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• Реальный финансовый поток. 
Сущность различия заключается в том, что в результате 

осуществления хозяйственной деятельности предприятием 
формируются определенные налоговые и финансовые обяза-
тельства, которые до момента их исполнения имеет смысл 
называть “потенциальным финансовым потоком”. После 
осуществления фактического платежа потенциальный поток 
превращается в реальный финансовый поток. Отметим, что не 
все потенциальные потоки становятся реальными потоками. 
15. В зависимости от характера проявления: 
• Явный финансовый поток – это финансовый поток, отра-

жаемый в учетной документации и возникающий при со-
знательном распределении прибавочной стоимости. 

• Скрытый финансовый поток – это финансовый поток, 
возникающий вследствие действия закона вымывания ка-
питала. “Закон вымывания капитала состоит в том, что 
коммерческая организация, человек или государство в 
своей экономической деятельности стремятся достичь 
максимальных результатов, используя наиболее дешевые 
ресурсы. Достижение этих результатов происходит за счет 
вымывания (изъятия) капитала у продающей стороны, ко-
торая в силу объективных или субъективных причин не в 
состоянии защитить свои интересы” [7, с. 73]. Процесс 
вымывания капитала характеризуется исчезновением ка-
питала предприятия в особо неблагоприятных условиях 
хозяйствования: инфляция, государственное ценовое ре-
гулирование, валютное регулирование, завышенные нало-
говые платежи и другие. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Финансовый поток предприятия представляет собой спе-

цифическую форму денежного потока, возникающего по по-
воду распределения и перераспределения прибавочной стои-
мости, и формирования на этой основе централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств, используе-
мых на цели расширенного воспроизводства и удовлетворе-
ние общественных потребностей. Для финансового потока 
свойственно: безвозмездность, безвозвратность, однонаправ-
ленность и распределительный характер отношений. 

Сущность категории “финансовый поток предприятия” поз-
воляет эффективно изучить, предложенная нами, классифика-
ция финансового потока. В основу классификации положены 15 
существенных признаков финансового потока предприятия. 

Мы полагаем, что финансовые потоки предприятия фор-
мируют кругообороты. Кругооборот финансовых потоков 
предприятия - это возобновляемая система финансовых пото-
ков, обеспечивающая образование, распределение и расходо-
вание денежных фондов, формируемых посредством распре-
деления созданной прибавочной стоимости. 

Мы считаем, что необходимо дальнейшее изучение кате-
гории “финансовый поток предприятия”, т.к. оптимальная 
система управления финансовыми потоками необходимый 
элемент процесса управления любым предприятием. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Колас Б. Управление финансовой деятельностью пред-
приятий: Проблемы, концепции, методы: учебное пособие 
/ Б. Колас; пер. с фр. под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финан-
сы: ЮНИТИ, 1997. - 576 с. 

2. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва 
“Экономика”; Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И Абалкин. – М.: 
ОАО “Издательство “Экономика”, 1999. – 1055с. 

3. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. 
Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002.- 736 с. 

4. Чухланцев Д.О. Управление финансовыми потоками ком-
пании / Д.О. Чухланцев; под ред. профессора Л.Г. Лабске-
ра. – М.: ООО фирма “Благовест-В”, 2002.– 184с.  

5. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. 
пособие / Л.Л. Ермолович [и др.]; под общ. ред. Л.Л. Ер-
молович. – Мн.: ООО “Интерпрессервис”, УП “Экопер-
спектива”, 2001. – 576 с. 

6. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К. 
Маркс; предисл. Ф. Энгельса; пер. И.И. Скворцова-
Степанова. - Т.1. Кн.1. Процесс производства капитала. – 
М.: Политиздат, 1969. – 907с. 

7. Санация предприятия в условиях кризиса. Монография / 
В.С. Кивачук [и др.]; под общ. ред. В.С. Кивачука. – Брест 
БГТУ, 2005. - 620 с. 

 
УДК 330.42 

Чижевская Л.В. 

МАТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ТАК ЛИ ЭТО 
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ВВЕДЕНИЕ 

В статье обобщены разработки ученых-экономистов и 
бухгалтеров по использованию математического инструмен-
тария в бухгалтерском учете. Обсуждается круг проблем, 
связанных с междисциплинарной интеграцией математики и 
бухгалтерского учета. 

Ведущей тенденцией интенсивного развития современной 
экономической науки выступает интеграция научного знания. 
Ее многогранные философско-социологические и организаци-
онно-управленческие проблемы приобретают особое значение 
и актуальность в научной методологии. Одной из форм прояв-
ления междисциплинарной интеграции является математизация 
знания. Эффективность математики как интегрирующего ин-
струмента объясняется тем, что она с помощью своего универ-
сального языка адаптируется к реальным особенностям той или 
другой предметной сферы. Это приводит к плодотворному 
синтезу предмета и содержания разных наук [9, 12, 22]. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Ярким свидетельством математизации экономических 
знаний являются исследования нобелевских лауреатов в сфе-
ре экономики. Математическое направление представлено 
роботами Джона Ф. Неша, Рейхарда Зельтена, Джо-
на Ч. Харшани (1994), Трюгве Хаавельмо (1989), Роберта 
Солоу (1987), Жерара Дебрэ (1983), Леонида Канторовича, 
Тьяллинга Купманса (1975), Василия Леонтьева (1973), Пола 
Самюэльсона (1970), Яна Тинбергена, Рагнара Фриша (1969). 
Впервые математический аппарат в экономических теорети-
ческих исследованиях применил французский ученый Антуан 
Огюстен Курно (1801-1877). Доктор математики парижского 
университета, автор трудов по теории вероятности, в 1838 г. 
он опубликовал книгу «Исследования математических прин-
ципов теории богатства». Главная ее тема – взаимозависи-
мость цены и спроса [17, С. 41]. Курно ввел понятие «эла-
стичность спроса». Спрос он рассматривал как функцию це-
ны. Любое наименьшее колебание цены вызывает изменение 
спроса. Курно сформулировал это как закон спроса. Его ма-
тематическое выражение: 
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 D = ѓ(P), где D – спрос, P – цена. 
В Советском Союзе экономическо-математические иссле-

дования велись с 20-х годов, когда впервые были проведены 
работы в области балансовых схем, которые стали основой 
экономической науки о многоотраслевых балансовых моде-
лях народного хозяйства. Большой вклад в становление эко-
номическо-математической науки внес советский академик 
Л.В. Канторович, который пришел к выводу о необходимости 
разработки нового математического метода, поскольку тра-
диционные методы оптимизации были непригодны для реше-
ния задач с ограничениями линейного типа (равенства или 
неравенства). В результате обобщения методов решения та-
ких задач возникла новая область прикладной математики – 
линейное программирование [21, с. 3]. Л. Канторович пока-
зал, что любые экономические проблемы распределения мо-
гут рассматриваться как задачи максимизации при многих 
ограничителях. Леонтьев В. показал, что коэффициенты, ко-
торые выражают отношения между секторами экономики 
(коэффициенты текущих материальных затрат), могут быть 
оценены статистически. Он также показал существование 
наиболее важных коэффициентов, изменения которых необ-
ходимо отслеживать в первую очередь. Реалистичная гипоте-
за В. Леонтьева и относительная простота измерения опреде-
лили большие аналитические и прогностические возможности 
метода «затраты-выпуск». Отталкиваясь от результатов 
Л. Канторовича, болгарский ученый Т. Трифонов построил 
систему линейных уравнений для учета затрат [27]. 

Кумпанс, хотя и немного позже (в 1942 г.), получил по 
существу аналогичные научные результаты. Он представил 
эти ограничения уравнениями, в которых для каждого вида 
производственных затрат фигурировали соответствующие 
коэффициенты, а сами коэффициенты трактовались им как 
цены затрат в условиях идеального конкурентного рынка. 

В трудах Самуэльсона четко прослеживается установка на 
замену абстрактных теоретических построений выводами из 
наблюдений, полученными с помощью математических мето-
дов. Он утверждал, что математика необходима для обновле-
ния экономической науки, потому что она дает возможность 
верификации, проверки истинности тех или других гипотети-
ческих положений. Самуэльсон попробовал объединить 
неоклассицизм (анализ факторов, что предопределяют опти-
мальный уровень производства) с кейнсианством (анализ 
факторов спроса) («неоклассический синтез»).  

Ричард Стоун (премия 1984 года) посвятил свою работу 
национальным счетам – отрасли статистики, которая имеет 
непосредственное отношение к бухгалтерскому учету. Вклад 
Кузнеца в разработку методов подсчета национального дохо-
да основан на теоретической концепции взаимозависимости 
между высчитанным объемом национального выпуска про-
дукции в любом году и определенным уровнем благосостоя-
ния, соответствующим этому объему. Он изучал состав обще-
ственного сектора и хотел достичь последовательности в об-
работке промежуточных товаров, а также внес ясность в об-
щие представления о валовом и чистом продукте страны и 
разработал методы их подсчета [29]. 

Вследствие таких исследований начала развиваться мате-
матическая экономика – часть современной экономической 
теории, которая использует математические методы и модели 
для описания экономических явлений и процессов и расчета 
экономических показателей.  

Результатом расширения сферы использования математи-
ческих методов в экономических исследованиях стало воз-
никновение эконометрики. Так, в 1930 г. в Великобритании 
было основано «Эконометрическое общество». В его уставе 
главной целью было названо «использование статистики и 
математики для развития экономической теории». 

Потребность в количественных эмпирических знаниях для 
ответа на вопрос относительно динамики экономических пе-
ременных была провозглашена Й. Шумпетером (в 1933 г.) и 
А. Филлипсом (1956 p.). Первый считал, что экономика в дей-

ствительности является наиболее количественной из всех 
наук, поскольку именно жизнь определяет числовой характер 
экономических параметров, тогда как другие дисциплины 
должны открывать процедуры измерения. В современной 
экономической науке эконометрические модели играют клю-
чевую роль в предвидении последствий изменений, определе-
нии возможных будущих результатов и контроле над пере-
менными с целью получения результатов. Значительные уси-
лия были направлены на разработку эмпирических макроэко-
номических моделей. 

Невзирая на свои очевидные потенциальные возможно-
сти, эконометрика не получила поддержки многих ученых, 
кто сделал значительный вклад в развитие экономики. 
В. Леонтьев охарактеризовал эконометрику как попытку ком-
пенсировать недостаток данных, которые бросаются в глаза, 
путем широкого использования все более коварных статисти-
ческих приемов. Дж. Хикс в свою очередь писал о том, что не 
стоит преувеличивать значения эконометрических методов в 
экономической теории. 

Если оценивать математизацию метода бухгалтерского 
учета, то следует отметить, что стремление к формализации 
знаний обусловлено направленностью на изучение объекта в 
единстве его качественных и количественных характеристик. 
Как доказали исследователи, математика пригодна как для 
объяснения юридической, так и экономической природы уче-
та. На протяжении развития бухгалтерского учета особенное 
внимание математическим методам уделялось начиная с 19-
го столетия. В исторической ретроспективе интересны сле-
дующие результаты.  

Алгебраическое описание хозяйственных операций при-
надлежит Джонсу Веддингтону. В его уравнениях указывает-
ся на равновесие между имуществом, дебиторами, а также 
собственностью и кредиторами. Используя математический 
аппарат, Джонс указал на возможность учета фактов хозяй-
ственной жизни при условии использования разных матема-
тических знаков. 

Особенно активно велась дискуссия о математизации ба-
ланса. Уравнение баланса, предложенное И. Шером, преобра-
зовывалось многими бухгалтерами. Так, японскими авторами 
путем дифференциации уравнения Шера описана хозяйствен-
ная деятельность предприятий через категории актива, креди-
торской задолженности, собственных средств, издержек, до-
ходов, прибыли [25, C. 202]. Э.А. Мудров вывел уравнение 
Шера в форме: a-b=c, где а – актив, b – кредиторская за-
долженность, с – капитал.  

Э. Смит и В. Бурке в основу учета кладут три уравнения: 
 А= Р + L, (1) 
 D – Z=N, (2) 
 φ – ψ = α, (3) 
где А – актив, Р – кредиторская задолженность, L – соб-
ственные средства, D – доходы, Z – расходы, N – чистый 
доход предприятия, φ – поступления капитала, ψ – выбытие 
капитала, α – изменение капитала [25, C. 363]. 

Шпруг Ч.Е., американский автор книг «Алгебра счетов», 
«Философия счетов», исходил из того, что баланс должен быть 
описан уравнением А=П+К (А – то, что я имею и то, кому я 
верю, П – то, что я должен, К – то, что я стою). То есть он 
рассматривал пассив, как органическое целое. Его идеи под-
держивали персоналисты и критиковали институалисты, кото-
рые считали, что цель учета – выявление капитала собственни-
ка, а поэтому уравнение должно выглядеть: А – П = К. 

Но на этом точка не поставлена. Современные исследова-
тели продолжают комментировать вариации балансового 
уравнения. Так, В.В. Гайденко [6], исходя из понимания ка-
питала как суммы окончательных исков на имущество фир-
мы, преобразовал балансовое уравнение в следующий вид: 
Иски собственников капитала = Ликвидационная стоимость 
активов – Обязательства. 
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Курсеев Д.В. [14], взяв за основу алгебраическую модель 
баланса Эдварда Джонсона (a + b = c + d, где a – имуще-
ство; b – дебиторы; c – капитал; d – кредиторы), изучал из-
менение капитала (c = a + b – d) через категории дебитор-
ской и кредиторской задолженности. 

Арнольд К.И., Попов А.З., Руссиян И.П., Альберт Тома 
для объяснения двойной записи также привлекали математи-
ческий аппарат, доказывая сходство бухгалтерии с алгеброй 
[25, C. 237]. 

Мальонэ Дж. изучал применение теории вероятностей в 
счетоводстве: «теория вероятности не является чем-то ото-
рванным, поскольку она получает в счетоводстве непосред-
ственное применение при составлении сметы. В смете, при 
наличии известных причин, всегда предусматриваются из-
вестные последствия. Невозможно установить а priori влия-
ние разнообразных меняющихся причин на промышленное 
или торговое предприятие, не составив предварительно точ-
ной сметы, для приблизительного определения тех конечных 
целей, которые предусматривается достичь» [19]. 

Гомберг Л.И. алгебраически сформулировал теорию о 
калькуляции. Алгебраически она выглядит так: 
 А – Б – В = С, (4) 
 А – С = Р, (5) 
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α =∑ , а всегда Р < В, где А – 

вся выручка от реализации основной готовой продукции, Б – 
себестоимость отходов, В – валовая прибыль, С – себестои-
мость основной готовой продукции, Р – валовая прибыль от 
реализации основной готовой продукции, q – калькуляцион-

ная единица, 
1

n

і
i

q
=
∑  – сумма калькуляционных единиц, α – 

прибыль от одной калькуляционной единицы, n – число ви-
дов калькуляционных единиц (виды готовой продукции), р – 
продажная цена, β – себестоимость одной единицы реализо-
ванной продукции [25, C. 262]. 

Применение вычислительной техники в учете открыло 
новые возможности в использовании математических мето-
дов. Взгляд на двойную запись как на ресурсы и их распреде-
ление позволяет применять методы линейной алгебры. Инте-
гральная бухгалтерия, осуществляемая с помощью ЭВМ, дает 
комплексное решение традиционных задач бухгалтерского 
учета [25, C. 334]. Наиболее полно значение математического 
аппарата для планирования контроля и анализа было показано 
при построении плановых и отчетных матриц. Томс В. при 
построении матриц исходил из того, что бухгалтерский счет 
является экономической функцией, а при закрытии счетов 
имеется выявленная взаимосвязь функций.  

В настоящее время математический аппарат активно ис-
пользуется по следующим направлениям: 
1) расчет стоимости нематериальных активов [26, C. 35]; 
2) расчет амортизации необоротных активов [5]; 
3) начисление лизинговых платежей [16]; 
4) расчет амортизации дисконта и премии финансовых инве-

стиций [11]; 
5) оценка активов в условиях инфляции [7]; 
6) распределение накладных расходов, в том числе при со-

ставлении смет [23, 24]; 
7) бюджетирование и калькулирование [13]; 

8) расчет резерва сомнительных долгов [3]; 
9) распределение расходов будущих периодов [4]; 
10) расчет дохода при наличии системы скидок [6]. 

При этом каждый исследователь, как правило, выбирал 
тот или иной математический метод не пытаясь связать его с 
деятельностью предприятия как системы в целом. 

Наиболее широкое применение математический аппарат 
нашел в моделировании фактов хозяйственной жизни. Глубокие 
исследования по применению метода моделирования в бухгал-
терском учете проведены Л.А. Беляевой (экономическая, рас-
четная и финансово-фискальная модель прибыли [2]), В.В. Ев-
докимовым (моделирование в условиях компьютерных техно-
логий [8]), О.И. Кольвахом (ситуационное моделирование [10]), 
Д.В. Курсеевым (модель оценки активов [14]), Н.М. Малюгой 
(моделирование как инструмент обеспечения прогностической 
функции бухгалтерского учета [20]), Е.А. Шароватовой (моде-
лирование управленческого учета [28]). 

Вследствие значительного числа появляющихся работ с 
попытками математизировать метод бухгалтерского учета 
среди ученых часто возникает вопрос избыточной формали-
зации учетной науки. Отбрасывание таких принципов науч-
ного познания, как диалектическая логика, историзм, и пол-
ный переход на формализированный язык является неприем-
лемым для развития бухгалтерского учета. Это связано с тем, 
что инструментарий формального анализа экономических 
отношений не пригоден для решения заданий, в которых 
определяющую роль играют качественные составляющие 
человеческой деятельности (например, профессиональное 
суждение). В таких условиях трудно рассчитывать на разра-
ботку реальных моделей. Другими словами, действительность 
часто оказывается настолько сложной, что самые подробные 
математические модели становятся непригодными для ис-
пользования. Целесообразность построения математических 
моделей в значительной мере определяется равновесием меж-
ду ее адекватностью и простотой, а сам процесс ее построе-
ния является творческим, а не алгоритмизированным момен-
том в работе исследователя. 

Вопрос имеет и другую сторону: лишь узкий круг бухгал-
теров владеет этим специфическим знанием. Приведенные в 
этой статье формулы (6) и (7) не каждому бухгалтеру будут 
понятны, а ведь это еще не самый сложный их вариант. Вот 
поэтому сторонники традиционных методов, критикуя чрез-
мерную математизацию, говорят скорее о следовании моде, 
чем о необходимости использования математических терми-
нов и формул в бухгалтерском учете [1, 18]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие математизации бухгалтерского учета в значитель-
ной мере зависит от степени овладения математическим ин-
струментарием в системе высшего образования. В этом 
направлении в системе высшей школы необходимо отойти от 
популяризации математических знаний, а перейти к уровню 
специальных математических знаний. Под этим будем пони-
мать не получение навыков с исчислением количества в число-
вом значении, а овладение понятиями порядка и структуры. 
При грамотном преподавании математики, охватывающем не 
только ее инструментальную сторону, у студента формируется 
интегрированный взгляд на науку. В настоящих условиях 
учебные планы по подготовке учетных специалистов многих 
стран предусматривают набор дисциплин трех видов: 
1) научно-технические дисциплины, необходимые в соответ-
ствии с требованиями базовой подготовки или профессио-
нальной специализации (например, высшая математика, фи-
нансовая математика (математика для экономистов), эконо-
мика, хозяйственное право, менеджмент); 
2) специальные дисциплины, отвечающие главной задаче 
курса (например, бухгалтерский учет, аудит); 
3) дополнительные дисциплины, способствующие повыше-
нию уровня профессиональной квалификации (например, 
социология, психология).  

Профессор А.Д. Шеремет полагает, что в современном 
мире бухгалтерское образование должно базироваться на 
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представлении о бухгалтерском деле как комплексе знаний 
экономики, права и математики. По его мнению, фундамен-
тальные знания в области математики, экономики и базовой 
компьютерной грамотности будущий специалист должен 
получить «под флагом» идей интеграции: «Использование 
современных программных пакетов автоматизации математи-
ческих вычислений, в основе которых лежат результаты труда 
целого коллектива талантливых программистов и математи-
ков, для пользователей-специалистов есть лишь элемент но-
вейшей технологии анализа и вычислений, где главное – это 
все-таки корректная постановка задачи в их предметной обла-
сти и адекватная трактовка получаемых результатов» [15]. 

Таким образом, проанализировав работы по использова-
нию математического инструментария в экономике, мы оце-
нили степень необходимости их внедрения в бухгалтерский 
учет. Рассмотрение имеющихся результатов по применению 
математического аппарата в бухгалтерском учете позволило 
определить уровень разработанности проблемы. При этом 
было выявлено несколько дискуссионных вопросов, которые 
требуют дальнейшего изучения и исследования. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА: 
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях хозяйствования в Украине 
большинство ученых и практиков отмечают крайне низкую 
эффективность функционирования системы общегосудар-
ственного финансового контроля. Об этом свидетельствуют 
большие масштабы нецелевого использования и невозвраще-
ния государственных средств, невысокое качество управле-
ния государственной собственностью и ее продажа по зани-

женным ценам. Очевидно, что страна, которая не имеет дей-
ственной системы контроля за получением бюджетных дохо-
дов и осуществлением бюджетных расходов, неспособна пре-
одолеть коррупцию в органах государственной власти. 

Недооценка контрольных функций государства в условиях 
рыночной экономики, а также жесткая и непоследовательная 
фискальная политика при несовершенных законодательных 
актах привели к повышению разных видов экономических
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