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Аннотация
Монография посвящена одной из наиболее важных проблем


функционирования института аудиторской деятельности –
обеспечению качества аудиторских услуг. В монографии
последовательно изложены вопросы обеспечения качества
аудиторских услуг в России и в международной практике,
на государственном уровне регулирования аудиторской
деятельности и в рамках аудиторского профессионального
сообщества. В работе раскрыта сущность категории качества
в аудите и бухгалтерском учете в целом и с позиций
основных групп пользователей, заинтересованных в качестве
бухгалтерской финансовой информации, а также установлены
основополагающие критерии качества аудита и бухгалтерского







 
 
 


учета; рассмотрены вопросы организации и осуществления
контроля качества аудиторской работы в соответствии с
международными стандартами; представлен институциональный
анализ развития нормативно-правовых основ контроля качества
аудиторской деятельности в России, а также определены научные
основы контрольной деятельности в области обеспечения
качества аудита с системной точки зрения. В монографии
также имеются приложения, которые выступают в качестве
иллюстрации к тексту, а также дополняют и раскрывают
положения научно-практического исследования вопросов
контроля качества аудиторской деятельности. Монография
предназначена для научных работников, специалистов в области
бухгалтерского учета и аудита, практикующих аудиторов,
магистров и бакалавров экономического направления.
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Введение


 
В настоящее время проблемы, которые возникают в ауди-


торской деятельности не только в России, но и в мире в це-
лом, носят институциональный характер и связаны с неэф-
фективностью функционирования института аудита в це-
лом. Важнейшей функцией института аудита является уста-
новление качества публикуемой финансовой информации
общественно значимых хозяйствующих субъектов, а одной
из возможных дисфункций – подтверждение некачествен-
ной финансовой информации о результатах деятельности та-
ких хозяйствующих субъектов. Устранение и предотвраще-
ние в будущем этой дисфункции возможно только при вве-
дении эффективного механизма обеспечения качества ауди-
та.


Качественный аудит позволяет снизить информационные
риски и обеспечить доверие не только к профессионально-
му мнению аудитора о достоверности финансовой инфор-
мации, но и доверие среди участников экономического со-
общества. Важнейшим инструментом обеспечения качества
работы аудиторов является действенный контроль качества
аудиторских услуг.


Международная практика обеспечения качества аудитор-
ских услуг заключается в последовательной работе Между-
народной федерации бухгалтеров (МФБ) и Совета по меж-







 
 
 


дународным стандартам аудита и уверенности МФБ по ор-
ганизации и осуществлению контроля качества аудиторской
работы на уровне профессиональных аудиторских объеди-
нений и на внутрифирменном уровне по разработке и совер-
шенствованию положений и стандартов контроля качества
аудиторских услуг для применения во всем мире. В евро-
пейском пространстве действует принятая Европейским Со-
юзом 8-я Директива Европейской комиссии, регламентиру-
ющая такие вопросы контроля качества аудита, как создание
системы обеспечения качества, разработка принципов над-
зора со стороны государственных и профессиональных ре-
гулирующих органов, организация контроля качества рабо-
ты аудиторов общественно значимых хозяйствующих субъ-
ектов.


В России вопросы повышения качества аудиторских услуг
находятся в сфере государственных интересов, а также ин-
тересов аудиторского сообщества. Законодательные предпо-
сылки развития контрольной деятельности в области каче-
ства аудиторской работы были сформированы в 2001 го-
ду в первом Федеральном законе «Об аудиторской деятель-
ности» и на сегодняшний день представляют совокупность
правовых норм, образующих целостную систему контроля
качества аудиторской деятельности, ее структуру и порядок
функционирования.


Нормативно-правовое совершенствование системы кон-
троля качества аудита не может обойтись без определения







 
 
 


научных основ контрольной деятельности в области обес-
печения качества аудита. Поставленные проблемы требуют
своего научно-методологического решения и последователь-
но рассмотрены в настоящей монографии. К ним относятся
вопросы: определения понятия качества аудита; соотноше-
ния целей, предмета и критериев контроля качества; взаимо-
связи субъектов и объектов контроля качества; методическо-
го обеспечения контрольных мероприятий; разработки ор-
ганизационных, методологических и технических мер кон-
троля качества аудита в сфере государственного и саморегу-
лирования аудиторской деятельности; определения проблем
и перспектив развития контроля качества аудита. Моногра-
фия включает приложения, которые выступают в качестве
иллюстраций к тексту, а также дополняют и раскрывают по-
ложения научно-практического исследования вопросов кон-
троля качества аудиторской деятельности.


Монография предназначена для научных работников,
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, прак-
тикующих аудиторов, магистров и бакалавров экономиче-
ского профиля.







 
 
 


 
Глава 1. Качество в


бухгалтерском учете и аудите
 
 


1.1. Понятие качества. Концепции
качества: философская,


экономическая и юридическая
 


Выявление и раскрытие объективного содержания поня-
тия «качество» требует исследования различных трактовок
и концепций качества.


Лексическое значение слова «качество» в его современ-
ном понимании заключается в следующем. Согласно слова-
рю русского языка СИ. Ожегова, качество есть «наличие су-
щественных признаков, свойств, особенностей, отличающих
один предмет или явление от других» [94, с. 249]. В Большой
Советской Энциклопедии качество раскрывается как «суще-
ственная определенность предмета или процесса, выступа-
ющая в его свойствах и характеризующая то, чем данный
предмет или процесс является в данных условиях, в связи и
взаимодействии с другими данными предметами и процес-
сами» [46, с. 415]. Для достижения ясности и полноты пони-
мания этой категории предлагаем рассмотреть ее со следую-







 
 
 


щих позиций: философской, экономической и юридической.
Качество как философская категория.  Качество яв-


ляется одной из самых древних категорий. Качественные
представления возникли задолго до того, как сформиро-
вались и стали предметом философского анализа кате-
гории качества. Самой первой предпосылкой формирова-
ния представления о качественной определенности явлений
и свойств им присущим в сознании первобытного обще-
ства явилось развитие практической деятельности человека.
Предметы, которые попадали в сферу практической деятель-
ности и были способны удовлетворять потребности челове-
ка, приобретали в его сознании определенное качество или
свойство удовлетворения возникающих насущных потреб-
ностей. Позднее люди интуитивно пользовались суждением
по качеству или качественности как признаку, отличающем
одну вещь от другой. Таким образом, в своей эволюции в
первобытном мышлении понятие «качество» прошло путь
от его отождествления со свойством явления до представле-
ния человека о качественной определенности явления.


В процессе развития процессов исторического движения
мысли о мире и человеке понятие качества приобретало кон-
цептуальный характер в философском значении. Понима-
ние слова «качество» в его философском значении по суще-
ству явилось основой его обычного лексического значения.
Так, по новому энциклопедическому словарю, качество – это
«философская категория, выражающая существенную опре-







 
 
 


деленность объекта, благодаря которой он является имен-
но этим, а не иным» [93, с. 495]. Общая системная фило-
софская трактовка качества приводится в философском эн-
циклопедическом словаре, согласно которому качество есть
«философская категория, выражающая неотделимую от бы-
тия объекта его существенную определенность, благодаря
которой он является именно этим, а не иным. Качество от-
ражает устойчивое взаимоотношение составных элементов
объекта, показывает его специфику, дающую возможность
отличать один объект от другого. Именно благодаря качеству
каждый объект существует и мыслится как нечто отграни-
ченное от других объектов. Вместе с тем качество выражает
и то общее, что характеризует весь класс однородных объ-
ектов» [120, с. 252]. Такое понимание качества сложилось в
результате обобщения практики научного познания и жиз-
ни, получившего отражение и в других философских кате-
гориях.


Представления о качестве в трудах ученых-философов
и эволюция содержания категории качества на протяжении
всего развития философской мысли представлены в табл. 1.


Таблица 1
Эволюция категории «качество» в  философском


мировоззрении







 
 
 







 
 
 







 
 
 







 
 
 


Определяющая роль в философском понимании
качества принадлежит Аристотелю и Гегелю, кото-
рые развили представление о качестве как научной
категории. В исторических и современных философ-
ских исследованиях присутствуют различные подхо-
ды к раскрытию категории качества, но, в целом, их
суть можно свести к следующим положениям:  каче-
ство — это такая определенность бытия данной вещи, ко-
торая не отделима от самой вещи и характерна именно для
нее, в отличие от других вещей, т. е. то, что отличает од-







 
 
 


ну вещь от другой. Качественная определенность есть та-
кая определенность предмета, при которой устанавливает-
ся его отличие от других предметов посредством присущих
только ему качеств (признаков, сторон, характеристик).
Предмет невозможно представить без качественных при-
знаков. Если качественная определенность устанавливает-
ся через какой-либо признак, то с изменением (исчезновени-
ем) этого признака предмет перестает быть тем, что он
есть.


Следовательно, с философской точки зрения качество как
научная категория включает ряд исторически сложившихся
в мировоззрении человека представлений о качестве и вы-
ражает:


1) целостную характеристику вещи. Качество – это то, что
связывает все свойства воедино, что выражает целостность
вещи. Качество, характеризуя вещь как целостную систе-
му, выражает единство ее элементов и структуры, единство
внутренних и внешних свойств. При этом под вещью по-
нимается относительно целостная и устойчивая материаль-
ная система, включающая в себя взаимодействие ее элемен-
тов между собой и взаимодействие данной системы с дру-
гими системами или единство элементов, характеризующе-
еся внутренним и внешним взаимодействием этих элемен-
тов. Свойство выражает какую-то одну сторону единого це-
лого. Свойства вещи, проявляющиеся взаимодействием эле-
ментов (вещей, предметов): выступают отражением как ве-







 
 
 


щи, так и ее элементов и характеризуют вещь со стороны
не только внутреннего, но и внешнего содержания и являют-
ся выражением той или иной специфичности вещи, только
ее качественной определенности (процессов, явлений) через
единство элементов и структуры, обладают изменчивостью
(динамичностью) и единством, бывают как общие, так и спе-
цифические;


2) устойчивость вещи. Момент устойчивости качества ве-
щи определяется также единством внешних и внутренних
свойств;


3) специфику вещи (явления). Качественная специфика
вещи определяется как конкретная совокупность свойств.
Определенность предполагает бытие конкретных элементов
и их связей (внутренних и внешних). Качество в этом случае
будет указывать на принадлежность к вещи именно данных,
а не других элементов и связей. Качество является необхо-
димым условием идентификации той или иной вещи;


4) природу вещей (объективная категория).
Категория качества в философском, диалектико-мате-


риалистическом понимании означает внутреннюю потреб-
ность объекта, его способность быть тем, что он есть, в отли-
чие от других объектов или явлений действительности. При-
менительно и к материальному, и к нематериальному благу
такой исходной способностью, характеризующей качество,
является способность удовлетворять определенную челове-
ческую потребность.







 
 
 


Качество как экономическая категория.  Все реше-
ния в области качества связаны с экономическими затрата-
ми и имеют смысл только в том случае, если приводят к эко-
номическому эффекту. Этот тезис отражает позицию хозяй-
ствующих субъектов, необходимость экономического регу-
лирования качества продукции, товаров, работ и услуг.


В экономических словарях значение термина «качество»
раскрывается следующим образом: в Словаре современных
экономических и правовых терминов – как «совокупность
полезных свойств, позволяющих удовлетворять определен-
ные материальные или духовные потребности…» [110, с.
233]; в Толковом словаре аудиторских, налоговых и бюджет-
ных терминов – как «совокупность объективно существую-
щих свойств, признаков, характеристик труда, работ, това-
ров, услуг, уровень которых обусловлен показателями, опре-
деляющими потребительскую стоимость продукции. Каче-
ство определяется мерой соответствия продукции услови-
ям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, за-
просов потребителей» [115, с. 74]. Близкие по содержа-
нию значения термина приведены в Большом экономиче-
ском словаре: «качество – совокупность свойств, призна-
ков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловлива-
ющих их способность удовлетворять потребности и запро-
сы людей, соответствовать своему назначению и предъявля-
емым требованиям. Качество определяется мерой соответ-
ствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стан-







 
 
 


дартов, договоров, контрактов, запросов потребителей. Раз-
личают качество продукции, работы, труда, материалов, то-
варов, услуг» [49, с. 298]; Современном экономическом сло-
варе [102, с. 166]; Словаре – справочнике аудитора [58, с.
134] и Универсальном бизнес-словаре [80, с. 269]. Описа-
ние термина с технико-экономической точки зрения приво-
дится в экономической энциклопедии «качество – совокуп-
ность свойств продукта (услуги), определяющих его пригод-
ность для использования по назначению потребителем. Ка-
чество определяется показателями, характеризующими тех-
нико-экономические свойства… Качество оценивается в за-
висимости от стадии жизненного цикла… Свойства, опре-
деляющие качество, могут быть абсолютными, относитель-
ными или удельными и измеряются субъективным, объек-
тивным или экспертным путем… Качество обеспечивает-
ся техническими и организационными способами. Показате-
ли качества, порядок их проверки и удостоверения соответ-
ствию согласованным требованиям отражаются в договоре
купли-продажи, заключенном между продавцом (изготови-
телем) и покупателем (пользователем). Качество может удо-
стоверяться сертификатом качества, выдаваемым произво-
дителем или экспортером» [127, с. 280].


Приведенные значения термина «качество» обусловлены
предметом экономической науки под которым понимается
«изучение поведения людей и групп в производстве, рас-
пределении, обмене и потреблении материальных благ в це-







 
 
 


лях удовлетворения потребностей при ограниченных ресур-
сах» [126, с. 18]. В целом, в экономических исследованиях в
области качества ученые-экономисты трактуют качество, ис-
ходя из следующих основных фундаментальных категорий:


1.  Потребительная стоимость – совокупность полезных
свойств, которые составляют предмет потребления челове-
ка. Любая вещь, услуга становятся потребительной стоимо-
стью лишь при условии, что они способны удовлетворить
потребность [82, с. 6]. «Товар есть, прежде всего, внешний
предмет, вещь, которая благодаря ее свойствам, удовлетво-
ряет какие-либо потребности» [86, с. 43–44]. «Там, где пре-
кращается потребность в какой-нибудь определенной потре-
бительной стоимости, продукт перестает быть потребитель-
ной стоимостью. В качестве потребительной стоимости про-
дукт измеряется потребностью в нем» [87, с. 381]. Различа-
ется как единичная потребительная стоимость, так и обще-
ственная потребительная стоимость как совокупность ана-
логичных по назначению предметов, услуг, и совокупность
различных потребительных стоимостей [82, с. 8].


2.  Потребность – необходимость в каких-либо предме-
тах потребления. Потребность должна быть удовлетворена
по качеству, т. е. достигнуто соответствие между качеством
произведенной продукции и общественной потребностью в
нем. Качество при этом является показателем эффективно-
сти общественного производства [78, с. 24].


3. Труд – процесс материализации потребности и ее во-







 
 
 


площения в полезных свойствах продукта [65, с. 16].
4.  Полезность – субъективное ощущение индивидуаль-


ного потребителя степени насыщения своих потребностей.
Кроме того, под полезностью следует понимать «степень
предпочтения товаров и услуг потребителем» [107] или
«удовлетворение или удовольствие, получаемое потребите-
лем от потребления товара или услуги (или от потребления
набора товаров и услуг)» [83]. Следует также разграничивать
понятия «качество» и «полезность», т. к. полезность изна-
чально заключена в качестве продукции (услуги) и представ-
ляет собой свойство потребителя, отражающее степень его
удовлетворенности продукцией (услугой), а качество это со-
вокупность свойств продукции (услуги), обусловливающая
способность удовлетворять потребности людей.


5.  Платежеспособный спрос. Потребность и качество в
условиях товарно-денежных отношений связаны с платеже-
способной потребностью, или платежеспособным спросом,
формирующимся на рынке [78, с. 24].


6.  Степень удовлетворения потребности выступает как
показатель работы по управлению качеством [78, с. 24].
Необходимость измерения качества, установления его ме-
ры обусловило появление трактовки качества как степени
удовлетворения потребителя, в связи с чем, в большинстве
случаев, в экономической литературе с понятием качества
обычно связывают меру или степень, в какой продукт тру-
да способен удовлетворить конкретную общественную или







 
 
 


личную потребность [57, 53, 78, 82]. Качество продукции
представляет собой сложную технико-экономическую и со-
циальную категорию… характеризующую способность про-
дукции удовлетворять в возможно полной мере эти потреб-
ности при минимальных затратах труда и средств на ее со-
здание и применение [53, с. 4]. Качество отражает степень
полезности, в которой продукт труда способен удовлетво-
рить ту или иную потребность [57, с. 102].


Качество, таким образом, в экономическом значении этой
категории обладает двоякой сущностью. С одной стороны,
это совокупность объективно существующих свойств и ха-
рактеристик, уровень которых обусловлен показателями,
определяющими потребительскую стоимость продукции,  с
другой – субъективное представление потребителя о про-
дукции.


Стремление хозяйствующих субъектов к повышению эф-
фективности производства, снижению себестоимости про-
дукции и увеличению доли рынка заставляет их вырабаты-
вать экономически правильное поведение в условиях рыноч-
ной экономики. Приоритетным направлением в управлении
деятельностью предприятия на сегодняшний день является
повышение качества результатов деятельности, и, как след-
ствие этого, качества товаров, продукции, работ и услуг, ибо
«качество – измеритель полезности результата любого тру-
да» [123 с. 9]. Основой этого направления является знание
потребителя, персонала организации и ее особенностей, а







 
 
 


целью – удовлетворение потребительских запросов. Такое
представление о качестве нашло отражение в концепции ме-
неджмента качества. Эволюция этого понятия рассмотрена
нами в табл. 2.


Представление о качестве как категории управления про-
шло в своей эволюции развитие от узкого понимания каче-
ства как совокупности свойств продукции, соответствующих
заданным (техническим) характеристикам, до современной
трактовки как степени соответствия совокупности прису-
щих характеристик требованиям (потребностям и ожидани-
ям). Таким образом, качество продукции (услуги), в широ-
ком смысле, подразумевает ее полезность и включает две
составляющие: совокупность свойств и характеристик про-
дукции (услуги) и удовлетворение потребностей и ожида-
ний (представлений о качестве) потребителя этой продукции
(услуги).


Таблица 2
Эволюция понятия «качество» с позиции менедж-


мента качества







 
 
 


1 Об этом см. Ефремов А.А. ISO для русского мужика
подспорье, а не обуза // Методы менеджмента качества.  –
2013. -№ 10. – С. 32.


Продолжение Таблицы 2







 
 
 


1 Хотя термины данного стандарта относятся только к ове-
ществленным результатам труда, термин «качества продук-
ции» был приведен в целях сопоставления качества продук-
ции и услуги. В стандартах ИСО серии 9000 термин «про-
дукция» включает услуги (ГОСТ ИСО 9000–2011) или озна-







 
 
 


чает «услугу» (ГОСТ ИСО 9001–2011).


Окончание Таблицы 2


Качество как категория управления получило дальнейшее
развитие в процессе стандартизации подходов к менеджмен-
ту качества. Концепция менеджмента качества определяет
качество с точки зрения современной философии качества,
что связано с внедрением методологии всеобщего менедж-
мента качества в производственные процессы, сферу управ-
ления деятельностью экономических субъектов. Современ-
ные требования к качеству на международном уровне опре-
делены стандартами ИСО. Эти стандарты регламентируют
четкие требования к системам обеспечения качества, свя-
занным с производственными процессами, сферой управ-







 
 
 


ления, отношениями между производителями и потребите-
лями продукции и жестко ориентированы на потребителя
при строгом соблюдении культуры производства. Действу-
ющая серия стандартов ИСО 9000 содержит рекомендации
по внедрению и обеспечению функционирования эффектив-
ных систем менеджмента качества для организаций всех ви-
дов и размеров, которые стремятся к тому, чтобы их продук-
ция и услуги соответствовали требованиям заказчика, а ка-
чество постоянно улучшалось. В частности, ИСО 9000 со-
держит описание основных положений и терминологию си-
стем менеджмента качества. ИСО 9001:2008 устанавлива-
ет требования к системе менеджмента качества и направ-
лен на повышение удовлетворенности потребителей. ИСО
9004 содержит рекомендации по повышению результативно-
сти и эффективности системы менеджмента качества и си-
стематическому и непрерывному улучшению общих показа-
телей деятельности организации, а также по повышению сте-
пени удовлетворенности потребителей и других заинтересо-
ванных сторон с учетом их потребностей и ожиданий. По
ИСО 9000:2005 и соответствующему ему ГОСТ ИСО 9000–
2011 качество составляют следующие понятия: требования,
градация, компетентность, возможности, удовлетворенность
потребителя (рис. 1), (выдержка из ГОСТ ИСО 9000–2011).







 
 
 


Рис. 1. Понятия, относящиеся к качеству (выдержка из
ГОСТ ISO 9000–2011)


Следует отметить, что терминология ИСО серии 9000 в
равной степени относится как к продукции, так и к услугам.
Удовлетворенность потребителя выходит на первый план и
представляет один из важнейших критериев качества про-
дукции (услуги). В свою очередь, поставщики продукции
или услуги, должны быть ориентированы на удовлетворение
этих требований, что является основополагающим принци-
пом менеджмента качества «ориентация на потребителя».
Эффективность деятельности организации и качество про-
дукции (услуги) зависит от систематического менеджмента







 
 
 


отношений изготовителя (поставщика) с потребителем: «ка-
чество – это объективно существующая категория, но суще-
ствует она не как нечто абсолютное вне времени и простран-
ства, а лишь при взаимодействии изготовителя с потребите-
лем, причем в этом взаимодействии активно участвует про-
дукция (услуга), качество которой возникает и реализует-
ся по мере того, как этот процесс развивается» [124, с. 46].
Значимым этапом в развитии систем менеджмента качества 1


является применение концепции заинтересованных сторон
[121], в результате чего принцип ориентации на потребите-
ля стал подразумевать, что организация должна обеспечить
подход к удовлетворению не только потребностей потреби-
телей, но и других заинтересованных сторон организации.
По ГОСТ Р ИСО 9004–2010 этими сторонами являются фи-
зические и юридические лица, создающие добавленную цен-
ность для организации так или иначе заинтересованные в де-
ятельности организации, или находящиеся под ее влиянием
(табл. 3).


Таблица 3
Система заинтересованных сторон, их потребности


и ожидания2


1 По ИСО 9004.
2 Таблица представляет выдержку из ГОСТ Р ИСО 9004–2010.







 
 
 


Потребитель в контексте управления качеством рассмат-
ривается как заинтересованная сторона организации, хотя,
как и общество, он не связан с организацией явными обя-
зательствами. Однако «недостаточно рассматривать только
обмен ценностей за деньги. В основу отношений «постав-
щик-потребитель» должны быть заложены настоящие и бу-
дущие потребности общества» [70, с. 21]. Этот тезис во мно-
гом означает, что усилия организации по поддержанию ба-
ланса власти между заинтересованными сторонами, созда-
нию ценностей или благ, соответствующих их потребностям
и ожиданиям, позволят не только реализовать принцип ори-
ентации деятельности на потребителя, но и достичь устой-
чивого успеха работы организации.


Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие
выводы:


1) качество экономического блага определяется взаимо-
действием экономического субъекта и его заинтересованных
сторон;


2) центральным отношением категории качества является







 
 
 


благо в своей качественной определенности и потребность
субъектов из числа заинтересованных сторон именно в этом
конкретном благе, т. е. принципиальное соответствие назна-
чения блага, производимого экономическим субъектом по-
требностям заинтересованных сторон;


3) качество экономического блага определяется требова-
ниями заинтересованных сторон экономического субъекта и
его способностью выполнить соответствующие требования;


4)  уровень качества экономического блага, и, соответ-
ственно, удовлетворенность заинтересованных в благе сто-
рон зависит от степени выполнения экономическим субъек-
том двух групп требований к качеству:


– требований, обязательных к соблюдению – их устанав-
ливают субъекты из числа заинтересованных сторон, регули-
рующие деятельность экономического субъекта;


–  потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
экономического субъекта, включая непосредственных по-
требителей блага;


– способности экономического субъекта обеспечить необ-
ходимый и достаточный уровень качества поставляемого
блага (рис. 2).


Таким образом, понятие «качество» в  своей эволюции
прошло путь от примитивной дифференциации предметов
на «хороший-плохой» через философский подход тожде-
ственной с бытием определенности, когда нечто перестает
быть тем, что оно есть, если теряет свое качество, до концеп-







 
 
 


ции достижения устойчивого успеха организации на основе
менеджмента качества, согласно которой качество понима-
ется как средство удовлетворения потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон.


Качество как юридическая категория.  Юридическая
концепция качества заслуживает внимания прежде всего
потому, что экономические отношения между экономиче-
скими субъектами по поводу приобретения, производства
и продажи средств и предметов труда подлежат регулиро-
ванию нормами гражданского права. Без соответствующих
правовых норм невозможно обеспечить качество продукции
(работ, услуг).


Рис. 2. Основополагающие понятия, составляющие со-
держание категории качества в системе взаимоотношений







 
 
 


«экономический субъект – заинтересованные стороны»


В Большом юридическом словаре термин «качество»
определен как «совокупность свойств (технико-экономиче-
ских и эстетических), обусловливающих способность удо-
влетворять определенные потребности в соответствии с на-
значением вещи, продукции, товара. Это одно из существен-
ных условий многих гражданско-правовых договоров. Каче-
ство продукции охватывает не только потребительские, но и
технологические ее свойства, конструкторско-художествен-
ные особенности, надежность и т. п. Качество товара в дого-
ворах, заключаемых в пределах одной страны, обычно опре-
деляется принятыми стандартами. В других случаях к кон-
тракту прилагается спецификация, определяющая качества
товара» [50, с. 248]. Аналогичные по содержанию опреде-
ления приводятся в Толковом юридическом словаре [40, с.
199] и Словаре гражданского права [62, с. 92]. В энцик-
лопедическом словаре Габлера по экономике и праву тер-
мин «качество» определен как «набор характеристик про-
дукции (материальной или бытовой услуги), определяющий
пригодность для пользователя. Под качеством понимают об-
щее впечатление, складывающееся из отдельных компонен-
тов качества (например, функциональное качество, долго-
срочное качество, интегральное качество, экологическое ка-
чество). Термин «качество» можно интерпретировать субъ-
ективно и объективно. Различают концептуальное качество







 
 
 


и качество исполнения. На качество можно влиять с по-
мощью технических и политико-маркетинговых мер (поли-
тика качества)» [125, с. 78]. В словаре Буйи по торгово-
му праву приводится термин «основное качество» (qalite
substentielle) – качество товара, услуги или даже лица, явля-
ющегося объектом контракта; это качество было определя-
ющим при принятии сторонами решения о заключении кон-
тракта. Заблуждение относительно основного качества объ-
екта договора может быть причиной признания контракта
недействительным [51]. В юридической энциклопедии ка-
чество определяется как «качество вещи (продукции, това-
ров) или работ – совокупность полезных свойств, позволяю-
щих удовлетворять определенные материальные или духов-
ные потребности. Характеризуется показателями надежно-
сти, долговечности, экономичности, художественно-эстети-
ческими и др.» [114, с. 122].


Приведенные определения демонстрируют наиболее ха-
рактерные черты понятия «качество» с юридической точки
зрения. Такими его отличительными характеристиками яв-
ляется:


● качество является существенным условием граждан-
ско-правовых договоров;


● качество предмета гражданско-правового договора
должно соответствовать условиям его заключения.


В статьях 469–477 ГК РФ излагаются нормы, посвящен-
ные качеству товара как одному из наиболее важных пока-







 
 
 


зателей характеристики предмета договора купли-продажи.
Так, согласно п. 1 ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать
покупателю товар, качество которого соответствует догово-
ру купли-продажи. В соответствии с указанными нормами,
критериями качества товара следует считать:


● соответствие условиям договора купли-продажи;
● пригодность целям, для которых товар обычно исполь-


зуется;
● пригодность целям использования, конкретно огово-


ренным при заключении договора;
● соответствие образцу или описанию;
● соответствие обязательным требованиям к товару,


предусмотренным законом;
● соответствие повышенным, по сравнению с обязатель-


ными требованиями, требованиям, согласованным между
продавцом и покупателем.


Юридическая концепция качества предмета договора
купли-продажи, оговоренная в указанных статьях ГК РФ,
является суммированным выражением двух взаимосвязан-
ных между собой понятий – материального и торгового.
Под материальным понимается наличие в предмете договора
купли-продажи (вещи и ином имуществе) необходимых фи-
зических и других материально-сущностных свойств, опре-
деляющих общее направление его функционального исполь-
зования в сфере удовлетворения потребностей отдельных
граждан, организаций и общества и целом. Под торговым







 
 
 


– возможность соответствующей вещи и иного имущества
выступать в качестве товара в торговом обороте, в данном
случае, в возмездных отношениях по купле-продаже. При-
веденные понятия распространяются на вещи и иное иму-
щество, созданные человеком и данные самой природой.
С незначительными коррективами они могут также приме-
няться и в отношении утилизированных вещей, идущих на
переработку, которые выступают в качестве предмета дого-
вора купли-продажи [99]. Таким образом, качество, с точки
зрения гражданских правоотношений, подразумевает обла-
дание предметом договора материальных свойств и способ-
ность его участия в торговом обороте.


Объект нашего исследования (аудит как профессиональ-
ная услуга3) неосязаем. Услуга не существует до ее предо-
ставления, что затрудняет определение и измерение каче-
ства услуг и делает невозможным сравнение и оценку услу-
ги до ее получения. Гражданский кодекс РФ уделяет услу-
гам как самостоятельному объекту гражданского права зна-
чительное место. Возмездным началам оказания услуг по-
священа гл. 39 Гражданского Кодекса РФ. Правовое регули-
рование возмездного оказания услуг осуществляется также
общими нормами кодекса о подряде, бытовом подряде, если
это не противоречит нормам названной главы или положе-
ниям договора об услуге (ст. 783 ГК РФ).


3 Характеристика аудита как деловой профессиональной услуги представлена
в п. 1.3.1.







 
 
 


Но качество услуги по договору о возмездном оказании
ГК РФ специально не регулируется по причине ее (услуги)
неовеществленного содержания. По мнению законодателя
(ст. 702, 730, 783 ГК РФ), качество оказываемой потребите-
лю услуги должно регулироваться в соответствии с Законом
о защите прав потребителей и иными правовыми актами,
принятыми в соответствии с ним4. Преамбула этого Закона
определяет два вида нарушения требований к качеству то-
варов, работ, услуг: недостаток товара, работы, услуги и су-
щественный недостаток товара, работы, услуги. Недостаток
товара (работы, услуги) есть несоответствие товара (рабо-
ты, услуги) или обязательным требованиям, предусмотрен-
ным законом, либо в установленном им порядке, или усло-
виям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для кото-
рых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется,
или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен
в известность потребителем при заключении договора, или
образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и
(или) по описанию. Существенным недостатком товара (ра-
боты, услуги) считается неустранимый недостаток или недо-
статок, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие по-


4 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
28.07.2012).







 
 
 


добные недостатки. Практика обычно относит к существен-
ным такие недостатки, при которых товар (работа, услуга)
не может быть использован по назначению. В обоих случаях
качество считается ненадлежащим. Ненадлежащее качество
также выражается в виде явных и скрытых недостатков. Пер-
вый может быть обнаружен потребителем при обычном спо-
собе приемки товаров, результатов работ, т. е. при внешнем
осмотре, изучении потребительских свойств товара (резуль-
татов работы). Скрытый же недостаток обычно проявляется
через некоторое время после передачи потребителю товара
(результата работы). Для его обнаружения в момент полу-
чения потребителем товара (результата работы) нужны спе-
циальные знания, а также применение специальных средств
и методов приемки. Данная классификация имеет первосте-
пенное значение в отношениях по выполнению работ и ока-
занию услуг (п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей») (рис. 3).


Действующая в России Государственная система стандар-
тизации предусматривает возможность определения требо-
ваний к качеству услуг в государственных стандартах. Од-
нако эти требования, имеющие различную юридическую си-
лу, относятся главным образом к оказанию услуг населению,
но не организациям. Качество некоторых услуг определяет-
ся и такими понятиями как «категория», «класс», «разряд»
и т. п., отражающими категорию обслуживания. Другие нор-
мы качества услуг содержат в основном потребительские по-







 
 
 


казатели и носят рекомендательный характер.
Таким образом, качество услуги с юридической точки зре-


ния специально не регулируется, однако установлены кри-
терии, соответствие которым определяет необходимый уро-
вень качества товаров, работ и услуг.


Рассмотренные концепции качества (философская, эко-
номическая и юридическая) позволили определить состав-
ляющие категории качества:


1.  Свойства – характеристики или признаки, присущие
труду, товарам, продукции, услугам, работам. Указанные
свойства не зависят от желания потребителя и отражают объ-
ективную сторону качества.


Рис. 3. Качество товаров, работ, услуг в соответствии с
Законом о защите прав потребителей







 
 
 


2. Способность удовлетворения потребностей и ожиданий
– обусловливается совокупностью свойств продукции (услу-
ги).


3. Потребности – запросы людей, определяющие потреби-
тельную стоимость продукции (услуги). При этом потребно-
сти могут быть установленными и подразумеваемыми. Уста-
новленные потребности – это потребности, оговоренные в
контрактах, договорах и т. д. В определенных случаях под
ними понимаются требования к качеству. Подразумеваемые
или предполагаемые потребности выражают ожидания по-
требителей.


4. Ожидания – представления потребителей и фирм о том,
что произойдет или какие условия сложатся в будущем [83,
с. 392].


5. Мера соответствия. Качество определяется мерой соот-
ветствия назначению и предъявляемым требованиям. Соот-
ветствие назначению означает пригодность для использова-
ния по назначению потребителями или соответствие запро-
сам потребителей. Соответствие предъявляемым требовани-
ям – это соответствие условиям, требованиям стандартов,
договоров, контрактов. Первое определение соответствует
концепции качества исполнения. Второе – концепции каче-
ства соответствия.


6. Показатели, определяющие потребительную стоимость
– показатели, обусловливающие свойства, характеристики,







 
 
 


признаки продукции (работ, услуг).
7. Процесс взаимодействия изготовителя и потребителя.


Помимо свойств, присущих продукции (услуги) качество
определяется и процессом взаимодействия изготовителя и
потребителя. Вследствие того, что данный процесс растянут
во времени, существует возможность определения качества
не только в момент перехода продукции (услуги) от изгото-
вителя (поставщика) к потребителю, но и после этого.


8.  Полезность. По отношению к потребностям челове-
ка качество вещи выступает как потенциальная полезность.
Потенциальная полезность заключена в качестве продукции
(услуги) и реализуется в процессе взаимодействия изготови-
теля продукции (поставщика услуг) и потребителя. Реали-
зованная полезность является формой проявления качества.
Определяется полезность как свойство потребителя, отража-
ющее степень его удовлетворенности продукцией или услу-
гой. Таким образом, потребности и ожидания потребителя
представляют субъективную сторону качества.


Приведенные понятия составляют современное понима-
ние категории качества в его широком смысле и без их ана-
лиза невозможно определить качество тех явлений, которые
являются объектом настоящего исследования Взаимосвязь и
взаимоопределенность между ними можно представить в ви-
де следующей схемы (рис. 4).







 
 
 


Рис. 4. Взаимосвязь базовых категорий качества


Наиболее значимыми, с точки зрения соответствия запро-
сам потребителя, составляющими категории качества высту-
пают свойства объекта, потребности и ожидания потреби-
телей, а также способность удовлетворения потребностей и
ожиданий потребителей. Определение качества с точки зре-
ния способности и потребности раскрывает две стороны ка-
чества, что имеет важное методологическое значение. Из
приведенной на схеме связи следует, что именно потребно-
сти и ожидания людей определяют способность объекта удо-
влетворять указанные потребности с помощью совокупности
свойств, которыми обладает данный объект. Таким образом,
объективная сторона качества взаимообусловлена ее субъек-
тивной стороной.


Взаимосвязи, установленные между базовыми составля-
ющими категории качества, позволяют установить важней-
шие аспекты качества в аудиторской деятельности, в част-
ности, определить совокупность свойств аудиторской услу-







 
 
 


ги и критерии ее качества, соответствие которым обуслов-
ливает ее способность удовлетворять потребности заинтере-
сованных сторон. При этом предпочтение будет отдано по-
требительской оценке, изучению характера потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон и установлению показа-
телей качества, имеющих первостепенное значение для тех,
кто использует конечный продукт производства. Такой под-
ход единственно правильный, поскольку качество связано с
удовлетворением конкретных потребностей и ожиданий и
производством для этого потребительных стоимостей.







 
 
 


 
1.2. Качество в бухгалтерском


учете и отчетности
 


Содержание категории качества в аудите невозможно рас-
крыть без рассмотрения объекта аудита – бухгалтерской фи-
нансовой отчетности. Ее качество является предметом рас-
смотрения независимого аудитора в интересах заинтересо-
ванных сторон5 экономического субъекта; а критерии каче-
ства раскрываемой в ней бухгалтерской финансовой инфор-
мации – проверяемыми предпосылками или целями аудита.


В современных научных публикациях в области бухгал-
терского учета понятия «качество бухгалтерского учета» и


5 Термин «заинтересованные стороны» употребляется здесь в том значении,
в котором он определен в ГОСТ Р ИСО 9004–2010, однако состав их для це-
лей исследования был пересмотрен. Если указанным стандартом к лицам, со-
ставляющим круг заинтересованных сторон организации отнесены потребите-
ли, владельцы (акционеры), работники организации, поставщики и партнеры, об-
щество, то в настоящем исследовании при уточнении состава заинтересованных
сторон мы не могли не учитывать действующую терминологию стандартов фи-
нансовой отчетности и аудита, потребности и ожидания таких заинтересованных
сторон, а также назначение бухгалтерской финансовой отчетности в целом. В ре-
зультате, в качестве наиболее приемлемого варианта состава заинтересованных
лиц были определены следующие группы заинтересованных лиц, – это собствен-
ники, руководство и работники экономического субъекта, а также финансирую-
щие организации (инвесторы, кредиторы и прочие заимодавцы), деловые парт-
неры (покупатели и поставщики), конечные потребители, государственные регу-
лирующие органы, представители общества (в том числе местное сообщество)
(представители профессиональных регулирующих организаций).







 
 
 


«качество бухгалтерской отчетности» по существу не иссле-
дуются, хотя специалистами периодически поднимаются во-
просы о том, что составляет качество в работе професси-
онального бухгалтера. Существующие концепции качества
дают возможность поставить те вопросы, ответы на которые
позволят определить, в чем заключается качество в бухгал-
терском учете, что представляет собой качество бухгалтер-
ской (финансовой) информации, и какую отчетность считать
качественной. Суть этих вопросов состоит в следующем:
«Кто является потребителем информации, формируемой в
системе бухгалтерского учета? В чем заключаются их тре-
бования относительно качества бухгалтерской финансовой
информации? Каковы возможности экономического субъек-
та обеспечить качество бухгалтерской финансовой инфор-
мации?» Поиск ответов на эти вопросы в условиях выбора
экстенсивного метода развития бухгалтерского учета и ауди-
та имеет практический смысл, т. к. «сложившаяся система
бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в пол-
ной мере надлежащее качество и надежность формируемой
в ней информации, а также существенно ограничивает воз-
можности полезного использования этой информации» [20].
В связи с этим основным направлением развития бухгалтер-
ского учета и отчетности является повышение качества ин-
формации, формируемой в системе бухгалтерского учета, а
также усиление независимого контроля качества бухгалтер-
ской отчетности.







 
 
 


Роль бухгалтерской финансовой информации в
системе взаимоотношений «экономический субъект
– заинтересованные стороны».  Качество бухгалтерской
информации, равно как и качество любого другого продук-
та, определяется требованиями конечных потребителей, а
также возможностями производителя, иначе говоря, произ-
водитель выпускает тот продукт, на который есть спрос и
который он способен произвести. Но экономический субъ-
ект не создается ради «производства» бухгалтерской инфор-
мации, она не является основным продуктом его финансо-
во-хозяйственной деятельности. «Любая организация про-
изводит ценности трех видов: предназначенные для потре-
бителей, инвесторов и держателей акций, для общества» [70,
с. 273]. Это, соответственно, товары и услуги, прибыль и
социальные продукты. Успех деятельности экономического
субъекта зависит от степени удовлетворенности перечислен-
ных субъектов в поставляемых им ценностях. В первую оче-
редь, экономический субъект стремится соответствовать по-
требностям и ожиданиям потребителей результатами его ос-
новных видов деятельности – товарами, услугами и т. д. В
ходе осуществления основной деятельности экономический
субъект с целью привлечения дополнительных источников
финансирования гарантирует инвесторам и держателям ак-
ций, заимодавцам получение прибыли на вложенный капи-
тал или заемные средства. От результатов деятельности эко-
номического субъекта зависят уверенность местного насе-







 
 
 


ления, занятого в его деятельности, в стабильности дохо-
дов, а также ожидания местного сообщества в наполняемо-
сти местного бюджета за счет налоговых поступлений, и в со-
действии реализации социальных проектов. Реализация та-
ких взаимоотношений в системе «экономический субъект –
потребитель – заинтересованные стороны» возможна толь-
ко на основе информационной составляющей деятельности
экономического субъекта.


В информационной системе экономического субъекта
формируется производственная и другая оперативная ин-
формация для руководства и ключевых специалистов, для
потребителей – маркетинговая информация, для инвесторов
и кредиторов – финансовая, для общества – социально-эко-
номическая. В одних случаях предоставление информации
заинтересованным сторонам является необходимостью для
экономического субъекта, в других – его обязанностью. Та-
ким образом, «предприятие учреждается и функционирует
для того, чтобы реализовывать преимущественно финансо-
вые цели его «участников», которые однако руководствуют-
ся различными интересами» [34]. И в том и другом случае
информация о деятельности экономического субъекта дает
возможность заинтересованным сторонам реализовать свои
потребности и ожидания по решению текущих и стратегиче-
ских задач взаимодействия с данным экономическим субъ-
ектом, своевременно корректируя взаимоотношения с ним.


Наиболее востребованной в системе взаимоотношений







 
 
 


«экономический субъект – заинтересованные стороны» яв-
ляется бухгалтерская финансовая информация, особенно в
случае, если деятельность экономического субъекта носит
общественно значимый характер, т.  е. его права собствен-
ности в виде ценных бумаг реализуются на организованных
рынках ценных бумаг, фондовых биржах; его деятельность
носит стратегический характер для развития местных тер-
риторий и оказывает существенное влияние на занятость и
благосостояние населения соответствующей экономической
территории. Необходимость такого вида информации в свя-
зи с интенсивным развитием финансовых и фондовых рын-
ков возрастает как в государственном, так и частном секто-
рах экономики, а надлежащая информированность участни-
ков экономических отношений является необходимым усло-
вием стабильности функционирования рынков. Это повы-
шает значение погрешностей и допущений в бухгалтерской
финансовой отчетности. Ответственность общественно зна-
чимого экономического субъекта по отчету за результаты
осуществления финансово-хозяйственной деятельности пе-
ред заинтересованными сторонами составляет основу совре-
менной «концепции отчитывающейся организации»6 в соот-


6 Термин «отчитывающейся организации» введен в 2010 году Советом по МС-
ФО переходным документом «Концептуальные принципы финансовой отчетно-
сти». Концепция «отчитывающейся организации» в Концептуальных принципах
2010 года не раскрывалась, однако для ее описания отведена глава 2 этого до-
кумента. Совет опубликовал проект для обсуждения по данному вопросу в мар-
те 2010 года «Exposure Draft, march 2010 – The reporting entity». Из положений







 
 
 


ветствии с Концептуальными принципами финансовой от-
четности (2010).


Назначение бухгалтерской финансовой отчетно-
сти. Несмотря на разнообразие видов «производимой» эко-
номическим субъектом информации, основным способом ее
«производства» как для внутреннего, так и для внешнего по-
требления является бухгалтерский учет.


Бухгалтерский учет, в широком смысле, есть система под-
готовки и представления бухгалтерской финансовой отчет-
ности как неотъемлемая часть системы внутреннего контро-
ля экономического субъекта7; в более узком значении – учет-
ный процесс, который начинается с квалификации факта хо-
зяйственной деятельности и завершается систематизирован-


данного проекта следует, что отчитывающаяся организация представляет огра-
ниченную область экономической деятельности, финансовая информация о ко-
торой является потенциально полезной для существующих и потенциальных ин-
весторов, заимодавцев и других кредиторов, которые не имеют прямого доступа
к информации, необходимой им для принятия решений о предоставлении ресур-
сов организации, а также оценке способности руководства и совета директоров
обеспечить оперативное и эффективное использование предоставленных орга-
низации ресурсов. Организация может быть признана отчитывающейся при со-
блюдении трех условий: 1) если экономическая деятельность организации фак-
тически осуществляется или будет осуществляться; 2) если экономическая дея-
тельность может быть идентифицирована от деятельности других организаций и
в среде ее функционирования; 3) если финансовая информация об экономиче-
ской деятельности организации является потенциально полезной для использо-
вания при принятии решений о предоставлении ресурсов организации и оценке
способности руководства и совета директоров обеспечить их оперативное и эф-
фективное использование (RE2, RE3).


7 В контексте ISA (MCA) 315.







 
 
 


ным представлением данных бухгалтерского учета в бухгал-
терской финансовой отчетности. И в том и другом понима-
нии в основе бухгалтерского учета лежит совокупность по-
следовательных и взаимосвязанных этапов формирования
бухгалтерской информации и ее раскрытия в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Можно выделить три основных
этапа учетного процесса:


1.  Формирование документированной и систематизиро-
ванной информации об объектах бухгалтерского учета,
включая:


1.1. Оформление фактов хозяйственной деятельности
первичными учетными документами и их регистрацию на
счетах бухгалтерского учета.


1.2. Накопление и систематизацию первичных учетных
данных в регистрах бухгалтерского учета.


2. Раскрытие бухгалтерской (финансовой) информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.


3.  Представление бухгалтерской финансовой информа-
ции, т.  е. доведение ее экономическим субъектом до всех
его заинтересованных сторон (участников, в т. ч. акционе-
ров, регулирующих государственных органов и др.) в виде
бухгалтерской финансовой отчетности путем ее публикации
в средствах массовой информации, размещения в информа-
ционных системах, либо обеспечения ее доступности иными
способами.


Условно-схематичное отражение учетного процесса пред-







 
 
 


ставлено на рис. 5.
Учетному процессу по российским стандартам соответ-


ствует процесс признания статей (объектов) по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Суть
его состоит в квалификации, оценке и раскрытии ста-
тей (объектов) в финансовой отчетности. Это предполагает
включение в отчет сообщения о финансовой позиции и от-
чет о финансовых результатах объекта (статьи), который, од-
новременно, соответствует:


1. Определению одного из элементов финансовой отчет-
ности.


2. Критериям признания, таким как:
2.1. Вероятность получения или оттока будущих эконо-


мических выгод, связанных с объектом, описание которого
соответствует определению одного из элементов финансо-
вой отчетности.


2.2. Наличие у объекта стоимости, которая может быть на-
дежно оценена.


Результатом учетного процесса или продуктом системы
подготовки и представления бухгалтерской финансовой от-
четности является бухгалтерская (финансовая) информа-
ция, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти на основе данных бухгалтерского учета.







 
 
 


Рис. 5. Процесс формирования и раскрытия бухгалтер-
ской финансовой информации


Бухгалтерская финансовая отчетность есть форма пред-
ставления в систематизированном (упорядоченном) виде
информации о финансовом положении и финансовых ре-
зультатах деятельности экономического субъекта его заинте-
ресованным сторонам [142, с. 7]. Структура бухгалтерской
финансовой отчетности позволяет идентифицировать сле-
дующие типы бухгалтерской финансовой информации отчи-
тывающегося экономического субъекта [160]:


1) Информация о характере и величине экономических
ресурсов и требованиях (бухгалтерский баланс или отчет о
финансовой позиции).


2) Информация об изменениях в состоянии экономиче-
ских ресурсов и требований, произошедших в результате







 
 
 


прошлых операций и событий, в том числе:
2.1) Изменениях, связанных с финансовыми результата-


ми, а именно:
2.1.1) Финансовыми результатами, отражаемыми по


принципу начисления (отчет о финансовых результатах или
отчет о совокупном доходе);


2.1.2) Финансовыми результатами, отражаемыми про-
шлыми потоками денежных средств (отчет о движении де-
нежных средств);


2.2) Изменениях, не связанных с финансовыми результа-
тами (в результате других операций и событий, например,
выпуск долевых или долговых финансовых инструментов,
отчет об изменении собственного капитала).


Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, об
имеющихся у экономического субъекта ресурсах и требо-
ваниях, и изменениях в их состоянии позволяет заинтере-
сованным в деятельности экономического субъекта лицам
сформировать как минимум два типа общих оценок:


1) оценку настоящих и будущих чистых притоков денеж-
ных средств. Данные финансовой отчетности, наряду с до-
полнительной информацией, содержащейся в примечаниях,
помогают заинтересованным сторонам оценивать настоящие
и прогнозировать будущие потоки денежных средств эконо-
мического субъекта, в частности, способность экономиче-
ского субъекта генерировать денежные потоки и их эквива-
лентов; срок и определенность их генерирования; потребно-







 
 
 


сти экономического субъекта в использовании этих потоков
денежных средств;


2) оценку эффективности управления руководством эко-
номического субъекта вверенными ему экономическими ре-
сурсами. Информация о финансовых результатах деятель-
ности экономического субъекта, раскрываемая в финансо-
вой отчетности, позволяет произвести оценку того, насколь-
ко добросовестно руководство выполняло возложенные на
него обязанности по управлению вверенных ему собствен-
никами ресурсов. Оценка эффективности выполнения ру-
ководством обязательств дополняет оценку перспектив бу-
дущих чистых притоков денежных средств экономического
субъекта.


Различные типы бухгалтерской финансовой информа-
ции предоставляют возможность заинтересованным сторо-
нам экономического субъекта сформировать также ряд част-
ных оценок его деятельности (табл. 4).


Таким образом, назначение бухгалтерской финансовой
отчетности заключается в раскрытии заинтересованным в
успехе деятельности экономического субъекта сторонам ин-
формации о финансовом положении, финансовых результа-
тах и изменениях в его деятельности, форма представления,
а также содержание и структура которой позволяет им фор-
мировать общие и частные оценки финансового состояния
экономического субъекта, а также прогнозы и предположе-
ния относительно непрерывности его деятельности и буду-







 
 
 


щего развития. Результаты такого рода оценок в свою оче-
редь позволяют субъектам из внутреннего и внешнего окру-
жения экономического субъекта  сделать вывод о том про-
должать или отказаться быть причастным к деятельности
определенного экономического субъекта, связанного с ним
конкретными финансовыми интересами, или ассоциирован-
ного с ним каким-либо иным образом.


Таблица 4
Виды частных оценок, формируемых на основе


различных типов информации, представленной в бух-
галтерской финансовой отчетности







 
 
 


Классификация заинтересованных сторон эконо-
мического субъекта в контексте качества бухгалтер-
ской финансовой информации. Круг заинтересованных
сторон экономического субъекта характеризуется неодно-
родными информационными потребностями, основное раз-







 
 
 


личие которых состоит в виде требуемой им информации
– финансовой, маркетинговой, производственной, социаль-
но-экономической и т. д. Бухгалтерская финансовая отчет-
ность составляется в интересах тех групп заинтересованных
сторон, которым необходима информация финансового ха-
рактера, при допущении, что остальные группы заинтересо-
ванных сторон, являющиеся потребителями других видов
информации о деятельности экономического субъекта, мо-
гут также обращаться к бухгалтерской финансовой инфор-
мации.


Несмотря на обязанность экономического субъекта по
подготовке и представлению своим заинтересованным сто-
ронам бухгалтерской финансовой отчетности, тип, содержа-
ние и степень детализации раскрываемой в ней информа-
ции не зависят от желания отчитывающегося экономиче-
ского субъекта, и в значительной степени определяются ин-
формационными потребностями заинтересованных сторон.
Представляется очевидным, что информационные потреб-
ности отнюдь не всех заинтересованных сторон могут ока-
зывать влияние на ее содержание и учитываться экономи-
ческим субъектом при подготовке и представлении финан-
совой отчетности, а также оказывать влияние на качество
раскрываемой в ней информации. Однако те группы заин-
тересованных сторон, информационные потребности кото-
рых являются приоритетными для экономического субъек-
та, предъявляют, соответственно, повышенные требования к







 
 
 


качеству информации.
Идентификация заинтересованных сторон с приоритет-


ными для экономического субъекта информационными по-
требностями позволит определить характер и степень их
влияния на качество раскрываемой в бухгалтерской финан-
совой отчетности информации, уровень притязаний и состав
требований к ее качеству, а также последовательность про-
водимой ими оценки качества полученной финансовой ин-
формации в целях принятия решения о возможности реали-
зации того или иного вида заинтересованности в деятельно-
сти конкретного экономического субъекта. Для получения
достаточного представления о том, какие из заинтересован-
ных сторон экономического субъекта имеют определяющее
влияние на качество бухгалтерской финансовой информа-
ции, следует идентифицировать присущие им характеристи-
ки и классифицировать их состав в зависимости от характе-
ристик каждой группы заинтересованных сторон.


С определенной долей условности все группы заинтересо-
ванных сторон экономического субъекта, включая потреби-
телей его продукции, товаров, работ, услуг, можно считать
«потребителями» бухгалтерской финансовой информации.
Однако, исходя из вышеизложенного, не все из заинтересо-
ванных сторон могут считаться надлежащими пользователя-
ми бухгалтерской финансовой отчетности. Термин «заинте-
ресованные стороны» – это «собирательное понятие, опреде-
ляющее субъект или группу однородных субъектов, чьи ин-







 
 
 


тересы в той или иной степени связаны с результатами де-
ятельности организации. Предполагается, что эти субъекты
вносят свой вклад в достижение целей организации и имеют
право участвовать в разделении прибылей» [70, с. 17]. На
наш взгляд, определяющими критериями отнесения таких
субъектов к заинтересованным сторонам конкретного эко-
номического субъекта являются их принадлежность  к эко-
номическому субъекту и наличие у них заинтересованности
как таковой в результатах его деятельности.


I. Субъекты, заинтересованные в деятельности эконо-
мического субъекта, составляют его внутреннее и внеш-
нее окружение, и признаком, определяющим их отноше-
ние к среде функционирования конкретного экономическо-
го субъекта, является характер принадлежности  к нему этих
субъектов. В свою очередь, характер такой принадлежно-
сти определяется характером и степенью участия заинтере-
сованных лиц в деятельности экономического субъекта. К
внутренним заинтересованным сторонам относятся субъек-
ты, которые имеют прямую принадлежность к экономиче-
скому субъекту и характеризуются непосредственным уча-
стием в его деятельности, в частности, трудовым, участием
в уставном капитале, участием в его управлении на соот-
ветствующей правовой основе, – это собственники, руковод-
ство и работники экономического субъекта. К внешним за-
интересованным сторонам относятся субъекты, которые яв-
ляются сторонними по отношению к экономическому субъ-







 
 
 


екту или имеют косвенную к нему принадлежность, – это фи-
нансирующие организации (инвесторы, кредиторы и прочие
заимодавцы), деловые партнеры (покупатели и поставщики),
конечные потребители, а также государственные регулиру-
ющие органы и представители общества (местного сообще-
ства).


П. Характер и степень заинтересованности перечислен-
ных субъектов в деятельности экономического субъекта
определяется их целевой функцией, в соответствии с кото-
рой как во внешней, так и во внутренней среде функци-
онирования экономического субъекта можно выделить две
группы заинтересованных сторон:


1)  субъекты, осуществляющие экономические функции
или экономические агенты;


2) субъекты, осуществляющие социально-правовые функ-
ции.


К экономическим агентам  из числа заинтересованных
сторон экономического субъекта относятся финансирующие
организации, конечные потребители, деловые партнеры, ру-
ководство и его работники. Исчерпывающая характеристика
экономических агентов сводится к следующему: «поведение
экономических агентов – действия, направленные на раци-
ональное использование ограниченных ресурсов, – рассмат-
ривается как последовательность актов принятия решений.
Экономический агент, исходя из своей целевой функции…и
имеющихся ресурсных ограничений, выбирает такое распре-







 
 
 


деление ресурсов между возможными направлениями их ис-
пользования, которое обеспечивает экстремальное значение
его целевой функции» [66, с. 13]. Цель его деятельности,
таким образом, заключается в извлечении выгоды, получе-
ние которой зависит от эффективности решения задачи оп-
тимального использования находящихся в его распоряжении
ресурсов.


Заинтересованность экономических агентов в деятельно-
сти конкретного экономического субъекта носит преимуще-
ственно финансовый характер. При этом финансовая заин-
тересованность может выступать только как намерение эко-
номического агента, а может быть реализована им и отож-
дествляться с реальной финансовой долей в экономическом
субъекте, и, кроме того, иметь прямой или косвенный харак-
тер. В зависимости от степени реализации финансовой заин-
тересованности различаются фактические и потенциальные
деловые партнеры, инвесторы, работники и т. д.


Модель поведения экономического агента схематично
складывается следующим образом: первоначально экономи-
ческий агент, у которого возникла или имеется финансовая
заинтересованность в деятельности экономического субъек-
та, испытывает потребность в ее реализации, следствием че-
го является возникновение у него потребности информаци-
онного характера, прежде всего, в получении финансовой
информации о деятельности интересуемого экономическо-
го субъекта. Когда информация или доступ к ней получены,







 
 
 


экономический агент проводит ее оценку с точки зрения ее
надежности, т. е. возможности полагаться на нее при фор-
мировании необходимых финансовых оценок деятельности
экономического субъекта. В зависимости от результатов та-
ких оценок им может быть принято решение о возможно-
сти осуществления экономически обусловленных действий
по реализации финансового интереса, связанного с конкрет-
ным экономическим субъектом.


Экономические решения, следовательно, представляют
способ реализации интересов экономических агентов в со-
ответствии с его целевой функцией, суть которых сводит-
ся к решению стандартной экономической задачи оптималь-
ного размещения или распределения ресурсов, имеющихся
в ограниченном количестве в его распоряжении. Наиболее
распространенным типом решений, принимаемыми эконо-
мическими агентами в отношении интересуемого экономи-
ческого субъекта, являются решения о предоставлении это-
му субъекту необходимых ресурсов или финансировании его
деятельности. К примеру, предполагаемой финансирующей
организации может потребоваться принять решение о том,
осуществлять, продолжать или прекращать капитальные ин-
вестиции; акционерам и кредиторам – покупать, продавать
или держать акции и долговые инструменты, и предостав-
лять или погашать займы и другие формы кредита. Харак-
тер решений о финансировании принимаемых экономиче-
скими агентами зависит от их ожиданий, относительно вло-







 
 
 


женных в деятельность экономического субъекта инвести-
ций, основанных на полученных ими финансовых оценках
деятельности интересуемого экономического субъекта. При-
нятие инвесторами или кредиторами решений об инвести-
ровании средств в экономический субъект или кредитова-
нии его деятельности зависит от полученных ими на осно-
ве данных бухгалтерской финансовой отчетности результа-
тов оценки величины, времени и неопределенности буду-
щих чистых притоков денежных средств. Если эти результа-
ты положительны, то и ожидания относительно будущих вы-
год будут считаться обоснованными. Особую группу заинте-
ресованных сторон – экономических агентов —  представля-
ет руководство отчитывающегося экономического субъекта,
т. к. в ходе выполнения своих обязанностей по управлению
ресурсами экономического субъекта его представители реа-
лизуют не только интересы собственников экономического
субъекта, но и собственные финансовые интересы в форме
дохода, величина которого обусловлена финансовым резуль-
татом деятельности экономического субъекта за определен-
ный отчетный период.


Неэкономические агенты —  субъекты, осуществляющие
социально-правовые функции, – это государственные регу-
лирующие органы и представители общества (в том числе
местного сообщества). Они не руководствуются экономиче-
скими мотивами, и, соответственно, не проявляют финан-
сового интереса к экономическому субъекту. Государствен-







 
 
 


ные регулирующие органы выполняют возложенные на них
функции регулирования деятельности экономических аген-
тов – налогового контроля, статистического наблюдения; об-
щество интересуют вопросы социально-экономической роли
и вклада конкретных экономических субъектов в развитие
и поддержание благосостояния занятого в его деятельности
населения, стабильности экономики и бюджета местной тер-
ритории, а также социальной ответственности за результаты
своей деятельности.


Таким образом, заинтересованные стороны экономиче-
ского субъекта как потребители бухгалтерской финансовой
информации представляют неограниченный круг субъектов
с различными характеристиками, определяемыми, в част-
ности, их целевой функцией, степенью и характером заин-
тересованности в деятельности экономического субъекта, а
также отношением к среде функционирования экономиче-
ского субъекта и характером принадлежности к нему. Харак-
теристики различных групп заинтересованных пользовате-
лей в соответствии с перечисленными классификационны-
ми признаками в систематизированном виде представлены в
табл. 5.


Таблица 5
Система характеристик различных групп заинтере-


сованных сторон экономического субъекта







 
 
 


Наглядное представление характеристик, присущих заин-
тересованным сторонам экономического субъекта как по-







 
 
 


требителям его бухгалтерской финансовой информации, де-
монстрирует основной вывод по вышеизложенному: на со-
держание бухгалтерской финансовой отчетности и качество
раскрываемой в ней информации имеют возможность оказы-
вать непосредственное (прямое) влияние те группы заинте-
ресованных сторон, которые проявляют исключительно фи-
нансовую заинтересованность во взаимодействии с экономи-
ческим субъектом, и в целях ее реализации предпринимают
усилия для получения и оценки финансовой информации 8.
Это субъекты из внешней среды функционирования эконо-
мического субъекта – деловые партнеры и финансирующие
организации. Деловые партнеры – это основные контрагенты
экономического субъекта, а финансирующие организации –
основные поставщики капитала для отчитывающегося пред-
приятия. Эти субъекты выступают факторами внешнего фи-
нансового воздействия экономического субъекта, в связи с
чем информационные потребности и тех, и других необходи-
мо принимать во внимание экономическим субъектом при
подготовке бухгалтерской финансовой отчетности.


Субъекты, информационные потребности которых яв-
ляются приоритетными для экономического субъекта, и
для удовлетворения которых предназначена бухгалтерская
финансовая отчетность, представляют группу «надлежа-
щих пользователей бухгалтерской финансовой информа-


8 Оценка финансовой информации имеет две цели: 1) оценка деятельности эко-
номического субъекта; и 2) оценка качества финансовой информации.







 
 
 


ции», способных оказывать прямое влияние на ее качество,
для того, чтобы иметь надлежащую информационную осно-
ву принятия экономических решений. Следовательно, «над-
лежащие пользователи бухгалтерской финансовой инфор-
мации»9 – это вполне определенный, ограниченный круг лиц
из числа заинтересованных сторон экономического субъек-
та, критериями отнесения к которым являются: 1) наличие
финансовой заинтересованности в деятельности экономиче-
ского субъекта; 2) потребность в бухгалтерской финансо-
вой информации для оценки деятельности отчитывающе-
гося экономического субъекта; 3) необходимость принятия
экономических решений (в связи с реализацией финансовой
заинтересованности) по оптимальному использованию име-
ющихся в его распоряжении ресурсов. Это те группы заинте-
ресованных сторон, которые проявляют исключительно фи-
нансовую заинтересованность во взаимодействии с экономи-
ческим субъектом, и в целях ее реализации предпринимают
усилия для получения и оценки финансовой информации.
Они способны оказывать непосредственное влияние на каче-


9  В действующих стандартах по бухгалтерскому учету применяется термин
«пользователь бухгалтерской отчетности», – он определяется как «юридическое
или физическое лицо, заинтересованное в информации об организации» (п.
4 ПБУ 4/99 приказ Минфина России от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010)).
Как следует из текста п. 1 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те» (от 06.12.2011 № 402-ФЗ) речь идет именно о финансовой информации об
экономическом субъекте для принятия экономических решений. В составе таких
пользователей названы в частности, учредители (участники), инвесторы, кредит-
ные организации, кредиторы, покупатели, поставщики и др. (п. 42 ПБУ 4/99).







 
 
 


ство финансовой информации для того, чтобы иметь надле-
жащую информационную основу принятия экономических
решений.


III. Различные группы заинтересованных сторон – «по-
требители бухгалтерской финансовой информации» – обла-
дают различными правами доступа к ней. Финансирующие
организации и деловые партнеры являются пользователями
с ограниченным доступом; они принимают решения о фи-
нансировании предприятия, основываясь преимуществен-
но на данных бухгалтерской финансовой отчетности, по-
скольку не имеют полномочий требовать от экономическо-
го субъекта информации, кроме как содержащейся в бухгал-
терской финансовой отчетности. Пользователем с неограни-
ченным доступом к информации о деятельности экономи-
ческого субъекта является его руководство и представите-
ли его собственника. Руководство, являясь стороной ответ-
ственной за подготовку и представление бухгалтерской фи-
нансовой отчетности внешним заинтересованным сторонам
экономического субъекта, не имеет ограничений к досту-
пу информации, необходимой для осуществления возложен-
ных на него управленческих функций. Поэтому бухгалтер-
ская финансовая отчетность не является для данной груп-
пы лиц основным источником финансовой информации, хо-
тя имеет важное значение с точки зрения принятия страте-
гических решений по управлению деятельностью экономи-
ческого субъекта.







 
 
 


Своевременное получение информации о финансовом
положении и результатах деятельности отчитывающегося
экономического субъекта снижает степень неопределенно-
сти ситуации, в которой находится экономический агент
по отношению к интересуемому экономическому субъекту
и позволяет получить финансовое обоснование экономиче-
ского решения задачи оптимального распределения имею-
щихся в его распоряжении ресурсов (финансовых, трудовых,
материальных и т. д.). Однако всегда существует вероятность
того, что информация, раскрытая в бухгалтерской финансо-
вой отчетности, может не соответствовать реальному поло-
жению дел экономического субъекта, или, в некоторых слу-
чаях, намеренно искажать его. Такая вероятность повышает
уровень риска, характеризующего степень неопределенно-
сти ситуации при принятии экономических решений, и со-
ответственно, уровень финансовых рисков; поэтому для лю-
бого экономического агента важна информация о действи-
тельном положении дел экономического субъекта.


По степени доступа к информации о действительном по-
ложении дел среди «надлежащих пользователей бухгалтер-
ской финансовой информации» следует различать две груп-
пы: аутсайдеров и инсайдеров10. Закономерно, что аутсай-
деры, по сравнению с инсайдерами, несут заведомо скры-
тые финансовые риски в силу крайне ограниченного доступа


10 Также как для характеристики распределения трансакционных издержек [67,
с. 450].







 
 
 


к информации о действительном состоянии дел экономиче-
ского субъекта (табл. 6).


Таблица 6
Система характеристик аутсайдеров и инсайдеров


– «надлежащих пользователей бухгалтерской финан-
совой информации» экономического субъекта


Группы аутсайдеров и инсайдеров следует различать не
только среди «надлежащих пользователей бухгалтерской







 
 
 


финансовой информации», но и на уровне заинтересован-
ных сторон экономического субъекта – «потребителей бух-
галтерской финансовой информации», а также причаст-
ных к функционирующему экономическому субъекту сто-
рон (табл. 7).


Таблица 7
Система характеристик аутсайдеров и инсайдеров


– «заинтересованных сторон – потребителей бухгал-
терской финансовой информации» экономического
субъекта


1 Следует отметить также, что в Концептуальных принци-
пах финансовой отчетности (Совет по МСФО, 2010) (The
Conceptual Framework for Financial Reporting (issued by the
IASB in September 2010)) принято разделять пользовате-
лей бухгалтерской финансовой отчетности на основные и
неосновные: 1) основные (primary) пользователи (users) – ин-
весторы (investors), заимодавцы (lenders), прочие кредиторы
(other creditors); 2) неосновные (other parties) – менеджеры







 
 
 


(governing body), регулирующие органы (regulators), предста-
вители общественности (members of the public).


Окончание Таблицы 7


Основываясь на различиях между отдельными группами
«потребителей» и «надлежащими пользователями бухгал-
терской финансовой информации» в правах доступа к бух-
галтерской финансовой информации в степени риска, харак-
теризующего степень неопределенности ситуации при при-







 
 
 


нятии экономических решений, а также в степени ограни-
ченности доступа к информации о действительном состоя-
нии дел экономического субъекта, можно выделить следую-
щие критерии отнесения тех или иных субъектов к аутсай-
дерам или инсайдерам:


1) степень ограничения на доступ к полной информации
о действительном состоянии дел экономического субъекта;


2) наличие (отсутствие) скрытых финансовых рисков;
3) способность оказывать влияние на деятельность эконо-


мического субъекта (политику крупных акционеров и выс-
шего менеджмента) или находиться под его влиянием.


В соответствии с этими критериями можно привести сле-
дующие характеристики групп указанных субъектов:


1) инсайдеры – обладают полной информацией о реаль-
ном положении экономического субъекта, низким уровнем
финансовых рисков, возможностью влияния на деятельность
и политику экономического субъекта;


2) аутсайдеры – требуется защита интересов от негатив-
ных последствий политики экономического субъекта в лице
собственников и менеджеров.


IV. Заинтересованные стороны экономического субъек-
та – «потребители бухгалтерской финансовой информации»,
которые способны оказывать влияние на ее качество. По ха-
рактеру, способу и степени такого влияния следует разли-
чать следующие группы:


1) субъекты, оказывающие влияние на качество в силу со-







 
 
 


держания информационных потребностей и ожиданий, – это
«надлежащие пользователи бухгалтерской финансовой ин-
формации»;


2)  субъекты, оказывающие влияние на качество путем
установления обязательных требований,  – это социаль-
но-правовые агенты, действующие в сфере регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в интересах надлежа-
щих пользователей бухгалтерской финансовой информации.
К ним относятся государственные регулирующие органы в
сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности, и
профессиональное бухгалтерское сообщество;


3)  субъекты, оказывающие влияние на качество путем
приложения усилий по соблюдению обязательных требо-
ваний к качеству, а также информационных потребностей
и ожиданий надлежащих пользователей,  – это руковод-
ство экономического субъекта, ответственное за подготов-
ку и представление бухгалтерской финансовой отчетности,
а также его собственники (акционеры).


Классификация заинтересованных в деятельности отчи-
тывающегося экономического субъекта сторон представлена
в табл. 8.


Таким образом, различные группы заинтересованных сто-
рон экономического субъекта как «потребители бухгалтер-
ской финансовой информации» и  рассмотренные уровни
классификации позволили представить их в виде пересе-
кающихся множеств, которые образуют ограниченный круг







 
 
 


«надлежащих пользователей бухгалтерской финансовой ин-
формации». В него входят субъекты, которые по своим
характеристикам одновременно принадлежат к следующим
группам: 1) внешним пользователям с косвенной принад-
лежностью к экономическому субъекту; 2) экономическим
агентам с финансовой заинтересованностью; 3) пользовате-
лям с ограниченным доступом к информации о деятельно-
сти отчитывающегося экономического субъекта; 4) пользо-
вателям с ограниченным доступом к информации о действи-
тельном положении дел экономического субъекта, что повы-
шает неопределенность ситуации даже при наличии бухгал-
терской финансовой отчетности и порождает скрытые фи-
нансовые риски. Анализ взаимоотношений в системе «эко-
номический субъект – потребитель – заинтересованные сто-
роны» позволил установить ее подсистему «экономический
субъект – надлежащие пользователи бухгалтерской финан-
совой информации – потребители бухгалтерской финансо-
вой информации».


Таблица 8
Классификация заинтересованных сторон эконо-


мического субъекта11


11 Данная классификация включает признаки двух уровней.







 
 
 


Классификация потребностей и ожиданий заинте-
ресованных сторон, оказывающих влияние на каче-
ство бухгалтерской финансовой информации.  Следу-







 
 
 


ющим вопросом является идентификация потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон экономического субъ-
екта с целью установления требований, предъявляемых к ка-
честву бухгалтерской финансовой информации. Потребно-
сти представляют запросы людей, определяющие потреби-
тельскую стоимость продукции (услуги). Для целей нашего
исследования в соответствии с произведенной классифика-
цией заинтересованных сторон следует различать два уров-
ня потребностей субъектов, заинтересованных в деятельно-
сти экономического субъекта.


I  уровень. Потребности заинтересованных сторон как
субъектов среды функционирования экономического субъ-
екта включают: 1) потребность в чем-либо, которая опреде-
ляет необходимость сотрудничества и взаимодействия с эко-
номическим субъектом принадлежности к его деятельности;
2) потребность в информации об отчитывающемся экономи-
ческом субъекте.


Рассмотрим указанные виды потребностей:
а) информационные потребности заинтересованных сто-


рон, как из внешней, так и из внутренней среды функцио-
нирования экономического субъекта, обусловлены потреб-
ностями во взаимодействии с конкретным экономическим
субъектом по поводу распределения прибыли, трудовых и
договорных отношений, организации поставок и сбыта про-
дукции, товаров, работ и услуг, привлечения и размещения
экономических ресурсов и т. д.;







 
 
 


б) потребность в информации об отчитывающемся эконо-
мическом субъекте как свойстве его заинтересованных сто-
рон возникает вследствие необходимости осуществления бу-
дущего или настоящего сотрудничества с экономическим
субъектом по поводу решения экономических или социаль-
ных задач, государственного или саморегулирования его де-
ятельности.


На этом уровне различают общие для всех заинтересо-
ванных сторон и специфические информационные потреб-
ности каждой из них. Общая информационная потребность
выражается в необходимости получения заинтересованны-
ми сторонами информации о деятельности экономического
субъекта как финансового, так и нефинансового характера.
Специфические информационные потребности  заинтересо-
ванных сторон заключаются в необходимости получения ин-
формации о деятельности экономического субъекта, разли-
чающейся по характеру, типу, объему, содержанию и детали-
зации. Они отличаются в зависимости от характеристик каж-
дой конкретной заинтересованной стороны, таких как, ха-
рактер осуществляемой деятельности, выполняемые функ-
ции и уровень занимаемой должности внутри экономиче-
ского субъекта, степень влияния на решения, принимаемые
руководством экономического субъекта, величина издержек
получения доступа к необходимой информации и необхо-
димость соблюдения коммерческой тайны. Так, для заинте-
ресованных сторон – экономических агентов информация







 
 
 


необходима как основа принятия экономических и управ-
ленческих решений в отношении экономического субъек-
та, а для заинтересованных сторон, осуществляющих соци-
ально-правовые функции, информация об экономическом
субъекте необходима для осуществления функции регули-
рования его деятельности.


Следует отметить среди такой группы субъектов обще-
ство, особенностью информационных потребностей которо-
го в отличие от других групп заинтересованных сторон, яв-
ляется неконкретность их характера. Это связано с прису-
щим ему низким уровнем институциональной организации.
По отношению к конкретному экономическому субъекту,
общество представляет сложно идентифицируемый круг лиц
или субъектов, чаще всего воспринимаемых как представи-
телей общественности или местного сообщества, террито-
рии которого принадлежит экономический субъект. Приме-
ры частных оценок, производимых перечисленными груп-
пами заинтересованных сторон экономического субъекта на
основе информации о его деятельности, представлены в
табл. 9.


Таблица 9
Частные оценки деятельности экономического


субъекта его заинтересованными сторонами, форми-
руемые на основе различного вида информации о де-
ятельности экономического субъекта







 
 
 







 
 
 


Общие и специфические информационные потребности
заинтересованных сторон в зависимости от характера требу-
емой ими информации могут быть удовлетворены посред-
ством представления им соответствующего вида информа-
ции – финансовой или нефинансовой. Финансовая инфор-
мация о деятельности экономического субъекта раскрывает-
ся в бухгалтерской финансовой отчетности общего назначе-
ния или финансовых отчетах специального назначения (на-
пример, проспектах ценных бумаг). Нефинансовая инфор-
мация о деятельности экономического субъекта содержится
во внутрипроизводственных и социальных отчетах и офици-
альных социально-экономических бюллетенях, таких как от-
четы по вопросам охраны окружающей среды и официаль-
ные бюллетени о создании добавленной стоимости. Особен-
но это характерно для отраслей, в которых имеет значение
учет факторов охраны окружающей среды, или для органи-
заций, в которых работники рассматриваются в качестве зна-
чимой группы заинтересованных сторон.


II уровень. Потребности заинтересованных сторон как
«потребителей бухгалтерской финансовой информации»
включают: 1) потребность в бухгалтерской финансовой ин-







 
 
 


формации; 2) потребность в качестве бухгалтерской финан-
совой информации.


1.  Потребность в бухгалтерской финансовой информа-
ции. На данном уровне следует различать общую и специ-
фические информационные потребности заинтересованных
сторон в бухгалтерской финансовой информации. Общая
информационная потребность характеризуется необходимо-
стью получения бухгалтерской финансовой информации та-
кого типа, объема и степени раскрытия, которая позволи-
ла бы сформировать оценки финансового положения и ре-
зультатов деятельности экономического субъекта и его стои-
мости в целом. Специфические информационные потребно-
сти проявляются как необходимость в определенном типе и
степени детализации финансовой информации. Содержание
этих информационных потребностей определяется характе-
ристиками каждой конкретной заинтересованной стороны:
для одних достаточной является информация о самом факте
прибыльности организации, для других необходима деталь-
ная информация о величине доходов и расходов по всем ви-
дам деятельности экономического субъекта. Для удовлетво-
рения как общих, так и специфических потребностей в бух-
галтерской финансовой информации предназначена финан-
совая отчетность общего назначения.


2. Потребность в качестве бухгалтерской финансовой ин-
формации заинтересованных сторон – «надлежащих поль-
зователей бухгалтерской финансовой информации» – пред-







 
 
 


ставляет необходимость получения пользователями бухгал-
терской финансовой информации, пригодной для ее исполь-
зования в качестве надлежащей основы принятия экономи-
ческих решений. По классификации заинтересованных сто-
рон эта группа относится к «субъектам, оказывающим вли-
яние на качество, в силу содержания информационных по-
требностей и ожиданий».


При подготовке бухгалтерской финансовой отчетности,
как было отмечено ранее, экономическим субъектом учи-
тываются информационные потребности ее «надлежащих
пользователей», поскольку для этой группы заинтересован-
ных сторон информация, раскрываемая в бухгалтерской
финансовой отчетности, является основополагающим, хотя
и не единственным, источником информации о финансо-
вом положении и результатах деятельности экономического
субъекта. Именно надлежащие пользователи бухгалтерской
финансовой информации прилагают усилия для оценки ее
качества с тем, чтобы получить уверенность в обоснованно-
сти принимаемых экономических решений.


Остальные группы заинтересованных сторон – «потреби-
телей бухгалтерской финансовой отчетности» в  большин-
стве своем не прилагают усилий для оценки ее качества,
поскольку не имеют финансовой заинтересованности в эко-
номическом субъекте и не преследуют решения экономи-
ческой задачи по эффективному использованию имеющих-
ся ресурсов, и, соответственно, не несут риска наступления







 
 
 


негативных последствий финансового характера в результа-
те принятия неверных экономических решений на основе
некачественной информации.


Надлежащие пользователи бухгалтерской финансовой ин-
формации наряду с потребностями формируют свои ожи-
дания относительно ее качества. Ожидания есть представле-
ния потребителей о том, что произойдет или какие условия
сложатся в обозримом будущем; они связаны с тем, что при-
нятие экономических решений на основе публичной бух-
галтерской финансовой информации не вызовет негативных
финансовых последствий в будущем. Объективно существу-
ет так называемый разрыв ожиданий, т. е. разрыв между ин-
формацией с точки зрения ее полезности и степени дове-
рия к ней, которую общество ожидает получить от работы
профессиональных бухгалтеров, и той, которую они могут
представить и фактически представляют обществу. Умень-
шению такого разрыва способствует повышение степени от-
ветственности бухгалтеров за результаты своей профессио-
нальной деятельности, а также поддержание высокого каче-
ства профессиональных услуг.


Требования к порядку формирования и представ-
ления бухгалтерской финансовой информации.  На ка-
чество бухгалтерской финансовой информации в соответ-
ствии с классификацией заинтересованных сторон (уровень
IV) оказывают влияние также субъекты, устанавливающие
обязательные требования к ее качеству. Выражением тре-







 
 
 


бований государственных регулирующих органов и профес-
сионального бухгалтерского сообщества к качеству бухгал-
терской финансовой информации являются обязательные
требования к процессу формирования бухгалтерской фи-
нансовой информации и обеспечению ее качественных ха-
рактеристик, составлению и представлению бухгалтерской
финансовой отчетности, установленные соответствующими
нормативно-правовыми актами, национальными стандарта-
ми бухгалтерского учета, международными концептуальны-
ми принципами и стандартами подготовки и представления
финансовой отчетности.
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