
ственных средств должны снижаться, следовательно: /(ЗС) < /(ВБ); 
/(ЗС) < /(КР).

С использованием принципа транзитивности получены соотно
шения между темпами роста анализируемых показателей:

/(ДСФИк) > /(СОС) > /(КР) > /(ВБ) > / (ЗС) => /(ДСФИк) > /(ЗС);
/(СОС) > /(КР) > /(ДА) => /(СОС) > /(ДА);
/(СОС) > /(ВБ) > / (ЗС) =» /(СОС) > / (ЗС);
/(ДСФ И) > /(КА) > /(ДА) => /(ДСФИ ) > /(ДА);
/(КА) > /(ВБ) > / (ЗС) => /(КА) > / (ЗС).
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Рис. 4.4. Схема предпочтений и ранги показателей 
финансовой устойчивости по темпам роста

На рис. 4.4 показана схема предпочтений по темпам роста 
и ранги показателей финансовой устойчивости.

Построена нормативная матрица оценки экономической безо
пасности фирмы по группе показателей финансовой устойчивости 
(табл. 4.9).

Таблица 4.9
Нормативная матрица оценки экономической безопасности фирмы 

по группе показателей финансовой устойчивости
Показатели ДСФИ. СОС КР д \ КА 3 ВБ ДА КЗ зс

ДСФИ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
СОС -1 1 1 1 1 1 1 1 1
КР -1 -1 1 1 1 1 1 1 1

. ДЗК -1 -1 1 1 1 1 1 1 1
КА “ 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1
3 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1

ВБ -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
ДА -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
КЗ 1 -1 -1 “ 1 1 -1 -1 -1 1
ЗС -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1

Аналогичным образом, используя ранжирование показателей 
по темпам роста, построены нормативные динамические модели:

-  оценки ликвидности и платежеспособности [135, с. 136]: 
/(ДСФИк) > /(СОС) > /(ДЗК) > /(К А )»  /(3) > 4К Зк) > /(Ок), 

где Ок—  краткосрочные обязательства;
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-  оценки имущественного положения [135, с. 138]:
/(КР) > / (КА) > / (ОС) > / (ВБ) > / (ДА) > / (ЗС),

где ОС —  основные средства;
-  оценки деловой активности [135, с. 142]:
/(ВР) > /(КР) > /(КА) > /(ОС) > /(ДЗк) > /(3) > /(КЗк) > /(ВБ) > /(ДА), 

где ВР —  выручка от реализации продукции (работ, услуг);
-  оценки рентабельности [135, с. 143]:
/ (ЧП) > /(ВП) > / (П) > /(ВР) > /(КР) > /(КА) > /(ОС) > /(ВБ) > /(ДА), 

где ЧП —  чистая прибыль;
ВП —  валовая прибыль;
П —  прибыль до налогообложения.
Определим количественную оценку экономической безопас

ности на примере условного предприятия (далее —  УП) по груп
пе показателей финансовой устойчивости за три отчетных года 
(табл. 4.10). За базисный период был принят 2015 год.

Таблица 4.10
Темпы роста и значения рангов показателей финансовой 

устойчивости УП

Показа
тели

Абсолютные значения, 
тыс. руб. Темпы роста Ранги

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. норм. 2015 г. 2016 г.
ДСФИ 867,26 1230,96 4788,37 1,42 3,89 1 5 1

СОС 1715,73 2161,88 5920,90 1,26 2,74 2 7 2
КР 4167,48 7309,12 11324,71 1,75 1,55 3 3 6
д з к.... 1279,17 1416,86 1185,49 1,11 0,84 4 10 10
КА 2901,71 3564,00 7717,33 1,23 2,17 5 8 3
3 678,15 911,35 1615,14 1,34 1,77 6 6 4

ВБ 5353,47 8711,23 13121,14 1,63 1,51 7 4 7
ДА 2451,76 5147,23 5403,81 2,10 1,05 8 2 9
КЗ 341,52 944,98 1494,86 2,77 1,58 9 1 5
ЗС 1185,99 1402,12 1796,43 1,18 1,28 10 9 8

Построены матрицы парных сравнений фактических значе
ний показателей по формуле (4.8). Элементы матрицы совпадений 
определены по формуле (4.9).

Уровень экономической безопасности фирмы (4.10) по группе 
показателей финансовой устойчивости в базисном и отчетном пе
риодах составил: £/,6 = 0,4; U° =0,72.
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Комплексная оценка экономической безопасности предприятия 
(К) учитывает значимость соответствующей группы показателей 
путем введения весовых индексов для дифференциации оценки 
в соответствии с потребностями пользователей:

К  = + )У2и 2 + ц 3£/3 + \isUs , (4.11)
где ц —  весовой индекс (определен методом экспертных оценок);

U —  уровень экономической безопасности по группам показа
телей.

Определена комплексная оценка экономической безопасности 
по УП в базисном и отчетном периодах:

К = 0,33 • 0,4 + 0,27 • 0,62 + 0,2 • 0,75 + 0,13 • 0,78 + 0,07 • 0,82 = 0,61;

А:0 =0,88.
Динамический норматив дает возможность обосновать и оце

нить различные варианты хозяйственных решений с точки зрения 
того, как они повлияют на уровень экономической безопасности 
предприятия. Комплексный анализ информационной базы на ос
нове динамического норматива позволяет также получить коли
чественную оценку технико-технологической, информационной, 
кадровой, социальной и других составляющих потенциала эко
номической безопасности. В результате будут подготовлены обо
снованные управленческие решения с целью улучшения экономи
ческого состояния фирмы, повышения эффективности всей хозяй
ственной деятельности [86].

Контрольные вопросы
1. Какие этапы включает методика оценки уровня экономиче

ской безопасности предприятия?
2. Какие показатели характеризуют ресурсные характеристики 

экономической безопасности предприятия?
3. Какие показатели позволяют оценить производственные ха

рактеристики экономической безопасности предприятия?
4. Какие показатели позволяют оценить финансовые характе

ристики экономической безопасности предприятия?
5. Какие показатели позволяют оценить развитие предприятия?
6. Какие пять уровней выделяют в системе комплексной оцен

ки экономической безопасности?
7. Приведите примеры мероприятий по повышению уровня 

экономической безопасности предприятия.
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8. Какие показатели рекомендуется использовать в качестве 
параметров комплексной оценки производственного потенциала 
экономической безопасности предприятия?

9. Какие показатели рекомендуется использовать в качестве 
параметров комплексной оценки финансового потенциала эконо
мической безопасности предприятия?

10. Какие показатели рекомендуется использовать в качестве 
параметров комплексной оценки инвестиционного потенциала 
экономической безопасности предприятия?

11. Какие показатели рекомендуется использовать в качестве 
параметров комплексной оценки социального потенциала эконо
мической безопасности предприятия?

12. Какие состояния экономической безопасности предусмат
ривает методика комплексной оценки потенциала экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта?

13. Что означает динамический норматив финансового состоя
ния предприятия?

14. В чем заключаются преимущества применения динамиче
ского норматива для оценки экономической безопасности?



Глава 5. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Составляющие механизма обеспечения экономической 
безопасности.

5.2. Стратегия экономической безопасности предприятия.
5.3. Стратегические направления нейтрализации угроз 

экономической безопасности предприятий.
5.4. Учет и контроль как способы обеспечения экономической 

безопасности субъекта предпринимательства.
5.5. Мероприятия по минимизации бухгалтерских рисков 

в системе экономической безопасности.
5.6. Роль учетной политики в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия.
5.7. Налоговая политика в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия.
5.8. Учет факторов, инициирующих угрозы экономической 

безопасности предприятия, при возникновении 
обязательств.

5.9. Угрозы конкурентоспособности в системе экономической 
безопасности предприятия.

5.1. Составляющие механизма обеспечения 
экономической безопасности

Механизм обеспечения представляет собой наиболее активную 
часть системы экономической безопасности предприятия. Особенно
стью механизма обеспечения экономической безопасности является его 
комплексный характер. По существу, механизм обеспечения экономи
ческой безопасности предприятия следует рассматривать как сово
купность управленческих, экономических, организационных, право
вых мер по предотвращению экономических угроз (рис. 5.1) [89, 149].

299



Рис. 5.1. Составляющие механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия

Основное назначение м еханизм а  обеспечения экономической  
безопасност и предприят ия заключается в создании и реализации 
условий, обеспечивающих экономическую безопасность предпри
ятия [46].

Механизм обеспечения экономической безопасности предпри
ятия может быть реализован только в рамках системы управле
ния, которая обеспечивает решение возникающих проблем. С точ
ки зрения управления, м еха ни зм  эконом ической безопасност и  
п редприят ия —  это такое состояние предприятия, при котором 
все его основные элементы находятся в состоянии поддерживать 
свои параметры в определенном диапазоне [151].

М еха ни зм  обеспечения эконом ической безопасност и пред
п р и ят и я  реализует ся поэт апно.

Этап 1. Формирование основ обеспечения экономической без
опасности предприятия. Необходимо сформулировать стратегию, 
цели, функции, принципы и методы управления предприятием, 
а также конкретизировать субъект и объект управления в рамках 
концепции обеспечения экономической безопасности предприятия.

Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов 
внешней и внутренней среды. Идентификация рисков и угроз эко
номической безопасности предприятия, анализ влияния факторов 
на устойчивое развитие предприятия.
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Этап 3. Оценка значимых факторов и рисков, а также оценка 
их влияния на экономическую безопасность предприятия. На осно
вании изучения внешних и внутренних факторов предприятия вы
являются основные возможности и угрозы, в результате чего оце
нивается потенциал экономической безопасности предприятия.

Этап 4. Анализ и оценка экономической безопасности предпри
ятия. На этом этапе определяется конкретный набор показателей 
экономической безопасности.

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, 
корректировка основ управления рисками предприятия. Управле
ние рисками предприятия основывается на постановке принципов 
управления, целей, функций и методов управления, а также вы
делении объекта и субъекта управления. Все вышеперечисленные 
элементы конкретизируются таким образом, чтобы обеспечивать 
стабильность и экономический эффект.

Представленный механизм обеспечения экономической безо
пасности предприятия позволяет поэтапно разрабатывать грамот
ные управленческие решения в области устойчивого развития.

Механизм обеспечения экономической безопасности предпри
ятия имеет следующие характерные черты:

-  динамизм и постоянное совершенствование элементов меха
низма на основе анализа их эффективности;

-  адаптивность и способность к изменениям в соответствии 
с внешней и внутренней средой функционирования предприятия.

Механизм обеспечения экономической безопасности включает 
следующие элементы:

-  непрерывный и всесторонний мониторинг состояния пред
приятия в целях обнаружения, прогнозирования и предотвраще
ния угроз экономической безопасности;

-  определение пороговых значений производственно-экономи
ческих показателей, неблагоприятные отклонения от которых вы
зывает нестабильность и конфликты;

-  деятельность служб безопасности по выявлению и преду
преждению внутренних и внешних угроз безопасности предпри
ятия [34].

М еха ни зм  обеспечения эконом ической безопасност и пред
п р и ят и я  вы п о лняет  р я д  важ ны х ф ункций, среди которых мож
но выделить защитную, регулятивную, превентивную (предупре
дительную), инновационную и социальную. Рассмотрим их более 
подробно.

В ы п о лнен и е  за щ и т но й  ф ункции подразумевает предотвра
щение внутренних и внешних угроз деятельности предприятия 
и предполагает наличие достаточного ресурсного потенциала.
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Для реализации защитной функции требуется выполнение сле
дующих условий:

а) наличие и эффективное использование кадрового и эконо
мического потенциала предприятия;

б) рациональное использование и оптимизация имеющихся ре
сурсов;

в) развитие человеческого потенциала, управленческих и ка
дровых ресурсов предприятия;

г) защита предприятия от негативного внешнего воздействия, 
нейтрализация угроз и рисков.

Р егулят ивная ф ункция м еха ни зм а  обеспечения экономиче
ской  безопасност и предполагает регулирование состояния среды 
функционирования предприятия. Наиболее важными элемента
ми такого регулирования чаще всего выступают условия внешней 
и внутренней среды хозяйствования субъектов, такие характери
стики рынка, как конкуренция и уровень цен.

П ревент ивная ф ункция м еханизм а  обеспечения эконом иче
ской  безопасност и предприятия направлена на прогнозирование 
ситуации и предупреждение возникновения критических ситу
аций, внутренних и внешних угроз и рисков. Реализация данной 
функции основана на выработке множества мероприятий эконо
мического, технологического, организационного характера. Наи
более важными из них являются мероприятия, обеспечивающие 
защиту экономической безопасности предприятия и формирова
ние системы информационной безопасности. Разработка прогно
зов и превентивных мероприятий базируется на информационной 
составляющей обеспечения экономической безопасности. Для ка
чественного прогнозирования рисков и угроз и определения эф
фективных мероприятий необходима качественная, достаточная, 
достоверная и своевременная информация.

И нновационная ф ункция м еха ни зм а  обеспечения эконом и
ческой безопасност и основана на разработке и последующей ре
ализации инновационных решений и мероприятий с целью прео
доления возникающих и уже действующих угроз. Цель компенса
ционной функции триедина: устранить угрозу —  ликвидировать 
последствия —  компенсировать потери.

С оциальная ф ункция м еха ни зм а  обеспечения безопасност и  
направлена на достижение наиболее высокого уровня и качества 
жизни владельца и сотрудников предприятия путем взаимного 
партнерства и удовлетворения социальных потребностей.

В  концепции  м еханизм а  обеспечения экономической безопас
ност и предприят ия необходимы м усло ви ем  является проведение 
индикат ивного анализа как метода экономических исследований,
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заключающегося в выявлении динамики и тенденций изменения 
показателей экономической безопасности и их интегрированности 
в систему обеспечения экономической устойчивости хозяйствую
щего субъекта и соблюдения его экономических интересов.

Индикаторами экономической безопасности предприятия 
выступают нормативные характеристики и показатели, которые:

1) в количественном виде отражают угрозы экономической без
опасности;

2) имеют высокую чувствительность и изменчивость и, соот
ветственно, большую сигнальную способность предупреждать 
субъектов хозяйственной деятельности о возможных опасностях 
в связи с изменением макро- и микроэкономической ситуации, 
принимаемых правительством мерах в сфере экономической по
литики, изменениях финансового положения контрагентов.

Сбор информации о численных параметрах индикаторов необ
ходим для идентификации уязвимых мест в работе предприятия, 
установления последствий реализации угроз и выработки обосно
ванных управленческих решений.

Система контролируемых параметров деятельности предпри
ятия содержит специальные показатели экономической безопасно
сти развития предприятия, по динамике которых за определенный 
временной период можно провести диагностику состояния пред
приятия: нормальное, предкризисное, кризисное.

С целью выявления перспектив развития предприятия можно 
осуществить прогнозирование банкротства предприятия. Резуль
тат идентификации экономической безопасности имеет принципи
альное значение, так как он не только дает обобщающую оценку 
текущего состояния предприятия, но и указывает на необходимые 
направления воздействия и принятие определенных управленче
ских решений в области планирования, организации и мотивации.

При выявлении первых признаков кризиса приводятся в дей
ствие превентивные механизмы, направленные на нейтрализацию 
и предотвращение развития кризиса и приводящие предприятие 
в нормальное состояние [151].

5.2. Стратегия экономической безопасности 
предприятия

В условиях высокой неопределенности политической и эконо
мической ситуации в стране, недостаточного уровня достоверности 
и обоснованности прогнозов ее развития, очень сложно принимать 
решения по ведению бизнеса и дальнейшему своему развитию. 
В такой обстановке удержать устойчивые позиции на рынке можно 
только при условии хорошо налаженного стратегического управле
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ния. Это обусловлено тем, что только стратегическое управление, 
как показывает опыт успешных зарубежных компаний, позволяет 
своевременно выявлять и адекватно реагировать на все изменения, 
как положительные, так и отрицательные, происходящие на рынке 
в настоящее время, но самое главное —  предвидеть их в ближайшей 
и отдаленной перспективе и своевременно готовится к ним [94].

Стратегия экономической безопасности предприятия — 
это комплекс важных решений, нацеленных на обеспечение при
менимого значения защищенности функционирования фирмы, 
предприятия. Существуют три типа стратегий безопасности.

Первый тип —  это стратегия, связанная с необходимостью 
внезапно реагировать на реально возникшие угрозы производ
ственной деятельности, имуществу, персоналу и т.д. То есть в дан
ном случае действует принцип «угроза —  отражение». Созданные 
(часто поспешно) для решения этой задачи подразделения служ
бы, выделенные силы и средства могут ослабить или предотвра
тить воздействие угроз. В то же время предприятию может быть 
нанесен ущерб.

Второй тип —  это стратегия, ориентированная на прогнози
рование, заблаговременное выявление опасностей и угроз, целе
направленное исследование экономической и криминогенной си
туаций как внутри предприятия, так и в окружающей среде. Вы
деленные для решения этой задачи специалисты, созданные под
разделения и службы безопасности дают возможность осознанно 
и целенаправленно проводить работу по созданию благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности.

Третий тип —  это стратегия безопасности, направленная на 
возмещение (восстановление, компенсацию) нанесенного ущерба. 
Данная стратегия может считаться приемлемой лишь тогда, когда 
ущерб восполним, или тогда, когда нет возможности осуществить 
стратегии первого или второго типа.

Цель стратегии экономической безопасности —  довести до 
минимума внешние и внутренние угрозы экономическому состо
янию субъектов предпринимательства, оптимизировав их финан
совые, материальные, информационные, кадровые ресурсы, при 
разработанном и реализуемом комплексе мероприятий с экономи
ческими и правовыми гарантиями.

Стратегию можно представить как выбранное направление, 
путь дальнейшего поведения в предпринимательской среде, функ
ционирование, в рамках которого предприятие достигает постав
ленных целей. Так, если цели предприятия определяют то, к чему 
оно стремится, то стратегическое планирование конкретизирует,
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каким способом, с помощью каких действий предприятие сможет 
достичь своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного 
окружения.

Н еобходимост ь ст рат егического п ланирования  в конт екст е  
обеспечения эконом ической безопасност и предприят ия обу
словлена рядом внешних объективных причин, главными из кото
рых являются следующие:

-  развитие глобальной сети коммуникаций, ведущей к глоба
лизации мировой экономики посредством приобретения много
сторонних деловых контактов;

-  сокращение временных циклов развития научно-техниче
ской революции, что ведет к быстрой смене технологий;

-  нарастающая открытость национальной экономики и ее ори
ентация на активное участие в международном разделении труда, 
что ведет к усилению конкуренции на внутреннем рынке;

-  ухудшение экологической обстановки и резкое сокращение 
значительного числа естественных природных ресурсов.

Перечисленные выше процессы, происходящие на международном 
рынке, в большинстве своем можно расценивать как угрозы экономи
ческой безопасности предприятия, на которые предприятию оказать 
влияние практически невозможно. В такой ситуации предприятие 
лишь может выполнить адекватное стратегическое планирование, ко
торое позволит обеспечить экономическую безопасность его деятель
ности или минимизировать неблагоприятные последствия происходя
щих перемен в современных условиях хозяйствования.

Кроме факторов внешней среды, требующих выполнения стра
тегического планирования на предприятии для обеспечения его 
экономической безопасности, не менее важными являются вну- 
триорганизационные факторы, или факторы внутренней среды:

-  адекватное реагирование на угрозы экономической безопас
ности внешнего характера требует стратегического управления 
персоналом предприятия;

-  необходимость перехода к модульному принципу органи
зации деятельности предприятий, когда поставка, переработка, 
управление, маркетинг, сбыт рассредоточены в пространстве, 
будучи связанными между собой в единое целое современны
ми средствами коммуникаций. Это предполагает необходимость 
гибкого планирования размещения структурных подразделений 
и персонала предприятия;

-  необходимость перехода от узкоспециализированных опе
раций к комплексу услуг в рамках одного хозяйствующего субъ
екта —  это требует существенной корректировки стратегического 
плана предприятия.

305



Рис. 5.2. Этапы разработки стратегии предприятия

Таким образом, учет факторов внешней и внутренней среды 
при разработке стратегического плана имеет определяющее зна
чение для обеспечения экономической безопасности предпри
ятия. Глобально схему процесса разработки стратегии предпри
ятия в контексте обеспечения экономической безопасности можно 
представить на рис. 5.2.

Предприятие находится в состоянии постоянного обмена 
с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность вы
живания. Однако ограниченность ресурсов внешней среды ведет 
к росту конкуренции, что расценивается как угроза экономиче
ской безопасности предприятия. Следовательно, вопрос о повы
шении и мониторинге конкурентоспособности предприятия явля
ется одним из главных при формировании стратегического плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, для того чтобы определить стратегию поведе
ния предприятия и реализовать ее, руководство должно обладать 
достоверной и всесторонне достаточной информацией о влиянии 
факторов внутренней и внешней среды. При этом внутренняя сре
да необходима, чтобы раскрыть сильные и слабые стороны пред
приятия, а внешняя —  чтобы конкретизировать угрозы и воз
можности предприятия. Так, сильные стороны отрасли и сильные 
стороны организации зачастую могут играть решающую роль при 
выборе стратегии экономической безопасности предприятия.
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5.3. Стратегические направления нейтрализации угроз 
экономической безопасности предприятий

С целью нейтрализации угроз экономической безопасности 
предприятие должно проводить работу по повышению эффектив
ности основных направлений своего функционирования, суще
ственно отличающихся друг от друга по содержанию. В структу
ру функциональных составляющих экономической безопасности 
в увязке с его ресурсами входят технико-технологическая, марке
тинговая, финансовая, кадровая и управленческая [138].

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается дей
ственностью нормативных, организационных и материальных га
рантий, а также своевременным выявлением, предупреждением 
и действенным пресечением посягательств на предприятия, его 
финансы, имущество или интеллектуальную собственность, дело
вые связи, технологию, информацию.

Экономическая безопасность предприятия должна обеспечи
ваться путем реализации двух подходов:

-  подхода, упреждающего угрозы;
-  подхода, реагирующего на угрозы.
Упреждающий подход имеет множество преимуществ перед 

реагирующим подходом. Вместо того чтобы ждать неприятно
стей, а затем реагировать на них, можно свести к минимуму веро
ятность их возникновения. П рим енение упреж даю щ его подхода  
для  ней т р а ли за ц и и  угроз эконом ической безопасност и предпо
лагает создание плана защиты ключевых индикаторов экономиче
ской безопасности.

Эффективный упреждающий подход помогает значительно 
уменьшить количество нарушений экономической безопасности, 
которые могут возникнуть в будущем. Однако полное исчезнове
ние таких проблем маловероятно. Поэтому следует продолжать 
совершенствование процессов реагирования на угрозы экономи
ческой безопасности [43].

Упреж дающ ие меры основываются на сборе признаков воз
можных угроз экономической безопасности и их прогнозирования.

Реагирующие меры осуществляются по выявлению фактов на
рушения безопасности и режима, а также сигналов в отношении 
отдельных лиц [60].

О сновны е пут и обеспечения эконом ической безопасност и  
предприят ия:

1. Исследование и анализ изменений законодательной базы, эко
номической и политической обстановки в стране, области, городе.

2. Изучение рынка, анализ его криминальных аспектов, опре
деление секторов, опасных для функционирования предприятия.
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3. Выявление конкурентов, особенно проводящих агрессивную 
политику на рынке, выяснение направленности их устремлений 
в отношении предприятия, выработка и реализация адекватных 
мер по противодействию негативным факторам, снижающим кон
курентоспособность предприятия.

4. Изучение партнеров, выявление среди них недобросовест
ных юридических и физических лиц, организация безопасных для 
предприятия отношений с ними.

5. Оказание содействия выявлению и уточнению финансовых, 
коммерческих, организационных, технических и технологических 
позиций, гарантирующих сохранение и укрепление положения 
предприятия на рынке, систематический анализ потенциальных 
и реальных угроз этим позициям, разработка механизма, методов 
и средств их защиты.

6. Отслеживание криминогенной обстановки вокруг предприя
тия, сбор информации об устремлениях организованной преступ
ности и отдельных лиц, имеющих противоправные намерения, 
в отношении предприятия.

7. Организация охраны объектов предприятия, защита жизни 
и здоровья сотрудников, обеспечение личной безопасности ру
ководителей предприятия и членов их семей от посягательств со 
стороны преступных элементов согласно Конституции РФ.

8. Определение принципов и подходов в реализации кадровой 
политики, выявление кризисных ситуаций в коллективе пред
приятия, отслеживание негативных настроений, предупреждение 
проникновения агентуры конкурентов, криминальных организа
ций и отдельных лиц, вынашивающих противоправные намере
ния, в отношении предприятия.

9. Исключение технического проникновения на объекты пред
приятия конкурентов, криминальных организаций и отдельных 
лиц с целью получения важной информации.

10. Разработка и внедрение оптимального режима обеспечения 
безопасности на объектах предприятия, осуществление контроля 
за их соблюдением.

11. Обеспечение бесперебойной работы предприятия в услови
ях кризисных ситуаций, разработка предложений и принятие кон
кретных мер по выходу из них.

12. Информационное обеспечение управленческой деятельно
сти руководства по проблемам безопасности.

13. Совершенствование стандартизации обеспечения безопас
ности предприятия.

В табл. 5.1 приведены примеры мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности и их результаты.
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Примеры мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности и их результаты

Таблица 5.1

Наименование мероприятий Результаты реализации мероприятий
1. Изучение и анализ законов РФ 
и регионов, подзаконных актов, ин
струкций и положений, аналитическая 
обработка информации

Выявление нестыковок и противоречий 
в законодательных актах и норматив- 
но-инструктивных материалах с целью 
минимизации налогов и сборов

2. Сбор, обработка и анализ сведений 
о заинтересованных в работе предпри
ятия экономических, общественных 
и политических организациях

Выработка рекомендаций по дости
жению компромиссных решений по 
устранению препятствий для развития 
бизнеса

3. Изучение и анализ информации 
о потенциальных и действующих 
партнерах, методах их поведения на 
рынке

Установление связей партнеров с орга
низованной преступностью, коррумпи
рованными чиновниками. Выявление 
уровня профессионализации партнеров, 
психологии их поведения, принятие мер 
по нормализации отношений либо по от
сечению недобросовестных партнеров

4. Сбор и анализ информации 
о криминальных структурах, выяв
ление агентов этих структур внутри 
предприятия, определение их целей 
в отношении предприятия и оценка 
методов их работы

Выработка механизмов и принятие 
контрмер против организованных пре
ступных групп, в том числе силовых, 
с возможным привлечением силовых 
структур (МВД, ФСБ) для противодей
ствия криминалу

5. Изучение и анализ информации 
о недобросовестных конкурентах 
и методах их деятельности на рынке 
и внутри предприятия

Разработка и реализация механизмов 
противодействия деятельности недобро
совестных конкурентов предприятия, 
а также коррумпированных чиновников, 
предотвращения внеплановых налоговых 
проверок, мошеннических действий, по
пыток использования спецслужб

В современных условиях процесс успешного функционирова
ния и экономического развития российских предприятий во мно
гом зависит от прогнозирования потенциальных угроз их эконо
мической безопасности. Все угрозы нуждаются в контроле и лик
видации со стороны предприятия, так как они способны нанести 
убытки и спровоцировать новые угрозы.

Однако отечественные предприятия вкладывают средства толь
ко в реализацию мероприятии по устранению наступившей угро
зы, а не действуют изначально на ее предупреждение.

Для качественной организации деятельности по предупрежде
нию угроз экономической безопасности предприятию необходимы:

-  качественное прогнозирование угроз;
-  разработка превентивных мер защиты предприятия [35].

309



Прогнозирование представляет собой механизм по заблаговре
менному анализу возможных угроз экономической безопасности.

Цель прогнозирования —  комплексная оценка воздействий 
внутренних н внешних дестабилизирующих факторов на эконо
мическую безопасность предприятия.

Прогнозирование позволяет предприятию определить угрозы, 
с которыми придется столкнуться в будущем, и организовать превен
тивные меры по обеспечению его экономической безопасности [150].

5.4. Учет и контроль как способы обеспечения 
экономической безопасности субъекта 
предпринимательства

Учет и контроль являются способами обеспечения экономиче
ской безопасности субъекта предпринимательства, а экономиче
ский анализ является средством диагностики экономической без
опасности [77].

Взаимосвязь учета и контроля с процессом обеспечения эконо
мической безопасности предприятия показана на рис. 5.3.

Результатом учета как способа обеспечения экономической 
безопасности является знание экономического состояния бизнеса 
субъектом предпринимательства, а результатом контроля —  зна
ние негативных фактов хозяйственной жизни, которые могут по
влиять на экономическую безопасность.

Экономическая безопасность субъекта предпринимательства

J j

Устойчивое экономическое состояние

T J T  - Т . .  ~ г
База для принятия управленческих решений в целях прогнозирования

безопасного экономического поведения j

Знание экономического 
состояния бизнеса

Знание негативных 
фактов хозяйственной 

жизни

+

Учёт
Способы обеспечения 

экономической

+
Контроль

Рис. 5.3. Взаимосвязь учета и контроля с процессом обеспечения 
экономической безопасности субъекта предпринимательства
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Учет как  способ обеспечения эконом ической безопасност и
решает следующие задачи:

-  качественное отражение экономической истории субъекта;
-  формирование, сбор и систематизация первичных учетных 

документов;
-  формирование отчетности для внешних пользователей;
-  формирование отчетности для целей управления.
Качество учета сложно достигается в условиях малого пред

принимательства. При построении учетной системы субъекты 
малого предпринимательства не уделяют особого внимания про
блеме качества. Основные суждения предпринимателей сводятся 
к тому, чтобы учесть объекты экономического наблюдения и фак
ты предпринимательской деятельности для снижения налогового 
бремени. Но в условиях хозяйствования у субъектов малого пред
принимательства возникает дефицит экономической информации 
и как следствие —  проблема принятия решений. Получается сво
его рода препятствие к экономической безопасности, отсутствие 
осведомленности о фактическом состоянии дел.

Именно первичные документы отражают истинное состояние 
дел субъекта предпринимательства. Наличие доказательств про
водимых хозяйственных операций обеспечивает субъекту пред
принимательства уверенность в дальнейших действиях. Здесь хо
телось бы уточнить, что первичные учетные документы являются 
гарантом не только экономической защиты, но и правовой защиты 
экономических интересов субъектов предпринимательства.

Процесс подготовки отчетности для внешних пользователей не 
должен быть затруднительным при качественном отражении ин
формации в системе учета. Внешняя отчетность стандартизиро
вана и является источником общественного экономического мне
ния о финансовом состоянии и финансовых результатах субъекта 
предпринимательства. Для привлечения инвесторов, а также по
вышения интереса крупных партнеров, обеспечивающих стабиль
ное развитие субъектов предпринимательства, внешняя отчет
ность должна быть привлекательной.

Управленческая отчетность —  это прозрачная картина дей
ствий управленческого персонала, оценка их результатов. В боль
шинстве случаев функции управленческого персонала у субъ
ектов малого предпринимательства выполняют сами предпри
ниматели. Поэтому возможности эффективных решений и, как 
следствие, уверенность субъектов малого предпринимательства 
в своем экономическом поведении на конкурентном рынке за
висят, прежде всего, от степени существенности, достоверности 
и точности показателей управленческой отчетности.
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К онт роль за  хозяйст венны м и  операциям и как  способ обе
спечения  экономической безопасност и должен предупреждать 
негативные воздействия на предпринимательскую деятельность 
экономического субъекта. Задачами контроля за хозяйственными 
операциями являются:

-  проведение инвентаризаций объектов учетного наблюдения;
-  проведение ревизий учетных процедур;
-  проверка оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского и на

логового учета;
-  проверка показателей, отраженных в бухгалтерской и на

логовой отчетности, и их сопоставление с показателями сальдо 
и оборотов по счетам бухгалтерского и налогового учета;

-  проверка исполнения материальной ответственности;
-  проверка исполнения графика документооборота;
-  проверка законности и обоснованности отражения фактов 

хозяйственной жизни.
В заключение следует отметить, что базой экономической без

опасности субъектов предпринимательства являются процессы 
отражения экономической действительности в учете и преду
преждения негативных фактов, подрывающих устойчивое эконо
мическое состояние предпринимательства, посредством контроля. 
Для уверенности в будущем экономическом поведении субъектам 
предпринимательства следует уделять больше внимания качеству 
основных способов достижения экономической безопасности —  
учету и контролю.

5.5. Мероприятия по минимизации бухгалтерских 
рисков в системе экономической безопасности

Ведущим принципом принятия тех или иных решений соб
ственниками бизнеса, инвесторами является стремление к полу
чению большей прибыли, при этом размер возможной прибыли 
прямо пропорционален риску. Пользователям бухгалтерской ин
формации многие решения приходится выбирать из нескольких 
возможных вариантов в условиях неопределенности рыночной си
туации. Уместность и правдивое представление информации дают 
возможность адекватно определить основны е п р изнаки  р и ска  
в бухгалт ерском  уч ет е (табл. 5.2) [85].

Н еопределенност ь сит уации по причине действия многочис
ленных внешних и внутренних причин вызывает риски в учете, 
снижая уровень уместности и правдивого представления бухгал
терской отчетности. Задача состоит в том, чтобы по возможности 
снизить последствия риска, заранее наметить меры по минимиза
ции непредвиденных потерь.
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Таблица 5.2
Содержание основных признаков риска в бухгалтерском учете

Основные при
знаки риска Характеристика признака риска

Неопределенность
риска

Отсутствие однозначного подхода, недостоверность инфор
мации о риске

Альтернативность
риска

Необходимость выбора из нескольких методик оценки риска

Противоречивость
риска

С одной стороны, стремление преодолеть трудности, новаторство. 
С другой стороны, авантюризм, безрассудство, субъективный 
подход в определении риска и его последствий

К внутренним причинам, вызывающим риски в бухгалтерском 
учете, относятся прежде всего:

-  недостаточный профессиональный уровень подготовки спе
циалистов учета;

-  несанкционированный доступ к учетной информации (ин
сайдерские проблемы);

-  нарушение принципов и правил бухгалтерских стандартов, 
ведение «двойной» бухгалтерии с целью снижения налогооблага
емой базы и т.д.;

-  отсутствие качественной учетной политики организации;
-  слабые знания руководства в области экономики и бухгал

терского учета;
-  искажение бухгалтерской информации в результате ошибок 

и нарушений и др.
Меры по снижению неопределенности в бухгалтерском учете:
-  организация внутреннего контроля;
-  аудиторские проверки;
-  повышение исполнительной дисциплины работников учета;
-  автоматизация учетной работы и др.
Наименьшая степень неопределенности в бухгалтерском учете 

достигается в том случае, когда информация отвечает требовани
ям не только уместности (полезности) и правдивого представле
ния, но и является прозрачной [145]. Первые два требования ре
гламентированы бухгалтерскими стандартами, последнее —  яв
ляется результатом аналитической работы ведущих специалистов 
и отражает тенденции в информационных потребностях совре
менных инвесторов [177, с. 456].

А льт ернат ивност ь р и ска  в учет е обусловлена стандартами 
бухгалтерского учета, предоставляющими предприятию право 
выбора (в установленных случаях):

-  исходных данных;
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-  метода оценки;
-  формата предоставления информации в отчетности;
-  методов, способов отражения объектов учета, позволяющих 

наиболее достоверно отразить результаты ее деятельности и фи
нансовое состояние.

Например, предприятие осуществляет выбор способа ведения 
и организации учета из допускаемых нормативно-законодатель
ными актами или разрабатывает его самостоятельно, исходя из 
правил ПБУ и других соответствующих документов.

В зависимости от выбора варианта учетной политики финан
совый результат организации может варьировался как в сторону 
увеличения, так и в сторону снижения. Это зависит, например, от 
следующего:

-  порядка включения затрат в себестоимость продукции (ра
бот, услуг);

-  методов определения величины отдельных статей затрат;
-  порядка признания нереализованных убытков.
Если цель предприятия —  увеличение средств для развития, 

то возможно занижение показателя «прибыль / убыток за период» 
для уменьшения доли средств, подлежащей распределению между 
инвесторами. Если цель иная —  привлечение инвесторов, получе
ние кредитов, то предприятие стремится не занижать данный по
казатель результата. В идеале учетная политика должна дать воз
можность внешним и внутренним пользователям информации:

-  уяснить общую стратегию предприятия;
-  понять особенности бухгалтерского учета;
-  свести к минимуму риск принятия неправильных решений 

из-за неверной трактовки отчетных данных.
П рот иворечивост ь р и ска  в бухгалт ерском  уч ет е обусловле

на влиянием рынка капитала на содержание и формат бухгалтер
ской отчетности. В этой связи перед организацией стоит сложная 
задача: удовлетворить интересы всех ее пользователей.

Предприятие вынуждено выбрать компромиссный вариант от
четности для удовлетворения запросов прежде всего инвестора — 
поставщика капитала. Информация бухгалтерской отчетности 
носит преимущественно финансовый характер, из-за этого возни
кает риск неприятия этой информации другими пользователями. 
Эти пользователи хотели бы видеть больший объем нефинансовой 
информации в бухгалтерской отчетности, например такой, в кото
рой раскрывается стратегия компании, ее доля на рынках, ее дея
тельность в социальной сфере и т.п.

Следовательно, в целях снижения неопределенности, а также 
уменьшения последствий рисков инвестиционных решений для 
инвестора возникла потребность дополнить показатели бухгал
терской отчетности нефинансовыми показателями, позволяющи
314



ми прогнозировать будущее состояние компании, определять ее 
стоимость. Чрезвычайно важно раскрыть в бухгалтерской отчет
ности риски, связанные с данными показателями, а также оценить 
возможные последствия их проявления [85].

5.6. Роль учетной политики в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия

Учетная политика, являясь самодостаточным документом, спо
собствует повышению экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов на основе предопределения, контроля и комплексного ре
шения их проблем в области бухгалтерского финансового и налого
вого учета для обеспечения устойчивости бизнеса и доверия к нему 
со стороны контрагентов и государства, собственников и персонала.

В целях обеспечения экономической безопасности бизнеса 
и управления риском при выборе того или иного способа ведения 
бухгалтерского и налогового учета экономический субъект дол
жен принимать во внимание влияние каждого способа на форми
рование финансовых результатов финансово-хозяйственной дея
тельности экономического субъекта и на налогообложение.

В настоящее время формирование учетной политики осуще
ствляется по следующим направлениям (рис. 5.4).

П ервое направление —  «учет ная поли т и ка  д ля  целей  внеш 
ней  ф инансовой от чет ност и» —  предполагает принятие реше
ния о способах ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика хозяйствующего субъекта оказывает непо
средственное влияние на показатели финансовой отчетности, ко
торые представляют собой информационную базу для принятия 
решений в системе управления риском, а также реальными и по
тенциальными инвесторами. От принципов формирования учет
ной политики и выбранных способов учета зависит финансовая 
безопасность хозяйствующего субъекта (платежеспособность).

Платежеспособность и финансовая безопасность хозяйству
ющего субъекта прочно связаны между собой, взаимнодополняя 
друг друга. Платежеспособность —  это комплексное понятие, 
включающее важнейшие компоненты —  ликвидность и финансо
вую устойчивость, являясь при этом необходимым, но недоста
точным условием финансовой безопасности экономического субъ
екта. Если хозяйствующий субъект, обладающий финансовой без
опасностью, действительно обладает платежеспособностью (со
став, структура и движение финансовых ресурсов обеспечивают 
возможность рассчитаться по обязательствам при бесперебойном 
ведении финансово-хозяйственной деятельности), то обратное ут
верждение не будет справедливым.
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Рис. 5.4. Роль учетной политики в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия

Следовательно, при расчете коэффициентов платежеспособ
ности хозяйствующего субъекта особое значение приобретают их 
уровни, так как для финансовой безопасности важен не абсолют
ный, а оптимальный и обоснованный уровень платежеспособности 
для конкретного хозяйствующего субъекта. Данные коэффициен
ты позволят оценить финансовое состояние экономического субъ
екта с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив.

Второе направление —  «учетная политика для целей на
логообложения» —  предполагает принятие решения по выбору 
оптимального способа формирования налоговой базы по налогам 
и сочетанию методов оптимизации, предусмотренных налоговым 
законодательством, для хозяйствующего субъекта.

Налоговое законодательство в силу достаточно жесткой ре
гламентации, а также в соответствии с требованиями статьи 313 
НК РФ по самостоятельной организации налогоплательщиками
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системы налогового учета не может охватить все разнообразие 
и специфику учета множества фактов в финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта. В учетной политике для 
целей налогообложения, помимо выбранных способов налогового 
учета, необходимо описывать процедуры, связанные с порядком 
формирования и признания расходов по конкретным видам и ста
тьям. В ней отражаются правила учета запасов и расходов на их 
приобретение и хранение; применение методов калькуляционного 
учета затрат; выбранные правила и процедуры оценки незавершен
ного производства; порядок списания брака и оформления затрат 
на брак в производстве, отражения недостач и порчи ценностей, 
прежде всего готовой продукции; описание процедур по учету 
вспомогательных производств всех видов, порядок распределения 
по видам производимой продукции, работ или услуг косвенных 
расходов, возможность применения различных методов учета и т.д.

Все описанные в учетной политике способы, правила и проце
дуры влияют на формирование базы по налогу на прибыль и, со
ответственно, на величину прибыли, остающейся в распоряжении 
хозяйствующего субъекта.

Учетная политика для целей налогообложения влияет на ис
пользование (отток) денежных средств и, следовательно, на де
нежный поток, а также является одним из способов минимизации 
как налоговых рисков, так и финансовых рисков в налоговой сфе
ре. В систему финансовой безопасности должна входить подсисте
ма налоговой безопасности.

С целью объективной оценки уровня налоговых обязательств 
экономического субъекта необходимо проводить налоговый ана
лиз его деятельности исходя из анализа абсолютной и относитель
ной налоговой нагрузки на хозяйствующий субъект. Налоговый 
анализ позволяет оценить уровень налоговых обязательств и спо
собствует принятию надлежащих мер по оптимизации налого
обложения экономического субъекта.

Следствием анализа налоговых рисков является установление 
действий налогоплательщика при исчислении налогов, которые 
могут привести к доначислениям по результатам налоговой про
верки, а также к выявлению налоговых запасов переплат.

В последнее время для анализа налоговых показателей ис(ЯШ?> - 
зуется метод коэффициентов. ^

Налоговая безопасность является комплексным направлением, 
деятельности хозяйствующего субъекта и имеет экономические, 
организационные и правовые аспекты.

Действующие нормы гражданского, налогового и бухгалтер
ского законодательства фактически формируют два аспекта до
говорной политики.
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Первый аспект —  экономическим субъектом реализуется возмож
ность, не затрагивая непосредственно экономического содержания 
осуществляемых фактов хозяйственной жизни и связанных с ними ри
сков, влиять на показатели бухгалтерской и налоговой отчетности при 
изменении вида или конкретных условий заключаемых договоров.

Второй аспект позволяет экономическим субъектам через изме
нение содержания договоров непосредственно влиять на фактиче
ское содержание осуществляемых ими фактов хозяйственной жиз
ни, корректируя и их экономический характер, и риски, связанные 
с их наличием в деятельности экономического субъекта. Именно 
данный аспект договорной политики с помощью условий заклю
чаемых договоров может сделать работу экономического субъек
та более эффективной и менее рисковой, снизить неоправданную 
экономической реальностью налоговую нагрузку, не выходя при 
этом за рамки действующего законодательства.

Значение договорной политики в финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта и, соответственно, в его 
экономической безопасности трудно переоценить, так как боль
шинство положений действующего гражданского законодатель
ства имеет диспозитивный характер. Следовательно, юридически 
грамотно оформленный договор является гарантией успешного 
достижения целей и задач, поставленных перед экономическим 
субъектом, и не влечет возникновения проблем в гражданско-пра
вовом и налоговом плане.

При управлении финансовыми и налоговыми рисками следует 
также учитывать, что хозяйствующий субъект, осуществляющий 
бухгалтерский и налоговый учет, оформляет ту документацию, 
которая через 3 года может стать предметом налоговой проверки.

Одной из задач управления является проведение регулярного 
систематического экономического анализа с учетом результатив
ности и эффективности учетной политики в соответствии с целя
ми предприятия.

Самооценка экономического субъекта представляет собой все
сторонний и систематический анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и результатов в сравнении с запланированными по
казателями [39].

5.7. Налоговая политика в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия

Экономическая безопасность тесно взаимосвязана с безопасно
стью налоговой системой страны, которая в свою очередь являет
ся ее главным составляющим, несоблюдение которого неизбежно 
может привести к экономическим и социальным последствиям.
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К таким последствиям, например, можно отнести экспорт капи
тала, наличие теневой экономики, налоговый дефицит, падение 
уровня жизни населения и т.д. [107].

В организациях также следует уделять внимание обеспечению 
налоговой безопасности, под которой можно понимать состояние 
или же уровень защищенности хозяйствующего субъекта эконо
мики как налогоплательщика от финансовых или иных потерь на
логового характера.

На первый взгляд может показаться, что налоговая безопас
ность государства и налоговая безопасность организации между 
собой вступают в конфликт интересов. Это вполне правильно, так 
как государство стремится собрать как можно больше налогов, 
а организации в свою очередь, напротив, прикладывают все силы 
по их оптимизации и минимизации. Однако, если рассматривать 
этот конфликт более детально, это далеко не так.

Налоговая безопасность является видом экономической безопас
ности. По аналогии ее можно определить как состояние защищен
ности интересов организации от угроз со стороны налоговой сферы.

Обеспечивая налоговую безопасность, организация также укре
пляет одновременно и свою экономическую безопасность, что впо
следствии приводит к стабильному и долгосрочному функциони
рованию организации с параллельным увеличением уровня эффек
тивного экономического развития, а это в свою очередь приводит 
к повышению прибыльности хозяйствующего субъекта и повыше
нию налоговых выплат.

Поэтому государству также выгодна налоговая безопасность 
организаций, так как она в общем обеспечивает налоговую без
опасность всей страны.

Налоговая политика предприятия —  это составная часть его 
финансовой стратегии, заключающаяся в выборе эффективных ва
риантов налоговых платежей при альтернативных вариантах его 
хозяйственной деятельности.

Для достижения эффективности функционирования предприя
тия налоговая политика должна отвечать следующим принципам:

1. Законность.
2. Согласованность налоговой политики предприятия с общим 

курсом его развития.
3. Постоянный мониторинг ситуации и адаптивность к измене

ниям внешней среды. Они обусловливаются постоянной динами
кой как рыночной конъюнктуры, так и законодательства, особен
но в области налогообложения.

4. Комплексность. Поскольку оптимизация по одним налогам 
может привести к увеличению бремени по другим, необходимо 
учитывать всю совокупность.
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5. Внутренняя сбалансированность. Не должно быть диспро
порций, показатели не должны слишком близко подходить к гра
ницам допустимых значений во избежание излишнего внешнего 
налогового контроля.

6. Реализуемость. Налоговая политика должна учитывать воз
можности предприятия в формировании финансовых, интеллек
туальных и технико-организационных ресурсов для решения по
ставленных задач.

7. Эффективность и окупаемость. Затраты, понесенные в связи 
с разработкой налоговой политики, должны быть меньше, чем по
лученная от нее выгода [139].

Можно выделить факторы, которые оказывают влияние на 
налоговую политику предприятия:

-  юридический адрес;
-  организационно-правовая форма;
-  тактика работы с контролирующими органами;
-  виды деятельности, которые сделают налоговую нагрузку 

минимальной;
-  способы и сроки уплаты налоговых обязательств;
-  направления распределения прибыли;
-  порядок привлечения инвестиций;
-  быстрое реагирование на законодательные инициативы в сфе

ре налогообложения;
-  налоговые льготы;
-  учетная и в том числе амортизационная политика;
-  управление базой налогообложения;
-  способ учета затрат предприятия;
-  управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
-  формы расчетов с контрагентами;
-  формы заключения договоров с контрагентами;
-  управление рисками.
В настоящее время практика показывает, что существуют три 

основных типа реакции руководства организаций на контрольные 
мероприятия в части налогов государственных органов: «полное 
послушание», когда выполняются все требования; «оборонитель
ная», когда каждое предписание контрольных органов жестко 
оспаривается и является предметом серьезных споров, и «сбалан
сированная», оптимальная тактика, когда соблюдаются конструк
тивные отношения с контролирующими органами, но осуще
ствляется контроль их деятельности на предмет правильности 
и соответствия нормативным актам. Самыми частыми являются 
первые две, несмотря на их низкую эффективность, а самой труд
ной по реализации является третья. Именно такого курса следует 
придерживаться.
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Методы налоговой политики можно подразделить на два 
уровня: стратегический (более долгосрочный и масштабный) и те
кущий (воздействие на конкретные операции).

Стратегические методы налоговой политики:
1. Метод замены налогового субъекта основывается на ис

пользовании в целях налоговой оптимизации такой организа
ционно-правовой формы ведения бизнеса, в отношении которой 
действует более благоприятный режим налогообложения. Так, 
например, включение в бизнес-схему «инвалидных» компаний — 
имеющих льготы как общества инвалидов или имеющих долю 
инвалидов в штате более определенного уровня —  позволяет эко
номить на прямых налогах.

2. Метод изменения вида деятельности налогового субъекта 
предполагает переход на осуществление таких видов деятельно
сти, которые облагаются налогом в меньшей степени по сравне
нию с теми, которые осуществлялись.

3. Метод замены налоговой юрисдикции заключается в реги
страции организации на территории, предоставляющей при опре
деленных условиях льготное налогообложение.

4. Метод использования учетной политики базируется на вза
имозависимости налогового и бухгалтерского учета и заключа
ется в том, что при помощи изменения учетной политики могут 
быть изменены размеры налоговых баз. Так, правильный выбор 
метода амортизации основных средств и установление занижен
ной ставки амортизации в бухгалтерском учете малого предпри
ятия —  плательщика единого налога позволяет уменьшить объект 
налогообложения при продаже основных фондов.

Мероприятия, проводимые на текущем уровне, как правило, 
различны по своей природе, узконаправленны на определенный 
сегмент налоговых отношений и не затрагивают весь комплекс 
налоговых проблем:

1. Метод замены отношений. Как правило, одна и та же хозяй
ственная цель (приобретение имущества, получение дохода и т.д.) 
может быть достигнута несколькими альтернативными способа
ми. Этот метод заключается в том, что операция, имеющая более 
жесткое налогообложение, заменяется другой операцией, позволя
ющей достичь этой же или максимально близкой цели, и при этом 
применить более льготный порядок налогообложения.

2. Метод разделения отношений базируется на методе заме
ны, но заменяется определенная часть операции либо одна хозяй
ственная операция заменяется несколькими другими, что позво
ляет снизить общую сумму налоговых обязательств.

3. Метод прямого сокращения объекта налогообложения реа
лизуется путем уменьшения базы налогообложения.
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4. Метод делегирования налогов предприятию заключается 
в передаче объекта налогообложения другому субъекту предпри
нимательской деятельности, связанному с налогоплательщиком 
(например, аренда имущества).

5. Метод отсрочки налогового платежа базируется на ис
пользовании элементов других методов. Его использование позво
ляет перенести момент возникновения объекта налогообложения 
на последующий налоговый период. Все эти методы могут быть 
как законными, так и нет, следует учитывать подобные моменты 
и не совмещать слишком много методов сразу, чтобы не привле
кать сильного внимания со стороны налоговой инспекции. Нало
говая политика может устанавливаться практически в любой мо
мент времени, когда субъект осознает ее необходимость, однако 
наиболее эффективна она на стадии начала функционирования, 
когда есть возможность вносить принципиальные изменения.

Основной инструмент налоговой политики —  это оптими
зация налоговых платежей. Целью оптимизации налоговых пла
тежей является получение экономического эффекта от сокраще
ния сумм налоговых выплат, которые приводят к увеличению не
распределенной (чистой) прибыли и, как следствие, к увеличению 
эффективности деятельности. Если сокращение налоговых выплат 
достигается за счет снижения краткосрочной и долгосрочной эф
фективности, то такое сокращение налоговых платежей не являет
ся результатом процесса оптимизации. Результатом налоговой оп
тимизации должна стать налоговая экономия, которая составляет 
дополнительную величину прибыли (финансового результата), 
остающуюся у организации [105].

Процесс выбора лучшего варианта поведения при уплате на
логов является важной деятельностью любого хозяйствующего 
субъекта, которая направлена, прежде всего, на уменьшение нало
говых платежей. И это вполне реально осуществить, не нарушая 
действующее законодательство [115].

Уклонение от налогов и процесс приведения налоговой систе
мы предприятия в наилучшее состояние —  это совершенно раз
ные вещи. Соответственно, основным критерием различия дан
ных действий будет соблюдение или нарушение закона.

К сожалению, минимизация налогов законными способами не 
всегда эффективна. Как правило, она заключается в различных, 
предоставляемых государством льготах для предпринимателей, 
поэтому не все ее способы можно применить в организациях раз
ных правовых форм.

В свою очередь, незаконное занижение налоговых платежей 
влечет в Российской Федерации уголовную ответственность. Уго
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ловный кодекс наказывает за минимизацию налоговых выплат, 
которые осуществляются с помощью предприятий-однодневок, 
нелегальных договоров, уменьшения реального размера выручки, 
завышения затрат предприятия и других способов. Поэтому для 
самого бизнесмена и его компании выгоднее быть добросовест
ным налогоплательщиком.

Способы оптимизации могут быть совершенно законными. 
Для их осуществления следует всегда помнить о трех вещах:

-  в соответствии с действующим законодательством занимать
ся коммерческой деятельностью разрешается с помощью различ
ных организационно-правовых форм, которые имеют право на 
различный порядок налогообложения;

-  налогоплательщик в некоторых случаях обладает возможно
стью выбора режима налогообложения для своей организации;

-  налогоплательщик вправе выбирать разные способы учета 
своих хозяйственных операций, конечно же, с учетом положений 
законодательства.

Следует знать, что инструменты реализации оптимизации раз
нообразные, к тому же из-за постоянного изменения законода
тельства имеют тенденцию к устареванию. Помимо этого, часто 
прежде законный способ снижения налоговых платежей после 
определенной оценки государством может перейти в разряд «неза
конных». Поэтому при желании иметь эффективно действующий 
бизнес следует всегда быть в курсе событий, которые происходят 
в законодательстве, чтобы вовремя корректировать схемы налого
обложения, применяемые на предприятии.

Еще до открытия своего предприятия вполне возможно вы
брать наиболее оптимальную систему налогообложения, предва
рительно разработав бизнес-план для своей деятельности. Рассмо
трим, какой может быть оптимизация налогообложения индиви
дуального предпринимателя еще до начала открытия бизнеса.

При создании частного бизнеса можно добровольно выбрать 
помимо общего режима налогообложения специальные налоговые 
режимы: систему налогообложения в виде налога на вмененный 
доход (далее — ЕНВД), упрощенную систему налогообложения и 
патентую систему налогообложения.

Рассчитаем налоговую нагрузку определенного вида деятель
ности, чтобы определить, какая система налогов будет выгодна 
для развития бизнеса.

К примеру, индивидуальный предприниматель, имеющий на
емных работников, оказывающий услуги по перевозке грузов 
с использованием собственного транспорта, будет платить сле
дующие платежи (для расчета возьмем сумму фиксированного
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платежа, которую предприниматель платит за себя в 2018 году — 
20 727,53 руб.).

1. При системе ЕНВД. Формула, по которой рассчитывается 
размер платежа:

базовая доходность х (физический показатель * 12 месяцев) х
х К1 х К2 х 15 % -  взносы (не превышающие 50 %);
6 0 0 0  х  (3 х  12)  х  1 , 6 7 2  х  1 х  15 о/ 0 =  54  17 2 , 8  -  2 7  0 8 6 , 4  =

= 27 086,4 руб.
2. При патентной системе налогообложения. Здесь годовой до

ход умножается на ставку налога:
360 000 х 6 % = 21 600 руб.
3. При УСН. Формула расчета:
доход х 6 % -  взносы (не превышающие 50 %)
720 000 х 6 % -  21 600 = 21 600 руб.
Из приведенного примера видно, что для указанного вида дея

тельности выгодной системой выплат будет являться патентная 
форма или же упрощенная с объектом «доходы», с учетом того, 
что доход не будет превышать указанную выше сумму.

Таким образом, создав бизнес-план и определив планируемые 
показатели минимум на год, вполне возможно сэкономить на на
логах, выбрав для этого подходящую систему налогообложения.

Так же, еще до учреждения своей организации, можно рассмо
треть вариант с упрощенным налогообложением, выбрав один из 
двух объектов —  доходы, которые облагаются ставкой в 6 %, или 
же расходы, облагаемые ставкой 15 %.

Имея на руках бизнес-план, будет легко выбрать правильный 
объект — зная, что затрат предприятия будет менее 60 %, то, со
ответственно, выгоднее облагать доходы, если же больше —  то 
расходы. Представленные примеры наглядно демонстрируют, что 
пути оптимизации выплат возможны еще до открытия своего дела.

Прежде чем заняться поиском наилучшего варианта налого
обложения, следует определить, какой его вид будет наиболее 
подходящим для деятельности предприятия. Как правило, обычно 
рассматривают две разновидности оптимизации:

1. Стратегическая, разрабатываемая на длительный период, 
при которой определяется наиболее эффективная форма осущест
вления финансово-хозяйственной деятельности и при правиль
ной организации которой положительный результат сохраняется 
очень долгое время.

2. Совершенствование налогообложения отдельных хозяй
ственных операций. Здесь наблюдается одноразовый эффект. Как
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правило, это различные комбинации с условиями и порядком дей
ствия по заключаемым предпринимателем договорам и т.п.

Кроме того, оптимизация налогов на предприятии делится 
на две схемы, которые различаются в зависимости от результата, 
который хочет получить бизнесмен:

-  уменьшение налоговых выплат;
-  отсрочка платежей и перенос их выплат на другое время.
Как правило, оптимальное налогообложение будет более эф

фективным, если на практике указанные способы будут сочетать
ся между собой.

Как уже было отмечено, для того чтобы получить отдачу от 
оптимизации, процесс этот должен осуществляться комплексно, 
так как обращение внимания лишь на отдельные сделки или виды 
налогов принесет одноразовый эффект. Тем более, зачастую слу
чается так, что уменьшение выплаты по одному налогу может 
существенно увеличить платеж другого. Мероприятия, которые 
направлены на уменьшение налоговых платежей, рекомендуется 
осуществлять еще до проведения сделок и прочих операций, а не 
к дате сдачи ближайшей отчетности предприятия.

В целом, можно отметить, что рассматриваемые процедуры 
достаточно сложны, для чего необходимо в штате предприятия 
держать профессионала, или же обратиться за помощью опыт
ных специалистов, оказывающих подобные услуги на профессио
нальном уровне. Если не нарушать условия, рассмотренные выше, 
то затраты предприятия на уплату налогов могут значительно 
уменьшиться совершенно легальными способами.

Налоговое планирование заключается в предварительном ана
лизе различных налоговых последствий еще до начала заключе
ния хозяйственно-финансовых договоров. В зависимости от того, 
какими будут условия договора, будут и налоговые обязательства.

Факторы, влияющие на налоговые платежи:
-  переход права собственности на товар или продукцию —  

этот условие указывает на момент реализации и, следовательно, 
на сроки начисления налогов;

-  отношения между сторонами, так как территориальный от
дел налоговой инспекции вправе при сделках между взаимозави
симыми организациями проверять правильность применения цен;

-  выбор контрагента —  резидент; не резидент, имеющий льго
ты; индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — 
все это может значительно повлиять на размер налоговой нагрузки.

Таким образом, при заключении любого договора следует учи
тывать его особенности, влияющие на систему сборов. Рекоменду
ется при осуществлении договорной работы применять балансо
вый метод налогового планирования. В этом случае оптимизация
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и минимизация налогообложения будет более выгодна, так как 
с помощью указанного метода можно предусмотреть последствия.

Достаточно простой, но эффективный способ, который увели
чивает себестоимость продукции, —  завышение стоимости основ
ных средств предприятия, которое можно осуществить при пере
оценке с помощью начисления амортизации. Однако данная схема 
работает не для всех предприятий, так как высокая стоимость ос
новных средств увеличивает налог на имущество организаций.

Существующие схемы налогообложения могут подходить 
как для каждой организации, так и быть строго индивидуальны
ми. Наиболее распространенными являются:

-  применение налоговых льгот;
-  различные методы отсрочки уплаты налоговых выплат;
-  законные способы отмены уплаты налогов, осуществление 

деятельности в оффшорных зонах и многое другое.
Применение налоговых льгот. Многие организации считают, 

что оптимизация налогообложения предприятия возможна толь
ко на взаимодействии нескольких организаций, которые имеют 
разные режимы налогообложения.

Так, часто бизнесмены открывают несколько организаций, где 
основная из них играет роль посредника. Организация с общим 
режимом налогообложения может заключить договор комиссии 
с организацией, находящейся на упрощенном налогообложении, 
которая закупает товар у производителя. Далее основная органи
зация перепродает товар, получая комиссионное вознаграждение, 
уменьшив при этом размер налога на добавленную стоимость, 
который начисляется лишь на величину полученных комиссион
ных. В другом случае организация с традиционным режимом мо
жет реализовать свой товар своей же организации, которая имеет 
упрощенную систему налогообложения или единый налог на вме
ненный доход с самой маленькой наценкой, неся при этом мини
мальную нагрузку по налогам. Доход от продажи получат другие 
организации, которые продадут продукцию по рыночной цене, од
нако заплатят значительно меньше налогов.

Однако следует иметь ввиду, что рассмотренные варианты за
частую вызывают пристальное внимание налоговых органов, по
этому важно, чтобы организации, с которыми взаимодействует ос
новная организация, имели независимое название и юридический 
адрес, вели настоящую хозяйственную деятельность.

Методы отсрочки уплаты налоговых выплат. Для сокраще
ния выплат по налогам вполне реально использовать схему с за
держкой отгрузки продукции. Здесь главное заключить договор 
с предприятием, работающим на ЕВНД, причем следует заранее
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договориться с контрагентом о желании применять данную схему. 
Заинтересовать контрагента подобным предложением можно по
обещав ему скидку. Для осуществления данной схемы в договор 
о поставке включается пункт о штрафных санкциях за нарушение 
сроков поставки, хотя реально этот момент уже обговорен с парт
нером. В соответствии с налоговым законодательством неустойка 
не облагается НДС. Контрагент не платит НДС, поэтому рассмо
тренная схема не вызывает у него беспокойства.

Также отсрочить уплату НДС возможно при отгрузке товаров 
частями, а не одной поставкой. Тогда налог будет уплачиваться 
при отгрузке последней партии товара.

В этом случае заплатить налог необходимо в день отгрузки по
следней партии. Например, если есть договоренность с покупате
лем, что организация отгрузит в I квартале только основную часть 
продукции, а оставшуюся отправит во II квартале, то бухгалтерия 
должна будет заплатить НДС лишь во II квартале. Здесь главное, 
чтобы в договоре было прописано, что поставка осуществляется 
по частям по причине большого веса или объема товаров.

Вывод активов из организации. В последнее время предпри
ниматели стали прибегать к выводу активов из организации. Для 
этого они создают еще одну организацию, которая в силу своей 
деятельности может применять упрощенную систему налогообло
жения. В эту организацию передаются основные средства первой 
организации в качестве вклада в уставный капитал или же прода
ются ей в рассрочку или по маленькой стоимости, далее основная 
организация заключает с вновь созданной организацией договор 
аренды на это имущество.

Подобная схема приносит значительную выгоду бизнесменам:
-  во-первых, не платится налог на имущество организации;
-  во-вторых, снижается налоговая база на доход за счет ее 

уменьшения на сумму арендных платежей, так как они являются 
расходами предприятия.

Индивидуальные схемы минимизации налогов. Любое пред
приятие может создать свою уникальную схему оптимизации, 
поэтому следует помнить, что, применяя известные методы нало
говой оптимизации на основе практики других компаний, можно 
нанести значительный ущерб своему бизнесу.

Как правило, успех большинства способов оптимизации заклю
чен в поиске существующих пробелов в налоговом законодатель
стве и дальнейшем обращении их в свою пользу.

Поэтому необходимо привлечь к данной работе опытного спе
циалиста, который должен отлично разбираться в законах, чтобы 
быть уверенным в том, что найденные способы оптимизации при
несут налогоплательщику максимальную выгоду.
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Из этого следует, что оптимизация налогообложения организа
ции не должна ограничиваться приемом на работу высококлассно
го главного бухгалтера, а требует привлечения гораздо большего 
штата грамотных специалистов.

Для получения достойного результата требуется проводить 
комплексный анализ всех направлений деятельности организа
ции, и лишь в этом случае разработанный индивидуальный метод 
для определенной организации по сокращению налоговых плате
жей будет работать в реальности.

Рассмотренные способы и методы оптимизации налогообло
жения не являются нарушением российского законодательства. 
Однако следует помнить, что налоговые органы не приветствуют 
подобные схемы и, мало того, знают о них. Поэтому практически 
каждый год в НК РФ вносятся изменения, направленные на сокра
щение применяемых на практике схем минимизации налогов, так 
как они приносят ущерб государственной казне.

Поэтому оптимизация системы налогообложения предприятия 
не должна являться способом ухода от уплаты налогов, а долж
на как можно больше приблизиться к закону и законным методам. 
Если у бизнесмена существует возможность уменьшить размер вы
плат по налогам, и он может это сделать легально, то такая оптими
зация принесет пользу не только предприятию, но и государству.

5.8. Учет факторов, инициирующих угрозы 
экономической безопасности предприятия, 
при возникновении обязательств

В общей совокупности угроз экономической безопасности 
субъектов предпринимательства немаловажное значение имеют 
угрозы неплатежей контрагентов по возникшим обязательствам 
перед субъектом, а также неплатежей субъекта контрагентам. Ос
новной задачей учета и контроля является своевременное устране
ние этих угроз [78].

В деятельности практически каждой компании может возник
нуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают 
в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку 
сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую вы
году —  необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контр
агент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был 
признан налоговой службой недобросовестным. При этом компа
ния или предприниматель не потрудились его проверить [74].

Российское законодательство не содержит требований об обя
зательном проведении проверки контрагента, но контролирующие
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организации немалое внимание уделяют проявлению налогопла
тельщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. 
Основным документом, которым руководствуются в этом случае 
налоговые и другие контролирующие органы, является Постанов
ление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитраж
ными судами обоснованности получения налогоплательщиком на
логовой выгоды». Оно определяет основные критерии должной ос
мотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Другими рекомендательными документами являются письма 
Минфина РФ от 06.07.2009 № 03-02-07/1-340 и от 10.04.2009 № 03- 
02-07/1-177, письмо ФНС России от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@.

В письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547@ ФНС РФ указала, что 
неуплата налогов вторым и последующим контрагентом в цепочке 
не будет являться самостоятельным аргументом недобросовестно
сти проверяемого налогоплательщика и возложения на него нега
тивных последствий при условии реальности сделки. При этом на
логовым органам рекомендовано уделять особое внимание оценке 
достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер 
по проверке контрагента.

Проводить проверку контрагента рекомендуется перед любой 
сделкой, но особого внимания требуют следующие случаи:

-  заключение сделки с новым партнером;
-  заключение договора с предоплатой;
-  заключение договора с отсрочкой или рассрочкой платежа;
-  заключение договора с контрагентом, зарегистрированным 

в другом регионе.
На недобросовестность компании могут указывать некото

ры е признаки:
-  организация-контрагент зарегистрирована по адресу, по ко

торому находится большое количество компаний; обязанности ди
ректора и главного бухгалтера исполняет одно и то же лицо; ком
пания постоянно меняет виды деятельности;

-  у контрагента имеется крупная задолженность или кредит
ные обязательства;

-  государственная регистрация контрагента проводится прямо 
перед процедурой заключения сделки.

Наличие хотя бы одного из этих признаков уже должно вы
звать обоснованные подозрения. Хотя сама по себе проверка 
контрагентов и не может гарантировать отсутствия претензий 
к налогоплательщику со стороны налоговых органов, она все же 
снижает риски предъявления претензий и повышает вероятность 
их успешного обжалования в суде.
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Существует несколько основных групп рисков, которыми 
чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

1. Законодательные риски. В результате признания контраген
та недобросовестным налогоплательщику обязательно начислят 
налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, 
единому налогу при УСН и НДФЛ (для индивидуальных предпри
нимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных 
налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против 
него могут возбудить административное или даже уголовное дело.

2. Финансовые риски. В этом случае компании грозит неис
полнение обязательств со стороны контрагента. Оно может быть 
полным —  непоставка продукции, неоплата, невозврат предопла
ты, или частичным — нарушение сроков поставок или исполнения 
других обязательств, требований к качеству продукции или работ.

3. Риски претензий к должностным лицам компании. В ре
зультате заключения сделки с недобросовестным контрагентом 
с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы 
убытки как самой компанией, так и ее акционерами.

4. Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестны
ми контрагентами отрицательно скажется на имидже компании 
в глазах партнеров и клиентов. Проверка при выборе контраген
та должна стать нормой, так как в большинстве случаев сегодня 
суды принимают сторону налоговых органов, и доказать, что де
ятельность компании велась с должной осмотрительностью, бы
вает очень непросто. Специалисты рекомендуют закрепить про
цедуру проведения проверки во внутреннем документе компании.

Основными этапами процесса предотвращения угроз эко
номической безопасности являются: идентификация факторов, 
инициирующих ущерб хозяйствующему субъекту; количествен
ная оценка силы воздействия факторов —  угроз экономической 
безопасности; разработка вариантов устранения угроз экономиче
ской безопасности.

Идентификация факторов, инициирующих ущерб хозяйствую
щему субъекту, является наиболее трудоемким процессом предот
вращения угроз экономической безопасности. На этом этапе про
изводится наблюдение, сбор, анализ состояния угроз. Инструмен
том идентификации угроз является отлаженная с методической 
точки зрения система учета. Цель системы учета в этом случае — 
своевременное предоставление информации, которая точно иден
тифицирует угрозы экономической безопасности.

От точной идентификации угроз, от правильного выбора из
мерителей их проявления, то есть системы показателей для мони
торинга (их еще называют индикаторами), зависит степень адек
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ватности оценки экономической безопасности предприятия суще
ствующей в производстве реальности и комплекс необходимых 
мер по предупреждению и парированию опасности, соответству
ющих масштабу и характеру угроз [36].

Объектами учета в случае идентификации угроз экономической 
безопасности при возникновении обязательств являются факторы, 
оказывающие негативное влияние на соблюдение платежной дисци
плины субъектов хозяйствования. Система учета факторов, негатив
но воздействующих на исполнение обязательств, различна на стадии 
возникновения обязательств и стадии их исполнения.

На стадии возникновения обязательств система учета факто
ров, негативно воздействующих на экономическую безопасность, 
должна основываться на принципе неопределенности внешней 
среды, сущность которого заключается в тщательном исследова
нии контрагента для целей исключения факторов, противореча
щих определенности сделки, и как следствие, определенности ис
полнения обязательства.

Факторов, которые могут повлиять в дальнейшем на судьбу ис
полнения обязательств, целое множество. Рассмотрим основные 
из них, подлежащие обязательному учету для целей экономиче
ской безопасности субъектов предпринимательства.

До заключения сделок следует письменно запрашивать у по
тенциальных контрагентов заверенные нотариусом или налого
вым органом копии следующих документов:

-  свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица;

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-  выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц на дату подписания договора;
-  документы, подтверждающие нахождение поставщика по 

адресу, указанному в учредительных документах (например, дого
вор аренды помещения, свидетельство о праве собственности на 
помещение);

-  документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание 
договоров, актов, счетов-фактур и т.д. (решение учредителя или 
протокол общего собрания о назначении директора, доверенность);

-  карточка с образцами подписей и оттиска печати организа
ции;

-  бухгалтерский баланс за последний отчетный период с от
меткой о его сдаче в налоговый орган;

-  справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам;

-  лицензия, если деятельность контрагента подлежит лицензи
рованию [158].
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Основным способом получения информации о контрагенте яв
ляется непосредственное обращение к нему с запросом о предо
ставлении необходимой документации [88].

Доступным для всех экономических субъектов способом полу
чения информации о потенциальном контрагенте является также 
обращение к источникам открытых государственных интернет- 
сервисов: Федеральной налоговой службы, Миграционной служ
бы, Федеральной антимонопольной службы; Высшего Арбитраж
ного Суда и других.

Сайты вышеуказанных ведомств предоставляют возможность 
получить информацию:

-  о наличии записи о регистрации и вносимых изменениях 
в ЕГРЮЛ;

-  отсутствии или наличии записи в вестнике государственной 
регистрации (данные о реорганизации / ликвидации);

-  участии контрагента в судебных делах в качестве истца / от
ветчика;

-  действительности паспорта гражданина Российской Федера
ции;

-  присутствии контрагента в Реестре недобросовестных по
ставщиков;

-  сведениях о банкротстве;
-  регистрации организация по адресу массовой регистрации 

юридических лиц [88].
Для получения необходимых сведений достаточно иметь такие 

сведения, как ОГРН, ИНН или название контрагента.
Показатели идентификации факторов, инициирующих угрозы 

экономической безопасности субъекта при возникновении обяза
тельств, приведены в табл. 5.3 [54].

Перечисленные источники получения информации о контр
агенте следует дополнить таким показателем, как наличие сайта 
у контрагента.

Если доступен для исследования бухгалтерский баланс потен
циального контрагента, появляется возможность оценки финансо
вого состояния контрагента. Для его оценки необходимо прибег
нуть к методам экономического анализа. Доступ к бухгалтерской 
отчетности потенциальных контрагентов можно получить на сай
те www.rusprofile.ru.

Для оценки финансовых факторов, инициирующих угрозы эко
номической безопасности на стадии возникновения обязательств, 
можно применять методику оценки признаков «хорошего» балан
са Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [52, с. 97], методику анали
за и оценки финансовых рисков контрагента И.Н. Яковлевой [182].
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Таблица 5.3
Основные показатели идентификации факторов, 

инициирующих угрозы экономической безопасности субъекта 
при возникновении обязательств

Наименование
показателей Значение показателя Источник

идентификации
1. Регистрация контр
агента

Если регистрация контраген
та в государственном реестре 
отсутствует, то сотрудничество 
с таким контрагентом подвергну
то максимальному риску, так как 
такой контрагент в юридическом 
смысле не может нести обязан
ностей и иметь прав

egrul.nalog.ru

Сведения о том, не включен ли 
паспорт индивидуального пред
принимателя или руководителя 
контрагента в список недействи
тельных паспортов Российской 
Федерации

Шр://сервисы.гувм.
мвд.рф/info-service.
htm?sid=2000

2. Участие контрагента 
в судебных разбира
тельствах в качестве 
ответчика

Участие в арбитражных судеб
ных спорах при наличии суще
ственной суммы долга

kad.arbitr.ru

3. Нахождение контр
агента на стадии ликви
дации и реорганизации

Наличие решения о ликвидации 
или реорганизации контрагента

fedresurs.ru

4. Применение проце
дур банкротства

Сотрудничество с такими контр
агентами лишено экономической 
выгоды

bankrot. fedresurs. 
ru/?attempt=l

5. Добросовестность 
контрагента

Недобросовестность контраген
та как поставщика выражается 
в неисполнении им должным 
образом своих обязательств

fas.gov.ru

6. Наличие исполни
тельных производств

Наличие контрагента в базе 
данных исполнительных произ
водств свидетельствует о том, 
что есть вероятность исполнения 
обязательств только в принуди
тельном порядке

fssprus.ru/iss/ip/

7. Наличие в руководя
щем составе контраген
та дисквалифицирован
ных лиц

Наличие дисквалифицирован
ных лиц в руководящем составе 
контрагента свидетельствует 
о его недобросовестности

service.nalog.ru/
disfind.do
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Окончание табл. 5.3
Наименование

показателей Значение показателя Источник
идентификации

8. Наличие юриди
ческого адреса реги
страции контрагента 
в данных массовых 
регистраций

Регистрация контрагента по 
юридическому адресу массо
вых регистраций предполагает 
вероятность, что контрагент 
является фирмой-однодневкой, 
которую найти по указанному 
юридическому адресу сложно, 
если вообще возможно

rusprofile.ru

9. Наличие решений 
о предстоящем исклю
чении недействующих 
юридических лиц из 
ЕГРЮЛ

Если решение о предстоящем 
исключении недействующих 
юридических лиц из ЕГРЮЛ 
принято, то в скором времени 
контрагент будет не способен 
исполнять принятые на себя 
обязательства

vestnik-gosreg.ru/
publ/fz83/

10. Добросовестность 
поставщиков системы 
закупок для государ
ственных и муници
пальных нужд

Реестр недобросовестных постав
щиков системы закупок для госу
дарственных и муниципальных 
нужд ведется Федеральной анти
монопольной службой России

zakupki.gov.ru/epz/
dishonestsupplier/
quicksearch/search.
html

Методика оценки признаков «хорошего» баланса JI.B. Донцовой 
и Н.А. Никифоровой направлена на исследование основных абсо
лютных и относительных показателей бухгалтерского баланса, та
ких как абсолютный прирост валюты баланса, относительные пока
затели динамики (темпы роста, прироста) внеоборотных, оборотных 
активов, собственного и заемного капитала, дебиторской и креди
торской задолженности, а также относительные показатели структу
ры и сравнения указанных показателей баланса. В результате при
менения данной методики осуществляется предварительная визу
альная оценка финансового состояния экономического субъекта.

Методика И.Н. Яковлевой направлена на оценку рисков потери 
платежеспособности; потери финансовой устойчивости и незави
симости; структуры активов и пассивов, а также на определение 
типа финансового состояния экономического субъекта. В целом 
данная методика является комплексной интегральной балльной 
оценкой финансового состояния экономического субъекта.

Правильное чтение и интерпретация показателей бухгалтер
ского баланса контрагента позволяют оценить степень угроз эко
номической безопасности в процессе возникновения обязательств.

Рейтинг контрагента по учтенным факторам в целях предот
вращения угроз экономической безопасности на стадии принятия

334



решений при заключении сделки с контрагентом можно опреде
лить посредством применения метода «расстояний». Применя
емый при этом алгоритм состоит в сравнении значения каждого 
фактора, подлежащего учету при предотвращении угроз экономи
ческой безопасности в случаях возникновения обязательств, с ус
ловным эталонным значением этого фактора, и определении рас
стояний до эталона по формуле:

Rj = Lы

г х -  Л 

х1э;
(5.1)

где Ху —  значение /'-го фактора;
х;э —  эталонное значение /-го фактора; 
п —  количество факторов, участвующих в расчете Rf .

Наивысший рейтинг имеет контрагент с наименьшим показа
телем Rj, при этом степень риска неплатежей в результате заклю
чения сделки минимальна.

Проверим действие данной методики на условном примере. 
Пусть учет факторов, инициирующих угрозы экономической 

безопасности при возникновении обязательств, позволил полу
чить следующие значения (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Значения факторов, инициирующих угрозы экономической 
безопасности при возникновении обязательств

Факторы, инициирующие угрозы 
экономической безопасности 

при возникновении обязательств
Оценка

показателя

Факти
ческое

значение
фактора

Эта
лонное

значение
фактора

1. Факторы, подтверждающие правовое 
существование деятельности контраген
та. в том числе:

9 12

регистрация контрагента д а — 1; 
нет — 0

1 1

участие контрагента в судебных раз
бирательствах в качестве ответчика

да — 0; 
нет — 1

1 1

нахождение контрагента на стадии 
ликвидации и реорганизации

да — 0; 
нет— 1

1 1

применение процедур банкротства да — 0; 
нет— 1

1 1

добросовестность контрагента как 
поставщика

д а — 1; 
нет — 0

1 1

наличие исполнительных производств да — 0; 
нет— 1

0 1
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Продолжение табл. 5.4

Факторы, инициирующие угрозы 
экономической безопасности 

при возникновении обязательств
Оценка

показателя

Факти
ческое

значение
фактора

Эта
лонное

значение
фактора

наличие в руководящем составе контр
агента дисквалифицированных лиц

да — 0; 
нет—  1

1 1

наличие юридического адреса реги
страции контрагента в данных массо
вых регистраций

да — 0; 
нет—  1

0 1

наличие решений о предстоящем ис
ключении недействующих юридиче
ских лиц из ЕГРЮЛ

да — 0; 
нет—  1

1 1

добросовестность поставщиков си
стемы закупок для государственных 
и муниципальных нужд

да—  1; 
нет —  0

1 1

наличие сайта у контрагента да—  1; 
нет —  0

0 1

наличие права собственности на по
мещение (договора аренды), адрес 
которого указан в учредительных 
документах

да—  1; 
нет —  0

1 1

2. Признаки «хорошего» баланса, в том 
числе:

4

валюта баланса увеличивается по 
сравнению с предыдущими периодами

да— 1; 
нет — 0

1 1

темпы прироста оборотных активов 
выше, чем темпы прироста внеоборот
ных активов

д а — 1; 
нет — 0

1 1

собственный капитал организации 
превышает заемный и темпы его роста 
выше, чем темпы роста заемного 
капитала

д а — 1; 
нет —  0

0 1

темпы прироста дебиторской и кре
диторской задолженности примерно 
одинаковые

д а — 1; 
нет —  0

0 1

доля собственных средств в оборот
ных активах более 10 %

д а — 1; 
нет — 0

1 1

в балансе отсутствует отрицательный 
показатель по строке «Нераспределен
ная прибыль (непокрытый убыток)»

д а — 1; 
нет — 0

1 1

3. Риск ликвидности (платежеспособно
сти) баланса

безрисковая зона — 
3;

зона допустимого 
риска — 2; 

зона критического 
риска— 1; 

зона катастрофиче
ского риска — 0

3 3
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Окончание табл. 5.4

Факторы, инициирующие угрозы 
экономической безопасности 

при возникновении обязательств
Оценка

показателя

Факти
ческое

значение
фактора

Эта
лонное

значение
фактора

4. Риск финансовой устойчивости абсолютная неза
висимость— 3; 

нормальная неза
висимость — 2; 

неустойчивое фи
нансовое состоя

ние— 1; 
кризисное финансо
вое состояние — 0

3 3

5. Финансовое состояние контрагента первый класс — 3; 
второй класс — 2; 
третий класс— 1; 

четвертый класс — 0

3 3

Рейтинг контрагента составляет 0,58. Чем меньше показатель 
рейтинга, тем степень угрозы неплатежей меньше. Если постоянно 
вести учет факторов, инициирующих угрозы экономической без
опасности, то появится возможность оценивать рейтинг потенциаль
ных контрагентов и отдавать предпочтение тем контрагентам, кото
рые имеют минимальное значение показателя рейтинга.

5.9. Угрозы конкурентоспособности в системе
экономической безопасности предприятия
Классификация видов конкуренции выступает в качестве од

ной из основных характеристик конкурентной ситуации на целе
вом рынке (в отрасли) без знания которой невозможно разрабо
тать наиболее эффективную стратегию, соответствующую кон
курентной ситуации. С учетом данного обстоятельства Майкл 
Портер делает вывод, согласно которому в отрасли (равно как и на 
целевом рынке) присутствуют обычно пять сил (или факторов), 
которые вызывают угрозы в процессе конкуренции в сфере эконо
мической безопасности [93, с. 308, 172, с. 33].

1. Конкуренты на действующем рынке (угроза интенсивного 
соперничества).

2. Потенциально новые конкуренты (угроза появления новых 
участников).

3. Предприятия, предлагающие товары-заменители (угроза то
варов-субститутов).

4. Покупатели (угроза усиления рыночной власти покупателей).
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5. Поставщики (угроза роста рыночной власти поставщиков).
Заметим, что в практике бизнеса количество угроз значительно 

больше. Пятифакторная модель конкуренции М. Портера —  это 
действенное средство анализа конкурентных сил и уровней их 
интенсивности. В иллюстрированной форме приведены факторы 
экономической безопасности, вызывающие угрозы во время кон
курентной борьбы (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Факторы экономической безопасности предприятия, 
вызывающие угрозы во время конкурентной борьбы
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Каждый из этих факторов несет потенциальную угрозу.
1. Угроза интенсивного соперничества. Рыночный сегмент оце

нивается как непривлекательный, если на рынке уже действуют 
сильные или агрессивные конкуренты. Операции на таком рынке 
представляются еще менее целесообразными, если уровень про
даж товаров стабилизируется или снижается, если для увеличения 
уровня прибыли необходимы производственные инвестиции или 
высокий уровень постоянных расходов, если имеются трудные ба
рьеры на пути выхода из рынка, а также проявляют серьезную за
интересованность в данном сегменте конкуренты. Для подобного 
рода рынков характерны ценовые войны, рекламные бои и необхо
димость разработки новых продуктов, которые резко повышают 
расходы на конкурентную борьбу.

2. Угроза появления новых участников. Привлекательность сег
мента зависит от высоты барьеров на входе и выходе из него. Более 
«привлекательным» представляется рыночный сегмент с высоки
ми входными барьерами и отсутствием особых препятствий на вы
ходе: новым компаниям пробиться сложно, а фирмы, дела которых 
не заладились, имеют возможность без проблем покинуть «арену». 
Если барьеры на входе и выходе высокие, область имеет высокий 
потенциал прибыли, однако повышается и степень риска, так как 
компании, дела которых идут вяло, остаются на рынке и вынужде
ны вести бесконечную борьбу. Когда оба барьера невысокие, фир
мы без особых расходов приходят в новую область и оставляют ее, 
их доходы относительно небольшие, но стабильные. Худший слу
чай —  «низкие» барьеры при вступлении на рынок и «высокие» —  
на пути к выходу (хронический излишек производственных мощ
ностей и небольшие прибыли всех участников области).

3. Угроза товаров-субститутов. Область губит привлекатель
ность в тех случаях, когда с ее продукцией конкурируют товары- 
субституты (заменители) или существует реальная угроза их по
явления. Наличие товаров-заменителей ограничивает уровень цен 
и прибыли предприятий, компаниям приходится строго отслежи
вать изменения цен на субституты. Если в конкурирующих обла
стях появляются новые технологии или усиливается конкуренция, 
то в рыночном сегменте снижаются цены и прибыли.

4. Угроза усиления рыночной власти покупателей. Сегмент 
оценивается как непривлекательный, если его покупатели вла
деют сильной или возрастающей рыночной властью. Она раз
решает покупателям влиять на снижение цен, требовать по
вышения качества услуг, настраивать конкурентов друг про
тив друга —  и все за счет величины прибыли производите-
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лей. Рыночная власть покупателей возрастает в тех случаях, 
когда: число их небольшое или они хорошо организованы; 
расходы на приобретение продукта представляют значительную 
часть расходов потребителей; товар однородный; цена перехода 
на другой продукт незначительная; чувствительность покупате
лей к ценам обусловлена их низкими доходами; существует воз
можность интеграции компании-покупателей «вверх по течению». 
Чтобы успешно конкурировать в таких условиях, продавцы долж
ны выбирать покупателей, которые владеют низким потенциалом 
влияния или крепко «привязанных» к поставщикам. Лучшая так
тика —  сделать привлекательное предложение, перед которым не 
устоят сильные компании-покупатели.

5. Угроза роста рыночной власти поставщиков. Поставщики мо
гут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании 
на рынке, так как являются владельцами ресурсов для производства 
товаров отрасли. Рост цен на сырье и заключение сделок на невы
годных для компании условиях приводит к росту себестоимости 
готовой продукции, росту издержек производства. В случае невоз
можности повышения розничных цен на готовые товары на сопо
ставимом с ростом сырья уровне —  в отрасли снижается прибыль
ность от реализации товаров или услуг.

Существуют четыре ситуации, в которых поставщики получа
ют высокий уровень влияния на прибыль компании:

1. Количество поставщиков в отрасли незначительно. Крайний 
случай —  существует монополия или олигополия на рынке.

2. Объем ресурсов, который производят поставщики, ограни
чен в объеме и во времени, не обеспечивает потребность рынка.

3. Издержки переключения на альтернативных поставщиков 
высоки (что может быть связано с уникальностью сырья или с су
ществующими обязательствами перед поставщиками).

4. Отрасль не является приоритетной для поставщиков и реа
лизация в ней своих ресурсов не обеспечивает значимой доходно
сти и дохода для поставщика.

На рынке также появляются новые предприятия-конкуренты. 
Если предприятие не обладает эффективной стратегий конкурен
тоспособности, то скорее всего опасность может подстерегать со 
стороны предприятий, только начинающих в конкурентной борь
бе или тех, что предлагают новые технологии.

Выше представленная модель М. Портера позволяет всесто
ронне проанализировать характер конкуренции на целевом рын
ке или в конкурентной отрасли, оценить степень влияния факто
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ров, природу создаваемого ими конкурентного давления и общую 
структуру конкуренции.

Как правило, чем сильнее общее воздействие факторов конку
ренции, тем ниже уровень прибыли всех компаний-конкурентов. 
Наиболее опасна конкуренция в том случае, когда пять факторов 
создают на рынке очень жесткие условия. При этом прибыльность 
почти всех участников падает до нуля и появляется убыток. С точ
ки зрения прибыльности крайне непривлекательна ситуация, когда 
соперничество между продавцами очень сильна, барьеры вхожде
ния на рынок низки, конкуренция со стороны продуктов-замени
телей высока, а продавцы и компании-покупатели оказывают оди
наково сильное давление на условия сделок. И наоборот, если дей
ствие всех факторов конкуренции незначительно, то конкурентная 
структура отрасли благоприятна и обещает высокую прибыль.

С точки зрения прибыльности конкурентной среды ни постав
щики, ни компании-потребители не могут диктовать условий при 
заключении контрактов, если отсутствуют достойные товары- 
заменители, входные барьеры в отрасли относительно высоки, 
а конкуренция между действующими игроками умеренная. Но 
даже если некоторые из пяти факторов конкуренции сильны, от
расль представляет интерес для тех предприятий, чьи стратегии 
и положения на рынке обеспечивают достаточно высокую защиту 
от конкурентного давления и позволяют получать прибыль выше 
среднего уровня.

Эффективность конкурентной стратегии предприятия опреде
ляется эффективностью защиты компании от влияния пяти фак
торов угроз, возникающих по время конкуренции.

Контрольные вопросы
1. Что понимается под механизмом обеспечения экономиче

ской безопасности предприятия?
2. Назовите составляющие механизма обеспечения экономиче

ской безопасности предприятия.
3. Какие этапы предусматривает механизм обеспечения эконо

мической безопасности предприятия?
4. Назовите функции механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия.
5. Назовите необходимое условие концепции механизма обе

спечения экономической безопасности предприятия.
6. Что понимается под стратегией экономической безопасно

сти предприятия?
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7. Назовите типы стратегий экономической безопасности пред
приятия.

8. Поясните значение стратегического планирования обеспече
ния экономической безопасности предприятия.

9. Применение каких двух подходов возможно в процессе обе
спечения экономической безопасности предприятия?

10. Назовите основные пути обеспечения экономической без
опасности.

11. Приведите примеры мероприятий по обеспечению эконо
мической безопасности предприятия и их результаты.

12. Что необходимо для качественной организации деятельно
сти по предупреждению угроз экономической безопасности пред
приятия?

13. Назовите результаты учета и контроля как способов эконо
мической безопасности предприятия.

14. Какие задачи решает учет в системе экономической без
опасности предприятия?

15. Назовите задачи контроля за хозяйственными операциями 
в рамках экономической безопасности предприятия.

16. Назовите основные признаки риска в бухгалтерском учете.
17. Что значит неопределенность ситуации в системе бухгал

терского учета?
18. Какие меры могут быть приняты для снижения неопреде

ленности в бухгалтерском учете?
19. Что понимается под альтернативностью риска в системе 

бухгалтерского учета?
20. Что значит противоречивость риска в бухгалтерском учете?
21. Поясните роль учетной политики в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия.
22. Каким образом взаимосвязаны платежеспособность и фи

нансовая безопасность?
23. Что следует предусмотреть в учетной политике предпри

ятия для целей налогообложения?
24. Что понимается под налоговой безопасностью?
25. Каким образом можно соотнести налоговую безопасность 

государства и налоговую безопасность экономического субъекта?
26. Что понимается под налоговой политикой предприятия?
27. Назовите принципы налоговой политики.
28. Какие факторы оказывают влияние на налоговую политику?
29. Назовите методы налоговой политики.
30. В чем заключается метод замены налогового субъекта?
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31. Выполнение каких действий предполагает метод изменения 
вида деятельности налогового субъекта?

32. Выполнение каких действий предполагает метод замены 
налоговой юрисдикции?

33. На чем базируется метод использования учетной политики?
34. Какие методы могут быть применены на текущем уровне 

налоговой политики?
35. Назовите основной инструмент налоговой политики.
36. Какие методы налоговой оптимизации являются законными?
37. Назовите возможные схемы оптимизации налогов на пред

приятии.
38. Какие факторы влияют на налоговые платежи?
39. Что понимается под выводом активов из организации?
40. В каких случаях следует проводить проверку контрагента?
41. Какие признаки могут указывать на недобросовестность 

контрагента?
42. Какие риски являются следствием сотрудничества с непро

веренными контрагентами?
43. Назовите основные этапы процесса предотвращения угроз 

экономической безопасности.
44. Приведите примеры показателей идентификации факторов, 

инициирующих угрозы экономической безопасности предприятия 
при возникновении обязательств.

45. Какие виды угроз конкурентоспособности присутствуют 
в сфере экономической безопасности предприятия?

46. В чем заключается назначение пятифакторной модели кон
куренции М. Портера?

47. Что значит угроза интенсивного соперничества?
48. Каким образом проявляется угроза появления новых 

участников?
49. Что значит угроза товаров-субститутов?
50. Что понимается под угрозой усиления рыночной власти по

купателей?
51. Какие последствия для предприятия может повлечь насту

пление угрозы роста рыночной власти поставщиков?
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