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Введение
В настоящее время большинство предприятий России находятся в
затруднительном финансовом состоянии. Взаимные неплатежи между
хозяйствующими субъектами, высокие налоговые и банковские процентные ставки
приводят к тому, что предприятия оказываются неплатежеспособными. Внешним
признаком несостоятельности предприятия является приостановление его текущих
платежей и неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех
месяцев со дня наступления сроков их исполнения.

В условиях рыночной экономики неизбежно возникают кризисные ситуации как для
системы в целом, так и для отдельных хозяйствующих субъектов. Сегодняшнее
финансово-экономическое состояние многих российских предприятий, как
приватизированных, так и оставшихся в государственной собственности,
свидетельствует о том, что они неэффективны и фактически балансируют па грани
признания их несостоятельными (банкротами).

Как правило, производственные предприятия не располагают достаточными
средствами не только на цели социального развития и содержание жилищно-
коммунального хозяйства, но даже на оплату электроэнергии и закупку сырья, не
говоря об инвестиционных ресурсах. В среднем по регионам России около 80%
промышленных предприятий находятся в тяжелом финансовом положении, имеют
значительную кредиторскую задолженность перед бюджетом, внебюджетными
фондами и контрагентами.

Для преодоления кризисных явлений в экономике, создания условий для
экономического роста народно-хозяйственного комплекса, решения накопившихся
социальных проблем, необходимо принять комплекс мер по реструктуризации и
финансовому оздоровлению производственных предприятий и организаций
непрозводственной сферы.
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Одним из инструментов оздоровления российской экономики и проведения ее
структурной перестройки является предоставление предприятиям, находящимся в
тяжелом финансовом положении, государственной поддержки. Основной
предпосылкой предоставления государственной финансовой поддержки
неплатежеспособным предприятия является обеспечение их эффективной работы
после получения финансовых средств. Другим действенным механизмом должна
стать ликвидация неэффективных предприятий.

Государственная поддержка промышленности является одним из важнейших
направлений российской экономической политики. Особую актуальность вопрос о
предоставление государственной поддержки приобрел в результате резкого
сокращения объема государственных ресурсов, предоставляемых на эти цели, что
в свою очередь требует четкого определения условий предоставления
государственной поддержки. При этом, осуществляя государственную поддержку,
необходимо проводить разграничение между государственной помощью в
границах эффективного конкурентного пространства и государственным
вмешательством в экономику, искажающим рыночные принципы и ставящим
производителей в неравные условия.

Причины и признаки неплатежеспособности и
банкротства российских предприятий
Когда предприятие испытывает дефицит или кризис возможностей для исполнения
имеющихся обязательств, таких как:

- обязательства перед фискальной системой;

- обязательства перед финансово-кредитной системой, т.е. обязательства перед
банками финансовыми компаниями, страховыми компаниями;

- обязательства перед акционерами и работниками предприятия.

То возникает вопрос, способно ли оно в полной мере, т.е. без ущерба
удовлетворить кредиторов.

Предприятие, которое из режима своевременного исполнения обязательств
переходит в кризисную зону ненадежного исполнения, исполнения со сбоями и
срывами, вплоть до безнадежного состояния, становится как партнер



неплатежеспособным, или несостоятельным, наносящим ущерб своим кредиторам.

Представляется очевидным, что неплатежеспособность прямо пропорциональна
объему обязательств и обратно пропорциональна величине средней выручки. Если
за определенный период темпы роста обязательств были выше, чем темпы
прироста выручки, то предприятие продвинулось в направлении роста
неплатежеспособности.

В общем случае причинами неплатежеспособности являются, факторы влияющие
на:

- снижение или недостаточный рост выручки;

- опережающий прирост обязательств.

Основными источниками платежа является выручка предприятия, которая
содержит:

- возмещение ранее понесенных затрат, в том числе за счет еще не погашенных
обязательств;

- резерв в виде чистой прибыли предприятия.

Сама по себе выручка есть обезличенное поступление, способное оплатить любой
расход. Для того чтобы выручка направлялась полностью или частично на
погашение обязательств, нужна определенная управленческая воля.

В условиях рыночной экономики сложилась практика планирования выручки и ее
распределения по различным видам платежей. Это называется планированием
денежного потока, который строго контролируется финансовым руководством.

А отсутствие планирования денежных потоков как планомерного поступления и
расхода выручки во многих случаях является базовой причиной
неплатежеспособности многих российских предприятий.

Замедление темпов роста выручки либо ее абсолютное снижение наблюдается при:

- затоваривании, когда рынок снижает спрос на продукцию из-за ее
неудовлетворительного качества, высокой цены или снижения ее потребности;

- растущем невозврате платежей за отгруженную продукцию, когда предприятие
работает с ненадлежащем покупателем или не свободно в выборе надлежащего;



- сужения рынка за счет ограничения на него доступа путем ввода запретов, квот,
таможенных барьеров и т.д.

Опережающий темп прироста обязательств наблюдается в случаях, когда:

- предприятие осуществляет неэффективные долгосрочные финансовые вложения,
которые не сопровождаются соответствующим ростом выручки. Здесь может быть
и разрыв между сегодняшними вложениями и завтрашним приростом выручки;

- предприятие загружает производство избыточными (неработающими) запасами,
которые не увеличивают объемов производства и выручки;

- предприятие наращивает средства в расчетах (сумма раздела III актива баланса),
которые практически не имеют отношения к выручке;

- предприятие несет убытки.

Данный комплекс общих причин неплатежеспособности характерен для всех
предприятий, испытывающих трудности своевременного расчета по своим
обязательствам, независимо от страны производства и рынка.

В общем, и целом причины неплатежеспособности могут быть сведены к двум
основным:

1. Отставанию от запросов рынка (по предлагаемому ассортименту, по качеству
и по цене). В этом случае можно говорить о болезни бизнеса.

2. Неудовлетворительному финансовому руководству предприятием, когда оно
избыточно отягощается обязательствами. В данном случае можно говорить о
болезни финансового руководства или менеджмента.

Первый случай наиболее наглядно отражается на выручке, второй - на приросте
массы обязательств.

Рыночная экономика, т.е. экономика, когда товары производятся и
распространяются не в плановом порядке, а благодаря частной инициативе
независимых предпринимателей, ориентированных на спрос потребителей,
доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного времени, т.к. она:

изначально ориентирована на платежеспособный спрос покупателей;
основана на частной инициативе предпринимателей, вынужденных в целях
максимизации своих доходов ориентироваться на потребителей (рынок) и на



снижение собственных издержек. Отсюда стимулы технического прогресса,
эффективности производства;
предполагает конкурентную борьбу предпринимателей или банкротство тех,
кто отстает от растущих запросов рынка по качеству и ассортименту
товаропредложения, а также по уровню собственных издержек.

Социалистическая административно-плановая экономика также всегда
претендовала на высокую эффективность. И она действительно оказывалась
высокоэффективной, когда концентрировалась на крупных политико-
экономических задачах (космос, вооружение). В то же время в сфере производства
товаров для населения, для массовых потребителей плановая экономика всегда
предлагала рынку ограниченный ассортимент, как правило, низкокачественных
товаров, изготовляемых по устаревшим технологиям.

Современная российская экономика накануне ее реформирования именовалась
экономикой развитого социализма. Она формировалась многие десятки лет и
обрела ряд специфических характеристик, совершенно неведомых рыночной
экономике:

- В отличие от рыночной экономики, где предприятия создаются и находят свое
место на карте страны как продукты инициативы предпринимателей,
заинтересованных в доходах от открывающихся рынков, российская экономика в
основном была выстроена после 30-х годов на основе централизованных планов из
расчета единых и достаточно низких энергетических и транспортных тарифов.
Создалась сеть больших, малогибких предприятий с высокой степенью
монополизма. Многие из них оказались совершенно не конкурентоспособными,
когда на российский рынок стали поступать импортные товары.

- Если в одни предприятия вкладывалось избыточно много средств, другие из-за
дефицита капитальных вложений едва развивались. В результате накопилась
высокая доля устаревших предприятий.

- Очень многие заводы строились как универсальные производства для выпуска
единичных и малосерийных изделий, однако, не способных производить прибыль.
Они также оказались не конкурентоспособными.

- Социалистическая экономика всегда отличалась высоким уровнем
милитаризации, большим количеством оборонных предприятий, где производство
гражданской продукции составляло небольшой удельный вес.



Предприятия получали капитальные вложения, фонд заработной платы и так
вплоть до командировочных расходов, т.е. фактически они были поставлены в
условия жесткой сметы расходов, которая никогда не увязывалась с реальной
прибылью предприятий.

Соответственно развился менталитет, ориентированный на:

исполнение планов и смет, но не обученный навыкам управления финансами;
постоянно просить у государства;
растрату заработанного и полученного на то, что раньше не допускалось (на
инвестиции, элементы внешней роскоши).

Вся эта совокупность специфических характеристик определила особую
предрасположенность многих российских предприятий кризису и предбанкротным
явлениям в условиях реформирования экономики.

Отмена государственного регулирования цен в 1992 году привела к тому, что по
отдельным видам продукции цены превысили мировой уровень. Это породило
затоваривание, либо отгрузку без предоплаты с высоким риском.

Широкое распространение получили расчеты по так называемому бартеру, когда
стороны обмениваются товарами без денежных расчетов, хотя при этом возникают
налоговые обязательства и не образуется средств даже на оплату труда.

Фактически, при господстве монополий, не имевших на внутреннем рынке
конкурентов, был спровоцирован интерес к росту доходов предприятий за счет
роста цен на продукцию при пониженных объемах производства.

Россия фактически подтвердила положение экономической теории о том, что в
условиях монополии, при отсутствии рыночного регулирования цен, колебания
спроса и предложения и государственного контроля за ценами неизбежны рост
цен и одновременное сокращение объемов производства.

Рост цен и спад производства одновременно сопровождались прогрессивным
ростом всех видов платежей.

В известной степени в этом участвовало и государство, провозгласив рыночные
свободы производителей, в то же время обязывало их осуществлять обязательные
поставки сельскому хозяйству, армии, завозить продукты на Север при отсутствии
реальных расчетов.



Основная причина неплатежеспособности определялась составом оборотных
средств, где абсолютно преобладал заемный капитал. Из-за этого предприятия
регулярно оказывались перед выбором:

или расплачиваться своевременно по взятым обязательствам, но тогда ничего
не оставлять на деятельность;
или продолжать деятельность, но тогда оплата по обязательствам
оттягивалась на месяцы и годы.

Оказание государственной поддержки
неплатежеспособным предприятиям
Для преодоления кризисных явлений в экономике, создания условий для
экономического роста народно-хозяйственного комплекса, решения накопившихся
социальных проблем, необходимо принять комплекс мер по финансовому
оздоровлению производственных предприятий и организаций непрозводственной
сферы.

Одним из инструментов оздоровления российской экономики и проведения ее
структурной перестройки является предоставление предприятиям, находящимся в
тяжелом финансовом положении, государственной поддержки.

Государственная поддержка промышленности является одним из важнейших
направлений российской экономической политики. Особую актуальность вопрос о
предоставление государственной поддержки приобрел в результате резкого
сокращения объема государственных ресурсов, предоставляемых на эти цели, что
в свою очередь требует четкого определения условий предоставления
государственной поддержки. При этом, осуществляя государственную поддержку,
необходимо проводить разграничение между государственной помощью в
границах эффективного конкурентного пространства и государственным
вмешательством в экономику, искажающим рыночные принципы и ставящим
производителей в неравные условия. Особое значение здесь имеют:

критерии определения объектов государственной помощи;
принципы предоставления государственной помощи;
формы предоставления государственной помощи.



Основной предпосылкой предоставления государственной финансовой поддержки
неплатежеспособным предприятиям является обеспечение их эффективной работы
после получения финансовых средств. Другим действенным механизмом должна
стать ликвидация неэффективных предприятий.

Все эти условия обязывают органы государственного управления выработать
политику государственной финансовой поддержки неплатежеспособных
предприятий. Основными элементами этой политики, являются:

1. выявление неплатежеспособных предприятий;
2. отбор неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной

финансовой поддержке;
3. осуществление государственной финансовой поддержки неплатежеспособных

предприятий для восстановления платежеспособности или поддержания
эффективной производственной деятельности.

Как известно, согласно действующему законодательству, выявление
неплатежеспособных предприятий базируется на совокупности таких показателей,
как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными средствами и коэффициент восстановления (утраты)
платежеспособности, которые характеризуют состояние баланса на определенную
фиксированную дату.

Для определения неплатежеспособности предприятия необходимо задействовать
не только частные показатели финансово-экономической деятельности, а также
показатели обобщающие.

Необходима и разработка моделей, отражающих разные стороны
неплатежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Количественная
оценка финансово-экономической деятельности должна быть дополнена
качественной характеристикой состояния предприятий, так как банкротство не
самоцель, а средство оздоровления предприятия.

Итак, для выявления неплатежеспособных предприятий нужен комплексный
анализ их финансового состояния. При этом необходимо выбрать показатель,
обладающий адекватным рыночным отношениям экономическим содержанием.
Такому требованию отвечает рентабельность капитала, уровень которой
своевременно сигнализирует об угрозе несостоятельности предприятия. Если
произвести сравнение между фактическим уровнем рентабельности капитала
предприятия и среднеотраслевым, то на основании этого сравнения можно



выявить динамику его финансового состояния. Но задача государства состоит не в
констатации приближающейся несостоятельности предприятия, а в ее
предотвращении. Для этого необходим полноценный, комплексный анализ. Анализ
будет неполным, если, определив коэффициенты уровня платежеспособности, не
определить, как воздействует динамика этих коэффициентов на уровень
рентабельности. Таким образом, если норму рентабельности капитала
представить, как функцию показателей платежеспособности и ликвидности, то
этот важнейший рыночный показатель займет свое законное место и теории и
практике рыночных, отношений.

Предоставление государственной финансовой поддержки ориентировано в первую
очередь на предприятия, которые способны использовать предоставленные
финансовые средства с максимальной отдачей, в минимальные сроки произвести
реструктуризацию производства и его диверсификацию, обеспечить увеличение
производства продукции, пользующейся спросом на соответствующем товарном
рынке, создать условия для эффективного осуществления своей хозяйственной
деятельности.

На первом этапе для финансового оздоровления предприятий необходимо
произвести реструктуризацию их задолженности. Это процедура должна включать:
во-первых, аннулирование задолженности предприятий по уплате штрафных
санкций за несвоевременное перечисление средств в бюджет и во внебюджетные
фонды - получить эти суммы с предприятий практически нереально; во-вторых,
реструктуризацию суммы прямого долга, которую можно осуществить различными
методами. Например:

заключение с предприятием договора о поставках продукции в счет его
задолженности бюджету;
оформление задолженности в виде государственного кредита с минимальной
процентной ставкой;
проведение в рамках выделенной задолженности процедуры взаимозачета
долгов с другими хозяйствующими субъектами и с государством.

Проведение первого этапа работ по первичному финансовому оздоровлению этих
предприятий позволит выявить реальную дееспособность и перспективность.

Если предприятие является перспективным, то оно совместно с государством ищет
пути выхода из кризисной ситуации. При этом государственная поддержка должна
оказываться не просто данному предприятию, а на решение определенной,



сформулированной в конкретных показателях задачи, выполнение которой
поддается количественной оценке. Государственная поддержка может быть
оказана в следующих формах:

предоставление отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и других
обязательных платежей, зачисляемых в бюджеты различных уровней;
введение льгот для банков, кредитующих предприятия и организации
производственных отраслей, в части формирования ресурсов этих банков,
отчислений в резервные фонды, применение пониженной ставки
рефинансирования с одновременным увеличением масштабов продаж
Центральным банком денежных ресурсов коммерческим банкам, кредитующим
реальный сектор экономики;
обеспечение приоритета при участии в тендерах по государственному заказу
(при прочих равных условиях);
разрешение на консервацию неиспользуемого в производственном процессе
имущества с выведением его из-под обложения соответствующим налогом, а
также освобождение от арендной платы за используемые участки земли;
определение согласованных с государственными внебюджетными фондами,
налоговыми и финансовыми органами принципов и подходов к погашению
задолженностей перед ними.

Заключение
Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что
причина его появления - это реформирование российской экономики и
возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани
банкротства. Кризис некоторых предприятий - это нормальное явление рыночной
экономики, в которой по аналогии с дарвиновской теорией выживают сильнейшие.

Предприятие, которое не соответствует «окружающей среде» должно либо
приспособится и использовать свои сильные стороны, либо исчезнуть. В Японии,
например, ежемесячно около трех тысяч малых и средних предприятий
прекращают свою деятельность на рынке.

Примерно столько же появляется новых. В России около четырех пятых всех
предприятий по существующим меркам давно следует считать банкротами, об этом
говорит и растущее количество дел о банкротстве. Можно сказать, что разработка
теории антикризисного управления - это заказ практики, причем потребность в



антикризисном управлении возникает не только в экономике переходного периода,
но и в развитых рыночных экономиках западных стран. Особую роль в
антикризисном управлении играет финансовый менеджмент, представляющий
сочетание стратегических и тактических элементов финансового обеспечения
предпринимательства, позволяющих управлять денежными потоками и находить
оптимальные денежные решения. Усиление контроля за денежными средствами
крайне необходимо любому предприятию, тем более находящегося в стадии
кризиса.

Антикризисный менеджмент определяется западноевропейскими экономистами,
как «деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего
существованию предприятия, при котором основным вопросом становится
выживание». Данная деятельность характеризуется “повышением интенсивности
применения средств и методов на предприятии, необходимых для преодоления
угрожающей существованию предприятия ситуации”. При этом, по мнению
Хаберланда [Haberland G.] происходит перенос всего внимания на сиюминутные,
краткосрочные проблемы, одновременно связанные с проведением жестких и
быстрых решающих мероприятий. Некоторые авторы, которые хотят подчеркнуть
освободительный и положительный характер кризисов, определяют
антикризисный менеджмент наоборот, как создание инструментов, «которые
позволяют сообщить о приближающемся переломном пункте (кризис) и
разработать новый курс развития».

Наряду с целеполаганием, понятие антикризисного менеджмента включает в себя
и временные характеристики. Во-первых, это определение содержит все задачи по
разработке и проведению мероприятий, которые во время кризиса ведут к
ослаблению, преодолению и т.д. кризисного процесса, что, по мнению Коппа [Kopp
H.W. (Kriese)] необходимо характеризовать как антикризисный менеджмент в узком
смысле, и, во-вторых, к этому необходимо добавить еще профилактику и терапию
кризиса, и это будет понятием антикризисного менеджмента в широком смысле.
Подобное определение дает и Янике, при этом он определяет задачи руководства и
действий в рамках острого кризиса как «реактивный антикризисный менеджмент»
и задачи профилактики кризисов как «превентивный (предупреждающий)
антикризисный менеджмент» или «антиципативный (опережающий)
антикризисный менеджмент. В данной работе понятие “антикризисный
менеджмент» будет рассматриваться в самом широком смысле, и учитывать, как
характеристику по целеполаганию, по временным ограничениям, так и по областям
задач. Поэтому возможно определить «антикризисный менеджмент», как



планирование и проведение мероприятий по сохранению базисных переменных
величин на предприятии.

Из-за прямого воздействия на обеспечение сохранения базисных переменных
величин, таких как ликвидность, доход или оборот отдельные составные части
«реактивного антикризисного менеджмента» характеризуются четким и
конкретным целеполаганием как, к примеру, достижение определенного уровня
ликвидности или доходности. Эта целенаправленность, а также одновременно с
этим нехватка времени существенно усложняют разработку взвешенной
антикризисной концепции, а также переосмысление прежних целей и норм.
«Реактивный антикризисный менеджмент» можно охарактеризовать как
планирование и внедрение, основанных на небольшом количестве критериев
мероприятий, целью которых, как правило, является восстановление прежнего,
докризисного состояния.

В противоположность этому «антиципативный антикризисный менеджмент» имеет
дело с общими целями, которые могут быть сформулированы только на более
низкой ступени, чем задачи разработки конкретных мероприятий. Антиципативные
отношения понимаются как долгосрочные задачи менеджмента, которые могут
охватывать все области предприятия.

Среди мер государственной поддержки неплатежеспособных предприятий важная
роль отводится финансированию мероприятий по их реорганизации и ликвидации.
Осуществляется государственное финансирование на безвозвратной основе или
возвратной основе из бюджетов различных уровней, отраслевых и межотраслевых
внебюджетных фондов, направленное на:

- восстановление платежеспособности или поддержки эффективной хозяйственной
деятельности предприятий;

- финансирование реорганизационных или ликвидационных мероприятий, в том
числе мероприятий, призванных предотвращать негативные социальные
последствия банкротств.

Безвозвратные государственные ассигнования предоставляются исключительно с
целью:

финансирования непроизводственной деятельности, связанной с содержанием
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;



возмещения убытков конкретным предприятия, если для них действующим
законодательством установлены условия хозяйствования, при которых не
обеспечивается возмещение затрат на производство товаров (работ, услуг),
что может повлечь банкротство;
финансирования издержек по восстановлению платежеспособности
предприятий, принимаемых на полное бюджетное финансирование в статусе ,
установленном действующим законодательством;
финансирования ликвидационных процедур при недостаточности средств от
продажи имущества должника.

Во всех остальных случаях государственная финансовая поддержка оказывается
исключительно на возвратной основе.

Основанием для предоставления государственной финансовой поддержки
неплатежеспособным предприятиям являются:

- наличие согласованного с Федеральной службой по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению РФ плана-графика финансирования, необходимого для
обеспечения запланированных санационных мероприятий;

- наличие средств соответствующих источников обеспечения санационных
мероприятий.

Средства государственной финансовой поддержки подлежат перечислению в
соответствии с согласованным планом-графиком и могут использоваться
исключительно на финансирование мероприятий, предусмотренных утвержденным
планом финансового оздоровления (бизнес-плана). В случае, когда
государственная финансовая поддержка оказывается неплатежеспособному
предприятию в порядке применения реорганизационных процедур при решении
вопроса о признании его несостоятельным (банкротом), предусмотренные планом-
графиком финансовые суммы стартовых платежей должны быть перечислены не
позднее пяти дней до истечения срока подачи ходатайства о применении
реорганизационных процедур в арбитражный суд.
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