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По большому счету, в учете условно 

абсолютно все (в бо.льшей или меньшей сте

пени). Условна прибыль, добавочный капи

тал, резервы. Условны даже достаточно 

консерва швные объекты: основные сред

ства, запасы дебиторская и кредиторская 

заашжшносгь и т. д. Объективно существу

ет множество причин, определяющих мно

говариантность идентификации, оценки и 

классификации данных объектов. Что сле

дует считать активом: то. что принадлежит 

на иравг собствешюсти и:ш сулит будущие 

эжодамнческие вьп'оды? Как оценить объект: 

но ого первоначальной или рыночной сто

имости? Когда признавать обязательство: 

в момент перехода права собственности, 

авдеяпга счета и т. д.? 

Поэтому грань между реальным и вир

туальным в учете весьма относительна и 

может быль проведена в различных местах: 

от инвентаря и контокоррента до деловой ре

путации и отложенных налогов и т. д. А оп

ределяется она задачами, стоящими перед 

учетом на том или ином этапе его истори

ческого развития. И если в современном ба

лансе отражаются те или иные объекты, зна

чит, в условиях существующей экономико-

правовой среды они признаются реальными. 

Следовательно, резервы, будучи отра

женными в системном бухгалтерском уче

те, применительно к условиям рыночной 

экономики начала XXI в. реальны. Поэто

му их необходимо идентифицировать не в 

составе условных фактов хозяйственной 

жизни, как это сделано в ПБУ 8/01, а рассмат

ривать в качестве реальных, что следует из 

положений МСФО 37. Таким образом, будет 

обеспечена логическая непротиворечивость 

классификации фактов хозяйственной жизни 

в российском учете и отчетности. 
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Формирование уставных резервов (фондов) коммерческой организации на базе принципов.. 

трактовки отдельных его составляющих в 

качестве резервов. Кроме того, в теории и 

на практике довольно часто одновременно 

употребляются два термина «фонд» и «ре

зерв», что вызывает вопрос о правомерно

сти употребления их в качестве синонимов. 

Несмотря на то что между фондами и 

резервами имеются существенные отличия, 

данные категории не следует противопо

ставлять, поскольку фонды, по нашему мне

нию, представляют собой определенную 

группу резервов, выступают их частью. 

Резерв - понятие более широкое и абст

рактное это источник средств на случай 

надобности. 

Фонд - это резерв организации, создан

ный для реализации стратегических целей 

ее функционирования, обеспечения сохра

нения ее капитала. Таким образом, фонда

ми следует считать резервы, необходимые 

для реализации концепции поддержания 

капитала и выступающие его (капитала) 

частью. 

Далее рассмотрим элементы собственно

го капитала с позиции резервной системы. 

Для этого исследуем структуру капитала 

современной организации, который пред

ставляет собой сложную величину, вкшоча-

ющую ряд составляющих. Их можно разде

лить на две основные группы (рис. I)
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Рис. 1. Структура капитала организации 

1) первоначально инвестированный ка

питал (предоставленный учредителями при 

образовании юридического лица); 

2) реинвестированный капитал (накоп

ленный организацией в процессе хозяй

ственной жизни). 

Несмотря на смену названия, этот пер

вичный и основополагающий элемент соб

ственного капитала, по своей сути, высту

пает фондом, поскольку обеспечивает саму 

возможность осуществления организацией 

финансово-хозяйственной деятельности, 

служит минимальным залогом обеспечения 

прав кредиторов. 

Реинвестированный капитал организа

ция зарабатывает в ходе своей деятельнос

ти, он служит источником ее дальнейшего 

развития. Что касается добавочного капи

тала, то данная категория весьма противо

речива и будет рассмотрена ниже
2
. 

Средства, предоставленные учредителя

ми, образуют постоянную часть капитала, 

величина которой остается неизменной на 

протяжении длительного времени. 

Помимо уставного капитала в составе 

первоначально инвестированного капита

ла рассматриваются эмиссионный доход, 

возникающий вследствие превышения цены 
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размещения акций (долей) над их номи

нальной стоимостью, зафиксированной в 

учредительных документах, а также положи

тельные курсовые разницы, связанные с рас

четами с учредителями по вкладам в устав

ный (складочный) капитал организации
3
. 

Включение указанных элементов (эмис

сионного дохода и курсовых разниц) в со

став первоначально инвестированного ка

питала обычно объясняется их непосред

ственной связью с моментом формирования 

капитала уставного, который без каких-

либо оговорок считается первоначально 

инвестированным. 

Эмиссионный доход представляет собой 

одну из десятков, а скорее сотен и тысяч 

групп, на которые возможно классифициро

вать доходы организации. Это, по сути, вне

реализационный (прочий) доход. Его осо

бенность в том, что он ассиметричен, т. е. не 

имеет обеспечившего его расхода. Налицо 

только выгода - акции реализованы по 

цене, превышающей номинал. Аналогич

ных по характеру доходов достаточно мно

го, поэтому аргументы о том, что эмисси

онный доход по этой причине не может 

быть отнесен к прочим доходам, несостоя

тельны
4
 . 

Единс тв енным аргументом против 

включения его в состав прочих доходов и 

отнесения, таким образом, к финансовому 

результату отчетного года, подлежащему 

распределению между участниками, может 

служить вопрос о правомерности такого 

распределения. Однако ответ не категори

чен, поскольку эмиссионный доход пред

ставляет собой часть заработанною, пусть 

и «спекулятивным путем» капитала, и за

висит от желания государства, закреплен

ного в нормативных документах. 

На данных основаниях считаем необхо

димым исключить из текста ПБУ 3/06 «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» п. 14, в 

котором говорится об особом порядке уче

та положительных курсовых разниц, связан

ных с формированием уставного капитала. 

Также считаем целесообразным и оп

равданным исключение из состава добавоч

ного капитала эмиссионного дохода и по

ложительных курсовых разниц, рассматри

ваемых в качестве самостоятельных его эле

ментов. Они выступают частью финансово

го результата отчетного периода, который 

ежегодно подлежит присоединению к пока-

затешо нераспределенной прибыли. 

Так или иначе, на «звание» фонда пре

тендует лишь одна статья из трех, входящих 

в состав добавочного капитала, что ставит 

под сомнение вопрос о необходимости на

личия данной обобщающей категории в 

российском учете, тем более что она не име

ет западных аналогов. Исходя из сказанно

го, считаем возможным упразднить поня

тие «добавочный капитал», выделив вмес

то него «фонд переоценки внеоборотных 

активов». 

Следующий элемент капитала органи

зации - резервный капитал (фонд). Он по 

праву признается частью реинвестирован

ного капитала, поскольку формируется из 

нераспределенной прибыли и, по сути, вы

ступает ее частью. Эта часть считается не

прикосновенной и предназначена исключи

тельно для покрытия возможных убытков, 

компенсации различных непредвиденных 

потерь
5
. 

Тем самым резервный фонд выполняет 

свою главную задачу - обеспечение реали

зации концепции поддержания капитала, 

чем, в свою очередь, способствуег соблю

дению допущения непрерывности деятель

ности организации. 

И наконец, заключительным элементом 

реинвестированного капитала на рис. 1 (но 

далеко не последним по величине и функ

циональной роли) значится нераспределен

ная прибыль, которая представляет собой 

резерв общего назначения. 

Особенность показателя нераспределен

ной (реинвестированной) прибыли с пози

ции резервной системы, на наш взгляд, со

стоит в том, что данный показатель одно

временно представляет собой общий и це-
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лый набор специальных целевых резервов. 

Специфика состоит в том, что при исполь

зовании средств данных фондов не проис

ходит отгока капитала, происходит лишь 

соответствующие изменения в активе ба

ланса, обусловленные кругооборотом ка

питала. 

Таким образом, в зависимости от жела

ния организации реинвестированная при

быль может рассматриваться либо как ре

зерв общего назначения, без деления на 

фонды, либо подразделяться на необходи

мое количество целевых резервов, одновре

менно представляя собой резерв общего 

назначения. 

При этом в обоих случаях он может и 

должен использоваться для решения сво

ей основной задачи покрытия возмож

ных будущих убытков, что, однако, не ме

шает при необходимости осуществлять ре

ализацию за счет данного резерва различ

ных целевых программ как с выделением 

соответствующих целевых фондов, так и 

без такового. 
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В статье автор обосновывает н демонстрирует возможность изучения хронотопа с точки зре

ния его воплощения через интертекстуальные включения, особенность функционирования послед

них позволяет говорить о них как об одном из способов построения определенного жанра, в дан

ном случае готического. 

In the article the author presents and proves a possibility of studying of chronotopos from the point of 

view of its realisation through the intertext; the functioning of the latter makes it possible to speak of its 

power to constitute a particular genre, for example the gothic one. 

Статья посвящена рассмотрению про- дру гой-как движения текста, т. е. как ощу-

блемы хронотопа как образа времени, про- щение динамики развития сюжета, которое 

странства, человека, с одной стороны, а с создается у читателя. Подобная двоякость 
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