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ВВЕДЕНИЕ 

Естественные монополии представляют собой одну из основных составляющих 

российской экономики. От функционирования естественных монополий, зависят многие 

процессы, происходящие в экономике государства. Естественные монополии оказывают 

значительное влияние на формирование российского внутреннего рынка. Деятельности 

непосредственно влияет на пополнение бюджетной системы 

Подотрасли ЖКХ, оказывающие услуги тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения характеризуются следующими общими признаками, позволяющими: отнести 

их к естественным локальным монополиям на конкретной территории: 

а) использованием в технологическом процессе сложной инженерной 

инфраструктуры, привязанной к конкретной территории (сетей водопровода, канализации, 

теплосетей, устройств по передаче электроэнергии и газа и т. д.); 

б) неразрывностью или строгой последовательностью процессов производства, 

передачи и потребления материальных носителей услуги; 

в) невозможностью для потребителя отказаться от получения данных видов услуг; 

г) невозможностью недопроизводства услуг в один период за счет более 

интенсивного производства в другой; 

д) тесной зависимостью организации производственного процесса, потребности в 

мощностях и конкретных инженерных решений от местных условий. 

В настоящий момент процесс установления цен и тарифов на товары и услуги, 

предоставляемые естественными монополиями, не является прозрачным в финансовом 

отношении. Это создает предпосылки для использования естественными монополиями 

своего положения в отраслях, в которых они действуют, для необоснованного завышения 

тарифов.  

Цены на услуги коммунальных предприятий не могут складываться в результате 

конкуренции, так как, во-первых, на рынке жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 

присутствуют естественные монополии, а во-вторых, ЖКУ имеют ярко выраженную 

социальную значимость. Эти два факта вызывают необходимость контроля и регулирования 

стоимости услуг предприятий ЖКХ со стороны государственных органов власти.  

Финансовое состояние предприятий сектора водоснабжения и водоотведения 

напрямую зависит от адекватной политики ценообразования и формирования финансовых 

средств, достаточных для покрытия экономически обоснованных расходов, включая затраты 

на техническое развитие и замену основных фондов. Тарифы на работы, услуги организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства в рамках действующего законодательства 

http://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/vodoprovod/
http://pandia.ru/text/category/estestvennaya_monopoliya/
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Российской Федерации являются объектом регулирования. Для государства возникла острая 

необходимость реформирования имеющихся нормативно-правовых актов, для достижения 

максимальной прозрачности и обоснованности затрат естественных монополий, которая 

достигается путем внешнего аудита бизнес-процессов предприятия. Также данные меры 

позволят Правительству контролировать тех монополистов, которые пытаются заложить в 

стоимость своих проектов расходы, не имеющие отношения к услугам, за которые 

потребители платят по тарифам. 

Основой эффективного управления является всесторонняя оценка бизнес-процессов 

предприятия. Повышение качества аудиторской деятельности является основным 

направлением реформирования современного аудита. В этой связи все большее внимание 

уделяется разработке стандартов аудиторской проверки, но регламентация проведения 

аудита бизнес-процессов, которые попадают под ценовое государственное регулирование, не 

установлена. Аудиторские компании самостоятельно разрабатывают методику проведения, 

оценку рисков, порядок формирования аудиторских процедур. Важное место в развитии 

стандартизации занимает подготовка положений, обобщающих опыт проведения аудита, 

положения о международной практике. Бизнес-процессы водоснабжения и водоотведения 

относятся к числу процессов, имеющих серьезную отраслевую специфику, что необходимо 

учитывать при проведении аудиторской проверки, так как финансовый результат данных 

бизнес-процессов, в случае отклонения от плановых величин подлежит корректировке в 

последующие периоды деятельности организации. 

Итак, основная цель работы - разработать методику проведения аудита бизнес-

процесса «водоснабжение» ОАО «СКЭК». 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

а) рассмотреть теоретические аспекты описания и регламентации бизнес-процесса; 

б) проанализировать методику проведения аудита бизнес-процессов; 

в) дать рекомендации на основе аудита бизнес-процесса «водоснабжение» ОАО 

«СКЭК». 

Предметом исследования является бизнес-процесс «водоснабжение». 

Объект исследования ОАО «СКЭК». Основными сферами деятельности которого 

является производство качественной питьевой воды, бесперебойная подача потребителям, а 

также восстановление чистоты и возвращение водных ресурсов природе. 

Теоретическая значимость проведенной работы дополняет методику проведения 

аудита бизнес-процессов естественных монополий, уточняет понятие «бизнес-процесс». 

Практическая значимость основана на разработке рекомендаций и предложений по 

улучшению методики проведения аудита бизнес-процессов.  
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1 Описание и регламентация бизнес-процесса 

1.1. Концепция описания и регламентации бизнес-процессов компании 

О бизнес-процессах написано достаточно много статей и методических пособий. Эта 

тема периодически выносится на обсуждение делового сообщества. В информационных 

источниках определение бизнес-процессов представлены разнообразно. Можно выделить 

наиболее распространенные определения данного термина. 

Бизнес-процесс - устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует 

входы (ресурсы) в выходы (продукты, услуги), представляющие ценность для клиента [9]. 

Бизнес-процесс - совокупность разнородных видов деятельности, имеющая своей 

целью производство продукции или услуг (выходы), имеющих ценность для клиента [75]. 

Бизнес-процесс - несколько связанных работ или процедур, в совокупности 

реализующих конкретную цель текущей деятельности компании в рамках существующей 

организационной структуры [82]. 

Исходя из многообразия определений, бизнес-процесс можно определить, как процесс 

из последовательности операций на предприятии, которые направлены на преобразование 

неких входных информационно-материальных потоков с целью получения результатов, 

представляющих ценность для клиента. Более подробная структура бизнес-процесса 

представлена на рисунке 1. 

 

  

 

  

________________________________________________________________________  

  

   

  

  

 

 

   

 

 

Рисунок 1 - Структура бизнес-процесса 

Регламент Управление Владелец Нотация 

Поставщики Ресурсы Продукты Потребители 
Бизнес 

процесс 

Исполнители Механизмы 
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Входы бизнес-процесса - объекты (материальные, информационные), необходимые 

для выполнения и получения результата бизнес-процесса, которые потребляются или 

преобразовываются при выполнении бизнес-процесса. Иными словами, в качестве входов 

бизнес-процессов рассматриваются ресурсы. В качестве ресурсов могут выступать: 

информация (документы, файлы), финансы, сырье, материалы, персонал, оборудование, 

инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения бизнес-

процесса. Также могут быть использованы такие понятия как: 

а) первичный вход бизнес-процесса - вход, инициирующий «запуск»; 

б) вторичный вход – вход, который не инициирует «запуск», но необходим для 

выполнения бизнес-процесса. 

Субъекты, которые предоставляют ресурсы для выполнения бизнес-процессов, 

являются поставщиками бизнес-процессов. Поставщиков можно разделить на внешних 

(организация-поставщик или должностное лицо другой организации) и внутренних 

(подразделение или другой бизнес-процесс компании) 

Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), 

являющиеся результатом выполнения, потребляемые другими процессами или же внешними 

по отношению, к компании, клиентами. Клиентами бизнес-процессов можно считать, 

субъекты, которые получают и используют выходы процессов. По аналогии с поставщиками 

существуют внешние и внутренние клиенты. Классификация основных бизнес-процессов и 

варианты развития представлены на рисунках 2-3. 

 

Рисунок 2 - Классификация бизнес-процессов 

Основные бизнес-процессы 

• Создают добавленную стоимость продукта 

• Производят продукт, представляющий ценность для клиента 

• Формируют результат, за который клиент готов платить деньги 

• Нацелены на получение прибыли 

Поддерживающие бизнес-процессы 

• Поддерживает основные бизнес-процессы и процессы развития 

• Создает инфраструктуру компании 

Бизнес-процессы развития 

• Нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе 

• Обеспечивают совершенствование деятельности компании 

Процессы управления 

• Нацелены на управление деятельностью компании 

http://www.krconsult.org/service/hrm/
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Одной из сложностей управления на предприятии является наличие слабо 

формализованных объектов, которыми необходимо эффективно управлять. Для того что бы, 

точнее определить подобные объекты приводят несколько определений, которые с разных 

точек зрения описывают рассматриваемый объект. Аналогичным образом поступают при 

рассмотрении групп бизнес-процессов. 

 

Рисунок 3 - Группировка бизнес-процессов 

Основные бизнес-процессы–создают добавленную стоимость продукта и сам продукт, 

представляющий ценность для клиента; формируют результат и потребительские качества, 

за которые внешний клиент готов платить деньги, нацелены на получение прибыли.  

К группе основных относят следующие бизнес-процессы: 

Процессы, создающие добавленную стоимость продукту, который производит 

компания. 

Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента.  

Процессы, прямой целью которых является получение доходов. 

Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги.  

Последнее определение предложили классики реинжиниринга бизнес-процессов М. 

Хаммер и Д. Чампи. Ими было предложено использовать данное определение как один из 

методов определения, того - является ли процесс основным или нет. Согласно этому методу 

у внешнего клиента нужно спросить готов ли тот платить деньги за данный бизнес-процесс 

или нет. Если клиент ответит «да», значит данный процесс является основным, если «нет», 

то процесс относят к одной из трех оставшихся групп. 

Основные бизнес-процессы 

Роль: Источники доходов определяют профиль бизнеса, имеет 
стратегическое значение. 

Перспектива: развитие или отмирание в зависимости от 
востребований рынка и стратегии компании  
 

Поддерживающие бизнес-процессы 

Роль: создаваемые продукты могут продаваться вовне, но в этом 
качестве не имеет стратегического значения. 

Перспектива: 

 Превращение в основной бизнес-процесс 

 Отмирание в случае наличия на рынке 
конкурентоспособных альтернатив 
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Отличительная особенность основных бизнес-процессов, какова их роль, и каково их 

предназначение представлено в таблице 1. 

Отличительной особенностью основных процессов является то, что они прямым 

образом участвуют в реализации бизнес-направлений компании. В большинстве случаев 

перечень основных бизнес-процессов представляет зеркальное отражение дерева бизнес-

направлений компании. Далее это будет рассмотрено на практических примерах.  

Основные бизнес - процессы определяют доходы компании. Именно они определяют 

профиль бизнеса, именно они имеют стратегическое значение и их ни в коем случае нельзя 

отдавать на аутсорсинг. Если их отдать на аутсорсинг, организация потеряет свою 

конкурентоспособность. Именно эти процессы конкурентоспособная компания должна уметь 

выполнять лучше других в своей отрасли. По мере функционирования компании основные 

бизнес-процессы развиваются или отмирают в зависимости от востребованности рынка и 

стратегии компании. 

Таблица 1 - Характеристики основных бизнес-процессов 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, которые создают 
добавленную стоимость продукта, 

предлагаемого компанией 

Представляют «зеркальное отражение» 
бизнес - направлений деятельности. 

Бизнес-процессы, которые создают продукт, 
представляющий ценность для внешнего 

клиента 

Определяют профиль бизнеса 

Бизнес-процессы, прямой целью которых 

является генерирование доходов 

Имеют стратегическое значение 

Бизнес-процессы, за которые внешний 
клиент готов платить деньги 

Могут развиваться или отмирать в 
зависимости от востребованности рынка и 

стратегии компании 

 

Вторая группа бизнес-процессов, которые выделяются при описании деятельности - 

это обеспечивающие процессы. Поддерживающие (обеспечивающие) бизнес-процессы–

поставщики основных процессов, обеспечивают инфраструктуру компании.  

В отличие от основных обеспечивающие бизнес-процессы имеют другие цели и 

предназначение. Если основные бизнес-процессы приносят деньги, производя продукт и 

удовлетворяя потребности клиента, то обеспечивающие процессы поддерживают 

инфраструктуру организации. Клиент за них не готов платить деньги, но эти процессы 

нужны для того, чтобы компания существовала. Клиентами обеспечивающих процессов 

являются подразделения и сотрудники организации, которых при описании процессов 

называют внутренними клиентами. В качестве обеспечивающих рассматривают такие 

бизнес-процессы как административно-хозяйственное обеспечение, обеспечение 

безопасности, юридическое обеспечение и т.д. 
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Поддерживающие бизнес-процессы - процессы клиентами которых являются 

основные процессы, структурные подразделения и сотрудники организации. 

Обеспечивающие бизнес-процессы могут производить продукты, которые могут 

продаваться на внешнем рынке, но эти продукты не являются основными, они являются 

второстепенными или побочным. Обеспечивающие бизнес-процессы не имеют 

стратегического значения (Таблица 2). 

По мере функционирования компании может быть принято решение сделать 

побочный продукт основным. В этом случае обеспечивающий бизнес-процесс превращается 

в основной. Существует и противоположная перспектива - компания может отдать свой 

обеспечивающий бизнес-процесс на аутсорсинг, в случае если во внешней среде существуют 

другие организации, которые могут выполнить данный бизнес-процесс более дешево, быстро 

и качественно в виду своей специализации и наличия больших компетенций и опыта. 

Таблица 2 -Характеристики обеспечивающих бизнес-процессов 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, клиентами которых 
являются основные бизнес-процессы 

Могут отмереть в случае наличия 
конкурентоспособных альтернатив на 

внешнем рынке и передачи их исполнения на 
аутсорсинг 

Выходы могут продаваться на внешнем 

рынке 

Бизнес-процессы, которые поддерживают 
инфраструктуру организации 

Не имеют стратегического значения 

Могут превратиться в основной бизнес-
процесс 

 

Третья группа бизнес-процессов - это процессы управления. Процессы управления 

являются тоже обеспечивающими, так как не нужны для внешнего клиента, но нужны для 

управления компанией, обеспечивая выживание, конкурентоспособность и развитие.  

К группе управленческих относят следующие бизнес-процессы: 

а) процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность и развитие 

организации и регулируют ее текущую деятельность; 

б) процессы, прямой целью которых является управление деятельностью 

организации. 

Отличительными особенностями процессов управления является их типовая 

структура. Различие между управленческим процессами определяется спецификой объектов 

управления, которыми они управляют. Например, бизнес-процесс «Управление финансами» 

управляет объектом «деньги», бизнес-процесс «Управление маркетингом» управляет 

объектом «клиент», бизнес-процесс «управление персоналом» - объектом «персонал» и т.д. 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 - Характеристики бизнес-процессов управления 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, которые обеспечивают 
выживание, конкурентоспособность и 

развитие организации, регулируют ее 
текущую деятельность 

Имеют типовую внутреннюю структуру: 
планирование; 

организация; 
учет; 

контроль; 
регулирование. 

Бизнес-процессы, прямой целью которых 
является управление деятельностью 

организации 

Различие между процессами управления 
определяется спецификой объектов 

управления, которыми процесс управляет: 
«стратегия»; 

«деньги»; 
«персонал»; 

«потребитель»; 

«товарный запас»; 
«активы» и т.д. 

 

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется стандартной 

цепочкой управленческого цикла, который состоит из следующих этапов: 

Этап 1. «Планирование». На данной этапе собирается информация, проводится анализ 

и разрабатывается план действий. 

Этап 2. «Организация». После разработки плана нужно обеспечить реализацию - 

довести мероприятия до сотрудников, замотивировать и обеспечить персонал необходимыми 

для реализации плана ресурсами. 

Этап 3. «Учет». По истечении установленного периода нужно собрать фактическую 

информацию о выполнении запланированных работ и достигнутых результатов.  

Этап 4. «Контроль». После проведения учета план сопоставляется с фактической 

информацией и проводится анализ план-фактных отклонений. 

Этап 5. «Регулирование". На последнем пятом этапе принимается решение о 

последующих действиях - корректировки плана, поощрении или наказании сотрудников, 

которые реализовывали план. 

Любой управленческий процесс ложится на эту схему. Если взять процесс 

«Бюджетирование», то этап «Планирование» будет называться «Разработкой бюджетов», 

выходом которого будут финансовые и операционные бюджеты. Далее происходит 

реализация бюджетов, осуществляется учет достигнутого и т.д. Типовая структура бизнес-

процессов управления представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Типовая структура бизнес-процессов управления 

В реальности количество бизнес-процессов управления неограниченно и определяется 

количеством критических объектов управления, которые существуют в компании и 

которыми необходимо управлять. 

Если сделать обобщение, то существует ряд «необходимых» бизнес-процессов 

управления, которые имеются в любой компании: 

а) стратегическое управление; 

б) управление финансами; 

в) управление маркетингом; 

г) управление персоналом (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Перечень типовых бизнес-процессов управления 

Использование типовых схем процессов позволяет значительно ускорить, облегчить и 

повысить качество работ по описанию управленческой деятельности. Для этого нужно взять 

типовые описания, содержащие максимально возможный набор функций, сравнить с 
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существующей деятельностью компании и методом вычеркивания составить описание 

управленческих бизнес-процессов предприятия «как есть». Использование типовых 

описаний также позволяет показать, каких функций и бизнес-процессов в компании не 

хватает для того, чтобы перевести организацию в более оптимальное состояние «как надо». 

Последняя группа бизнес-процессов, которую осталось рассмотреть - это бизнес-

процессы развития. К этой группе относят следующие бизнес-процессы: 

а) бизнес-процессы, целью которых является получение прибыли в долгосрочной 

перспективе; 

б) бизнес-процессы совершенствования и развития деятельности организации. 

Бизнес-процессы развития представляют инвестиционные виды деятельности, где 

усилия прикладываются сегодня, а результаты получаются по прошествии определенного 

периода (Таблица 4). 

Отличительной особенностью бизнес-процессов развития является то, что они на 80% 

представляют из себя проектную деятельность. Проект - это процесс, который реализуется 

один раз, после чего завершает свое существование. На смену приходит новый проект, и эта 

ситуация повторяется многократно. Проекты требуют иных техник управления, которые 

называют технологиями управления проектами. Соответственно проекты предъявляют 

другие требования к сотрудникам компании. 

Таблица 4 - Характеристики бизнес-процессов развития 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы целью которых является 
получение прибыли в долгосрочной 

перспективе 

На 80% представляют из себя проекты – 
процессы, которые выполняются один раз 

Бизнес-процессы целью которых является 
совершенствование и развитие 

деятельности организации 

Требуют иных техник управления, 
которые называют технологиями 

управления проектами 

Предъявляют иные требования к 

проектному менеджеру в отличие от 
требований к менеджеру операционному 

 

Также можно рассмотреть бизнес-процессы, взяв за основу количественные и/или 

качественные параметры, характеризующие бизнес-процесс и его результат: 

а) показатели выполнения (результативности) процесса; 

б) показатели продукта процесса; 

в) показатели эффективности процесса. 

Показатели результативности бизнес-процесса - характеризуют степень реализации 

запланированных работ, достижения запланированных результатов. 
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Показатели эффективности бизнес-процесса - показатели, характеризующие 

отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам. Показатели 

эффективности отражают, насколько оптимально используются ресурсы при достижении 

необходимого результата бизнес-процесса. 

Модель–отображение процесса, создаваемое для решения прикладных задач 

представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 6 - Пример представления модели бизнес-процессов 

Бизнес-процессы развития–не создают текущей прибыли, нацелены на получение 

выгод в долгосрочной перспективе, обеспечивают развитие или совершенствование 

деятельности компании. Процессы управления–нацелены на управление основными и 

поддерживающими бизнес-процессами, процессами развития компании. Назначение модели 

представлено на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Назначение модели бизнес-процессов 
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Модель бизнес-процессов на предприятии помогает управлять. Так как известен 

порядок исполнения работы, можно задавать параметры, планы, ресурсы, сроки исполнения 

работ, планировать эти параметры, обеспечивать организацию их исполнения, 

контролировать исполнение, регулировать ход исполнения. 

Основными характеристиками бизнес-процесса являются: 

а) стоимость — она стремится к минимальной величине; 

б) длительность — она стремится к максимальной скорости реализации бизнес-

процесса; 

в) степень удовлетворѐнности клиента (качество продукта) [24, С.93]. 

1.2 Состав работ по описанию бизнес-процесса 

Описание и оптимизация деятельности предприятий помогает лучшим образом 

понять структуру деятельности и подобрать нужные методы эффективного управления Один 

из принципов эффективного управления - любой сложный объект или задачу управления 

необходимо расщепить на ряд простых и независимых. 

При построении дерева бизнес-процессов нужно выбирать такой уровень детализации 

при котором количество выделенных бизнес-процессов не будет превышать 20. Для больших 

и сложных бизнесов это норматив удваивается и равняется 40. После построения дерева 

бизнес-процессов каждый бизнес-процесс детализируется далее на работы, из которых 

состоит. Именно этот шаг называют описанием бизнес-процессов. 

При описании бизнес-процесса возникает вопрос, до какого уровня нужно 

декомпозировать или делить бизнес-процесс. Интересным является факт того, что 

детализировать и описывать бизнес-процесс можно до бесконечности. Поэтому если не 

сформулировать критерии определения степени и глубины описания, работа по описанию 

бизнес-процессов, может никогда не закончиться. При этом существуют следующие оценки 

– для того, чтобы детально описать всю деятельность организации и оперативно 

поддерживать разработанное описание в актуальном состоянии. 

Прежде чем описать бизнес-процесс, необходимо четко сформулировать цель его 

описания: для чего нужно описывать процесс и что нужно получить от описания процесса на 

выходе. Сформулированная цель дает критерий глубины и степень описания бизнес-

процесса, согласно чему, описание должно вестись до тех пор, пока сформулированная цель, 

которая должна быть измеряемой не достигнута. 

В итоге глубина описания бизнес-процесса зависит от цели и в каждом конкретном 

случае индивидуальна. Тем не менее в проектах по описанию и оптимизации бизнес-

процессов удалось обобщить стандартные цели и найти стандартные критерии определения 
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глубины описания бизнес-процессов. В общем случае процесс нужно декомпозировать до 

тех пор, пока не будет разграничена ответственность между конкретными сотрудниками 

организации. При достижении этого уровня необходимо остановиться. 

На рисунке 8 показано дерево работ бизнес-процесса. Согласно вышеописанному 

критерию для завершения его описания необходимо детализировать только работу 3.1.1, так 

как за нее отвечают две должности. 

 

Рисунок 8 - Дерево работ бизнес-процесса 

Для экономии ресурсов, снижении времени и повышении успешности проекта по 

оптимизации деятельности необходимо иметь четкое представление об объеме и 

трудоемкости работ по описанию бизнес-процессов. Эта работа достаточно рутинная и по 

времени может достигать нескольких месяцев для средней организации. Нужно знать, что 

при детализации бизнес-процесса объем работ по его описанию значительно увеличивается 

при переходе на более нижние уровни. При разбиении деятельности компании на количество 

операций, превышающих одну тысячу - работа по описанию бизнес-процессов становится 

очень сложной, и здесь, необходимо остановится и вспомнить про закон Парето 20 на 80. В 

большинстве случаев такая глубина детализации является достаточной. 

При описании бизнес-процессов нужно помнить две вещи. Первое - необходимо 

аккуратно контролировать уровни описания и стараться сделать так, чтобы общее 

количество операций не превышало тысячу. Второе – без программной поддержки 

реализовать эту работу быстро, дешево и качественно тяжело, а в большинстве случаев 

просто невозможно. 
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После того, как будут обнаружены проблемные участки в бизнес-процессах или видах 

деятельности организации, необходимо в общих чертах описать возможные решения и 

«встроить» их в бизнес-процесс, чтобы проверить их соответствие. 

После того, как будут найдены решения, которые работают, возможно, следует 

переконфигурировать бизнес-процессы или виды деятельности для вывода их на более 

высокий уровень эффективности. Это означает, что необходимо провести дополнительный 

анализ после перестройки бизнес-процесса. 

Вторым шагом описания организации «как есть» является описание работ, функций и 

бизнес-процессов, которые происходят в организации и которые прямым или косвенным 

образом поддерживают бизнес-направления. На данном шаге строится дерево работ, 

представляющее из себя иерархически упорядоченный перечень работ. 

При построении дерева работ целесообразно ввести и использовать понятия 

«родительская» и «дочерняя» работы. Эти понятия являются относительными и 

определяются следующим образом. Работа, которая декомпозируется на работы нижнего 

уровня называется родительской по отношению к работам, из которых состоит. В свою 

очередь работы, которые получились в результате декомпозиции являются дочерними по 

отношению к работе, которую они составляют (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Дерево работ 
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При построении дерева работ нужно соблюдать следующие правила: 

а) работы нижнего уровня являются способом достижения работ верхнего уровня; 

б) каждая родительская работа может состоять из нескольких дочерних работ, 

выполнение которых автоматически обеспечивает выполнение родительской работы; 

в) у каждой дочерней работы может быть только одна родительская работа; 

г) декомпозиция родительской работы на дочерние производится по одному 

критерию, в качестве которого могут выступать: 

1. результаты деятельности – продукты, рынки, процессы; 

2. ресурсы и связанные с ними функциональные виды деятельности; 

3. элементы организационной структуры; 

4. время, циклы, периоды и пр.; 

д) на одном уровне дочерние работы, декомпозирующие родительскую должны быть 

равнозначны. В качестве критерия равнозначности могут выступать: объем, время, 

сложность выполнения работ и пр.; 

е) при построении иерархической структуры работ на различных уровнях можно и 

следует применять различные критерии декомпозиции; 

ж) последовательность критериев декомпозиции работ следует выбирать таким 

образом, чтобы как можно большая часть зависимостей и взаимодействий между работами 

оказалась на самых нижних уровнях дерева работ. На верхних уровнях работы должны быть 

автономны; 

з) декомпозиция работ прекращается тогда, когда работы нижнего уровня 

удовлетворяют следующим условиям: 

1. работы ясны и понятны сотрудникам компании - являются элементарными, 

2. понятен конечный результат работы и способы его достижения, 

3. временные характеристики и ответственность за выполнение работ могут 

быть однозначно определены с точностью до сотрудника.  

Для описания бизнес-процессов, важную роль играет и организационная структура 

предприятия. На основе условий подчиненности впоследствии происходит распределение 

ответственности. 

Таким образом, обобщенная схема описания бизнес-процессов на предприятии 

выглядит следующем образом. (Рисунок 10) 
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Рисунок 10 - Структура описания бизнес-процессов 

На первом шаге описываются бизнес-направления, которые реализует компания. Для 

компании, разработавшей стратегию, формализовавшую в виде стратегического плана, 

перечень бизнес-направлений должен быть сформулирован в разделе, описывающем 

рыночную составляющую. На втором шаге описываются работы, функции и бизнес-

процессы, которые выполняются в компании для того, чтобы реализовывать бизнес-

направления. На третьем шаге описывается организационная структура компании, и на 

четвертом - распределение ответственности структурных звеньев за работы, функции и 

бизнес-процессы. 

1.3 Требования к анализу качества и эффективности работ по описанию бизнес-

процесса 

Современные условия хозяйствования требуют от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса. Одним из способов решения данной 

проблемы является разработка и внедрение бизнес-процессов на предприятиях отрасли с 

учетом влияния отраслевых и организационно-технологических особенностей. Бизнес-

процессы позволяют добиваться высокой эффективности деятельности предприятия, 

фокусируя внимание на запросах потребителей. Поэтому важно максимально повысить 

значимость бизнес-процесса и увязать с ним многочисленные функции [63]. 

В современной организации, пожалуй, нет ни одного менеджера, который не был бы 

осведомлен о влиянии бизнес-процессов на эффективность и не сокрушался бы об их 

несовершенстве. Тем не менее уровень процессного управления в большинстве российских 

предприятий остается чрезвычайно низким. У руководства ряда компаний (как правило, 

малых и средних) нет связной картины протекающих в них бизнес-процессов. Из-за этого, 

предприятие не работает как система: все процессы замыкаются на отдельных сотрудниках. 

Шаг 1. Описание бизнес-направлений  

Шаг 2. Описание работ, функций, бизнес процессов  

Шаг 3. Описание организационной структуры 

Шаг 4. Описание распределения ответственности  
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Их ошибки (намеренные или нет), преступные действия или увольнение способны 

парализовать целые направления деятельности. Каждый процесс становится дорогим и 

неэффективным, однако анализом такой ситуации никто не озабочен, полагая, что высокий 

уровень cost-to-income (отношение операционных расходов к операционным доходам) 

является следствием влияния не зависящих от предприятия факторов. 

Бывают и менее драматичные варианты: руководство уделяет внимание только 

процессам, которые считает приоритетными. При этом взаимосвязи между ними или 

наличие каких-либо иных, «неприоритетных» бизнес-процессов обычно не рассматривается. 

Как правило, остаются без внимания стратегическое и корпоративное управление, риск-

менеджмент, бюджетирование, управление персоналом и т.д. В итоге приоритетный для 

организации бизнес-процесс, несмотря на теоретически грамотно выстроенный алгоритм, так 

никогда и не достигает своей расчетной эффективности, а руководств, испытывая 

разочарование от такого псевдопроцессного подхода, в конце концов оставляет попытки его 

освоения. 

Что же представляет собой процессное управление и какое отношение оно имеет к 

оптимизации бизнес-процессов? Процессное управление - это рассмотрение деятельности 

предприятия сквозь призму взаимосвязанных друг с другом процессов, каждый из которых 

представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание определенного 

продукта или услуги. 

При этом внедрение процессного управления означает не только идентификацию всех 

бизнес-процессов, но и постоянное их совершенствование, то есть оптимизацию - настройку 

бизнес-действий персонала таким образом, чтобы обеспечить реализацию целей и задач за 

максимально короткое время с наибольшей эффективностью. Оптимизация бизнес-

процессов сама по себе является непрерывным процессом, что объясняется как 

изменчивостью внешней среды (усиление конкуренции, технологическими нововведениями, 

запросами клиентов, макроэкономическими факторами и т.д.), так и стратегическими 

задачами развития. 

Оптимизацию бизнес-процессов проводят не только организации, испытывающие 

серьезные проблемы с операционной эффективностью, но и те, которые, казалось бы, 

являются абсолютными лидерами в отрасли, те, у которых ни в ближайшем, ни в обозримом 

будущем трудностей с конкурентами не предвидится. 

Основная цель оптимизации – снижение операционных издержек и повышение 

исполнительской дисциплины. 

Процесс оптимизации бизнес-процессов начинается с получения поддержки 

руководства. Это важно, поскольку требуются принятие управленческих решений и 
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мотивация сотрудников. Большое значение имеют участие в проекте руководителей высшего 

уровня, выделение ресурсов для его реализации. Как и всякий проект, оптимизация аудита 

бизнес-процессов требует определения исполнителей. Ими могут быть или приглашенные 

консультанты, или специально организованная команда из числа сотрудников. Иногда 

проектом могут заниматься специализированные подразделения. Поскольку проект 

охватывает различные уровни управления, исполнители должны получить полномочия для 

принятия решений и быть независимыми от бизнес-процессов. Представители 

подразделений - участников процесса могут привлекаться на этапе анализа процессов. 

Лидером проекта обычно становится представитель руководства - заместитель председателя 

правления или председатель правления. 

Проект оптимизации бизнес-процессов, как правило, реализуется по следующему 

алгоритму. На первом этапе (с момента инициации проекта) проводятся идентификация 

(определение границ), а затем анализ бизнес-процесса, разрабатываются предложения по его 

совершенствованию. На втором этапе формируется подробный план-график мероприятий по 

изменению бизнес-действий в каждом из оптимизируемых бизнес-процессов. Проект должен 

быть прозрачным для сотрудников, поэтому на третьем этапе выстраивается система 

распространения информации о проекте и вводимых изменениях в бизнес-процессы. 

Принятие решений в рамках плана по оптимизации аудита бизнес-процессов сопровождается 

мониторингом изменения эффективности мероприятий по оптимизации. Очевидно, что 

такую систему мониторинга рекомендуется выстраивать уже на первом этапе проекта.  

Неверная трактовка самого термина «оптимизация бизнес-процесса» - основная 

угроза реализации проекта. Оптимизация бизнес-процесса - это не просто поиск и 

нейтрализация его «узких мест», это перестройка всего процесса. Многие предпочитают 

придерживаться знакомых алгоритмов процессов, даже если те являются источником 

проблем, потому что в этом случае они не меняют сотрудников, инфраструктуру, им не 

нужно преодолевать сопротивление менеджеров и т.д. В этом случае проект по оптимизации 

бизнес-процессов не стоит даже начинать, так как желаемого роста операционной 

эффективности не произойдет. 

Все мероприятия, связанные с проектом, должны быть согласованы с корпоративной 

стратегией развития организации, особенно выводы и рекомендации, сделанные в ходе 

анализа бизнес-процессов. Исполнители проекта должны быть наделены полномочиями 

вносить предложения по управлению возможностями сотрудников участвовать в проекте, 

принимать участие в бюджетировании и последующем аудите проекта. 

Реализация проекта оптимизации бизнес-процесса начинается с определения его 

границ, которые обычно выходят за пределы одного структурного подразделения. На этапе 
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анализа бизнес-процесса оценивается его эффективность и определяются проблемные 

участки. Эффективность бизнес-процессов оценивают по следующим критериям. 

Сложность процесса является синонимом бюрократизированности и возникает 

вследствие слабого межфункционального взаимодействия между сотрудниками. Сотрудники 

передают результаты своего труда по иерархической цепочке вверх, а затем по этой же 

цепочке получают решения от руководителей или иную информацию от подразделений, 

находящихся в подчинении у других кураторов. То же самое повторяется в других 

подразделениях, участвующих в общей цепочке процессов. В результате срок достижения 

конечного результата сильно затягивается, что, в свою очередь, ведет к росту 

неудовлетворенности клиентов. Ситуация усугубляется отсутствием единого владельца 

процесса. Сложность процесса оценивают по ответу на вопрос: «Сколько действий 

совершается, чтобы достичь конкретного результата на конкретном этапе процесса?» 

Процессность - это отсутствие причинно-следственной связи между бизнес-

действиями, то есть ситуация, когда какое-либо бизнес-действие не завершается 

результатом, необходимости в нем нет и оно существует, по сути, для того, чтобы 

искусственно повысить занятость сотрудников. Помимо неграмотного управления 

персоналом и слабой корпоративной культуры, причинами процессности являются также 

межфункциональные конфликты между руководителями вышестоящего уровня. 

Если процесс реализуется несколькими подразделениями и не определен 

руководитель процесса, процесс управляется фрагментарно, что может приводить к 

возникновению зон безответственности, то есть участков бизнес-процесса, за выполнение и 

результаты которых никто не отвечает. Часто зоны безответственности возникают при 

передаче участка процесса на аутсорсинг, при привлечении сторонних организаций для 

выполнения определенного проекта. Иногда, наоборот, владельцев процесса слишком много, 

зоны их ответственности пересекаются, что также приводит к возникновению зон 

безответственности, конфликтам между руководителями и неэффективному управлению 

процессами и ресурсами. 

Ресурсоемкость - оценка эффективности использования ресурсов в конкретном 

бизнес-процессе - рассчитывается отношением количества ресурсов к сумме результатов по 

участкам бизнес-процессов. При расчете ресурсоемкости необходимо учесть все виды 

ресурсов: обслуживающих процесс и преобразуемых в ходе процесса. Соответственно, чем 

выше ресурсоемкость, тем ниже эффективность бизнес-процесса. 

Регулируемость определяет системность бизнес-процесса, то есть способность 

процесса происходить автономно, системно, без привязки к конкретным сотрудникам. 

Показатель регулируемости характеризует исследуемый бизнес-процесс как регулируемый 
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или нерегулируемый внутренними нормативными документами. Документы должны 

детально описывать ход бизнес-процесса, все мероприятия и процедуры, должны быть 

понятными для восприятия, актуальными и доступными, не противоречить друг другу. 

Любой сотрудник, изучивший данные документы, должен суметь выполнить описываемое в 

них бизнес-действие без дополнительных консультаций с руководителем. 

Оценка данного параметра основывается на анализе установленных руководством 

индикаторов, характеризующих результаты процесса. Такими индикаторами могут быть 

различные финансовые и нефинансовые показатели. 

Организация проекта оптимизации бизнес-процессов базируется на следующих 

принципах: 

а) на группировке работников, сотрудничающих друг с другом при выполнении 

целого процесса, в команды процессов. Закономерным итогом подобной группировки 

является замена существующей структуры на новую, адаптированную под нужды 

конкретных процессов: сотрудники будут выполнять свои функции вместе, а не по 

отдельности в разных частях структуры предприятия. При этом ответственность за 

реализацию всего бизнес-процесса лежит на каждом из команды процессов; 

б) на пересмотре качественного состава персонала с акцентом на квалификацию. 

Узкая специализация работников предполагает создание дополнительных рабочих мест, 

растягивание процесса во времени, его бюрократизированность, повышенные операционные 

риски, размывание ответственности. Оптимизация процесса предполагает, что на смену 

специалистам, выполняющим одну-две функции, придут специалисты, квалификация 

которых позволит сосредоточиться на целых участках процесса. Как показывает практика, 

расширение функционального диапазона дает сотруднику импульс к личностному развитию, 

мотивирует его на итоговый результат процесса; 

в) на расширении полномочий сотрудников в рамках оптимизируемого процесса. Это 

обязательный принцип перехода к процессному управлению. В пределах своих обязательств 

- согласованных сроков, планов производительности, стандартов качества и т.д. - 

мотивированные на результат сотрудники решают, каким образом и когда выполнять работу. 

Этот принцип является основополагающим для изменения критериев найма персонала; 

г) на привлечении образованных сотрудников и ликвидации института 

корпоративного обучения сотрудников. Оптимизация бизнес-процессов предполагает рост 

ответственности сотрудников за выполняемые ими функции и применение здравого смысла. 

Образование обеспечивает проницательность и понимание, почему работу надо выполнять 

именно так, а не иначе. Обучение создает навыки, компетенцию и объясняет, как выполнять 
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работу, а потому годится лишь для узконаправленных работников - функций, что 

противоречит предыдущим принципам оптимизации бизнес-процессов; 

д) на мотивации эффективности сотрудников. В целях заинтересованности 

сотрудников в успехе проекта оптимизации бизнес-процессов необходимо изменить систему 

мотивации их труда с акцентом на эффективность выполняемых функций (задач). Так, 

вознаграждение за выдающиеся результаты работы принимает форму премиальных выплат, 

а не повышения оклада. Необходимо отказаться и от иерархии должностей - специалист 1-й 

категории, специалист 2-й категории, ведущий специалист и т.д., для каждой из которых 

предусматриваются узкие рамки вознаграждения, за пределы которых можно выйти, лишь 

повысив сотрудника в должности. После оптимизации бизнес-процессов нормальным 

явлением считается, если специалист получает больше начальника отдела; 

е) на преобразовании в корпоративной культуре предприятия - смещении 

приоритетов сотрудников с защиты своей позиции (споров за ресурсы, границы 

ответственности) на производительность труда и клиентоориентированность. Данные 

преобразования должны быть закреплены в системе мотивации персонала и поддерживаться 

руководством (на личных примерах); 

ж) на смещении функций менеджеров с контролирующих на поддерживающие. 

Оптимизация численности и качественного состава персонала, повышение его 

ответственности за результаты работы, сокращение документооборота и уровня 

бюрократизации процессов сводят к минимуму необходимость контролировать каждое 

бизнес-действие в процессе. Менеджеры будут тратить меньше времени на 

документооборот, а значит, будут больше помогать сотрудникам выполнять их насыщенную 

и сложную работу, координируя ее и предоставляя команде процессов советы и 

рекомендации; 

з) на реструктуризации бизнеса - переходе от иерархичной структуры в плоскостную. 

Традиционная громоздкая структура становится помехой эффективности бизнес-процессов 

после их оптимизации. Когда обязанностью команды становится выполнение целого 

процесса, она обязана им управлять. И если в рамках традиционной иерархии управления 

менеджерам и их начальникам приходится встречаться с другими менеджерами и 

начальниками для принятия решений по связанным с разными подразделениями вопросам, 

то в новой структуре все это решается самими командами в ходе работы. Работа 

организуется вокруг процессов и команд, которые их выполняют; 

и) на изменении роли руководства. В организациях с плоской структурой 

руководители становятся ближе к клиентам и сотрудникам. Оптимизация бизнес-процессов 

предполагает распространение ответственности за их эффективность на членов команды 
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процесса и отсутствие прямого контроля менеджеров над исполнителями. Руководители 

сосредотачиваются на обеспечении эффективной структуры процессов. 

Глядя на этот перечень принципов, многие управленцы усомнятся в возможности их 

применения. Однако при твердом намерении оптимизировать бизнес-процессы — это вполне 

реализуемая задача. 

Оптимизация бизнес-процессов - это сложный проект с точки зрения организации. 

Однако результат проекта всегда оправдывает усилия по реализации: снижается вероятность 

операционных рисков, улучшается управляемость, растет операционная эффективность. 

Задача руководства - грамотно организовать проект с учетом основных принципов его 

успешности и сопутствующими рисками реализации, создать прозрачное информационное 

поле и оказывать всеобъемлющую поддержку на каждом из этапов проекта. 
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2 Методика проведения аудита бизнес-процессов 

2.1. Условия проведения аудита бизнес-процессов 

В настоящее время условия хозяйствования требуют от компаний повышения 

эффективности бизнес-процессов с целью повышения рентабельности деятельности и 

привлечения дополнительных инвестиций. Для этого организации прибегают как к услугам 

внешних аудиторов, так и развивают систему внутреннего аудита, частью которого является 

аудит эффективности. Однако на данный момент практически не предпринимается попыток 

касательно создания собственной службы по аудиту эффективности бизнес-процессов. По 

данной причине неразрешенным остается вопрос: экономически эффективно ли создавать 

собственную службу аудита эффективности бизнес-процессов, и каким образом, в таком 

случае, она должна быть организована или же содержание подобного структурного 

подразделения не является целесообразным мероприятием. 

Аудит бизнес-процессов позволяет оценить бизнес-процессы с точки зрения 

эффективности, управляемости, функциональности, степени удовлетворенности клиентов, а 

также получить полное представление о текущем состоянии  бизнес-процессов. 

Периодичность проведения аудита бизнес-процессов в каждой организации может быть 

разной, но важно, чтобы эти мероприятия носили систематический характер, а в качества 

аудитора привлекались профессионалы [84, С.124]. Аудит бизнес-процессов в организации 

может осуществляться в следующих формах: 

а) создание собственной службы по аудиту эффективности бизнес-процессов; 

б) аутсорсинг (передача сторонней организации функций внутреннего аудита бизнес-

процессов [38, С.254]; 

в) ко-сорсинг (органы внутреннего аудита создаются в рамках компании, но в 

некоторых случаях привлекаются эксперты специализированной компании или внешние 

консультанты [43, С.45]). 

Как и во всем мире для российских компаний стало актуальным не только 

пользоваться услугами внешнего аудита (обязательного или консультационного), но и 

создавать обновленную систему внутреннего аудита и систему внутреннего контроля на всех 

этапах осуществления хозяйственной деятельности экономическим субъектом.  

Внутренний аудит представляет собой современную форму независимого финансово-

хозяйственного контроля, которая обеспечивает комплексную оценку результатов 

деятельности экономического субъекта и предполагает формирование мнения относительно 

результатов его деятельности как в целом, так по структурным подразделениям (центрам 

ответственности, видам деятельности) [54, С.281]. 
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Если в организации имеется служба внутреннего аудита, то специалисты, 

осуществляющие аудит эффективности бизнес-процессов, могут сосредоточиться 

непосредственно в рамках данной службы. Нецелесообразно создавать функцию аудита 

эффективности бизнес-процессов как составную часть отдела экономического анализа, 

ревизионного или финансового отдела [29, С.23]. 

С целью осуществления эффективной службы внутреннего аудита необходимо 

установить четкое разграничение между понятиями внутреннего и внешнего обязательного и 

инициативного (консультационного) аудита. Сравнительную характеристику внешнего и 

внутреннего аудита целесообразно провести исходя из того, что потребность в 

формировании служб внутреннего аудита возникает чаще всего у юридических лиц, 

подлежащих обязательному аудиту. Данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего обязательного и 

инициативного аудита 

Область сравнения Внутренний аудит Внешний аудит 
(обязательный) 

Внешний аудит 
(инициативный) 

Основная цель Осуществление 

контроля и 
управления 

финансово-
хозяйственной 
деятельностью 

субъекта в интересах 
его собственников 

Выражение мнения 

по поводу 
достоверности 

финансовой 
отчетности и 
соответствии 

порядка ведения 
учета действующему 

законодательству 

Помощь в 

разрешении 
конкретных деловых 

и правовых проблем 
заказчика - 

собственника 

юридического лица 

Основная задача Проверка 
эффективности 

системы внутреннего 
контроля во 
избежание 

внутрихозяйственных 
рисков 

Проверка и 
подтверждение 

достоверности 
финансовой 
отчетности 

аудируемого лица 

Оказание 
консультационных 

услуг заказчику по 
вопросам 

бухгалтерского и 

налогового учета 

Исполнители 

аудиторской 
деятельности 

Исполнители 

аудиторской 
деятельности 

Независимые 

аудиторы или 
аудиторские фирмы 

Независимые 

аудиторы или 
аудиторские фирмы 

Независимость 
исполнителей 

Непосредственно 
подчиняется 

руководству 
хозяйствующего 

субъекта 

Независим от 
руководства 

аудируемого лица 

Независим от 
руководства 

аудируемого лица, 
но исполняет работу 

сообразно его 
требованиям и в 

соответствии с ними 
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Окончание таблицы 5 

Степень 
ответственности 

исполнителей 

Дисциплинарная или 
административная 

ответственность 
перед руководством 
или собственником 

за неправильные 
решения 

Полная 
ответственность в 

соответствии с 
законодательством 

за формулирование и 

выражение мнения о 
достоверности 

финансовой 
(бухгалтерской) 

отчетности 

Несет 
ответственность 

перед аудируемым 
лицом в части 

сохранения 

коммерческой тайны 
экономического 

субъекта 

Обязательность 
ведения 

Не обязателен Строго обязателен Не обязателен 

Нормативное 
регулирование 

Осуществляется в 
интересах 

хозяйствующего 
субъекта и 

регламентируется 
внутренними 
правилами и 

нормами 

Осуществляется в 
интересах 

законодательства и в 
строгом 

соответствии с ним и 
нормативными 
документами 

Осуществляется в 
интересах 

хозяйствующего 
субъекта и 

регламентируется 
аудиторскими 
правилами и 

стандартами 

Основной объект 
анализа 

Изучает как 
деятельность 

компании в целом, 
так и по 

структурным 

подразделениям, 
процессам, 

направлениям и 
мероприятиям в 

отдельности 

Вырабатывает 
заключение о 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

экономического 
субъекта в целом 

Анализирует 
предложенный 

заказчиком круг 
вопросов как в 

целом по 

экономическому 
субъекту, так и по 

его структурным 
подразделениям 

Степень надежности 

информации 

В случаях 

прогнозирования 
допускается 

вероятностный 
характер 

информации 

Требуется полнота, 

точность и 
объективность 

информации 

Степень полноты, 

надежности и 
точности 

информации зависит 
от предпочтений 

заказчика и 

поставленных им 
задач 

Основные 

потребители 
информации 

Собственники 

компании и 
внутренние 

потребители – 
руководители 

экономического 

субъекта и его 
менеджеры 

Собственники 

компании и внешние 
потребители – 

сторонние 
физические или 

юридические лица 

Собственники 

компании и 
менеджеры и 

руководители 
различных уровней 
внутрифирменного 

управления 

Используемые 

измерители 

Любые единицы 

измерения  

Денежные единицы 

измерения 

Любые единицы 

измерения в 
зависимости от 

поставленных задач 
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Различие между внешним и внутренним аудитом обусловлено различием целей 

аудита, кругом решаемых задач. Внешний аудит осуществляется более всего в интересах 

внешних заинтересованных сторон (налоговых служб, инвесторов, кредиторов и др.). 

Внутренний же аудит служит интересам собственников и менеджеров компании для 

обоснованного принятия управленческих решений во избежание неоправданных рисков и 

повышения эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Аудит бизнес-процессов может проводится в трех случаях: 

а) аудит после разработки и внедрения регламентирующей бизнес-процесс 

документации; 

б) плановый аудит; 

в) внеплановый аудит. 

Аудит после разработки и внедрения регламентирующей бизнес-процесс 

документации выполняется с целью проверки соответствия состояния бизнес-процесса 

определенным требованиям. 

Плановый аудит проводится не реже 1 раза в год. Годовой план проведения аудитов 

бизнес-процессов предприятия разрабатывается в виде управленческого решения. План 

является конфиденциальным. Заказчиком планового аудита является управление развития. 

Исполнителями планового аудита являются сотрудники управления развития и других 

подразделений, привлекаемые в случае необходимости. 

Внеплановый аудит бизнес-процесса проводится по требованию владельца бизнес-

процесса либо вышестоящего руководителя. Для подготовки внепланового аудита отводится 

3 календарных недели. Началом работ по проведению аудита бизнес-процесса считается 

день издания распоряжения Заместителя Директора. Для целей сохранения фактора 

внезапности план по проведению аудита бизнес-процессов в план не вносится. 

Аудит бизнес-процессов – анализ ключевых показателей эффективности процессов. 

Основная задача аудита бизнес-процессов – выявить причины неэффективности работы 

компании. 

Основным показателем эффективности работы компании является быстрая реакция на 

запросы и изменения рынка с оптимальным использованием имеющихся у нее ресурсов. С 

течением времени эффективность может снижаться: 

а) появляются лишние действия и процедуры, действующие процедуры устаревают и 

теряют актуальность; 

б) подразделения начинают дублировать работу друг друга; 

в) руководство компании не имеет возможности анализировать информацию, 

необходимую для оценки имеющихся ресурсов и оптимальности их использования.  
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Следствием снижения эффективности работы бизнес-процессов могут стать: 

а) раздувание штата и увеличение затрат на персонал; 

б) расширение номенклатуры, появление убыточных, невостребованных, 

низкооборачиваемых позиций; 

в) неконтролируемое увеличение складских запасов; 

г) замораживание денежных средств в запасах; 

д) отвал доходных и перспективных клиентов, затраты усилий на клиентов, не 

приносящих компании доход; 

е) увеличение дебиторской задолженности и работ, не учтенных в сумме договора и 

другие проблемы. 

Оптимизация бизнес-процессов направлена на решение проблемных ситуаций, 

выявленных в ходе аудита. Оптимизация бизнес-процессов позволяет: 

а) повысить эффективность выполнения бизнес-процессов; 

б) оптимизировать издержки; 

в) разработать процедуры регулярного мониторинга выполнения бизнес-процессов; 

г) оценить результативность бизнес-процессов. 

В результате аудита, оптимизации и внедрения изменений бизнес-процессов в работе 

компании наблюдаются следующие качественные изменения: 

а) повышение скорости выполнения бизнес–процессов и снижение издержек, 

связанных с их выполнением за счет устранения дублирований, лишних операций; 

б) повышение качества результатов, предоставляемых компанией за счет закрепления 

ответственности за результат и скоординированного взаимодействия всех подразделений; 

в) повышение прозрачности деятельности компании для руководства за счет четкого 

разграничения ответственности, усиление контроля, снижение потерь, связанных с 

отсутствием или недостаточностью контроля; 

г) снижение общих издержек компании, связанных с неэффективными решениями, 

процедурами планирования и отсутствием согласованности взаимодействия в рамках 

бизнес–процессов и между процессами. 

2.2 Состав работ по проведению аудита бизнес-процесса 

В России единственным документом, который имеет отношение к внутреннему 

аудиту, является Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 29 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита». Стандарт состоит из шести разделов и 

определяет объем, цели и сроки внутреннего аудита, а также взаимоотношения между 
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внутренним аудитом и внешним аудитором, приводит правила предварительной оценки 

внутреннего аудита и оценки его эффективности [51, С.195]. 

Указанный выше стандарт устанавливает в соответствии с международными 

стандартами аудита единые требования для внешних аудиторов при выполнении работы. 

Квалифицированная работа службы внутреннего аудита и эффективность взаимодействия с 

ней внешних аудиторов обуславливает сроки, объем и качество проведения внешней 

аудиторской проверки. 

ФПСАД № 29 обозначает определение внутреннего аудита, согласно которому, 

внутренним аудитом называется контрольная деятельность, осуществляемая внутри 

аудируемого лица его подразделением (службой внутреннего аудита). 

К функциям службы внутреннего аудита в соответствии с данным стандартом 

относятся [33, С.81]: 

а) мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля; 

б) исследование финансовой и управленческой информации; 

в) контроль экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые 

средства контроля аудируемого лица; 

г) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних 

требований руководства. 

Общая цель аудита бизнес-процесса состоит в получении информации о бизнес-

процессе, прошедшем процедуры описания и регламентации, позволяющей оценить процесс 

по отношению к требованиям, предъявляемым к функционированию, управлению, 

эффективности, выходам и степени удовлетворенности потребителя (клиента). 

Аудит бизнес-процесса основан на: 

а) анализе документов, регламентирующих бизнес-процесс; 

б) проведении интервьюирования сотрудников, выполняющих бизнес-процесс; 

в) анализе полученной информации; 

При необходимости, для получения дополнительной информации о степени 

удовлетворенности потребителя результатами деятельности бизнес-процесса, аудиторами 

может быть затребована информация из других бизнес-процессов и подразделений 

компании. В состав группы аудиторов в обязательном порядке включается представитель 

Управления организационного развития. Требования к описанию бизнес-процессов и 

стандарт описание представлен на рисунке 11 и в таблице 6. 

  



31 
 

Таблица 6 - Требования к описанию бизнес-процессов 

№ Цель описания бизнес-процессов 

1.Руководители верхнего уровня 

1.1 Формирование эффективной системы управления на основе бизнес-процессов 

1.2 Четкое разграничение ответственности и полномочий между руководителями и 
подразделениями в рамках бизнес-процессов 

1.3 Разработка показателей эффективности бизнес-процессов и методик их оценки и 
анализа 

1.4 Создание механизмов (процедур и методик) непрерывного улучшения бизнес-
процессов 

1.5 Подготовка к созданию и внедрению информационных систем в компании  

2. Руководители среднего звена 

2.1 Разработка нормативных документов, регламентирующих бизнес-процессы 

2.2 Создание механизмов (процедур, методик) непрерывного улучшения бизнес-
процессов 

2.3 Обучение персонала по вопросам, связанным с участием в бизнес-процессах 

3. Специалисты 

3.1 Создание инструкций и методик, определяющих деятельность специалистов в 

рамках бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Стандарт описания бизнес-процессов 
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процессам, в частности, относятся: техническая подготовка производства, снабжение, 

производство, маркетинг, сбыт, расчеты экономического субъекта с поставщиками, 

покупателями, кредитными учреждениями, страховыми и другими организациями.  

Особенно, роль эффективного аудита бизнес-процессов возрастает в условиях 

рыночной конкуренции, развития информационных технологий, когда экономические 

субъекты испытывают потребность в эффективном управлении, повышении прозрачности 

деятельности. Эта потребность связана, прежде всего, с необходимостью увеличения 

доходности деятельности активно развивающихся предприятий, с ростом их инвестиционной 

привлекательности, расширением имеющихся преимуществ и возможностей. Для этого 

необходимо проводить аудит эффективности бизнес-процессов, а аудиторы, в свою очередь, 

должны иметь высокую квалификацию, хорошо разбираться в широком спектре имеющихся 

на предприятии бизнес- процессов, быть способны легко найти выход из любых 

нестандартных ситуаций. Под термином «эффективность» часто понимают продуктивность, 

результативность, экономичность. Все эти аспекты тесно связаны между собой. В 

российской экономической литературе под эффективностью понимают достижение 

поставленных целей и задач экономическим субъектом, причем с наименьшими затратами.  

Также многие зарубежные и российские экономисты связывают аудит эффективности 

с финансовым, производственным, операционным, стратегическим аудитом, аудитом 

хозяйственной деятельности, аудитом соотношения цены и качества. Различия между ними в 

наиболее общем виде представим в таблице 7. 

Таблица 7 - Отличие аудита эффективности бизнес- процессов от других видов аудит 

Виды аудита для сравнения Аудит эффективности бизнес-процессов 
Финансовый аудит (традиционный) 

 
Охватывает не только финансовую отчетность, 

что характерно для финансового аудита, но и 
деятельность организации в целом 

Производственный аудит 
 

Не ограничивается только лишь определением и 
использованием резервов повышения 

эффективности производства (экономное 
использование ресурсов, внедрение новых 

технологий) 

Операционный аудит 
 

Охватывает более широкий диапазон задач, в том 
время как операционный сосредоточен лишь на 

снабжении, производстве и сбыте продукции, 
расчетах с контрагентами по отношению к 

данной продукции 

Аудит хозяйственной деятельности 
 

Спектр аудита эффективности бизнес-процессов 
не ограничен определенными видами 

деятельности, в отличие от аудита хозяйственной 
деятельности 

Аудит соотношения цены и качества  Аудит эффективности помимо финансовых 
проблем, охватывает и специфические 

финансовые проблемы  



33 
 

Исходя из представленной таблицы 7, можно очередной раз сделать вывод о том, что 

аудит эффективности бизнес-процессов гораздо сложнее и шире других направлений аудита. 

Поэтому к его проведению нужно походить крайне ответственно и качественно. Так, 

профессор Р. П. Булыга очень верно сформулировал понятие аудита эффективности бизнес-

процессов: «системный процесс, посредством которого компетентное независимое лицо 

накапливает и оценивает информацию, характеризующую бизнес - операции 

хозяйствующего субъекта, с целью определить и выразить в своем заключении степень 

эффективности осуществления и координации бизнес-процессов с точки зрения их влияния 

на создание внутренней стоимости бизнеса». Данное определение указывает на объект 

аудита — бизнес-процессы, а также на цель аудита — оценку эффективности деятельности 

экономического субъекта. 

Понятие «аудит эффективности» было официально закреплено на международном 

уровне в «Лимской декларации руководящих принципов контроля», принятой IX 

Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 

году [45, С.62]. В указанном документе подчеркивается, что, дополняя финансовый аудит, 

имеется также другой вид контроля, который направлен на проверку того, насколько 

эффективно расходуются государственные средства. 

Смысл аудита эффективности в развитых странах понимают по-своему. Точки зрения 

на данное понятие, имеющие место в некоторых странах, наглядно представлены на рисунке 

12. 

 

Рисунок 12 - Понятие аудита эффективности в некоторых развитых странах 
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Все эти термины практически не имеют различий и характеризуют аудит 

деятельности. Действительно, данный вид аудита первоначально был внедрен контрольно-

счетными органами для целей выяснения эффективности расходования бюджетных средств. 

Однако этот подход к пониманию аудита эффективности сужает его потенциальные 

возможности, это связано с тем, что развитие любого государства с рыночной экономикой не 

определяется возможностями функционирования только лишь государственного сектора 

экономики. Большую роль в этих условиях играет частный сектор экономики, который часто 

сталкивается с проблемами эффективности различных сторон деятельности экономических 

субъектов и разработкой связанных с ними управленческих решений [59, С.92]. 

Итак, с позиции частного сектора экономики, целью проведения аудита 

эффективности бизнес-процессов является выявление недостатков в сфере управления 

предприятием. Акцент делается не на правильности ведения учета и поиске отступлений от 

правил и законов, а на систематической оценке результативности использования ресурсов 

для достижения поставленных целей, поиске причин неэффективных процессов и 

возможностей оптимизации [28, С.113]. Ввиду своей новизны в теории и практике 

аудиторской деятельности многие иностранные и отечественные экономисты отождествляют 

аудит эффективности бизнес- процессов с управленческим аудитом. Так, эти два понятия 

объединяют О. В. Ковалева и Ю. Л. Константинов, вводя дополнительный термин — «аудит 

результатов» [46, С.120]. Кроме того, А. Д. Шеремет также считает, что аудит 

эффективности бизнес- процессов достаточно близок к управленческому аудиту и 

представляет собой «систематический анализ хозяйственной деятельности организации, 

проводимый для определенных целей: оценки эффективности управления, выявление 

возможностей улучшения хозяйственной деятельности, внесение рекомендаций 

относительно улучшения деятельности». Однако проблема соотношения данных понятий 

может быть рассмотрена через понятие эффективности. Специалисты выделяют два похода к 

определению понятия «аудит эффективности», которые представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Подходы к определению понятия «Эффективность деятельности» 

Исходя из представленного рисунка, можно сделать вывод о том, что понятие аудита 

эффективности шире, чем управленческий аудит. Управленческий аудит, в свою очередь, 

представляет собой специализированную всеобщую проверку организационной структуры, 

приемов и методов управления [74]. 

Оценку качества и эффективности работ по проведению аудита бизнес-процесса 

проводит руководитель аудита. Результаты оценки оформляются им в виде отчета и 

содержат:  

а) анализ «план/факт» по исполнению программы и календарного плана работ по 

проведению аудита;  

б) рекомендации по устранению несоответствий, обнаруженных в ходе проведения 

аудита, и возможных улучшениях в организации бизнес-процесса (компании, 

подразделения);  

в) оценку степени удовлетворенности потребителя (заказчика) результатами аудита.  

Руководитель аудита представляет составленный отчет в Управление 

организационного развития для проверки и согласования. Управление организационного 

развития проводит дополнительный анализ качества и эффективности работ по проведению 

аудита. В случае соответствия отчета требованиям настоящего документа и фактическому 

материалу, начальник согласовывает отчет и передает на утверждение заказчику аудита. В 

случаях несогласования или не утверждения отчета по аудиту, заказчик аудита проводит 

совещание с участием владельца бизнес-процесса, представителя Управления 

организационного развития и руководителем аудита. На этом совещании принимается 
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решение о результатах и эффективности аудита бизнес-процесса. Руководитель проекта, 

владелец бизнес-процесса и представитель Управления организационного развития 

выясняют причины отклонений, выявленных в ходе аудита и зафиксированных в отчете по 

аудиту и разрабатывают мероприятия по улучшению. Управление организационного 

развития ведет контроль за исполнением разработанных мероприятий и докладывает 

руководству компании о всех случаях срыва сроков и работ, запланированных в 

мероприятиях по улучшению. 

2.4 Требования к анализу качества и эффективности работ по проведению аудита 

бизнес-процесса 

Аудит эффективности бизнес-процессов широко распространен в зарубежных 

странах, в настоящее время тенденция распространяется и на Россию. Данный вид аудита не 

регламентируется федеральным законом в отличие от обязательного, то есть является 

инициативным. Решение о проведении данного аудита принимает руководство предприятия 

или его учредители. Важно отметить, что аудит эффективности бизнес-процессов 

целесообразно и желательно применять в совокупности с традиционным аудитом (аудитом 

финансовой отчетности). Методология аудита эффективности бизнес-процессов кардинально 

отличается от методологии традиционного аудита финансовой отчетности. Целесообразно 

рассмотреть основные этапы и процедуры, присущие аудиту эффективности бизнес- 

процессов. Представим их на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Основные этапы аудита эффективности бизнес- процессов 
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бизнес-процессов целям деятельности организации, но делается еще и вывод о влиянии этих 

процедур на создание внутренней стоимости бизнеса в будущем развитии организации. 

Можно выделить основные новации, присущие новой форме аудита: 

а) если основным методом индустриального общества была последующая 

документальная проверка, то потребностью информационного общества является переход к 

оперативному мониторингу основных бизнес-процессов фирмы и достоверности их 

освещения в ходе информационного обмена с рынком. Поэтому возникает необходимость в 

независимом аудите на более низком уровне — уровне «элементов данных». 

б) в последние годы в мировой практике в области аудита становится необратимой 

тенденция отхода от понимания роли аудитора как фиксатора степени достоверности 

бухгалтерской отчетности и финансовых результатов в сторону представления аудитора в 

качестве консультанта, аналитика. В настоящее время источники роста бизнеса у крупных 

фирм переместились в область многообразных консультационных услуг, помогающих 

менеджерам выявлять и оценивать показатели, важные для создания стоимости [45, С.62]. 

Следует отметить, что аудит эффективности бизнес-процессов является достаточно 

новой разновидностью аудита для России, успех его внедрения зависит от правильности 

поставленных перед аудитором задач и от правильного выбора критериев оценки 

эффективности. Аудит эффективности ставит перед собой решение более сложных задач в 

отличие от традиционного аудита, так как охватывает всю деятельность предприятия. 

Поэтому нужно внимательно относиться к выработке его методологической базы, так как 

именно от этого зависит эффективность и окупаемость средств, вложенных в проведение 

данного аудита. 

Развитие аудита бизнес-процессов в России является необходимым и неизбежным. 

факторами, подтверждающими данное утверждение, можно определить: 

а) ориентированность российской учетной системы на Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) с целью привлечения более развитого и эффективного 

зарубежного рынка капитала для расширения возможностей, и повышения 

конкурентоспособности; 

б) стремление экономических субъектов к самостоятельному независимому 

квалифицированному контролю собственной деятельности, способствующему экономии 

средств, времени, позволяющему избежать конфликта интересов и неправомерных действий 

аудиторских компаний. 

Несмотря на факторы, обосновывающие необходимость развития аудита бизнес-

процессов и, следовательно, создания экономическим субъектом службы внутреннего 

аудита, решение остается за высшим руководством компании. Роль и задачи службы 
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внутреннего аудита определяются юридическим лицом самостоятельно, исходя из 

особенностей построения организационно-управленческой структуры, масштабов 

финансово-хозяйственной деятельности и квалификации сотрудников компании. 

Практическая польза от службы внутреннего аудита для каждого экономического субъекта 

индивидуальна, но есть общие аспекты целесообразности создания для российских 

компаний: 

а) внутренний аудит финансовой отчетности помогает снизить риски допущения 

преднамеренных или не преднамеренных нарушений при ведении и отражении финансово -

хозяйственной деятельности экономическим субъектом; 

б) наличие в организационно-управленческой структуре предприятия эффективной 

службы внутреннего аудита, что в свою очередь способствует повышению деловой 

репутации компании и привлекательности для инвесторов и контрагентов; 

в) осуществление внутреннего аудита на всех этапах хозяйствования экономического 

субъекта способствует выявлению внутрихозяйственных резервов, и как следствие 

оптимизации затрат; 

г) осуществление внутреннего аудита оберегает от возможной нежелательной утечки 

коммерческой информации; 

д) внутренняя аудиторская служба способствует упрощению работы финансовых 

служб внутри компании, а также дисциплинирует их и укрепляет систему 

внутрикорпоративного поведения и культуры; 

е) осуществление внутреннего аудита финансовой отчетности приводит к экономии 

денежных средств и времени, которые необходимо тратить на обязательный или 

инициативный аудит; 

ж) относительно обособленная и независимая служба внутреннего аудита позволяет 

собственникам компаний делегировать полномочия квалифицированным управленцам 

внутрифирменной структуры без риска утраты управленческих полномочий; 

з) благодаря внутреннему аудиту возможен эффективный переход финансовой 

отчетности к МСФО. 

В ходе аудита, ориентированного на процесс, основными задачами являются:  

а) проверить соблюдение установленных требований к процессу – т.е. в ходе аудита 

проверяется выполнение необходимых условий осуществления процесса (наличие 

подходящего оборудования, персонала, ресурсов и т.п.); 

б) оценить параметры производительности и качества процесса – необходимо оценить 

на сколько реальные параметры производительности и качества процесса соответствуют 

установленным параметрам в документации (например, картах процесса или регламентах); 
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в) определить проблемные этапы (операции) выполнения процесса - т.е. в ходе аудита 

выявляются те участки процесса или условия выполнения процесса, которые приводят к 

браку или снижению производительности процесса; 

г) проверить соответствие процесса установленным схемам, документированным 

процедурам, нормативным или другим регламентирующим документам - т.е. в ходе аудита 

проверяется насколько правила выполнения процесса, представленные в документах, 

соответствуют реальной работе; 

д) проверить действенность и целесообразность сопроводительной документации по 

процессу – часто бывает, что процесс со временем изменяется, изменяются его параметры и 

условия выполнения отдельных операций, а сопроводительная документация остается 

прежней. Аудит процесса позволяет выявить документы, требующие изменений или отмены; 

Последовательность работ по проведению аудита бизнес-процесса представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Последовательность работ по проведению аудита бизнес-процессов 

Наименование работ Состав работ Результат 
Определение объекта и целей 

аудита 
1. Принятие решения о 

проведении аудита. Выбор 
объекта и целей аудита. 

2. Назначение руководителя 
группы аудита, создание самой 

группы. 

1. Распоряжение о проведении 
аудита и создании группы 

аудиторов. 

Планирование и организация 
аудита 

1.Получение предварительной 
информации о бизнес-процессе. 

2. Разработка и утверждение 
программы аудита у Заказчика. 

3. Выделение ресурсов, 
необходимых для проведения 

аудита. 

1. Разработка программы и 
сроков аудита. 

2. Утвержденная программа. 
3. Ресурсы выделены. 

Предварительное ознакомление 
с бизнес-процессом 

1. Проведение 
предварительного совещания с 
владельцем бизнес-процесса. 

2. Интервьюирование владельца 
и 1-2 специалистов бизнес-

процесса 

1.Представление группы 
владельцу бизнес-процесса. 

2. Предварительное знакомство 
руководителя аудита с бизнес-

процессом 

Сбор и анализ документов по 
бизнес-процессу 

1. Сбор существующих 
документов по бизнес-процессу. 
2. Подготовка форм документов 

для сбора информации. 3. 
Анализ документов. 

1. Перечень документов бизнес-
процесса. 

2. Формы сбора информации. 

Подготовка к проведению 
аудита 

1. Проведение инструктажа 
участников внутренней 

проверки. 
2. Согласование сроков 
проведения интервью с 

руководством проверяемого 
бизнес-процесса 

(подразделения, Компании). 

1. Готовность группы. 
2. Сроки и объем интервью 

согласованы. 
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Окончание таблицы 8 

   
Сбор информации о бизнес-

процессе 
1. Проведение интервью с 

руководителями и 
специалистами бизнес-

процесса (подразделения, 
Компании). 

2. Обработка информации 

1. Информация о 
существующем состоянии 

бизнес-процесса 
(подразделения). 

2. Перечень документов 
бизнес-процесса. 

Анализ полученных 
документов и подготовка 

отчета 

1. Сопоставление требований к 
бизнес-процессу и информации 
по описанию и регламентации 
бизнес-процесса, полученной в 

результате аудита бизнес-
процесса. 2. Проведение 

заключительного совещания с 
владельцем бизнес-процесса 

(Компании, подразделения) 3. 
Формирование Отчета. 

1. Отчет. 

Сдача отчета Заказчику 1. Презентация Отчета 
Заказчику. 2. Доработка 

Отчета. 

1. Принятый Заказчиком Отчет 

 

Решение о проведении аудита оформляется распоряжением, в котором указываются: 

а) причины аудита (плановый или внеплановый); 

б) объект и цели аудита; 

в) создание группы для проведения аудита и ее состав; 

г) назначение руководителя аудита; 

д) срок разработки и утверждения программы аудита. 

В зависимости от установленных объекта и целей аудита в группу аудиторов могут 

быть включены как сотрудники компании, не входящие в состав рабочей группы проекта, 

также и внешние специалисты и консультанты. Руководителем аудита назначается один из 

наиболее подготовленных и квалифицированных аудиторов. В случае, если область аудита 

затрагивает информацию, которая носит конфиденциальный характер, Заказчик, Владелец 

или Руководитель проекта могут потребовать составления внешними и внутренними 

аудиторами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, полученной в 

ходе аудита.  

Руководитель аудита на основании полученной предварительной информации 

составляет программу и календарный план аудита. Программа аудита должна включать: 

а)  цели и область аудита; 

б) список аудиторов, внутренних и внешних экспертов; 

в) места проведения аудита; 
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г) требуемое время и продолжительность проведения каждого из этапов 

(календарный план аудита); 

д) требования по конфиденциальности, если таковые предъявляются.  

Предварительное ознакомление с бизнес-процессом организовывает Заказчик. Он 

представляет назначенного руководителя аудита руководству проверяемого бизнес-процесса 

(подразделения) на предварительном совещании.  

Целью предварительного совещания является:  

а) представление группы, проводящей аудит, руководству проверяемого бизнес-

процесса (подразделения); 

б) обзор области деятельности проверяемого бизнес-процесса (подразделения, 

компании) и целей аудита; 

в) краткое изложение методов и процедур, которые будут использоваться при 

проведении аудита; 

г) ознакомление руководства проверяемого бизнес-процесса (подразделения, 

компании) с программой аудита и установление официальных каналов связи между группой, 

проводящей аудит, и проверяемым бизнес-процессом; 

д) подтверждение наличия ресурсов и нормативных документов, необходимых для 

аудиторов; 

е) подтверждение времени и дат заключительного и промежуточных совещаний, если 

такие нужны; 

ж) выяснение всех неясных деталей программы аудита. 

Программа аудита может быть доведена до сведения руководства проверяемого 

бизнес-процесса в общих чертах. Конкретные детали и список вопросов могут быть 

доведены до сведения интервьюируемых лиц только в ходе аудита, если их 

преждевременное раскрытие может помешать объективному сбору информации. Если 

владелец проверяемого бизнес-процесса возражает против каких-либо пунктов программы 

аудита, то такие возражения должны быть немедленно доведены до сведения руководителя 

аудита и, при необходимости Заказчика или руководителей Компании. Они должны быть 

разрешены между руководителями аудита и проверяемого бизнес-процесса (подразделения) 

до начала проведения аудита. Сбор и анализ документов по бизнес-процессу организовывает 

Руководитель аудита при участии руководителей проверяемого бизнес-процесса 

(подразделения). На этом этапе руководитель аудита организовывает получение 

необходимой внешней информации и документации. При необходимости, для этого могут 

быть подключены руководители других подразделений компании. Документы, необходимые 

аудиторам для проведения аудита и подготовки отчета могут включать: 
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а) перечни вопросов, используемых для оценки соответствия бизнес-процесса 

заданным требованиям; 

б) формы для регистрации результатов аудита; 

в) нормативные документы, применяемые для регламентирования деятельности; 

г) бизнес-процесса (компании, подразделения). 

Руководитель аудита организует подготовку к проведению. Подготовка включает в 

себя подбор и разработку комплекта документов, необходимых аудиторам для проведения 

аудита, документального оформления первичной информации и отчета о результатах. 

Комплект документов может включать в себя: 

а)  перечни контрольных вопросов, используемых для оценки проверяемого бизнес-

процесса (компании, подразделения), обычно они подготавливаются аудитором, 

предназначенным для проверки данного конкретного элемента бизнес-процесса; 

б) формы для регистрации фактического материала при проведении интервью, 

наблюдений, анализа документации и информации о степени удовлетворенности 

потребителей выходов проверяемого бизнес-процесса и конечных потребителей. 

Рабочие документы должны быть составлены таким образом, чтобы не ограничивать 

проведение дополнительных проверок, необходимость которых может выявиться на 

основании информации, полученной в ходе аудита. Руководителю аудита необходимо 

обеспечить сохранность рабочих документов, особенно, содержащих конфиденциальную 

информацию. Сбор информации о бизнес-процессе осуществляют аудиторы в ходе 

проведения аудита. Сбор производится путем опроса, анализа документов и наблюдения за 

деятельность бизнес-процесса. Признаки, указывающие на возможность несоответствия 

элемента бизнес-процесса, требованиям, изложенным в документах, описывающих и 

регламентирующих бизнес-процесс, должны быть зафиксированы, если они представляются 

существенными, даже в том случае, когда они не входят в перечень контрольных вопросов. 

Сведения, собранные в результате опросов, должны проверяться сравнением со сведениями 

на ту же тему получаемыми из других независимых источников, таких как, информация, 

полученная из внешних организаций, способных оценить степень удовлетворенности 

потребителя. Все наблюдения, сделанные в ходе проведения аудита, должны быть 

задокументированы. В ходе проведения аудита, Руководитель аудита может, с одобрения 

Заказчика и руководства проверяемого бизнес-процесса (подразделения), вносить изменения 

в распределение обязанностей между членами группы аудиторов и план аудита, если это 

необходимо для обеспечения оптимального достижения целей аудита. Если цели аудита 

покажутся недостижимыми, то Руководитель аудита должен сообщить причины Заказчику и 

руководству проверяемого бизнес-процесса (Компании, подразделения). Анализ полученных 
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документов и подготовку отчета организовывает Руководитель аудита. После проверки всех 

видов деятельности бизнес-процесса (подразделения) группа аудиторов должна рассмотреть 

свои наблюдения, чтобы решить, какие из них должны быть представлены как 

несоответствия установленным требованиям. Группа аудиторов затем должна обеспечить 

четкость оформления наблюдений и подтверждение доказательствами. Несоответствия 

должны быть идентифицированы на языке конкретных требований настоящего документа, 

Законов РФ, Инструкций и Приказов, на основе которых производится проверка 

деятельности бизнес-процесса (подразделения). Наблюдения должны быть рассмотрены 

руководителем аудита совместно с руководством проверяемого бизнес-процесса 

(подразделения). О всех наблюдениях несоответствий руководство проверяемого бизнес-

процесса (подразделения) должно быть поставлено в известность.  

В конце проверки перед подготовкой отчета по аудиту группа аудиторов должна 

провести совещание с руководством проверяемого бизнес-процесса (подразделения) и 

лицами ответственными за соответствующие функции и элементы бизнес-процесса. 

Основная цель этого совещания œ представить наблюдения, сделанные при проведении 

аудита, руководству проверяемого бизнес-процесса в такой форме, чтобы оно ясно 

представляло себе результаты аудита. 

Руководитель аудита должен представить результаты аудита в порядке их значимости 

с точки зрения достижения целей бизнес-процессом (подразделением, Компанией). 

Руководитель аудита должен представить выводы группы аудиторов относительно 

эффективности проверяемого бизнес-процесса и обеспечения им достижения целей. 

Протокол заключительного совещания необходимо сохранить и приобщить к отчету об 

аудите. Результаты аудита оформляются в виде отчета. Сдачу отчета Заказчику производит 

Руководитель аудита в сроки, указанные в утвержденной программе аудита. Заказчик 

рассматривает представленный отчет и утверждает его или возвращает руководителю аудита 

на доработку.  

Для снижения вероятности доработок отчета и обеспечения полноценного 

выполнения программы аудита, целесообразно в ходе проведения аудита устраивать 

промежуточные совещания с руководителями проверяемого бизнес-процесса 

(подразделения). На этих совещаниях Руководитель аудита докладывает о ходе аудита, 

обнаруженных несоответствиях и проблемах. По результатам этих совещаний может быть 

принято решение о прекращении аудита, если количество обнаруженных несоответствий 

слишком велико или со стороны руководства проверяемого бизнес-процесса (подразделения) 

создано противодействие, не позволяющее достичь целей аудита. Заказчик утверждает отчет 

по аудиту, если удовлетворен. Требования к анализу качества и эффективности работ по 
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проведению аудита бизнес-процесса. Необходимо собрать как можно больше информации, 

при этом желательно релевантной и достоверной. Для чего необходимо провести следующие 

мероприятия: 

а) анализ документов, регламентирующих бизнес-процесс; 

б) сбор данных о значениях и показателях процесса (не только непосредственно 

количественные данные, но и информация, как осуществляется планирование целевых 

значений, как происходит реагирование на отклонения и т.д.); 

в) интервьюирование сотрудников, выполняющих бизнес-процесс; 

г) интервьюирование поставщиков и клиентов процесса; 

д) непосредственный мониторинг за ходом выполнения процесса. 

В ходе этих мероприятий необходимо собрать следующую информацию: 

а) соблюдается ли порядок выполнения бизнес-процесса; 

б) проведено ли ознакомление и обучение участников бизнес-процесса; 

в) соблюдаются ли сроки, указанные в описании бизнес-процесса; 

г) подается ли отчетность вышестоящему руководителю; 

д) есть ли плановые значения показателей бизнес-процесса; 

е) по каким методикам измеряются показатели? Обоснованы ли плановые значений 

показателей бизнес-процесса, какова их связь со стратегическими целями компании; 

ж) какова степень удовлетворенности клиентов бизнес-процесса; 

з) есть ли утвержденные должностные инструкции, Положения о подразделении, 

знают ли владелец и участники процесса содержание этих документов; 

и) есть ли у владельца бизнес-процесса доступ ко всем нормативным документам, 

необходимым для выполнения процесса; 

к) все ли формы рабочих документов, задействованных в процессе, имеют описание; 

л) ведутся ли записи по процессу, если таковые предусмотрены; 

м) фиксируются ли предложения по изменению и улучшению бизнес-процесса. 

Вся полученная информация должна документироваться. При необходимости можно 

вести аудио и видео запись. Черновые записи также желательно сохранять до окончания 

аудита, то есть до принятия решения по результатам аудита. Если в ходе аудита выявляются 

какие-то отклонения и несоответствия, постарайтесь на месте уточнить: 

а) каковы причины отклонений по мнению участников процесса; 

б) знали ли участники процесса об этих отклонениях; 

в) случались ли такие несоответствия ранее; 

г) принимались ли какие-то меры; 
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д) были ли какие-то предложения по этому поводу, какая и от кого была реакция на 

эти предложения. 

Крайне важно, с точки зрения целей аудита, найти причину отклонений. Она может 

быть внутренняя или внешняя, объективная или субъективная. Даже если работник просто 

не выполнил какую-то часть процедуры, у этого есть причина: низкая мотивация, 

невозможность выполнить процесс в соответствии с регламентом, несовместимость 

«интерфейса» со стороны клиента, низкий уровень управления и т.д.  

Важно найти причину и использовать для улучшений. При этом в ходе поиска важно 

сохранять объективность (насколько это возможно) и рассматривать любую проблемную 

ситуацию с различных точек зрения. 

Завершающий и, наверное, самый важный этап. Необходимо упорядочить всю 

собранную информацию. Для этого удобно использовать контрольные листы аудита бизнес-

процесса: специальную форма, содержащая поля для записи ответов на вопросы и 

дополнительной информации (ссылок на регламентирующие или распорядительные 

документы, мнение работников и клиентов и т.д.). 

Контрольный лист (или другой документ, содержащий упорядоченную информацию 

об аудите) необходимо отправить основным заинтересованным лицам для получения от них 

обратной связи. С чем-то они согласятся, с чем-то нет. Что-то попросят дополнить, а что-то 

потребует дополнительной проверки. Процесс получения обратной связи и сбора 

дополнительной информации тоже должен быть упорядоченным по срокам и каналу 

передачи информации. 

Итак, мы собрали информацию о процессе, выявили отклонения, определили их 

возможные причины, собрали предложения по улучшению, а также мнения 

заинтересованных лиц о данной информации. Дело остается за малым: для каждого 

несоответствия необходимо найти вариант его устранения – то есть, разработать 

предложение, которое повышает эффектность процесса. 

Необходимо также оценить целесообразность, выявленных в ходе аудита 

предложений по улучшению. Делать это лучше всего не тайным закрытым «малым советом», 

а через совещание, с привлечением профильных специалистов, владельцев и участника 

процесса, специалистов по процессному управлению, возможно, поставщиков и клиентов 

процесса (внутренних и внешних). 

Результатом такой работы должен стать план повышения эффектности процесса, 

который может включать: 

а) предложения по изменению хода процесса; 

б) меры по дополнительному обучению персонала; 
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в) меры по доработке программного обеспечения; 

г) список дополнительного оборудования/ПО для закупки; 

д) административные распоряжения; 

е) предложения по поощрению персонала; 

ж) предложения по кадровым изменениям. 

Если в ходе обсуждения того или иного улучшения среди участников совещания не 

будет согласия, не стоит превращать его в политические и психологические поединки.  

Во-первых, определите перечень лиц, имеющих право окончательного решения/право 

вето.  

Во-вторых, мы имеем дело с процессным управлением. А это значит, что, если 

показатели не продемонстрируют положительную динамику в течение установленного 

срока, изменение можно отменить.  

Пробовать, изменять, проверять успешность, снова пробовать – это всегда лучше, чем 

ничего не делать. 
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3 Аудит бизнес-процессов водоснабжения на примере ОАО «СКЭК» 

3.1 Предварительное ознакомление с деятельностью аудируемого лица 

При проведении аудиторской проверки аудитору необходимо обладать знаниями или 

получить знания о деятельности аудируемого лица в объеме, достаточном для выявления и 

понимания событий, хозяйственных операций и методов работы, которые в соответствии с 

профессиональным суждением аудитора могут оказать существенное влияние на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность, либо на подходы к аудиту, либо на аудиторское 

заключение. 

Общие подходы к понимаю деятельности аудируемого лица регламентированы 

федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности №15 «Понимание 

деятельности аудируемого лица» и международным стандартом аудита №310 «Знание 

бизнеса». 

Информация, полученная аудитором в результате предварительного ознакомления с 

деятельностью аудируемого лица, должна использоваться аудитором для: 

а) оценки рисков и выявления проблемных областей; 

б) эффективного планирования и проведения аудита; 

в) оценки аудиторских доказательств; 

г) обеспечения высокого качества аудита и обоснованности выводов. Как показывает 

практика проведения аудита, знания, необходимые аудитору для выполнения аудиторского 

задания, охватывают познания в экономике в целом и сфере деятельности аудируемого лица, 

а также более конкретные сведения о том, каким образом аудируемое лицо ведет 

деятельность. Как правило, до заключения договора на проведения аудита аудитору 

необходимо получить самые общие сведения об отрасли, в которой функционирует 

аудируемое лицо и о самом аудируемом лице. Однако, после заключения договора аудитору 

также необходимо расширить и детализировать свои знания об аудируемом лице.  

Согласно основным положениям федерального правила (стандарта) аудиторской 

деятельности №15 «Понимание деятельности аудируемого лица» и МСА №310 «Знание 

бизнеса» аудитор может получать сведения о сфере деятельности и аудируемом лице из 

нескольких источников, например: 

а) предыдущий опыт работы с данным аудируемым лицом и в сфере деятельности 

этого лица; 

б) информация, полученная от сотрудников аудируемого лица (например, 

руководителей и ведущих специалистов); 
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в) информация, полученная от внутренних аудиторов аудируемого лица и из 

отчетных документов внутренних аудиторов; 

г) информация, полученная от других аудиторов, юристов и консультантов, которые 

оказывали услуги данному аудируемому лицу или в данной сфере деятельности; 

д) информация, полученная от специалистов, не являющихся сотрудниками данного 

аудируемого лица (например, представителей органов, осуществляющих государственное 

или негосударственное регулирование в соответствующей отрасли, заказчиков, поставщиков, 

представителей аналогичных организаций); 

е) публикации, относящиеся к данной сфере деятельности (например, 

государственные статистические данные, аналитические материалы, экономические и 

профессиональные газеты и журналы, отчеты, подготовленные банками и участниками 

рынка ценных бумаг); 

ж) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность аудируемого лица; 

з) посещение административных зданий и производственных помещений 

аудируемого лица; 

и) документы периода деятельности аудируемого лица (например, протоколы 

заседаний совета директоров, материалы, рассылавшиеся акционерам или представленные 

уполномоченным государственным органам власти, рекламные материалы, финансовая 

(бухгалтерская) отчетность за предыдущие годы, сметы, внутренние отчеты руководства, 

инструкции по ведению бухгалтерского учета и системе внутреннего контроля, рабочий план 

счетов бухгалтерского учета, должностные инструкции, планы маркетинга и продаж).  

Открытое акционерное общество «СКЭК» (ОАО «СКЭК») - жизненно важное 

предприятие областного центра с многолетней историей. Дата его основания – 31 декабря 

1934 года. ОАО «СКЭК» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(Приложение А). 

ОАО «СКЭК» занимается эксплуатацией комплекса инженерных сооружений 

водопровода и канализации, которые обеспечивают потребности всего города. 

Основной целью открытого акционерного общества «СКЭК» является получение 

прибыли. 

Основными видами деятельности являются: 

а) производство и распределение питьевой и технической воды; 

б) сбор и очистка стоков; 

в) ремонт трубопроводов холодной воды и канализационных стоков и сооружений на 

них. 

Основными задачами предприятия являются: 
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а) забор воды из реки Томь; 

б) очистка и подача ее жителям и предприятиям города; 

в) принятие и очистка стоков; 

г) ремонт и обслуживание сетей; 

д) выдача технических условий на вновь вводимые объекты; 

е) ликвидация аварий. 

Предприятие имеет следующие органы управления: 

а) общее собрание акционеров (Комитет управления муниципальным имуществом, 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» и физические лица); 

б) совет директоров; 

в) единоличный исполнительный орган. 

В организационную структуру ОАО «СКЭК» входят различные отделы, которые 

выполняют следующие задачи: забор воды из реки Томь, очистка и подача ее жителям и 

предприятиям города, принятие и очистка стоков, ремонт и обслуживание сетей, ликвидация 

аварий. 

Лаборатория ОАО «СКЭК» - это одна из самых технически оснащенных в 

Кемеровской области. Каждый час вода, которая поступает в городскую водопроводную 

сеть, тщательно проверяется, чтобы здоровью горожан ничего не угрожало. Для этого 

одновременно пробы берутся в разных точках города. 

Система водоснабжения г. Кемерово включает в себя: 

а) станцию подготовки питьевой воды из поверхностного источника р. Томь 

(насосно-фильтровальная станция №2 - «НФС-2»); 

б) станцию подготовки питьевой воды из подземного источника (Ягуновский 

водозабор); 

в) насосные станции подкачки и гидроузлы – 11 шт.; 

г) водопроводную распределительную сеть, включающую в себя магистральные 

водоводы и водоразводящие сети.  

Схема водоснабжения города кольцевая зонная (5 зон), оснащена гидроузлами для 

обеспечения необходимой подачи и напора воды потребителю с учѐтом фактической степени 

благоустройства и плотности застройки. Фактическое водопотребление города составляет 

170 тыс.-180 тыс. м3/сутки. 

Основным источником водоснабжения города Кемерово является р. Томь. В качестве 

альтернативного источника водоснабжения, защищѐнного от техногенного воздействия, 

ведѐтся развитие водозаборов из подземных горизонтов Пугачѐвского и Кур-Искитимского 

месторождений (Ягуновский водозабор).  
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Водозаборные сооружения НФС-2: 

а) Русловой водозабор – 120 тыс. м3/сутки; 

б) Ковшевой водозабор – 240 тыс. м3/сутки; 

в) Пугачѐвский водозабор подземных вод – 36 тыс. м3/сутки. 

Также ОАО «СКЭК» принимает активное участие в социальных проектах города: 

а) ликвидация ветхих и аварийных водоводных сетей в пос. Пионер; 

б) водоснабжение поселка «Лесная Поляна»; 

в) водоснабжение и канализация Театра детей и молодежи; 

г) реконструкция водоснабжения фонтанов, сооружение новых; 

д) реконструкция сетей водоснабжения пос. Боровой, пос. Пионер; 

е) строительство ледового катка на территории школы № 33; 

ж) строительство ковшевого водозабора на территории НФС-2 и др. 

Социальная политика ОАО «СКЭК» постоянно пересматривается, но, помимо 

новшеств есть и сложившиеся традиции заботы о персонале. В их число входят такие меры 

как: 

а) программы повышения квалификации; 

б) охрана труда; 

в) социальная поддержка; 

г) оздоровительные мероприятия. 

Четко отлажена работа по профилактике профессиональных заболеваний. Во-первых, 

ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры с привлечением 

специалистов областной клинической больницы. Задача медиков - вовремя заметить 

начальные признаки профессиональных заболеваний, таких как нейросенсорная тугоухость и 

вибрационная болезнь, и назначить комплекс лечебных и профилактических мер.  

Работники также могут воспользоваться беспроцентным займом на оплату 

ортопедических стоматологических услуг. 

Каждый год на организацию отдыха сотрудников и их детей предприятие выделяет 

более 2 млн. рублей. Заявления родителей на детские путевки удовлетворяются на 100%. 

Детские путевки предоставляются в основном в детский оздоровительный центр 

«Медвежонок» (Геленджик), в центр отдыха «Танай». 

Предприятие 2 раза в год оказывает финансовую помощь пенсионерам; всем без 

исключения полагается ―подарочная премия‖ к профессиональному празднику – Дню 

работника жилищно-коммунального хозяйства и Дню пожилого человека. 

На предприятии ведется активная работа по формированию и развитию кадрового 

резерва, отдельным работникам оплачивается обучение в ВУЗе. 
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Также в организации применяются единые стандарты и в обустройстве бытовых 

помещений. Созданы раздевалки, душевые, сауны, комнаты отдыха, в крупных цехах в 

комнатах отдыха стоят биллиардные и теннисные столы. 

На турбазе предприятия «Березово» активно проводятся культурно-массовые 

мероприятия, спортивные семейные состязания. В прекрасно оборудованном современном 

спортивном зале ежедневно бесплатно работают секции по волейболу, футболу, баскетболу, 

шейпингу, большому теннису, бильярду. 

3.2 Специфические черты бухгалтерского учета и аудита, вызванные 

государственным регулированием водоснабжения и водоотведения 

Естественной монополией, согласно определению, которое дается в ФЗ №147-ФЗ «О 

естественных монополиях», считается такое состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства (в связи  с существенным понижением издержек 

производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, 

производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении 

другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 

субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 

товар, чем спрос на другие виды товаров [38, С.253]. 

Водоснабжение и водоотведение можно назвать отраслью, в наиболее полной мере, 

удовлетворяющей признакам естественных монополий. 

Концепция естественных монополий содержит противоречие, разрешение которого 

является одной из задач государственного регулирования субъектов рассматриваемой 

деятельности.  Государство должно таким образом регулировать деятельность естественной 

монополии, чтобы, с одной стороны, защищать интересы потребителей и обеспечивать 

доступность для них необходимых товаров, не допуская установления монопольно высоких 

цен; с другой стороны, позволять производителю развиваться и успешно функционировать. 

В большинстве стран воздействие на субъекты естественных монополий 

осуществляется по двум направлениям: 

а) создание специальных органов регулирования; 

б) регулирование через реализацию государством прав собственника на 

государственные и муниципальные предприятия [64, С.53]. 

В России, согласно Федеральному закону «О естественных монополиях», 

предусмотрены два метода, которыми регулирующие органы могут воздействовать на 

субъекты естественных монополий: 
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а) ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) 

цен (тарифов) или их предельного уровня; 

б) определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) 

установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения 

в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом 

естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов 

граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей 

[54, С.281]. 

Следует отметить, что в настоящее время в мировой практике не существует 

универсального, признанного наиболее эффективным метода регулирования естественных 

монополий. Его выбор осуществляется каждой страной в зависимости от целого ряда 

факторов, в том числе и от уровня еѐ социально-экономического развития. В России 

основным направлением государственной политики в данной сфере является ценовое 

регулирование (тарифообразование), так как самым очевидным способом получения 

монопольной сверхприбыли является установление монопольно высоких цен.  

В научных исследованиях преобладают две теоретические модели. Органу 

регулирования предлагается использовать несколько основных принципов, закладывая их в 

основу установления тарифов: регулирование нормы доходности и регулирование предела 

повышения цены [45, с. 30]. Регулирование нормы доходности - затратный метод, так как это 

определение намного более точно отражает его суть. В таком случае тариф определяется 

таким образом, чтобы обеспечить компании покрытие всех еѐ затрат, связанных с 

реализацией. Подобный метод применяется в США, где используется понятие 

«справедливой цены», учитывающей как интересы компании, предоставляющей услуги по 

водоснабжению и водоотведению, так и интересы собственников, вкладчиков в получении 

прибыли на свои вложения. «Справедливая цена» определяется формулой (1) [29]. 

P=E+r*(V-d),       (1) 

где: E - затраты, понесенные регулируемой организацией; 

r – норма доходности; 

V – первоначальная цена основных средств; 

d – амортизационные отчисления. 

Второй метод чаще всего используется в европейских странах, где развитие получила 

практика регулирования тарифов без жестких ограничений на норму доходности - так 

называемый «метод ценового ограничителя». В случае использования метода регулирования 

предела повышения, цены регулятор либо устанавливает фиксированную цену на весь 

период, либо определяет предельные цены, если речь идет о долгосрочном периоде. 
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Предельные цены представляют собой цену, установленную на первый период, 

скорректированную на уровень инфляции и фактор повышения производительности. 

Предприниматель может повышать цену в соответствии с ростом индекса потребительских 

цен и с учетом корректирующей величины Х [45]. 

                ,      (2) 

где:    – цена отчетного периода; 

   – цена базисного периода; 

ИПЦ – поправка на инфляцию; 

Х – корректирующий фактор (фактор повышения производительности). 

Данный подход предполагает, что организация стремится к постоянному снижению 

издержек, повышению эффективности своей деятельности, так как если предприятие не 

будет этого делать, то начнет нести убытки.  

Чаще всего используются не описанные выше методы в чистом виде, а гибридные 

механизмы, содержащие в себе черты обеих моделей регулирования. Такой подход ещѐ 

называется стимулирующим регулированием, так как перед органом регулирования в 

данном случае стоит задача создания такой комбинации методов, которая позволила бы 

решить текущие проблемы в отрасли, а не установление оптимальных цен [45].  

Организации обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по каждому виду 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат 

по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системой классификации таких затрат, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства [47, С.95]. 

Стоит заметить, что законодателем предусмотрена возможность делегирования 

органам местного самоуправления ряда функций органов исполнительной власти субъекта 

федерации, когда это считается наиболее эффективным разграничением полномочий (в силу 

их значимости). Согласно статье 5 главы 2 Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении», полномочиями органов исполнительной власти субъектов РФ, которые 

могут быть переданы органам местного самоуправления поселений, городских округов, 

являются: установление тарифов, утверждение инвестиционных и производственных 

программ (с последующим контролем за их исполнением), выбор методов регулирования 

организаций, согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров регулирования 
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тарифов, плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности, метода регулирования тарифов [7]. 

Орган местного самоуправления назначает регулируемую организацию статусом 

«гарантирующей», если к еѐ водопроводным или канализационным сетям присоединено 

наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение или водоотведение [7]. В свою очередь гарантирующая организация 

заключает с абонентами договоры горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. Также заключаются договоры, 

необходимые для обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. В дальнейшем все регулируемые организации оказывают услуги, 

являющиеся целью их существования, а абоненты оплачивают эти услуги гарантирующей 

организации по тарифам, которая, в свою очередь, оплачивает услуги организаций, которые 

не являются гарантирующими и с которыми заключены договоры на оказание услуг, по 

соответствующим тарифам. 

Тарифы определяются для различных видов деятельности и для различных 

организаций отдельно. Законодательством определен перечень видов деятельности, которые 

подлежат регулированию [7]. 

 

Рисунок 15 - Регулируемые виды деятельности 
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Организации обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, а также объемов 

поданной воды или принятых сточных вод по различным видам деятельности. Это позволяет 

рассчитывать тарифы отдельно для каждого вида деятельности, так как организация может 

осуществлять сразу несколько из них.  

В соответствии с законодательством РФ регулированию подлежат тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения, представленные на рисунке 16 [7]. 

 

Рисунок 16 - Тарифы, подлежащие регулированию 
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По количеству составляющих: 

а) однокомпонентный; 

б) двухкомпонентный (для горячей воды включается компонент на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию). 

По структуре: 

а) одноставочные; 

б) двухставочные; 

в) многоставочные. 

По методу расчета необходимой валовой выручки: 

а) тарифы, рассчитанные с помощью метода экономически обоснованных затрат; 

б) тарифы, рассчитанные с помощью метода сравнения аналогов; 

в) тарифы, рассчитанные с помощью метода индексации; 

г) тарифы, рассчитанные с помощью метода доходности инвестированного капитала.  

Тарифообразование на услуги организаций водоснабжения и водоотведения тесно 

связано с разработкой и принятием трех базовых программ организаций коммунального 

комплекса: инвестиционной, производственной и программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры.  

Производственная программа предприятия представляет собой программу его 

операционной или текущей деятельности. В ней предприятием производится обоснование 

прогнозируемого объема оказываемых услуг на период регулирования. Программа включает 

мероприятия по повышению эффективности эксплуатируемой коммунальной 

инфраструктуры. 

Инвестиционная программа – это программа финансирования строительства и (или) 

модернизации, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

утверждается органом местного самоуправления. В ней предусматриваются мероприятия по 

строительству и (или) модернизации сетей, что обеспечивает развитие этих систем и 

объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории 

муниципального образования [35, С.122]. 

Впоследствии, на основе инвестиционной и производственных программ, в 

зависимости от необходимости в инвестициях и текущих расходах, формируется тариф. 

Также рассчитывается так называемая инвестиционная составляющая, которая может 

состоять из платы за подключение или инвестиционной надбавки к тарифу.  



57 
 

Кроме того, большое влияние на величину устанавливаемого тарифа оказывают 

действующие на данный момент предельные индексы. В соответствии со статьѐй 157.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации вносимая гражданами плата за коммунальные 

услуги не может в совокупности быть выше, чем индексы, установленные Правительством 

на срок от трѐх лет по каждому субъекту [76]. Эти индексы в долгосрочном периоде 

представляют собой формулы, в которых установлена зависимость от индекса 

потребительских цен, понижающего (повышающего) коэффициента, коэффициента, 

учитывающего изменение стоимости энергоресурсов и регионального показателя изменения. 

Конкретные, абсолютные значения устанавливаются сроком на один год Федеральной 

антимонопольной службой по каждому субъекту РФ отдельно. Кроме этого устанавливаются 

предельные допустимые отклонения от указанных значений по отдельным муниципальным 

образованиям, входящим в субъект РФ. Таким образом, для каждого муниципального 

образования высшим должностным лицом субъекта РФ устанавливается свой индекс 

предельного повышения платы граждан за услуги ЖКХ. 

Для того чтобы определить индекс изменения тарифов на питьевое водоснабжение и 

водоотведение рассчитывают отношение средневзвешенного тарифа на питьевое 

водоснабжение и водоотведение на очередной период регулирования, рассчитанного исходя 

из тарифов и объемов водоснабжения (водоотведения) на очередной календарный год для 

регулируемых организаций на территории субъекта Российской Федерации, к 

средневзвешенному тарифу на питьевое водоснабжение и водоотведение, рассчитанному 

указанным способом на текущий календарный год [77]. 

Сам процесс расчета, согласования и установления тарифов строго регламентирован 

законодательством [31, С.114]. По длительности он может занимать период до одного года, 

предшествующего очередному.  

В первую очередь регулируемая организация в срок до 1 мая предоставляет в орган  

регулирования тарифов своего региона предложения о том, каким же образом должны 

устанавливаться тарифы для абонентов в очередном финансовом году. Эти предложения 

представляются в форме следующих документов:  

а) заявление об установлении тарифов; 

б) обосновывающие материалы. 

При этом по каждому регулируемому виду деятельности заявление предоставляется 

отдельно. На основе предоставленных сведений орган регулирования тарифов открывает 

дело либо запрашивает дополнительные сведения, если обнаружено неполное 

предоставление необходимой информации. Далее все заявки рассматриваются на заседаниях 

правления органов регулирования, а их итог оформляется не позднее 20 декабря решением 
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об установлении тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения, на очередной финансовый год.  

Предельные индексы устанавливаются на каждый год Федеральной антимонопольной 

службой на основе предложений, которые направляются в неѐ органами регулирования 

тарифов до 1 июня текущего года. Все тарифы, установление которых повлечет к 

превышению данных показателей, подлежат рассмотрений и согласованию с Федеральной 

антимонопольной службой. Федеральная антимонопольная служба рассматривает обращение 

и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании решения органа 

регулирования тарифов об установлении тарифов, которое приводит к превышению 

предельного индекса, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия обращения к 

рассмотрению [84, С.195].  

При расчете любого из рассматриваемых ранее видов тарифов, за исключением 

тарифа на подключение к сети водоснабжения и водоотведения, используются два 

основополагающих понятия - необходимая валовая выручка и объем отпуска воды 

(принятых сточных вод).  

Необходимая валовая выручка определяется для организации, исходя из расходов, 

которые требуются для непосредственного осуществления деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения. Также учитываются специфические расходы, связанные с 

потерей воды при еѐ транспортировке. Возможен случай, когда организация понесла 

непредвиденные расходы в отчетном периоде, которые не были учтены при определении 

необходимой валовой выручки, или недополучила некоторую часть запланированных 

доходов. В таком случае эти неучтенные расходы и выпадающие доходы, а также расходы, 

связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются при установлении тарифов в 

последующие периоды (но не позднее третьего года с момента выявления указанных 

фактов).  

От планового объема отпуска воды и принятых сточных вод также зависит величина 

устанавливаемого тарифа. Данная величина рассчитывается на очередной и каждый 

последующий год долгосрочного периода. При определении плановых значений на 

очередной финансовый год используются расчетные значения соответствующих объемов 

воды (сточных вод) на текущий период, а также фактически достигнутые показатели за три 

предшествующих периода. Если организация только начинает осуществлять регулируемые 

виды деятельности, то для расчета тарифов используется информация об объемах воды и 

сточных вод, которые были переданы или приняты организацией, ранее осуществляющей 

аналогичную деятельность в системе централизованного водоснабжения. 

Расчет осуществляется раздельно: 
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а) для отпускаемой воды – в отношении питьевой, технической, горячей воды; 

б) для принятых сточных вод – в отношении поверхностных, хозяйственно-бытовых, 

производственных, промышленных сточных вод. 

Общая формула, используемая для расчета как передаваемой воды, так и принятых 

сточных вод, выглядит следующим образом. 

              
    

      
  ,     (3) 

где:    - планируемый объем воды (сточных вод) на n-й год (тыс. куб. м); 

     – объем воды (сточных вод) за текущий период (тыс. куб. м); 

  
   – расчетный объем воды (сточных вод), отпускаемой новым абонентам 

(принятых у них), (тыс. куб. м); 

   
   - планируемое изменение объема воды в n-м году по отношению к (n-1) году, 

связанное с изменением нормативов потребления (тыс. куб. м); 

   - темп изменения потребления воды (принятия сточных вод). Не должен превышать 

5% в год. Рассчитывается по следующей формуле:  

      
 

 
 ∑          

        
         

      

 
         (4) 

Данные об объемах поданной воды и принятых сточных вод оформляются в виде 

баланса водоснабжения и водоотведения и прикладываются в качестве обосновывающих 

материалов к заявлению об установлении тарифов на очередной год. 

Как уже говорилось ранее, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут 

рассчитываться в виде одноставочных тарифов, а также дифференцировано: в виде 

двухставочных и многоставочных тарифов. Простейшим случаем является одноставочный 

тариф, который определяется регулируемыми организациями по формуле: 

        
    

  
 ,       (5) 

где:    – тариф на n-й год (руб./куб. м); 

     – необходимая валовая выручка на n-й год (руб.); 

   – планируемый объем отпущенной воды (принятых сточных вод) на n-й год 

(куб.м). 

Двухставочные тарифы состоят из двух ставок – постоянной и переменной. 

Постоянная ставка представляет собой плату за содержание мощности и не зависит от 

объема переданной (принятой) воды. Переменная ставка – это плата непосредственно за 

объем полученной воды или переданных сточных вод. Расчет ведется отдельно.  

 пер  
    

пер

  
 ,       (6) 

 пост  
    

пост

  
,                 (7) 
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где:     
пер – необходимая валовая выручка организации в части условно переменных 

расходов (руб.); 

    
пост – необходимая валовая выручка организации в части условно постоянных 

расходов (руб.); 

   – объем переданной воды или принятых сточных вод в n-м году (куб.м); 

   – мощность объектов абонентов, подключенных к сетям регулируемой 

организации (куб. м/час). 

При расчете необходимой валовой выручки в части условно постоянных расходов в 

неѐ включаются: 

а) ремонтные расходы; 

б) амортизация; 

в) расходы, осуществляемые из прибыли. 

Если же организацией применяются многоставочные тарифы, то расчет ведется по 

формуле: 

     
        

   
,      (8) 

где:      – тариф на n-й год в рамках q-го потребления воды (руб./куб. м); 

     – необходимая валовая выручка на n-й год (руб.); 

    – доля НВВ, которая относится на q-й объем воды на q-й год (руб.);  

    – q-й объем потребления воды, определяемый на n-й год (куб.м). 

Возможно принятие органом регулирования решения о переходе организации с 

одного вида тарифа на другой. В этом случае обязательно оценивается влияние данного 

изменения на величину совокупного платежа потребителей. Если принятое решение 

приведет к тому, что рост совокупного платежа составит более двадцати процентов, то 

осуществляется поэтапный переход в течение периода, не превышающего пять лет. 

Расчет тарифа для определенной категории сточных вод осуществляется по формуле: 

  
     

НВВ 

∑      
 ,      (9), 

где:   
  - тариф для j-й категории сточных вод на n-й период (руб./м3); 

  
  – объем сточных вод, устанавливаемый на данный период в соответствии с 

фактическими данными за прошлый период (м3); 

   - коэффициент, который определяет отклонение j-й категории сточных вод от 

среднего уровня. Рассчитывается как отношение: 

   
З   

З  
          (10) 
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где: З   – среднее значение загрязненности сточных вод за год (мг/л); 

З   - среднее значение загрязненности сточных вод для их конкретной категории j 

(мг/л). 

Загрязненность сточных вод может быть измерена по таким показателям, как 

концентрация взвешенных веществ, химического или биологического потребления 

кислорода, а также по другим.  

Производственные расходы должны полностью покрывать затраты организации на 

реализацию еѐ производственной программы, а также на такие операции, как обеспечение 

контроля качества воды, обезвреживание и захоронение остатков сточных вод, аварийно-

диспетчерское обслуживание.  

При расчете необходимой валовой выручки могут быть использованы данные об 

экономически обоснованных затратах гарантирующей организации в централизованной 

системе водоснабжения или водоотведения и о протяженности сети, для которой и 

рассчитывается тариф. Общая формула в таком случае выглядит следующим образом: 

                  ,     (11) 

где:      – необходимая валовая выручка для организации k (тыс.руб.); 

   – протяженность сети организации k (км); 

   – нормативный уровень расходов на амортизации в расчете на протяженность сети 

(тыс. руб./км); 

     – удельная необходимая валовая выручка (тыс. руб./км). 

Удельная необходимая валовая выручка находится в расчете на метр водопроводной 

или канализационной сети регулируемой организации ежегодно. Расчет производится исходя 

из расходов гарантирующей организации, в которые не включаются сбытовые расходы; 

доходы и расходы, связанные с применением штрафных санкций за неисполнение (или 

исполнение) целевых показателей деятельности гарантирующей организации; некоторые 

виды неподконтрольных расходов. 

       
                  

   ,      (12) 

где:                    – текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на 

транспортировку воды или сточных вод (тыс. руб./км); 

    – протяженность сетей гарантирующей организации (км). 

Нормативный уровень расходов на амортизацию при расчете данным методом 

определяется исходя из среднего уровня расходов на амортизацию регулируемых 

организаций, в размере, не превышающем 15% удельной необходимой валовой выручки в 

расчете на километр сетей. 
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Значительные реформы в сфере водоснабжения и водоотведения были произведены в 

2011 году, когда в силу вступил в силу закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» [7]. До этого момента тарифное регулирование в сфере водоснабжения и 

водоотведения осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-

ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса». 

Далее был принят целый ряд нормативно-правовых актов, подробно 

регламентирующий процесс ценообразования и процедуру расчета тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. К ним относятся: Постановление правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения", «Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», "Правилами определения размера инвестированного 

капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета", "Правилами 

расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и 

водоотведения") [35].  

Также немалое значение имеет принятое в 2014 году Постановление Правительства 

РФ № 588 «О регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», которое 

внесло некоторые изменения в ранее принятое постановление. Кроме того, в 2013 году Совет 

Федерации одобрил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который регламентирует основные механизмы передачи прав владения и пользования 

объектами водоотведения, водо- и теплоснабжения. Это возможно либо путем заключения 

договора аренды, либо посредством концессионного соглашения, в котором для объектов 

ЖКХ устанавливается ряд дополнительных требований к конкурсной документации, в том 

числе указание на применяемый метод регулирования тарифов.  

Непосредственный расчет тарифов регулируемые организации, оказывающие услуги в 

сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляют в порядке, предусмотренном 

«Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», а также при необходимости используя методические пособия и инструкции, 
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которые разрабатывают органы, регулирующие тарифы на уровне субъектов федерации, на 

основе законодательства. 

3.3 Результаты аудита бизнес-процесса «водоотведение» 

В 2013 году были приняты следующие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок ведения раздельного учета объемов продукции, расходов и 

доходов:  

1.Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(вступили в силу с 23.05.2013). 

Документом предусмотрен раздельный учет расходов и доходов, объемов поданной 

воды (принятых сточных вод) по следующим регулируемым видам деятельности: 

а) в сфере холодного водоснабжения: 

холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка холодной воды, включая 

распределение воды и подвоз воды; 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения; 

б) в сфере горячего водоснабжения: 

горячее водоснабжение, в т.ч. приготовление воды на нужды горячего водоснабжения 

и транспортировка горячей воды; 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего 

водоснабжения; 

в) в сфере водоотведения: 

водоотведение, в т.ч. очистка сточных вод и обращение с осадком сточных вод; 

прием и транспортировка сточных вод; 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения. 

В случае если организация осуществляет свою деятельность с использованием 

нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, то учет обязана вести по регулируемым видам 

деятельности раздельно по каждой системе. 

Учет расходов и доходов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат 

по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
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водоснабжение и (или) водоотведение, а также единой системой классификации таких 

затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства . 

Исследуем практический опыт проведения аудиторской проверки бизнес-процессов 

доходов и расходов на предприятии ОАО «СКЭК». 

Первым этапом является общее изучение деятельности предприятия и 

предварительное ознакомление с объектом аудита. Для этого необходимо изучить основные 

документы предприятия: устав, протоколы собраний  учредителей, финансовую отчетность, а 

также данные об установлении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, так 

как организация занимается регулируемыми видами деятельности. Данные о текущих и 

планируемых тарифах представлены на официальном сайте компании, а также на сайте 

Департамента цен и тарифов Кемеровской области. 

ОАО «СКЭК» занимается эксплуатацией комплекса инженерных сооружений 

водопровода и канализации, которые обеспечивают потребности всего города. 

Основными видами деятельности являются: 

а) производство и распределение питьевой и технической воды; 

б) сбор и очистка стоков; 

в) ремонт трубопроводов холодной воды и канализационных стоков и сооружений на 

них. 

Основными задачами предприятия являются: 

а) забор воды из реки Томь; 

б) очистка и подача ее жителям и предприятиям города; 

в) принятие и очистка стоков; 

г) ремонт и обслуживание сетей; 

д) выдача технических условий на вновь вводимые объекты; 

е) ликвидация аварий. 

В организационную структуру ОАО «СКЭК» входят различные отделы, которые 

выполняют следующие задачи: забор воды из реки Томь, очистка и подача жителям и 

предприятиям города, принятие и очистка стоков, ремонт и обслуживание сетей, ликвидация 

аварий. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие имеет линейную 

организационную структуру, следовательно, существует четкое распределение обязанностей, 

установлен круг лиц, ответственных за определѐнные этапы деятельности предприятия, а 

значит при дальнейшем построении бизнес-процессов организации автоматически снимется 

вопрос о владельце процесса. 
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Процесс водоснабжения, как правило, состоит из трех этапов – водозабор, 

водоподготовка и распределение воды. 

Система водоснабжения города — это сложный многофункциональный процесс, 

работающий непрерывно 365 дней в году. Основными элементами системы являются 

сооружения, осуществляющие забор и очистку воды, а затем доставку ресурса до 

потребителя. Отведение использованной воды — задача сооружений канализации. Таким 

образом, схему водоснабжения города Кемерово можно представить в виде следующего 

бизнес-процесса: 

1. Вода забирается из поверхностного или подземного источника. В первом случае 

воду подготавливают, смешивая с реагентами и отстаивая в резервуарах, затем фильтруют и  

обеззараживают. Во втором случае воду очищают от примесей: подземная вода не требует 

обеззараживания, но имеет высокую минерализацию и часто содержание примесей в ней 

превышает допустимые концентрации. 

2. После подготовки чистая вода попадает в транспортную систему — трубопроводы. 

Под напором, который обеспечивают насосные станции, вода попадает потребителям. В 

зависимости от рельефа местности, транспортная система может иметь несколько подъемов, 

каждый из которых поднимает ресурс на высоту от 10 до 90 метров . 

3. На всех этапах доставки воды до потребителя осуществляется четкий контроль 

качества: бактериалогический и химический. Для этих целей ОАО «СКЭК» имеет как 

стационарную лабораторию, так и мобильную. 

Водоснабжение из поверхностного водоисточника (река Томь). 

4. Водозаборные сооружения предназначены для забора воды из поверхностного 

водоисточника. Расположены в прибрежной зоне реки Томи (выше населенного пункта по 

течению реки). В месте забора воды организована зона санитарной охраны водоисточника. 

Водозаборное сооружение обеспечивает не только надежный забор воды в разные 

гидрологические условия, но и благодаря специальной конструкции и устройствам 

(рыбозащитные устройства и сорозащитные сетки) препятствует засасыванию молоди рыб и 

различного мусора. 

5. Насосная станция первого (I) подъема. Предназначена для подачи воды от 

водозаборного сооружения на площадке водопроводных очистных сооружений. 

6. Водопроводные очистные сооружения (ВОС). Предназначены для очистки и 

обеззараживания воды. Вода поверхностных водоисточников  не соответствует требованиям, 

предъявляемым к питьевой воде и требует очистки. На ВОС вода проходит стадии 

отстаивания и фильтрации. Для интенсификации этих процессов и увеличения степени 

изъятия загрязнений в воду предварительно добавляются специальные реагенты — 
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коагулянты, которые способствуют изъятию из воды растворенных органических 

загрязнений природного и антропогенного происхождения. В процессе очистки (при 

отстаивании и фильтровании) коагулянты полностью извлекаются из воды вместе с 

загрязнениями. В особых случаях для доочистки воды используются такие методы как 

фильтрование через активированный уголь (сорбционная очистка) и через мембраны, 

применяется озонирование воды. Далее вода, подвергается обеззараживанию с 

использованием хлорсодержащих реагентов (хлор или гипохлорит натрия). Данные вещества 

не только уничтожают болезнетворные микроорганизмы, но и оставаясь в воде в 

минимальном нормируемом количестве обеспечивают подавление их развития в 

водопроводной сети (пролонгированный эффект). Очищенная и обеззараженная вода 

поступает в резервуары чистой воды. 

Водоснабжение из подземного водоисточника (скважины) 

7. Водозаборная скважина. Предназначена для забора и подъема воды из подземного 

водоносного пласта. Для целей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выбирается место с качеством воды в наибольшей степени соответствующей санитарным 

требованиям к питьевой воде. Во многих случаях подземная вода достаточно чистая и может 

быть подана потребителям без специальной очистки и обеззараживания. Водозаборная 

скважина состоит из собственно скважины с обсадной колонны, скважинного насоса, 

обеспечивающего подъем воды и подачу ее на ВОС или в резервуары чистой воды и 

павильона, в котором расположены системы электроснабжения и управления скважинным 

насосом и задвижки. При значительном размере населенного пункта и большой 

протяженности водопроводной сети, перед подачей в РЧВ вода также, как и в случае с 

поверхностным водоисточником подвергается обеззараживанию реагентом обладающим 

пролонгированным действием. 

8. Резервуары чистой воды. Предназначены для хранения запасов очищенной воды. 

Необходимы для согласования расходов поступающей очищенной воды с ВОС — 

равномерный расход, и расхода воды, подаваемой в город — неравномерное в течение суток 

потребление. Также РЧВ предназначены для хранения аварийного запаса воды на случай 

остановки водозаборных сооружений или ВОС. 

9. Насосная станция второго (II) подъема. Предназначена для подачи воды из РЧВ в 

водопроводную сеть абонентам. Насосная станция II подъема обеспечивает  необходимое 

давление воды в водопроводной сети. 

10. Магистральные водоводы. Предназначены для транспортирования воды от 

площадки очистных сооружений с насосной станцией II подъема в населенный пункт.  
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11. Водопроводная распределительная сеть. Предназначена для равномерного 

распределения воды по территории населенного пункта (города) и подведения ко всем 

потребителям в необходимом количестве. 

12. Водоразборные колонки.  

Потребители (абоненты) — жилые дома (население), предприятия, общественные 

государственные учреждения, противопожарные нужды и др. Централизованные системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения несут на себе и противопожарную функцию, 

используются для снабжения водой стационарных систем пожаротушения и передвижной 

техники.  

Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным Законом «о 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. Финансовую отчетность по МСФО 

организация не составляет. 

В целом полученное представление о бизнес-процессе является основой для 

разработки программы аудита, а также принятия решения о целесообразности проведения 

дополнительных проверок средств контроля. 

Оценка аудиторского риска –риск необнаружения, который аудитор готов взять на 

себя в той степени, в какой рискует не обнаружить существенных ошибок при помощи 

аудиторских процедур, предполагая, что в системе внутрихозяйственного контроля их не 

смогли обнаружить и исправить. Риск необнаружения определяет количество свидетельств, 

которые аудитор планирует собрать. Риск может быть представлен следующими видами: 

а) приемлемый аудиторский риск; 

б) неотъемлемый риск; 

в) риск контроля. 

Планируемый риск аудитора 3%. 

Отечественные ученые в области аудита А.Д. Шеремет и В.П. Суйц [8] определяют 

два основных метода оценки аудиторского риска: 

а) количественный, предполагающий количественный расчет составляющих 

аудиторского риска; 

б) качественный, в соответствии с которым аудиторы определяют уровень 

аудиторского риска исходя из собственного опыта и знаний аудируемого лица.  

Формула расчета аудиторского риска имеет вид:  

АР = РСИ х РН      (13), 

РСИ = НР х РСК      (14), 

где:  

АР – аудиторский риск,  
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РСИ – риск существенного искажения,  

РН – риск необнаружения,  

НР – неотъемлемый риск,  

РСК – риск средств контроля.  

Таким образом, чтобы минимизировать аудиторский риск в целом, необходимо 

минимизировать риск необнаружения (РН), который является риском самого аудитора и 

зависит от результатов выполнения аудиторских процедур проверки по существу:  

а) детальных тестов (процедур) в отношении статей отчетности (классов операций, 

сальдо счетов, раскрытия информации);  

б) аналитических процедур проверки по существу.  

Следовательно, риск необнаружения состоит из риска необнаружения по результатам 

аналитических процедур (РНА) и риска необнаружения по результатам детальных процедур 

(РНД). В этом случае формула расчета аудиторского риска (1) примет вид:  

АР = РСИ х РНА х РНД      (15). 

Как показывает аудиторская практика, аудиторский риск при выборочной проверке не 

может быть сведен к нулю. При этом необходимо отметить, что в Федеральных стандартах 

аудита (например, в ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры» или в ФСАД 7/2011 

«Аудиторские доказательства») не установлены критерии оценивания риска необнаружения 

в результате проведения аналитических или детальных процедур проверки по существу. 

Отсутствуют данные критерии и в международных стандартах аудита (например, в МСА 520 

«Аналитические процедуры»). 

Для проведения аудита важное значение имеет определение контрольной среды. 

Составляющие контрольной среды: 

а) организационная структура предприятия; 

б) состав и деятельность системы внутреннего контроля; 

в) методы распределения полномочий и ответственности; 

г) методы контроля, используемые управленческим звеном; 

д) кадровая политика; 

е) влияние внешней среды. 

Перейдем к более подробному рассмотрению доходов и расходов предприятия, а 

именно бизнес-процесса водоснабжение. 

Раздельный учет осуществляется на основе данных первичного бухгалтерского учета 

о фактических затратах и доходах, а также информации о плановых затратах по 

регулируемым видам деятельности организаций. Учет затрат (в зависимости от метода 

определения тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности осуществляется по 
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определенным элементам и видам затрат (в соответствии с установленным перечнем).  

Ведение раздельного учета осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного 

приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н в соответствии с учетной политикой 

регулируемой организации. Также определена система отчетности, представляемая в органы 

государственного регулирования тарифов (федеральный, субъекта РФ), в органы местного 

самоуправления. 

Основной целью аудита цикла расходов является установление соответствия 

применяемой в организации методики бухгалтерского учета, действующей в проверяемом 

периоде, нормативным документам. В таблице 9 представлены выборочные цели аудита 

цикла расходов. 

Таблица 9 - Выборочные цели аудита цикла расходов 

Категория утверждения Класс операций Цели аудита 

Наличие или явление Отраженные операции по 

приобретениям представляют 

собой товары, производственные 

активы и услуги, полученные в 

течение аудируемого периода. 

Отраженные выплаты денежных 

средств представляют собой 

платежи поставщикам  и 

кредиторам, осуществляемые в 

течение периода. 

Отраженные счета к оплате 

представляют собой суммы, 

принадлежащие предприятию на 

дату бухгалтерского баланса. 

Отраженные основные средства 

представляют собой 

производственные активы, которые 

находятся в употреблении на дату 

бухгалтерского баланса. 

Полнота Все покупки и выплаты денежных 

средств, которые имели место в 

течение периода, были отражены. 

Счета к оплате включают все 

суммы, причитающиеся со стороны 

предприятия, поставщикам товаров 

и услуг на дату бухгалтерского 

баланса. 

Сальдо счетов основных средств 

включают эффекты всех 

соответствующих операций за 

период. 

Права и обязательства Предприятие имеет обязательство 

по счетам к оплате, которые 

возникают в результате 

отраженных операций по 

приобретению. 

Счета к оплате являются 

обязательствами предприятия на 

дату бухгалтерского баланса. 

Предприятие владеет или имеет 

право на все отраженные основные 

средства на дату бухгалтерского 

баланса. 

Оценка или распределение Операции по приобретению и по 

выплате денежных средств 

правильно отражаются в журналах, 

обобщаются и разносятся. 

Счета к оплате отражены 

правильными суммами. 

Основные средства отражены по 

первоначальной стоимости за 

минусом накопленного износа. 

Представление и раскрытие Подробная информация о  

приобретениях и выплатах 

денежных средств подтверждает их 

представление в финансовой 

отчетности, включая их 

классификацию и раскрытие. 

Счета к оплате, основные средства 

и сопутствующие расходы 

правильно определены и 

классифицированы в финансовой 

отчетности. 
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Расчет расходов организации и необходимой валовой выручки осуществляется на 

основе расчетных таблиц, формы которых приведены в Методических указаниях по расчету 

регулируемых тарифов. Все расходы документально подтверждены соответствующими 

материалами. Их перечень не ограничен. В таблице 10 приведены документы ОАО «СКЭК», 

подтверждающие различные категории затрат организации. 

Таблица 10 - Обосновывающие материалы по различным видам расходов ОАО «СКЭК» 

Вид расходов Обосновывающие материалы 
Расход топлива Договоры поставки, счета-фактуры по топливу и 

его перевозке, товаротранспортные накладные на 
перевозку топлива, справки и акты на списание по 

каждому виду топлива 

Затраты на электрическую энергию Договоры поставки, счета-фактуры по 
электроэнергии, калькуляция собственных  затрат 

на электроэнергию на плановый период 

Покупка воды, услуг водоотведения, 
химических реагентов 

Счета-фактуры на приобретение воды (реагентов, 
услуг водоотведения), договоры покупки воды 

(услуг водоотведения), документы, 
подтверждающие проведение заявителем торгов. 

Работы и услуги производственного характера Счета-фактуры, акты выполненных работ, 
договоры на оказание услуг и проведение торгов, 

документы, подтверждающие проведение 
заявителем торгов. 

Амортизации основных производственных 
фондов 

 

Амортизационная ведомость, приказ о 
проведении переоценки, акт ввода в 

эксплуатацию, карточки счетов 01 (02), формы 
№ОС-1, №ОС-1а, №ОС-1б, №ОС-6. 

Арендная, концессионная, лизинговая плата 
 

Акты приема передачи имущества к договорам 
аренды (концессии, лизинга), расшифровка 

арендной (лизинговой, концессионной) платы, 
счета-фактуры, документы, подтверждающие 

право собственности. 
Фонд оплаты труда производственного 

персонала и отчисления на социальные нужды 
 

Действующее штатное расписание, расчет 
нормативной численности персонала, положение 

об оплате труда, положение о премировании, 
коллективный договор, сводная ведомость 
начисленной заработной платы, справка о 

фактической среднесписочной численности. 

Ремонтные работы Договоры, акты выполненных работ, счета-
фактуры, акты на списание материалов, проектно-

сметная документация, предписания 
уполномоченных государственных 

контролирующих (надзорных) органов об 
устранении нарушений, прайс-листы на 

материалы 
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Окончание таблицы 10 

Транспортные расходы Договоры на оказание транспортных услуг, 
обоснование цен на ГСМ, расчет нормы пробега 

транспортного средства, обоснование 
амортизации транспортного средства, путевые 

листы, акты на списание ГМС, копии 
документов, подтверждающих проведение 

заявителем торгов на приобретение 
транспортных услуг. 

Прибыль, обязательные налоги и платежи Налоговые декларации на последнюю отчетную 
дату, обоснование расходов на формирование 

резерва по сомнительным долгам 

 

Программа аудита подготовлена в форме тестов средств контроля операций по 

формированию расходов по регулируемым видам деятельности, тестов групп однотипных 

операций, остатков на бухгалтерских счетах. 

Тесты средств контроля для оценки организации и функционирования системы 

контроля аудируемого лица в части расходов проводятся в отношении: структурных 

подразделений и лиц, уполномоченных принимать решения по использованию активов в 

производстве, определению потребности в них; применяемой классификации и порядка 

учета расходов по обычным видам деятельности; системы документооборота по учету 

операций по формированию расходов по обычным видам деятельности; влияния специфики 

производства на организацию и ведение учета расходов; утвержденных и фактически 

применяемых процедур текущего контроля за соблюдением законодательства РФ, ведением 

учета расходов. 

На предприятиях в основном наиболее многочисленны операции по получению 

дохода и денежных поступлениях. При тестировании деталей операций, определяющих 

эффективность внутреннего контроля, используется выборочный метод отбора операций для 

аудиторской проверки и оценки данных. 

Операции, обычно относящиеся к этому циклу, осуществляются в ходе следующей 

деятельности: 

а) приема заказов; 

б) предоставления кредитов; 

в) поставок товаров и услуг; 

г) выписки счетов потребителям; 

д) взыскания долгов (просроченные счета); 

е) получения денежных поступлений. 

Цикл получения доходов от продажи - это определенная последовательность 

отдельных стадий, большинство из которых находятся в сфере внутреннего контроля.  
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Основные этапы планирования аудита цикла доходов: 

а) предварительное планирование; 

б) подготовка и составление общего плана аудита; 

в) подготовка и составление программы аудита. 

Внутренний контроль за процессом должен установить, что: 

а) -продажа товаров был санкционирована и прошла с приемлемыми кредитными 

рисками; 

б) на все виды отгруженных товаров оформлены правильные счета-фактуры; 

в) все выписанные счета-фактуры правильно отражены; 

г) возврат товаров покупателем и исправления ошибок при расчетах с покупателями 

надлежащим образом взятые на учет и под контроль; 

д) полученные товары средства контролируются и отображаются на соответствующих 

счетах; 

е) ведется контроль за дебиторской задолженностью покупателей.  

В процессе осмотра рабочие документы аудитора приобретают вид описания, блок-

схемы, перечня вопросов. Был применен выборочный метод.  

Прослеживая номера документов, не обнаружена потеря бланков заказов, 

транспортных документов, счетов-фактур. Сопоставляя записи в журналах реализации с 

дубликатами (копиями) счетов-фактур, проверяются объемы оборотов, их перенос в Главную 

книгу. Особое внимание привлекают кредитные документы, которые указывают на 

возможность сокращения задолженности за применения скидок или в случае возврата 

товаров. 

По признаку «полноты» установлена полнота и правильность отражения в объеме 

стоимости продукции, которая реализована, обязательств покупателей, полученных от них 

авансов, бухгалтерского расчета себестоимости реализованной продукции, сумм затрат в 

связи с реализацией, тождественность оборотов и сальдо аналитических счетов и счетов в 

Главной книге, а также показателей отчетности. 

Также были проверены суммы, отраженные в счетах-фактурах, в том числе НДС, с 

суммами, указанными в договорах, накладных на отпуск, бухгалтерских счетах.  

По признаку «представление и раскрытие» выяснилось, что надлежащим образом 

классифицирована дебиторская задолженность по ее видам, срокам погашения и реализации 

и с реальностью взыскания, а также выручка от реализации отражалась в бухгалтерском 

учете в момент перехода права собственности на продукцию, определенный условиями 

хозяйственных договоров. 
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Общая цель при аудите цикла реализации и получения выручки заключается в оценке 

того, представлены ли достаточно объективно, в соответствии с общепринятыми 

бухгалтерскими принципами остатки по счетам, которые имеют отношение к данному циклу. 

Ниже перечислены счета, которые обычно входят в цикл реализации и получения выручки: 

Финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период отражается в 

«Отчете о финансовых результатах», который составляется на основании данных, 

отраженных на счетах разделов «Доходы» и «Расходы». Финансовый результат от 

реализации должен определяться точно на основе всех фактических данных. 

Определение границ существенности представлено в таблице 11.  

Таблица 11 - Определение границ существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бух. 
отчетности  

ОАО «СКЭК» 

(тыс. руб.) 

Доля 

(%) 

Значение, 

применяемое для 
нахождения уровня 

существенности 

(тыс. руб.) 

Прибыль (убыток) от продаж 16 368 5 818,4 

Выручка 1 409 411 2 28 188,22 

Валюта баланса 616 849 2 12 336,98 

Собственный капитал 102 041 10 10 204,1 

Себестоимость продаж 1 393 043 2 27 860,86 

 

Среднее арифметическое показателей в гр.4: 

(818,4+28 188,22+12 336,98+10 204,1+27 860,86) / 5 =15 881,71 тыс. руб 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 

(28 188,22-15 881,71) / 15 881,71*100%=77,5% - значение отбрасывается, так как 

допустимый уровень отклонения установлен в 50%. 

Наименьшее значение отличается от среднего на: 

(818,4-15 881,71) / 15 881,71*100%=94,9%- значение отбрасывается, так как 

допустимый уровень отклонения установлен в 50%. 

Определяем новое значение среднее арифметическое в гр.4, тыс. руб.: 

(12 336,98+10 204,1+27 860,86) / 3 = 16 800,65 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 

(27 680,86-16 800,65)/16 800,65*100%=65,83%- значение отбрасывается, так как 

допустимый уровень отклонения установлен в 50%. 

Наименьшее значение отличается от среднего на: 

(10 204,1-16 800,65)/16 800,65*100%=39,26%- значение не отбрасывается, так как 

допустимый уровень отклонения установлен в 50%. 

Определяем новое значение среднее арифметическое в гр.4, тыс. руб.: 
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(12 336,98+10 204,1) / 2 = 11 270,54 

Полученную величину допустимо округлить до 11 500 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 

Различие между значением уровня существенности до и после округления составляет: 

(11 500- 11 270,54)/11 270,54*100%=2,03% 

При дедуктивном подходе уровень существенности валюты баланса распределяют 

между статьями баланса, выбранными в качестве базовых показателей, например, 

пропорционально их величине. (Таблица 12) 

Таблица 12 – Дедуктивный подход 

Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

Уровень 
существенности, % 

Уровень 
существенности, тыс. 

руб. 

Основные средства 394 295 5 19 714 

Запасы 75 547 5 3 777 

Дебиторская 
задолженность 

137 807 5 6 890 

Денежные средства 226 3 7 

Уставный капитал 102 041 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

40 082 5 2 004 

Кредиторская 
задолженность 

141 776 5 7 089 

Итого 323 976 4,5 14 579 

 

Уровень существенности для выручки - 2%; 28 000 тыс. руб. 

Уровень существенности убытка – 5%; 800 тыс. руб. 

Определим уровень существенности себестоимости продукции. 

Выручка=с/с-ть + прибыль от продаж 

Уровень существенности для себестоимости = 1 393 043/(1 393 043-Д+Р* (сущ+сущ) 

Проверка расчетов с покупателями (заказчиками) начинается с проверки выписок с 

расчетного счета предприятия. В выписках указываются все данные о движении и остатках 

денежных средств на счетах предприятия. К банковским выпискам прилагаются 

оправдательные документы (отражаемые в выписке приходные и расходные документы). 

Получив выписку банка, бухгалтер осуществляет контроль на предмет полноты указания в 

выписках, перечисленных покупателями (заказчиками) сумм, сверяя поступившие от них 

суммы по выписке с суммами, указанными в прилагаемых к ней оправдательных 

документах. На основании выписок банка и оправдательных документов делаются 

соответствующие отметки об оплате в регистрах расчетов с покупателями (заказчиками).  
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Аудитором также осуществляется методом сверки контроль оплаченных сумм и 

числящейся задолженности. Такой контроль позволяет выявить:  

а) полноту и своевременность погашения задолженности; 

б) ошибки при вводе данных по дебиторской задолженности покупателей 

(заказчиков);  

в) неучтенную ранее дебиторскую задолженность;  

г) неучтенные поставки.  

Основные процедуры проверки правильности расчетов с покупателями (заказчиками) 

заключаются в следующем:  

а) сравнение данных банковских выписок и подтверждающих их документов с 

итоговыми данными в регистрах учета; 

б) прослеживание бухгалтерских записей по счетам, а также списания 

неистребованной задолженности;  

в) подтверждение списанной безнадежной дебиторской задолженности необходимой 

документацией;  

г) оценка ежемесячной выверки дебиторской задолженности покупателей 

(заказчиков); выяснение причин неоплаты покупателями (заказчиками) полученной 

продукции.  

В процессе осмотра рабочие документы аудитора приобретают вид описания, блок-

схемы, перечня вопросов. 

Прослеживая номера документов, не обнаружена потеря бланков заказов, 

транспортных документов и прочих документов. Сопоставляя записи в журналах с 

платежными документами, проверяются объемы оборотов, их перенос в Главную книгу. 

Особое внимание привлекают кредитные документы, которые указывают на возможность 

сокращения задолженности за применения скидок или в случае возврата товаров. Таких 

документов в ОАО «СКЭК» нет. 

Аудит бизнес-процесса основан на:  

а) анализе документов, регламентирующих бизнес-процесс;  

б) проведении интервьюирования сотрудников, выполняющих бизнес-процесс;  

в) анализе полученной информации [1].  

Состав работ по проведению аудита бизнес-процесса включил в себя: 

а) последовательность работ по проведению аудита бизнес-процесса; 

б) дополнительные указания по проведению аудита; 

в) определение объекта и целей аудита производит руководитель аудита на основании 

регламентов выполнения бизнес-процесса либо по решению вышестоящего руководителя.  
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Решение о проведении аудита оформляется распоряжением, в котором указываются:  

а) причины аудита (плановый или внеплановый);  

б) объект и цели аудита;  

в) создание группы для проведения аудита и ее состав;  

г) назначение Руководителя аудита;  

д) срок разработки и утверждения программы аудита [4].  

Руководитель аудита на основании полученной предварительной информации 

составляет программу и календарный план аудита.  

Программа аудита может быть доведена до сведения руководства проверяемого 

бизнес-процесса в общих чертах. Конкретные детали и список вопросов могут быть 

доведены до сведения интервьюируемых лиц только в ходе аудита, если их 

преждевременное раскрытие может помешать объективному сбору информации. 

После реализации всех включенных в программу проверки вопросов аудитор 

переходит к следующим этапам аудита, а именно – к проведению аналитических процедур с 

использованием различных методов и инструментов  

Аналитические технологии призваны обеспечить управленческий аппарат 

организации информацией, необходимой для управления и контроля за деятельностью 

организации.  

Методика получения большинства показателей предусматривает сопоставление 

фактических и плановых величин с целью выявления причин отклонений. При этом 

предложенный состав показателей является достаточно универсальным для всех 

подразделений организации. 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что система сбалансированных 

показателей является составной частью внутреннего аудита бизнес-процесса организации, а 

также оценки адекватности информационного обеспечения управленческих решений .  

Рассмотренные методические аспекты аудиторской проверки можно использовать для 

решения задачи мониторинга развития предприятия. Применение технологий 

управленческого учета позволит значительно снизить влияние фактора неустранимой 

неопределенности и повысить способность внутренних аудиторов распознавать текущее 

состояние предприятия и прогнозировать будущее.  

Технологии анализа необходимы на всех стадиях подготовки и принятия 

управленческих решений, особенно на этапах формирования цели и выработки решений . 

Объектами анализа могут быть весь объем произведенной продукции, объем реализованной 

продукции, отдельные виды продукции, отдельные виды производств, центры 

ответственности, технологические процессы и операции. 
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Учет расходов и доходов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете и порядком ведения раздельного учета затрат 

по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, а также единой системой классификации таких 

затрат, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Расчет необходимой валовой выручки осуществляется методом индексации. Тариф на 

2018 год определяется в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 гг.  

Трѐхлетний период регулирования объясняется тем, что данный метод расчета 

необходимой валовой выручки применяется по отношению к организации впервые. 

Рассчитаем тариф на питьевую воду для организации ОАО «СКЭК» на 2018 год 

(корректировку тарифа в долгосрочном периоде 2016-2018 гг.). Для этого, в соответствии с 

формулой (5), необходимо рассчитать требуемую валовую выручку и объем отпуска воды. 

Стоит отметить, что данный расчет является версией самой организации, именно его она 

подает в своей тарифной заявке. Он проводится исходя из реальных, фактических 

потребностей. 

Баланс водоснабжения организации в сокращенном виде можно представить 

следующим образом (Таблица 13) 

Таблица 13 - Баланс водоснабжения ОАО «СКЭК» тыс. м3 

Наименование 

2016 2017 2018 

план факт план план 

Водоподготовка (подъем воды) 87,48 90,00 87,48 90,00 

Приготовление горячей воды 28,83 28,83 28,83 28,83 

Потери воды 1,81 1,86 1,81 1,86 

Потребление на технологические 
нужды 

4,37 4,50 4,37 4,50 

Объем воды, отпущенной из сети 81,30 83,64 81,30 83,64 

Транспортировка горячей воды - - - - 

Объем воды, поступившей в сеть 28,83 28,83 28,83 28,83 

Потребление на собственные 
нужды 

7,38 7,38 7,38 7,38 

Объем горячей воды, отпущенной 
из сети 

21,45 21,45 21,45 21,45 

Отпуск питьевой воды – всего, в 
том числе: 

81,30 83,64 81,30 83,64 

населению 37,78 27,49 37,78 21,04 

собственные нужды предприятия 43,52 56,15 43,52 62,60 
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Окончание таблицы 13 

Отпуск горячей 
воды – всего, в 

том числе: 
21,45 21,45 21,45 21,45 

населению - 11,55 - 7,24 

Объем воды, 
отпускаемой 

новым абонентам 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение 
отпуска питьевой 

воды в связи с 
подключением 

абонентов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Снижение 
отпуска питьевой 

воды в связи с 
прекращением 
водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменение 
объема отпуска 
питьевой воды в 

связи с 
изменением 
нормативов 

потребления и 
установкой 

приборов учета 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Темп изменения 
потребления 

воды 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Как можно увидеть, всего в 2018 году планируется отпустить 83.64 тыс. м3 воды, из 

которой 21,45 тыс. м3 будет нагрето и отпущено в качестве горячей воды. При этом поднять 

планируется 90 тыс. м3 воды, из которых 1,86 тыс. м3 будет потеряно, а 4,5 тыс. м3 

потреблено на технологические нужды. Организацией не планируется присоединение к 

водопроводным сетям новых абонентов, прекращение водоснабжения каких-либо 

действующих абонентов, а также изменение объемов поданной воды в связи с изменением 

нормативов потребления или установкой приборов учета. Таким образом, объем отпущенной 

воды в 2018 году рассчитывается следующим образом: 

           
              

       
         

                    

            . 

Объем отпуска воды на 2018 год остается на уровне фактического отпуска 2016 года.  

Кроме того, у ОАО «СКЭК» нет имущества, полученного по договору аренды или 

концессионному соглашению, поэтому данный вид расходов также не будет учитываться 

при расчете тарифов. Организация не использует покупную продукцию и, следовательно, не 

включает данный вид расходов в необходимую валовую выручку. 
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Для расчета операционных расходов необходимо также рассчитать индекс, который 

будет использоваться при планировании затрат на второе полугодие 2018 года. С учѐтом 

того, что индекс потребительских цен в 2018 году равен 4%, активы компании не 

изменялись, а индекс эффективности операционных расходов установлен для неѐ в размере 

1%, получаем: 

                                                             

         

Численность и средняя заработная плата персонала по его категориям представлена в 

таблице 12. Кроме того, организация перечисляет страховые взносы в размере 30% с фонда 

оплаты труда и их также следует учитывать при установлении тарифов. Размер оплаты труда 

на 2018 год устанавливается следующим образом: на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – в 

соответствии с планируемым количеством работников, должностными окладами и 

доплатами по коллективному договору; на период с 01.07.2018 до 31.12.2018 – путем 

индексации заработной платы за предыдущий период (Таблица 14). Численность рабочих 

определяется организацией исходя из фактической величины этого показателя за 2016 год. 

Это значение намного ближе к нормативному, чем утвержденная органом регулирования 

численность на базовый период.  

Таблица 14 – Численность и средняя заработная плата сотрудников ОАО «СКЭК» 

Наименование Ед.изм. 

Отчетный период 2016 

год 

Текущий период 2017 

год (план) 

Текущий период 2018 год (версия 

организации) 

c 

01.07.2017 

по 
31.12.2017 

факт 

c 

01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

индекс, 

% 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

Численность - 

всего, в том числе: 
чел. 3,70 5,90 3,70 3,70 6,12 100,00 6,12 

основные 

производственные 

рабочие (ОПР) 

чел. 3,00 4,40 3,00 3,00 4,92 - 4,92 

цеховый персонал 

(ЦП) 
чел. 0,20 0,50 0,20 0,20 0,20 - 0,20 

административно-

управленческий 

персонал (АУП) 

чел. 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 - 1,00 

Средний размер 

оплаты труда АУП 
руб. 26 238,61 14 796,20 26 238,61 27 015,27 18 490,00 102,96 19 037,30 

Средний размер 

оплаты труда ОПР 

и РП 

руб. 20 280,00 16 802,54 20 280,00 20 880,29 19 988,20 102,96 20 579,85 

Средний размер 

оплаты труда ЦП 
руб. 26 238,61 33 293,92 26 238,61 27 015,27 26 235,45 102,96 27 012,02 
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В необходимую валовую выручку на 2018 год включается годовой фонд оплаты труда 

сотрудников и отчисления на социальные нужды с этого фонда. Рассчитать их можно, имея 

информацию о предприятии, представленную выше, достаточно просто. Результаты расчетов 

представлены в таблице 15. Страховые взносы уплачиваются с годового фонда оплаты труда 

по ставке 30%. 

Таблица 15 – Фонд оплаты труда и страховые взносы ОАО «СКЭК», тыс. руб. 

Наименование 

Отчетный период 2016 

год 

Текущий период 2017 

год (план) 

Текущий период 2018 год (версия 

организации) 

c 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

факт 

c 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

индекс, % 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Годовой фонд 

оплаты труда  

всего, в том числе: 

950,48 1 264,49 950,48 978,62 1 464,95 102,96 1 508,31 

основные 

производственные 

рабочие (ОПР) 

730,08 887,17 730,08 751,69 1 180,10 102,96 1 215,03 

цеховый персонал 

(ЦП) 
62,97 199,76 62,97 64,84 62,97 102,96 64,83 

административно-

управленческий 

персонал (АУП) 

157,43 177,55 157,43 162,09 221,88 102,96 228,45 

Страховые взносы 

(30%) всего, в том 

числе: 

285,15 379,35 285,15 293,59 439,48 102,96 452,49 

АУП 47,23 53,27 47,23 48,63 66,56 102,96 68,53 

ОПР и РП 219,02 266,15 219,02 225,51 354,03 102,96 364,51 

ЦП 18,89 59,93 18,89 19,45 18,89 102,96 19,45 

 

В соответствии с формулой (3) текущие расходы организации включают в себя 

операционные расходы, расходы на энергетические ресурсы и неподконтрольные расходы. 

Рассмотрим каждый из этих элементов отдельно. 

Операционные расходы состоят из производственных, ремонтных, административных 

и сбытовых расходов (Таблица 16). В данном случае ремонтные и сбытовые расходы 

организации ОАО «СКЭК» равны нулю, так как она не является гарантирующей 

организацией и не предусматривает какие-либо мероприятия по капитальному или текущему 

ремонту объектов сети водоснабжения. Также организация не использует сырьѐ и материалы 

в рассматриваемом виде деятельности, поэтому расходы на их покупку не включаются в 
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необходимую выручку. С учѐтом всего вышеизложенного можно представить следующие 

результаты расчетов операционных расходов гарантирующей организации (без учета 

расходов на энергетические ресурсы). 

Таблица 16 – Операционные расходы ОАО «СКЭК» (без учета расходов на энергетические 

ресурсы), тыс. руб. 

Наименование статей 

затрат 

Отчетный период 

2016 год 

Текущий период 2017 

год (план) 

Текущий период 2018 год (версия 

организации) 

c 

01.07.2016 

по 

31.12.2016 

факт 

 

c 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

индекс, 

% 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Сырье и материалы 

(химические реагенты) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,96 0,00 

Фонд оплаты труда 

основных 

производственных 

рабочих и ремонтного 

персонала 

730,08 887,17 730,08 751,69 1180,10 102,96 1 215,03 

Страховые взносы 

основных 

производственных 

рабочих и ремонтного 

персонала 

219,02 266,15 219,02 225,51 54,03 102,96 364,51 

Текущий ремонт и 

тех.обслуживание ОС 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Фонд оплаты труда 

цехового персонала 
62,97 199,76 62,97 64,84 62,97 102,96 64,83 

Страховые взносы 

цеховый персонал 
18,89 59,93 18,89 19,45 8,89 102,96 19,45 

Прочие цеховые 

расходы 
32,40 41,80 32,40 33,36 32,40 102,96 33,36 

Фонд оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

157,43 177,55 157,43 162,09 21,88 102,96 228,45 

Страховые взносы 

административно-

управленческого 

персонала 

47,23 53,27 47,23 48,63 66,56 102,96 68,53 

Прочие 

общеэксплуатацио-

нные расходы 

85,75 54,57 85,75 89,99 55,55 102,96 57,19 

Итого 1 353,78 1 740,21 1 353,78 1 395,55 1992,38 - 2 051,36 
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В составе прочих цеховых расходов в данном случае были учтены коммунальные 

платежи, а в составе прочих общеэкономических – консультационные услуги в размере 35 

тысяч рублей и комиссия МУП «ЕРП ЖКХ» (19,57 и 20,55 тысяч рублей в 2016 и 2017 годах 

соответственно). 

Затраты на приобретение электроэнергии рассчитываются на 2018 год исходя из еѐ 

расхода на производственные, цеховые и общеэксплуатационные нужды и среднего тарифа 

на электричество. При расчете самой организацией планового расхода электрической 

энергии ОАО «СКЭК» на 2018 год учитываются мощность оборудования, коэффициент 

использования и продолжительность работы в течение года. При расчете среднего тарифа на 

электричество используются данные со счетов-фактур за 2016 год: количество энергии и еѐ 

стоимость. Тогда средний тариф рассчитывается следующим образом:  

    
                        

                            
 

          

        
                 

Планируемый объем потребляемого электричества на 2018 год исходя из 

используемого организацией ОАО «СКЭК» оборудования составил: на технологические 

нужды – 109719 кВт. ч., на освещение – 2168,1 кВт. ч. 

Таким образом, расходы на электрическую энергию на 2018 год могут быть найдены: 

на период до 30.06.2018 путем умножения планового расхода энергии и средней еѐ 

стоимости, на период с 01.07.2018 путем индексации расходов первого полугодия на 6% 

(Таблица 17) 

Таблица 17 – Расходы на электроэнергию ОАО «СКЭК» 

Наименование статей затрат 

Отчетный период 2016 год 
Текущий период 2017 год 

(план) 

Текущий период 2018 год (версия 

организации) 

c 01.07.2017 
по 31.12.2017 

факт 

c 
01.01.2017 

по 
30.06.2017 

с 
01.07.2017 

по 
31.12.2017 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

индекс, 
% 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

Объем электроэнергии - цеховые 

нужды (освещение), тыс.кВт.*ч  
2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 100,00 2,17 

Объем электроэнергии - на 
технологические цели, тыс.кВт*ч  

65,78 109,72 65,78 65,78 109,72 100,00 109,72 

Среднегодовая стоимость 1 кВт.ч, руб. 4,85 4,81 4,93 5,18 5,43 106,00 5,75 

Всего объем электоэнергии. тыс.кВт*ч 67,95 111,89 67,95 67,95 111,89 100,00 111,89 

Итого расходы, тыс. руб. 329,4939 538,3465 334,9841 351,7333 607,2548 106,00 643,6901 

 

Из неподконтрольных расходов, включаемых в состав необходимой выручки, у 

организации на 2018 год планируются только расходы на налоги и сборы. Это объясняется 

тем, что, как говорилось ранее, покупная продукция предприятием не используется, 

расходов по займам и кредитам, арендованного имущества нет.  

ОАО «СКЭК» исполняет обязанность налогоплательщика по водному и земельному 
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налогам. Базой для начисления водного налога является объем поднятой воды в пределах 

лимита и сверх него. ОАО «СКЭК» планирует в 2018 году поднять 90 тыс.м3 воды. Лимит 

для организации установлен в размере 88,95 тыс.м3/год (до 01.03.2021). Налоговые ставки 

определяются отдельно по объемам воды, поднятым в пределах лимита и сверх него, в 

зависимости от региона и водоема, являющегося источником воды, а также целей поднятия 

(для водоснабжения населения или на прочие нужды).  

Базой для расчета земельного налога является кадастровая стоимость земельного 

участка. В данном случае у организации имеется участок земли площадью 320  400 м2, 

кадастровая стоимость которого 759 488,98 тыс. руб. Налоговая ставка для организации 

составляет 0,3%. В текущей тарифной заявке учитываются 5,3% от общей суммы налога. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно рассчитать расходы по налогам, включаемые в 

состав неподконтрольных, на 2018 год (Таблица 18). 

Таблица 18 – Неподконтрольные расходы организации на 2018 год, тыс. руб.  

Наименование статей затрат 

Отчетный период 

2016 год 

Текущий период 

2017 год (план) 

Текущий период 2018 

год (версия 

организации) 

c 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

факт 

c 

01.01.2017 

по 

30.06.2017 

с 

01.07.2017 

по 

31.12.2017 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 

31.12.2018 

Неподконтрольные расходы - всего, в том числе 74,963 163,646 80,1944 80,1944 163,646 163,646 

водный налог 31,493 42,768 36,7244 36,7244 42,768 42,768 

земельный налог 43,47 120,878 43,47 43,47 120,878 120,878 

 

Таким образом, плановые текущие расходы организации на 2018 год составили: 

       
                                               

       
                                              

Помимо текущих расходов, для расчета необходимой валовой выручки требуется 

также найти годовую сумму амортизации ОС и НМА, которые используются в 

рассматриваемом виде деятельности. Расходы на амортизацию устанавливаются на каждый 

год долгосрочного периода в соответствии с законодательством о бухгалтерском учѐте. В 

ОАО «СКЭК» имеется два объекта производственного назначения, амортизация которых 

включается в тариф на 2018 год (Таблица 19). 
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Таблица 19 – Сведения об амортизируемых основных средствах ОАО «СКЭК» 

Наименование ОС 
Первоначальная 

стоимость 
Дата ввода ОС 

Срок 
полезного 

использования 
ОС (мес.) 

Амортизационная 
группа (номер) 

Водопровод 1,914 
км. 

1 093,66 01.01.1966 480 10 

Станция 2-го 
подъема 

50,34 01.01.1999 600 10 

 

Рассчитав годовую сумму амортизации ОС и включив еѐ в состав валовой выручки, 

мы получим искомую величину требуемой выручки. Нормативная прибыль и расчетная 

предпринимательская прибыль для ОАО «СКЭК» не предусмотрены (Таблица 20). 

Таблица 20 – Расчет необходимой валовой выручки методом индексации на 2018 год 

Наименование Ед. изм. 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

Текущие расходы тыс.руб. 2763,28 2858,69 

Расходы на амортизации ОС и НМА тыс.руб. 1,25859 1,25859 

Нормативная прибыль тыс.руб. 0 0 

Предпринимательская прибыль ГО тыс.руб. 0 0 

Итого НВВ тыс.руб. 2764,54 2859,95 

Объем реализации воды всего тыс.м3 
83,64 83,64 

Экономически обоснованный тариф руб./м3 
33,0529 34,1936 

 

Темп роста тарифа в 2018 году составит 103,45%. Долгосрочные параметры 

регулирования тарифов: 

                                      
               

 
       тыс. руб. 

                    
           

           
            

                                
             

               
              

                               

Расчеты, приведенные раннее, представляют собой не конечную версию расчетов 

регулируемого тарифа и его итоговую величину, а лишь предложение организации и еѐ 
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обоснование необходимой валовой выручки и объемов отпущенной  воды. Орган 

регулирования принимает эти предложения, но и самостоятельно рассчитывает величину 

обоснованного тарифа для организации на основе имеющихся у него данных, полученных на 

основании результатов проверок хозяйственной деятельности этих организаций, а также 

данных за прошлые периоды регулирования.  

Раскрытие информации – обязанность каждой регулируемой организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением Правительства РФ №6 от 

17.01.2017 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

приказом ФСТ России № 129 от 15.05.2013 «Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами  регулирования 

тарифов, а также правил заполнения таких форм; а также в соответствии с другими 

нормативно-правовыми актами, принимаемыми как на федеральном, так и на региональном 

уровне, уточняющими форму раскрытия информации и порядок взаимодействия органов 

регулирования с организациями в процессе исполнения последними этой обязанности.  

На основе имеющихся данных, сторонняя аудиторская организация предлагает свой 

вариант расчета тарифа (необходимой валовой выручки, объема поднятой воды/принятых 

сточных вод) на 2018 год, который в данном случае существенно отличается от версии 

организации (Таблица 21). 

Таблица 21 – Расчет тарифа на 2018 год организацией и органом регулирования 

Наименование статей 

затрат 
Ед. изм. 

Версия организации Версия аудитора Отклонение 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2018 по 

30.06.2018 

Объем реализации 

воды, в т.ч. 
тыс. м

3
 83,64 83,64 81,30 81,30 2,34 

населению тыс. м
3
 21,04 21,04 37,78 37,78 -16,74 

собственные нужды 

предприятия 
тыс. м

3
 62,60 62,60 43,52 43,52 19,08 

Расчет НВВ с 

применением метода 

индексации 

тыс.руб. 2 764,54 2 859,95 1 848,37 1 908,55 916,18 

Текущие расходы всего, 

в т.ч. 
тыс.руб. 2 763,28 2 858,69 1 847,11 1 907,29 916,18 

операционные расходы 

всего, в т.ч. 
тыс.руб. 1 992,38 2 051,36 1 354,10 1 394,18 638,29 

фонд оплаты труда 

всего, в т.ч. 
тыс.руб. 1 464,95 1 508,31 973,96 1 002,79 490,99 

фонд оплаты труда ОПР  

и РП 
тыс.руб. 1 180,10 1 215,03 751,69 773,94 428,41 
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Окончание таблицы 21 

фонд оплаты труда 

АУП 
тыс.руб. 221,88 228,45 157,43 162,09 64,45 

фонд оплаты труда ЦП тыс.руб. 62,97 64,83 64,84 66,76 -1,87 

страховые взносы всего тыс.руб. 439,48 452,49 292,19 300,84 147,30 

прочие цеховые 

расходы 
тыс.руб. 32,40 33,36 32,40 33,36 

 

0,00 

 

 

прочие 

общеэксплуатационные 

расходы 

тыс.руб. 55,55 57,19 55,55 57,19 0,00 

Расходы на 

приобретение 

электроэнергии 

тыс.руб. 607,25 643,69 334,98 355,08 272,27 

Неподконтрольные 

расходы всего, в т.ч. 
тыс.руб. 163,65 163,65 158,03 158,03 5,62 

водный налог тыс.руб. 42,77 42,77 37,15 37,15 5,62 

земельный налог тыс.руб. 120,88 120,88 120,88 120,88 0,00 

Расходы на 

амортизации ОС и 

НМА 

тыс.руб. 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00 

Нормативная прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предпринимательская 

прибыль ГО 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф на питьевую 

воду 
руб./м

3
 33,05 34,19 22,74 23,48 10,32 

Базовый уровень 

операционных расходов 
тыс.руб. 2 022 1 374 647,73 

Индекс эффективности 

операционных расходов 
% 1 1 0,00 

Нормативный уровень 

прибыли 
% 0,00 0,00 0,00 

уровень потерь воды % 2,18 2,18 0,00 

удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/м

3
 1,28 0,79 0,49 

 

Нельзя не заметить, что по версии аудитора, для осуществления деятельности по 

водоснабжению населения организации необходимо намного меньше средств, чем она 

подает в своей тарифной заявке. В частности, в тариф предлагается включить на 916 180 

рублей меньше, чем обосновывает организация в своих расчетах. Наибольшие расхождения 

наблюдаются по фонду оплаты труда работников и расходам на электроэнергию. Рассмотрим 

эти разногласия между организацией и органом регулирования более подробно  (Таблица 22). 

  



87 
 

Таблица 22 – Численность и средний размер оплаты труда ОАО «СКЭК» 

Наименование 
По 

нормативу 
По версии 

организации 
По версии 
аудитора 

Численность рабочих всего, в том числе 6,47 6,12 3,7 

основные производственные рабочие (ОПР), 
чел. 

4,92 4,92 3 

цеховый персонал (ЦП), чел. 0,12 0,2 0,2 

административно-управленческий персонал 
(АУП), чел. 

1,43 1 0,5 

Средний размер оплаты труда ОПР, руб. - 19988,2 20880,29 

Средний размер оплаты труда ЦП, руб. - 26235,45 27015,28 

Средний размер оплаты труда АУП, руб. - 18490 26238,61 

 

Как можно увидеть, по версии аудитора для осуществления деятельности по отпуску 

питьевой воды ОАО «СКЭК» требуется намного меньше людей, чем положено по нормативу 

и чем подает организация в своей заявке. Это касается, в первую очередь, основных 

производственных рабочих, в отношении которых предполагается включить в тариф лишь 

оплату труда 3 человек, вместо заявленных и требуемых 4,92 людей.  При этом средний 

размер оплаты труда для всех категорий рабочих несколько выше, чем заявленный 

организацией. Однако в совокупности эти два фактора приводят к тому, что в состав 

необходимой валовой выручки по версии аудитора включаются лишь 66,5% затрат на оплату 

труда, заявленных организацией в своей заявке. Как следствие, в тариф не будут включены и 

расходы на страховые взносы организации с этой разницы.  

Возникает закономерный вопрос, – по каким основаниям орган регулирования 

определил требуемую численность работников? Можно заметить, что в своей тарифной 

заявке на 2016 год организация указала именно такую численность персонала (3,7 человек), 

на которую и ориентируется орган регулирования при настоящих расчетах, так как 2016 год 

является базовым в данном долгосрочным периоде. При этом фактическая численность 

организации по данным формы 2.7 была на уровне 5,9 человек. Можно предположить, что в 

2016 году расчет численности был произведен некорректно по вине организации или этот 

показатель был занижен регулятором для того, чтобы тариф организации вписался в 

установленные пределы. При этом средняя заработная плата в соответствии с методическими 

указаниями определяется аудитором путем индексации данного показателя в долгосрочном 

периоде. В действительности организация экономила на оплате труда рабочих. Организации 

ОАО «СКЭК» можно в данной ситуации рекомендовать предпринимать меры по повышению 

автоматизации процесса поднятия, очистки и транспортировки воды.  
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Значительно отличаются расходы на электроэнергию, включаемые в состав 

необходимой валовой выручки (Таблица 23). Это касается как объема потребления, так и 

средней цены за 1 кВт.ч.  

Таблица 23 – Расходы на электроэнергию по версии организации и аудитора на 2018 год 

Наименования По версии организации По версии аудитора Отклонение 

Электроэнергия всего, руб. 607,25 334,98 272,25 

объем электроэнергии, тыс.кВт.ч 111,83 67,95 43,88 

среднегодовая стоимость 1 кВт.ч, 
руб. 

5,43 4,93 0,5 

Удельный расход электроэнергии, 
тыс.кВт.ч/м

3
 

1,28 0,79 0,49 

 

Совокупные расходы на электроэнергию завышены в расчетах организации за счет  

как объема еѐ потребления, так и за счет среднегодовой стоимости. Среднегодовая стоимость 

электроэнергии (5,43 рубля) рассчитана организацией на основе предъявленных ей счетов -

фактур за 2016 год и индекса роста электроэнергии на технологические цели. Снижение этой 

величины не представляется возможным. Неподконтрольные затраты компенсируются по 

факту, что позволяет компании не нести рыночных рисков по закупке электроэнергии, 

оплате услуг инфраструктурных организаций и другим подобным статьям. 

Регулятор же при этом определяет средний тариф на электроэнергию на уровне 4,93 

рубля в 2018 году, что на 0,5 рубля меньше, чем расчетная и вполне обоснованная величина, 

поданная в заявке организацией. Каким образом была определена эта величина остается 

только догадываться, так как даже при индексации базовых расходов на электроэнергию за 

2016 год среднегодовая еѐ стоимость была бы на уровне 5,47 рублей. Можно рекомендовать 

ОАО «СКЭК» сократить продолжительность использования оборудования и коэффициент 

использования, для уменьшения удельного расхода электроэнергии, либо увеличить объем 

воды, поданной в сеть, путем присоединения новых абонентов. 

Интересно заметить, что общеэксплуатационные и прочие цеховые расходы, которые 

относятся к операционным, в соответствии с методическими указаниями должны были бы 

быть рассчитаны органом регулирования путем индексации (на 2.96%). В действительности 

они определяются иным образом и явно не соответствуют реальным расходам.  

Расходы по водному налогу определяются аудитором в сумме 37,15 тыс.руб. При этом 

по версии аудитора планируется в 2018 году поднять 87,48тыс. м3 воды. Налоговая ставка по 

водному налогу для данной организации составляет 475,2рублей/тыс.м3. Путем несложных 

расчетов можно определить, что сумма водного налога, исходя из данных органа 



89 
 

регулирования, должна составлять 41,57тыс. руб. Это на 4.42 тыс. руб. больше той суммы, 

которая включается в состав необходимой валовой выручки по версии аудитора. Можно 

сделать вывод, что расчеты по данному элементу неподконтрольных расходов  были 

проведены органом регулирования некорректно. 

Расхождения по остальным статьям, включаемым в необходимую валовую выручку, 

не значительны. В целом тариф на питьевую воду, предлагаемый органом регулирования, 

примерно на 10,5 рублей меньше, чем рассчитанный организацией. Стоит указать, что в 

соответствии с формой 2.7 организации в 2016 году валовые убытки от регулируемого вида 

деятельности «водоснабжение» составили 130 142 рубля, по виду деятельности 

«водоотведение» 65 130 рублей. Становится очевидным, что установленный на первый год 

долгосрочного периода регулирования тариф (с применением метода экономически 

обоснованных затрат) рассчитан некорректно.  

Такое расхождение в обоснованном организацией объеме своих затрат и в расчетах 

тарифа органом власти имеет место по всем регулируемым видам деятельности. Это, в числе 

прочего, связано с противоречивостью законодательства, действующего на данный момент в 

сфере ЖКХ. 

С одной стороны, тарифы в сфере водоснабжении и водоотведения рассчитываются 

на основе методических указаний четырьмя методами на выбор, каждый из которых 

предусматривает обеспечение организации компенсации еѐ экономически обоснованных 

расходов. С другой стороны, существуют нормативно-правовые акты, ограничивающие рост 

совокупного платежа граждан по всем коммунальным платежам в пределах, 

устанавливаемых правительством по регионам.  

Таким образом, исходя из макроэкономических соображений, Правительство 

определяет предельный рост тарифов, и становится менее значимым, какой метод 

определения выручки применяет организация и какие у неѐ объективно необходимые 

затраты. Темп роста совокупного платежа за коммунальные услуги не должен превышать 

установленный предел. 

В целом, рассматриваемой организации ОАО «СКЭК» можно рекомендовать 

увеличение объема реализации воды и приема сточных вод, так как в структуре еѐ тарифа 

многие расходы являются постоянными. Кроме того, оборудование организации загружено 

всего на 41%, что создает потенциал для роста объемов реализации. В результате тариф 

организации будет значительно снижен и появится возможность разработки инвестиционной 

программы и включения в неѐ мероприятий по реконструкции и замене водопроводных и 

канализационных сетей. 
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На данный момент организация не имеет ресурсов для осуществления капитальных 

вложений в своѐ оборудование. При использовании метода индексации источниками средств 

для данной цели являются лишь амортизация и нормативная прибыль (которая у 

организации отсутствует, так как норматив прибыли для неѐ равен 0%). У организации нет 

инвестиционной программы, затраты по которой могли бы быть включены в тариф, а также 

она несет убытки в связи некорректным расчетом тарифа, осуществление инвестиций не 

представляется возможным.  

В настоящее время износ сетей организации не критичен – удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене, 0% по обоим видам деятельности. Однако износ оборудования 

составляет 55% на плановый период 2018 год, из чего следует, что в не долгосрочной 

перспективе потребуется его частичная замена. Кроме того, необходимо снижать удельный 

расход электроэнергии, так как организация не соответствует по данному показателю 

долгосрочным параметрам еѐ регулирования, как уже было сказано ранее. Решением 

проблемы может оказаться замена оборудования менее энергоемким.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аудит ЖКХ неразрывно связан с процессом реформирования данной отрасли. 

Обоснование цен на жилищно-коммунальные услуги должно быть подтверждено 

заключением независимой аудиторской экспертизы. Особенности аудиторской проверки 

организаций жилищно-коммунальных хозяйств связаны с отраслевой  спецификой. В ходе 

аудиторской проверки организации водоснабжения и водоотведения устанавливается 

соответствие системы бухгалтерского учета проверяемого экономического субъекта 

действующим нормативным документам и нормативным документам и отражает в рабочей 

документации аудитора случаи отмеченных нарушений. 

Сложность бизнес-процесса «водоснабжение» заключается в том, что при 

установлении цен (тарифов) необходимо учитывать интересы трѐх сторон – потребителей, 

регулируемых организаций и государства, как собственника большей части коммунальной 

инфраструктуры. 

Наиболее значимые проблемы коммунального сектора на данный момент – износ 

инфраструктуры и инвестиционная непривлекательность. Попыткой решить эти проблемы 

можно считать произошедший в 2016 году переход к регулированию тарифов на основе 

долгосрочных параметров, устанавливаемых на период от 3 до 5 лет. 

У данного подхода к регулированию есть неоспоримые плюсы. Используемая ранее 

методика «затраты плюс» не стимулировала компании к повышению эффективности своей 

деятельности и снижению затрат. Более того, величина прибыли в таком случае была 

привязана к сумме затрат, что приводило к несоответствию уровня тарифов и реальной 

картины финансовых потребностей предприятия.  

В методике формирования долгосрочных тарифов заложены составляющие, 

стимулирующие организации повышать свою эффективность. Речь идет об индексе 

эффективности операционных расходов и экономии средств, достигнутой организацией, 

которую она имеет право оставить в составе необходимой валовой выручки на определенное 

количество лет. А в долгосрочной перспективе возможно снижение тарифов для 

потребителей. 

На примере расчета тарифов ОАО «СКЭК» было показано, что без повышения 

эффективности организации крайне сложно осуществлять безубыточную деятельность – 

организации необходимо снижать удельный расход электроэнергии и повышать 

автоматизацию производства с целью экономии на оплате трудовых ресурсов.  

Кроме того, метод доходности инвестированного капитала и метод индексации 

предусматривают в составе необходимой валовой выручки инвестиционные составляющие.  
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После рассмотрения теоретических и практических аспектов аудита образования и 

регулирования тарифов на услуги организаций водного хозяйства становится очевидным, 

что нормативно-правовые акты, являющиеся основой функционирования организаций в 

данной сфере, не совершенны (где-то и противоречивы) и нуждаются в доработке. 

Нестыковка законодательства разных уровней заставляет идти по пути наращивания 

задолженности, так как утверждаемые тарифы предприятиям, как правило, ниже 

необходимых, а прекращать предоставление своих услуг населению предприятия не имеют 

права, так как являются гарантирующими поставщиками. Возможно, имеет смысл 

пересмотреть регламент аудита бизнес-процессов, как на уровне внутреннего контроля и 

регулирующих органов, так и на уровне сторонних аудиторских организаций.  
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