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В статье представлена матричная модель, которую можно рассматри-
вать как метамодель финансового учета. Во-первых, матричная модель 
существует автономно от объекта, который она представляет; во-
вторых, она использует метаязык – язык матричной алгебры, для описа-
ния функционирования моделей финансового учета, в основу которых 
положен принцип двойной записи. В работе показано, что с помощью 
формул матричной учета можно вести финансовый учет точно так же, 
как и с помощью известных учетных процедур или компьютерных про-
грамм обычного финансового учета. Развитие идей, заключенных в 
предлагаемом подходе, позволяет перейти от обычного учета к кон-
стантной бухгалтерии, средствами которой можно прогнозировать фи-
нансовое положение предприятия в форме таблиц балансовых отчетов, 
т.е. таким образом осуществлять бизнес-планирование на основе за-
ключенных и планируемых к заключению контрактов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Финансовый учет можно определить как информационную 

технологию экономических отношений, основанную на мето-
де двойной записи. При этом под экономическими отношени-
ями понимаются отношения по поводу прав собственности и 
обязательств, связанных с активами предприятия.  

Финансовый учет является проверенной на опыте и надеж-
ной информационно – технологической системой с более чем 
пятисотлетней историей. В то же время, с момента публика-
ции трактата Л. Пачоли «О счетах и записях» (1494) в спосо-
бе изложения технологии финансового учета и в ее понима-
нии не произошло каких-либо принципиальных изменений.  

Описание технологии финансового учета осуществляется 
теми же методами, какими он осуществляется на практике. 
Таблицы объясняются с помощью таблиц, инструкции с по-
мощью инструкций, расчеты с помощью числовых примеров 
расчетов и этот ряд можно продолжить.  

В этих условиях теряется то, что можно было бы назвать 
умопостигаемостью объекта исследования, поскольку иссле-
дователь не отделен, по существу, от самого объекта иссле-
дования. Эта проблема не является чем-то необычным в ис-
тории развития науки. Так, при конструировании первых про-
граммно управляемых компьютеров возникла проблема 
формализации понятия алгоритма вне зависимости от 
устройств их реализации. Для этих целей А. Тьюринг еще в 
1936 г. предложил модель абстрактного компьютера с беско-
нечной лентой памяти, так называемую машину Тьюринга, 
которую можно назвать метамоделью – имитатором реализа-
ции всех возможных алгоритмов вне зависимости от конкрет-
ного технического устройства компьютеров. Создавая свою 
машину на бумаге, Тьюринг, по всей видимости, был больше 
озабочен тем, чтобы обеспечить умопостигаемость процесса 
выполнения сложных алгоритмов, чем тем, чтобы она была 
похожа на конкретное техническое устройство. Благодаря 
тому, что наблюдатель с помощью машины Тьюринга был 
отделен от конкретных процессов выполнения алгоритмов в 
реальных технических устройствах, идея оказалась плодо-
творной и оказала существенное влияние на развитие ком-
пьютерной техники и языков программирования.  

Развитие любой науки – это создание и совершенствование 
моделей тех объектов, которые данная наука изучает. Фи-
нансовый учет в этом смысле не является исключением. Бо-
лее того, сам финансовый учет и есть средство моделирова-
ния экономических отношений институциональных единиц, 
которые актуализируются в учетных событиях. Поэтому ме-

тод моделирования, направленный на создание моделей в 
рассматриваемой предметной области, в данном случае, в 
области финансового учета, следует рассматривать как один 
из важнейших инструментов развития его теории и, на этой 
основе, ‒ совершенствования его практики.  

Однако существующие методы моделирования технологии 
финансового учета (от первичных записей до формирования 
бухгалтерских отчетов) практически «один к одному» повторяют 
на условных числовых примерах те самые шаги, которые осу-
ществляются на практике. Это обстоятельство, по нашему мне-
нию, существенно ограничивает возможности применения идеи 
моделирования экономических отношений средствами бухгал-
терского учета за пределами его предмета и является «камнем 
преткновения» на пути гармонизации национальных систем 
учета, так как затрудняют их умопостигаемость из-за трудной 
обозримости и видимого многообразия учетных процедур. 

Для преодоления указанных ограничений необходимо, по 
нашему мнению, идти в направлении создания метамоделей фи-
нансового учета, компактных и единообразных, инвариантных к 
данным первичного учета, но легко адаптируемых к существую-
щим национальным системам в их многообразии. Одним из эф-
фективных методов создания метамоделей финансового учета 
является математическое моделирование, в частности, с исполь-
зованием основных понятий и операций матричной алгебры. 

1. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КАК ОБЪЕКТ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Можно со всей определенностью утверждать, что се-
годня, в системе традиционных средств и методов 
финансового учета практически отсутствует ее необ-
ходимая составная часть – математические основания 
финансового учета. Достаточно, например, открыть 
любой учебник как по теории учета, так и по экономи-
ко-математическим методам, чтобы убедиться, что в 
них попросту отсутствуют разделы, посвященные ма-
тематическим основаниям финансового учета. 

Язык математики, как показывает вся история разви-
тия науки, обладает необходимым единообразием в по-
нимании и большей общностью в логических рассужде-
ниях и выводах, чем просто профессиональный язык, 
близкий к естественному языку. Поэтому математиче-
ская модель финансового учета, независимая от кон-
кретных форм его существования, но способная прини-
мать форму любой из них, имеет перспективу быть по-
нятой и принятой специалистами в любой стране мира. 
Именно благодаря единообразному и компактному ма-
тематическому образу финансового учета будут понят-
ны общность и различия между национальными систе-
мами учета, которые и являются камнем преткновения 
при переходе на международные стандарты. 

Как показывает изучение отечественных [1-5] и зарубеж-
ных работ [6-14] из приведенного библиографического 
списка, авторы предпринимают попытки использовать 
различные математические подходы к моделированию 
учета, но большинство работ посвящено приложениям 
матричной алгебры, что позволило выделить это направ-
ление исследований под названием матричный учет.  

К сожалению, данное направление исследований не по-
лучило до сих пор полного признания, на что указывает 
отсутствие соответствующих разделов в программах под-
готовки бухгалтеров, как в России, так и за рубежом. Пре-
подавание до сих пор ведется с помощью методических 
приемов девятнадцатого века, основанных на использова-
нии Т-счетов. На это обстоятельство указывают, напри-
мер, R. Mattessich [11], M.J. Mepham [13] и другие авторы. 

Кроме того, результаты исследований в области мат-
ричного учета до сих пор не находят признания у разра-
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ботчиков международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО), где они могли бы, на мой взгляд, эффек-
тивно использоваться для постановки и решения задач 
гармонизации и конвергенции национальных систем учета. 

Надо сказать, что попытки представить процедуры 
учета в математической форме предпринимались зна-
менитыми математиками еще в XIX в., но эти попытки 
не нашли продолжения и отклика в среде бухгалтеров. 

Де Морган (De Morgan) [6] – создатель алгебры логики 
и А. Кэли (Arthur Cayley) [7] – один из основоположников 
матричной алгебры были первыми, кто предпринял попыт-
ку изложить идею двойной записи в математических тер-
минах. По всей видимости, именно им мы обязаны тем, 
что сегодня, в частности, в Российской Федерации, широко 
используется матричная запись проводки, при которой 
указываются два корреспондирующих счета и один раз 
показывается сумма проводки вместо дублирования од-
ной и той же суммы по дебету одного и кредиту другого 
счета. Их идеи были воплощены в практике финансового 
учета под названием «шахматная бухгалтерия». 

Р. Маттессич, Дж. Галасси (Giuseppe Galassi) [12] 
обозначили основные этапы применения матричной 
алгебры в экономических исследованиях, бухгалтер-
ском учете и информационной экономике. Благодаря 
работам Матессича в 1980-1990 гг. появляются хоро-
шо продаваемые пакеты программ для финансового 
учета, такие как Visi-Calc, Super-Calc, Lotus 1-2-3, а в 
дальнейшем самый популярный продукт среди эконо-
мистов – Excel. 

Среди отечественных авторов исследования в обла-
сти формализации технологии финансового учета про-
водились Рашитовым Р.С. [4], Соколовым Я.В. [5], Мед-
ведевым М.Ю [3], Кольвахом О.И. [1], Копытиным В.Ю. 
[2] и другими авторами. 

2. ПРОБЛЕМА ЛОМБАРДИ И ЕЕ РЕШЕ-
НИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ СИТУА-
ЦИОННО-МАТРИЧНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

История науки показывает, что не всегда связь в 
форме математического уравнения может быть уста-
новлена сразу и непосредственно. Например, долгое 
время процедуры ‒ алгоритмы решения систем линей-
ных уравнений не были представлены в виде уравне-
ния, содержащего решение системы. Иначе говоря, су-
ществовали различные способы, позволяющие нахо-
дить решения системы, но не было того, что мы 
называем здесь инвариантным образом решения, кото-
рое не зависит от способов нахождения этого решения.  

И только средствами матричной алгебры удалось 
компактно и единообразно записать систему уравне-
ний: Ax = b и ее решение: x = A

-1
 b. Благодаря этому 

стало ясно, что, какие бы алгоритмы не использова-
лись для решения систем линейных уравнений, все 
они решают одну и ту же задачу, сводящуюся к обра-
щению матрицы коэффициентов уравнений.  

В 1967 г., еще на заре компьютеризации, проблема 
создания математической модели учета была постав-
лена Л. Ломбарди следующим образом. 
 Задача финансового учета известна только в терминах 

решающей ее процедуры, но не в терминах точного опре-
деления ее результатов. 

 Поэтому легко составить блок-схему любой бухгалтерской 
задачи, так как блок-схема просто отражает эти шаги. 

 Но необходимо найти способ определения такой задачи в 
компактном виде, подобном описанию математической 
задачи посредством уравнений

1
.  

В настоящей работе предлагается решение пробле-
мы Ломбарди с помощью проблемно-ориентированной 
системы средств матричной алгебры, которые мы обо-
значили как ситуационно-матричная бухгалтерия 
(СМБ). Оно сводится к следующему. 
 Первичным учетным записям – проводкам и формируе-

мому на их основе журналу операций ставятся в соответ-
ствие их эквивалентные образы в виде матриц.  

 Операциям по преобразованию первичных данных в ба-
лансовые отчеты ставятся в соответствие их эквиваленты 
в системе операций матричной алгебры.  

 Связь входящих и исходящих сальдо устанавливается с 
помощью основного уравнения финансового учета в мат-
ричной форме.  

 Преобразования основного уравнения с помощью опера-
ций матричной алгебры позволяют найти формулы для 
решения задачи формирования балансовых отчетов в си-
стеме матричной алгебры.  

 Эти матричные формулы и являются эквивалентами свя-
зей показателей, представленных в соответствующих 
таблицах балансовых отчетов, в любой системе финан-
сового учета, основанной на методе двойной записи. 

Разработанная с использованием средств СМБ мат-
ричная (математическая) модель финансового учета – 
это инвариантный образ существующего многообразия 
учетных процедур, преобразующих первичные данные – 
проводки в балансовые отчеты. Инвариантный в том 
смысле, что матричные формулы и уравнения, которые 
составляют матричную модель, имеют единообразный 
вид и не зависят от того, какие исходные данные и какие 
учетные процедуры могут использоваться для формиро-
вания балансовых отчетов.  

3. АКСИОМАТИКА МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ 

В основу рассматриваемой ниже системы ситуационно ‒ 
матричных моделей финансового учета положены такие 
фундаментальные понятия как корреспонденция счетов 
и бухгалтерская проводка. Но при этом они определены 
не в обычных терминах, а с помощью математически 
точных понятий и элементарных операций матричной 
алгебры. Ниже приводятся эти определения. 

Определение 1 

Матрица – корреспонденция ‒ это квадратная мат-
рица E(X,Y) размером m * m, в которой на пересече-
нии дебета счета X и кредита счета Y, находится еди-

ница, а все остальные ее элементы равны нулю.  
Сама матрица-корреспонденция здесь обозначена как 

E(X,Y), а ее ненулевой элемент всегда равный единице 
как EX,Y = 1. В соответствии с определением все осталь-

ные, ее элементы EJ,K = 0 для всех J  X и K  Y. 

Определение 2 

Матрица-проводка ‒ это произведение суммы опе-
рации на матрицу- корреспонденцию: 

M (X,Y) = Sx,y *E(X,Y).  (1) 

При умножении скаляра (числа) λ на матрицу А все 
ее элементы увеличиваются в λ раз. При умножении 
суммы операции Sx,y на матрицу – корреспонденцию 
E(X,Y) сумма операции попадает в ту позицию, в кото-

                                                           
1 См.: Рашитов Р.С. [4; с. 11]. Ломбарди – итальянский специа-

лист в области математического моделирования и информатики. 
По нашим сведениям, он в 1967 г. возглавлял Международный 
институт вычислительной техники (Рим). 
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рой была единица, а все остальные элементы матри-
цы – проводки M (X,Y) будут равны нулю. 

Представленные выше определения можно рас-
сматривать как аксиомы, составляющие фундамент 
последующих построений в области матричного учета. 
На их основе исключительно путем математических 
построений с элементами матричной алгебры получа-
ем формулы, использование которых в построении 
матричной модели финансового учета будет проиллю-
стрировано в дальнейшем на числовых примерах.  

Формула журнала операций – матрицы исходных 
транзакций (J): 

),Y,X(E*SJ ii

n

1i
i



 

где i – номер записи в журнале операций;  
Si – сумма операций, соответствующая i-й записи;  
E(Xi,Yi) – матрица корреспонденция, соответствую-

щая i-й записи. 
Формула шахматного баланса – матрицы дебетовых 

оборотов D, получается из J приведением подобных 
проводок:  

),Y,X(E*SD
mc

1cX
Y,X

mc

1cY



 

здесь  
X,Y: = c1 , c2 , …, cm – наименования или коды счетов 

финансового учета;  


Y,Xn

Y,Xi
Y,XiY,X SS  – итоговая сумма сводной проводки, 

относящаяся к данной корреспонденции счетов X,Y. 
При этом всегда: 

nn
mc

1cX

mc

1cY
XY  

 

,  

где n – общее число записей в журнале операций, 
т.е. итог численностей групп nXY однотипных XY – кор-
респонденций счетов в точности равен общему числу 
записей n в журнале операций. 

Формула матрицы кредитовых оборотов K получает-
ся из D путем ее транспонирования:  

).X,Y(E*SDK
mc

1cX
Y,X

mc

1cY



 

4. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР ДЛЯ ИЛЛЮСТ-
РАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЧНОЙ 
МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 

Здесь и далее в целях иллюстрации будем исполь-
зовать систему трех групп счетов: 
 A – счета активов; 

 C – счета капитала; 

 L – счета обязательств.  

Например, проводке Дебет L – «Обязательства», 
Кредит C – «Капитал» ‒ 100 д.е., будет соответство-

вать матрица – проводка:  

100L

C

A

LCAК/Д

1L

C

A

LCAК/Д

*100)C,L(M   

Представленная выше матрица-корреспонденция и 
матрица-проводка относятся к типу обычных матриц, в 
которых нет итоговых столбцов и строк. Такие матри-

цы здесь и далее будем назвать неокаймленными 
матрицами. 

В бухгалтерском учете обычно используются табли-
цы (матрицы) с итогами. Такие матрицы мы будем 
называть окаймленными матрицами. Введенные выше 
определения справедливы и для окаймленных матриц. 

.

100100

100100L

C

A

LCAК/Д

11

11L

C

A

LCAД/К

*

*100)C,L(M













 

Здесь матрица ‒ корреспонденция содержит едини-
цы в итоговых позициях, поэтому при умножении сум-
ма операции копируется в соответствующие итоговые 
позиции. 

Данный способ представления бухгалтерских прово-
док исходит из понимания того, что сумма операции 
это не обычное число (скаляр), а в терминологии Ма-
тессича (R.Mattessich) [15; 109-137] – это матричное 
число, т.е. элемент таблицы (матрицы), где X – это 
номер строки или код дебетуемого счета, а Y ‒ это но-

мер столбца или код кредитуемого счета. 
Рассмотрим пример, который сразу же позволит уви-

деть эффективность введенных выше определений 
для математического описания технологии формиро-
вания балансовых отчетов на основе первичных запи-
сей в журнале операций. В нем используются пере-
численные выше три счета: A, C, L. Рассматриваемый 
пример позволяет избежать громоздкости при иллю-
страции построения математических формул и урав-
нений формирования балансовых отчетов. Но при 
этом все проиллюстрированные таким образом фор-
мулы будут справедливыми для любых исходных дан-
ных, представимых в виде журнала операций.  

Таблица 1 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТРЕХ СЧЕТОВ:  
A – СЧЕТА АКТИВОВ; C – СЧЕТА КАПИТАЛА;  

L – СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

№ 
Сумма, 

д.е. 

Корреспонденция счетов 
Содержание 

Дебет Кредит 

1 100 L C 
Объявлен взнос в устав-
ный капитал 

2 100 A L 
Внесены активы в оплату 
взноса в уставный капитал 

3 50 L A 
Оплачен счет поставщика 
на приобретение активов 

4 50 A L 
Поступили активы от постав-
щика по оплаченному счету 

5 50 C A 
Списанная себестоимость 
активов отнесена на 
уменьшение капитала  

6 80 A C 

Поступила от покупателя 
оплата за переданные ак-
тивы и отнесена на увели-
чение капитала 

7 10 C L 
Начислены налоги и отнесе-
ны на уменьшение капитала 

В соответствии с введенными определениями жур-
нал операций можно представить в виде эквивалент-
ной ему матричной формулы: 

J = 100E (L, С) + 100E (A, L) + 50E (L, A) + 
+ 50E (A, L) + 50E (С, A) + 80E (A, С) + 10E (С, L).  



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 2’2013 
 

 136 

После приведения подобных в матрице исходных 
транзакций J получаем шахматный баланс, который 
здесь и в дальнейшем будем называть матрицей де-
бетовых оборотов D: 

D = 100E (L, C) + 150E (A, L) + 50E (L, A) + 50E (C, 
A) + 80E (A, C) + 10E (C, L) = 

В дебет счета X 
С кредита счета Y 

Σ 
A C L 

А - 80 150 230 

C 50 - 10 60 

L 50 100 - 150 

Σ 100 180 160 440 

Матрица кредитовых оборотов K получается транс-

понированием матрицы дебетовых оборотов: K = D. 
Операцию транспонирования можно осуществить 
непосредственно, переставив строки и столбцы мат-
рицы дебетовых оборотов, но можно преобразовать 
формулу матрицы дебетовых оборотов и получить в 
результате формулу матрицы кредитовых оборотов

2
: 

K = (D)′ = [100E (L, C) + 150E (A, L) + 50E (L, A) + 
50E (C, A) + 80E (A, C) + 10E (C, L)] ′ = 100E (C, L) + 
150E (L, A) + 50E (A, L) + 50E (A, C) + + 80E (C, A) + 
10 E (L, C) = 

В дебет счета Y 
С кредита счета X 

Σ 
A C L 

A - 50 50 100 

C 80 - 100 180 

L 150 10 - 160 

Σ 230 60 150 440 

Если из матрицы дебетовых оборотов D вычесть 
матрицу кредитовых оборотов K, то получим алгебра-
ическую матрицу сальдо3 ∆B, которая по данным 
нашего примера будет следующей:  

.

010120130

10090100L

12090030C

130100300A

LCAК/Д

44015060230

160010150L

180100080C

10050500A

LCAК/Д

440160180100

150010050L

6010050C

230150800A

LCAК/Д





























































































 

Матрица сальдо – это алгебраическая матрица в том 
смысле, что в ней сальдо по корреспонденциям счетов 
представлены с помощью знаков: дебетовые сальдо 
со знаком плюс, кредитовые ‒ со знаком минус. Она 
обладает двумя замечательными свойствами: 

Ее элементы ∆SX,Y = SX,Y ‒ S Y,X зеркально симмет-
ричны относительно главной диагонали:  

∆SX,Y = ‒ ∆SY,X и ∆SY,X = ‒ ∆SX,Y,  

что следует из непосредственного сопоставления 
формул, по которым вычисляются сальдо. 

Сумма элементов матрицы сальдо всегда равна нулю: 

                                                           
2 При транспонировании матрицы-корреспонденции ее индексы 

инвертируются: E′(X, Y) = E(Y,X).  
3 Здесь и далее в большинстве случаев мы будем писать фор-

мулы в обратном порядке: D – K = ∆B вместо общепринятой за-
писи: ∆B = D – K, поскольку такой способ записи соответствует 
расположению данных в бухгалтерских балансовых отчетах: сле-
ва ‒ исходные данные, а справа ‒ результат расчетов.  

 
Y,X

Y,X 0S .  

Действительно, из первого свойства непосредствен-
но следует, что сумма каждой пары зеркально сим-
метричных элементов равна нулю:  

∆SX,Y + ∆SY,X = 0.  

Поэтому сумма всех внедиагональных элементов 
сальдовой матрицы равна нулю. Сумма же диагональ-
ных элементов равна нулю, так как каждый диагональ-
ный элемент равен нулю:  

∆SX,Y = ‒ ∆SY,X,  

поэтому  
∆SX,Y + ∆SY,X = 0.  

Отсюда следует, что сумма всех элементов сальдо-
вой матрицы равна нулю4. 

Общий вид матричного уравнения включает входя-
щую матрицу сальдо, которая является исходящей 
для предшествующего периода. Ниже приводится об-
щий вид матричного уравнения, которое здесь и в 
дальнейшем будем называть основным уравнением 
финансового учета: 

∆Bt-1 + D –K = ∆Bt,  (2) 

здесь ∆Bt-1 – матрица алгебраических сальдо на 
начало периода; 

D – матрица дебетовых оборотов за период (t-1, t); 

K=D ‒ матрица кредитовых оборотов, получаемая 

транспонированием матрицы дебетовых оборотов, за 
тот же период; 

∆Bt –матрица алгебраических сальдо на конец пери-
ода, получаемая из уравнения. 

В том случае, когда матрица сальдо на начало пери-
ода отсутствует, в качестве таковой принимается ну-
левая сальдовая матрица, т.е. матрица, все элементы 
которой равны нулю: ∆Bt-1 = 0. 

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО 
УРАВНЕНИЯ УЧЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФОРМУЛ ТАБЛИЦ БАЛАНСОВЫХ 
ОТЧЕТОВ 

Преобразования основного уравнения позволяют по-
следовательно получить уравнения соответствующих 
балансовых отчетов. Эти преобразования выполняют-
ся с помощью умножения обеих частей уравнения на 
вектор (оператор) формирования итогов входящих в 
него матриц: 

∆Bt-1 * e + D * e –K * e = ∆Bt * e,  (3) 

здесь e – это вектор (оператор) формирования итогов. 
Для неокаймленных матриц – это единичный вектор 

соответствующего размера. Умножение на этот вектор 
эквивалентно операции арифметического подсчета 
итогового столбца матрицы.  

Для окаймленных матриц, т.е. матриц в которых уже 
подсчитаны итоги – это вектор выделения итогов, все 
элементы которого равны нулю, а в последней итого-
вой позиции находится единица. Умножение на этот 
вектор эквивалентно операции выделения итогового 
столбца окаймленной матрицы5.  

Рассмотренные преобразования, выполненные над 
основным уравнением финансового учета, позволяют, 

                                                           
4 Обратное неверно: не всякая матрица, итог которой равен ну-

лю, зеркально симметрична. 
5 Более подробно см. приложение 2 к настоящей работе. 

 
= 
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что называется «на кончике пера», получить следую-
щие формулы (уравнения) соответствующих алгебра-
ических балансовых отчетов: 

Таблица 2 

УРАВНЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ С 
ОСТАТКАМИ В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

Наименование уравнения Формула уравнения 

Двустороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

∆bt-1 + D * e – K * e = ∆bt 

Правостороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

∆bt-1 + d – K * e = ∆bt 

Левостороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

∆bt-1 + D * e – k = bt 

Алгебраическое уравнение обо-
ротно-сальдового баланса  

∆bt-1 + d – k = ∆bt 

Здесь ∆bt-1 = ∆Bt-1 * e – алгебраический вектор саль-
до на начало периода; 

d = D*e – вектор дебетовых оборотов; 
k = K*e – вектор кредитовых оборотов; 
∆bt = ∆Bt*e – алгебраический вектор сальдо на конец 

периода, получаемый из уравнения. 
Переход к бухгалтерской (двусторонней) записи ал-

гебраического уравнения осуществляется на основа-
нии представления алгебраической матрицы сальдо в 
виде разности матрицы дебетовых сальдо ∆D и мат-
рицы кредитовых сальдо ∆K:  

∆B = ∆D – ∆K,  

где ∆K = ∆D′, т.е. сальдовая кредитовая матрица по-
лучается транспонированием сальдовой дебетовой 
матрицы. Таким образом, основное уравнение может 
быть переписано в виде: 

(∆D – ∆K)t-1 + D – K = (∆D – ∆K)t . (4) 

Отсюда в результате преобразования: 
(∆D – ∆K)t-1 * e + D *e –K * e = (∆D – ∆K) t *e, (5) 

последовательно получаем те же самые уравнения, 
но в бухгалтерской форме, т.е. в виде уравнений, где 
слева записаны дебетовые, а справа (вычитаемые из 
них) кредитовые сальдо.  

В результате умножения на вектор формирования 
итогов разности сальдовых дебетовых и сальдовых 
кредитовых матриц сворачиваются в соответствующие 
векторы: 
(∆d – ∆k)t-1 = 

= (∆D – ∆K)t-1 *e и (∆d – ∆k)t = (∆D – ∆K)t * e, (6) 

где ∆d, ∆k – это обозначения, соответственно, векторов 
дебетовых сальдо и векторов кредитовых сальдо, полу-
чаемых в результате рассмотренных преобразований.  

Таким образом, получаем следующие формулы таб-
лиц балансовых отчетов с остатками в бухгалтерской 
форме. Подстановка данных первичного учета в пред-
ставленные выше формулы позволяет получить их эк-
виваленты в форме таблиц балансовых отчетов

6
, ко-

торые по данным нашего примера будут следующими. 
Таблица 3 

УРАВНЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ С 
ОСТАТКАМИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ  

Наименование уравнения Формула уравнения 

Двустороннее уравнение 
главной книги  

(∆d – ∆k)t-1 + D·* e – K· e = (∆d – ∆k)t  

                                                           
6 Об эквивалентности – подобии форм представления инфор-

мации см. приложение 1 к настоящей работе. 

Наименование уравнения Формула уравнения 

Правостороннее уравнение 
главной книги  

(∆d – ∆k)t-1 + d – K·* e = (∆d – ∆k)t  

Левостороннее уравнение 
главной книги  

(∆d – ∆k)t-1 + D * e – k = (∆d – ∆k)t  

Уравнение оборотно-
сальдового баланса  

(∆d – ∆k)t-1 + d – k = (∆d – ∆k)t  

Таблица 4 

ДВУСТОРОННЯЯ ГЛАВНАЯ КНИГА С ОСТАТКАМИ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ 

(∆D – ∆K)T-1 + D * e – K * e = (∆D – ∆K)T  

С
ч

е
т
а
 

Сальдо  

С кредита 
счетов Y в 
дебет сче-

тов X 

И
то

го
 Д

еб
ет

 С кредита 
счетов X в 
дебет сче-

тов Y 

Ит
ог

о 
Кр

ед
ит

 

Сальдо 

Д К A C L A C L Д К 

А - - - 80 150 230 - 50 50 100 130 - 

C - - 50 - 10 60 80 - 100 180 - 120 

L - - 50 100 - 150 150 10 - 160 - 10 

Итого - - 100 180 160 440 230 60 150 440 130 130 

Таблица 5 

ЛЕВОСТОРОННЯЯ ГЛАВНАЯ КНИГА С ОСТАТКАМИ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ  

(∆D – ∆K)T-1 + D * e – K = (∆D – ∆K)T  

Счета 
Сальдо 

С кредита сче-
тов Y в дебет 

счетов X 
Итого 
Дебет 

Итого 
Кредит 

Сальдо 

Д К А C L Д К 

А - - - 80 150 230 100 130  

C - - 50 - 10 60 180 - 120 

L - - 50 100 - 150 160 - 10 

Итого - - 100 180 160 440 440 130 130 

Таблица 6 

ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС С ОСТАТКАМИ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ 

(∆D – ∆K)T-1 + D – K = (∆D – ∆K)T  

Счета Сальдо Обороты Сальдо 

Д К Д К Д К 

А - - 230 100 130  

C - - 60 180 - 120 

L - - 150 160 - 10 

Итого - - 440 440 130 130 

Таким образом, все многообразие учетных процедур, 
с помощью которых первичные данные учета преобра-
зуются в балансовые отчеты, сводится к математиче-
ским преобразованиям формулы журнала операций в 
уравнения соответствующих балансовых отчетов. При 
этом между исходной формулой журнала операций J и 
собственно таблицей журнала операций имеет место 
отношение эквивалентности и это же отношение экви-
валентности (подобия) устанавливается затем между 
результатами преобразований – формулами балансо-
вых отчетов и соответствующими им таблицами отче-
тов, используемыми в практике финансового учета. 

Поэтому, какие бы алгоритмы (формы учета и компью-
терные программы) не использовались бы для преобра-
зования данных первичного учета в балансовые отчеты, 
все они так или иначе решают одну и ту же задачу при-
ведения подобных в соответствующих матричных и век-
торных формулах для последующей подстановки этих 
данных в уравнения балансовых отчетов.  
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6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМУЛЫ 
ИСХОДНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В 
ФОРМУЛЫ ВЕКТОРОВ ДЕБЕТОВЫХ И 
КРЕДИТОВЫХ ОБОРОТОВ 

Как будет показано ниже, в дальнейшем не обязатель-
но производить преобразования над самими матрицами 
(таблицами), что достаточно трудоемко и, кроме того, за-
нимает много места. Достаточно провести преобразова-
ния только над символическими эквивалентами исход-
ных таблиц данных с тем, чтобы представить результаты 
в виде формул, по которым можно производить расчеты 
для заполнения отчетных таблиц. 

С этой целью осуществим вывод формул для выпол-
нения указанных преобразований, приняв в качестве ис-
ходной формулу журнала операций формулу исходных 
транзакций – формулу исходных транзакций J:  

Формула вектора дебетовых оборотов:  

.d*Se*)]Y,X(E*S[eJd ixi
i

iii
i

   (7) 

Здесь dx ‒ это базисный вектор или вектор ‒ позиция 
дебетового оборота счета x, где в позиции дебета сче-
та xi находится единица, а в остальных позициях 

находятся нули. Он получается умножением матрицы 
корреспонденции E(Xi,Yi) на вектор формирования 
итогов e:  

dxi = E(Xi,Yi) e.  

Проиллюстрируем технику умножения, в результате 
которого формируется вектор ‒ позиция dx следующи-
ми примерами. 

Неокаймленные матрицы: 
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Окаймленные матрицы: 
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Как видно из этого примера, при умножении разных 
матриц – корреспонденций E(1,2) и E(1,3) на вектор 

формирования итогов e получены одинаковые вектор – 
позиции d1. При умножении суммы операции на вектор- 
позицию она попадает в соответствующую позицию 
вектора дебетовых оборотов.  

Формула вектора кредитовых оборотов: 

.k*Se*])X,Y(E*S[

e*])Y,X(E*S[eJk

yi
i

iii
i

iii
i








  (8) 

Здесь ky ‒ это базисный вектор или вектор ‒ позиция 
кредитового оборота счета y, где в позиции счета y 
находится единица, а в остальных позициях находятся 
нули. Он получается умножением матрицы корреспон-
денции E(Y,X) на вектор формирования итогов e:  

ky = E(Yi,Xi) * e.  

Отметим, что при транспонировании матрицы – кор-
респонденции, ее индексы инвертируются, т.е. всегда:  

E′(X,Y) = E(Y,X).  

Приводимый ниже пример иллюстрирует сказанное:  

).1,2(E

000

001

000

000

000

010

)2,1(E 





















































  

Таким образом, окончательно имеем следующие 
формулы преобразования матрицы дебетовых оборо-
тов, соответственно, в векторы дебетовых и кредито-
вых оборотов: 

Вектор дебетовых оборотов:  

ixi
i

d*Sd  ,  

где e*)Y,X(Ed iiix   ‒ вектор-позиция дебета счета. 

Вектор кредитовых оборотов:  

,k*Sk
iyi

i
 ,  

где e*)X,Y(Ek iiiy   ‒ вектор-позиция кредита счета. 

Так, по данным нашего примера (табл. 1) значение 
матрицы исходных транзакций будет следующим:  

J = 100E (L, С) + 100E (A, L) + 50E (L, A) + 
+ 50E (A, L) + 50E (С, A) + 80E (A, С) + 10 E (С, L). 

Тогда рассмотренные выше преобразования будут 
выглядеть следующим образом:  

d = [100E (L, С) + 100E (A, L) + 50E (L, A) + 
+ 50E (A, L) + 50E (С, A) + 80E (A, С) +  
+ 10 E (С, L)]*e = 100dL + 100dA + 50dL + 
+ 50dA + 50dC + 80dA + 10dC  

или, после приведения подобных и упорядочивания 
по счетам, окончательно имеем следующее значение 
вектора дебетовых оборотов:  

d = (100+50)dL + (100+50+80)dA + (50+10)dC = 

= 230dA + 60dC + 150dL =





















440

150L

60C

230A



. 

Преобразования для получения вектора кредитовых 
оборотов показаны ниже на том же примере: 

k= [100E (С, L) + 100E (L, A) + 50E (A, L) + 
+ 50E (L, A) + 50 E (A, С) + 80E (С, A) + 
+ 10 E (L, С)]*e = 100kC + 100kL + 50kA + 
+ 50kL + 50kA + 80kC + 10kL. 

После приведения подобных и упорядочения по счетам 
окончательно получаем вектор кредитовых оборотов: 

k = (100+80)kC + (100 +50 +10) kL + (50+50)kA = 

=100kA + 180kC + 160kL =
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. 

 
 



  

Кольвах О.И., Сбитнева С.А. МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
 

 139 

Копия таблицы 1 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТРЕХ СЧЕТОВ: 
A – СЧЕТА АКТИВОВ; C – СЧЕТА КАПИТАЛА;  

L – СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

№ 
Сумма, 

д.е. 

Корреспонденция 
счетов Содержание 

Дебет Кредит 

1 100 L C 
Объявлен взнос в устав-
ный капитал 

2 100 A L 
Внесены активы в оплату 
взноса в уставный капитал 

3 50 L A 
Оплачен счет поставщика 
на приобретение активов 

4 50 A L 
Поступили активы от постав-
щика по оплаченному счету 

5 50 C A 
Списанная себестоимость 
активов отнесена на 
уменьшение капитала  

6 80 A C 

Поступила от покупателя 
оплата за переданные ак-
тивы и отнесена на увели-
чение капитала 

7 10 C L 
Начислены налоги и отнесе-
ны на уменьшение капитала 

Данные Т-счетов представимы в виде формул дебе-
товых и кредитовых оборотов: 

d = (100+50)dL + (100+50+80)dA + (50+10)dC = 

=230dA + 60dC + 150dL =
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; 

k = (100+80)kC + (100 +50 +10) kL + (50+50)kA = 

=100kA + 180kC + 160kL =
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100A



. 

Очевидно и обратное: по данным, представленным в 
формулах дебетовых и кредитовых оборотов, нетруд-
но заполнить Т-счета.  

По данным нашего примера видно, что классическая 
техника Т-счетов, используемая для получения оборот-
ного баланса, есть только один из многих вариантов ре-
ализации алгоритмов, представленных выше формула-
ми векторов дебетовых и кредитовых оборотов. 

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 
КОНСТАНТНОЙ СИТУАЦИОННО-
МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ 
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 

Термин «константная бухгалтерия» впервые ввел в 
1870 г. швейцарец Ф. Гюгли (1833-1902) для обозначе-
ния предложенной им системы двустороннего бюд-
жетного учета, который до этого велся по системе 
простой записи. Характерной особенностью констант-
ной бухгалтерии является то, что в его систему зара-
нее вводятся некие константы – нормативы распоря-
дителя средств, которые в процессе учета сравнива-
ются с фактическими суммами расхода и, таким 
образом, по каждой операции рассчитываются суммы 
отклонений [5, с. 208-213]. 

В настоящем упомянутый термин используется для 
обозначения априорного учета коммерческих пред-
приятий на основе системы условно-постоянных вели-
чин и формул для вычисления сумм проводок. В осно-
ву константной бухгалтерии, как и в предыдущем, по-
ложена система ситуационно-матричных моделей, но 
вместо обычных сумм проводок SX,Y в денежных еди-
ницах (д.е.) здесь используются относительные про-
водки(λX,Y), приведенные к некому целевому показате-
лю G0 ˃ 0.  

Как известно из предыдущего, основным моделеоб-
разующим элементом ситуационно-матричной бухгал-
терии является матрица дебетовых оборотов D. Раз-
делив все ее элементы на скаляр Q0, получим приве-
денную или константную матрицу: 

D*
Q

1
D

0




,  

элементами которой будут условно постоянные ве-
личины  

Y,X

Y,X

YX,
Q

S
= .  

Далее записываем основное уравнение константного 
учета, которое в алгебраическом виде по форме будет 
тем же, что и (2): 

. B= e  *K- e  *D+  B t1-t


  (9)  

Или, что то же самое, с остатками в бухгалтерской 
форме: 

 )KD(= e  *K- e  *D+  )KD( t1-t


  , (10)  

где   .D= K  


 

После преобразований получаем уравнения констант-
ных балансовых отчетов (табл. 8 и 9), которые внешне 
имеют ту же форму, что и уравнения в табл. 2 и 3. 

Таблица 7 

УРАВНЕНИЯ КОНСТАНТНЫХ БАЛАНСОВЫХ 
ОТЧЕТОВ С ОСТАТКАМИ В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ 

ФОРМЕ 

Наименование константное 
уравнения 

Формула константного 
уравнения 

Двустороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

 b= e  *K- e  *D+  b t1-t


  

Правостороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

 b= e  *K-  d+  b t1-t


  

Левостороннее алгебраическое 
уравнение главной книги  

 b=  k- e  *D+  b t1-t


  

Алгебраическое уравнение обо-
ротно – сальдового баланса  

 b=  k-  d+  b t1-t


  

Общий целевой показатель Q (руб.) может быть пред-
ставлен как сумма соответствующих локальных целе-
вых показателей участков (сегментов) учета так, что:  

QA + QB + … + QW = Q.  (11) 

Здесь подстрочные индексы означают принадлеж-
ность локальных показателей к соответствующему 
сегменту учета A, B, …, W. Таковыми могут быть, 
например, сегменты учета расчетов с персоналом по 
оплате труда, учета производственных запасов, учета 
прочих расходов, и т.п. 
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Таблица 8 

УРАВНЕНИЯ КОНСТАНТНЫХ БАЛАНСОВЫХ 
ОТЧЕТОВ С ОСТАТКАМИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ФОРМЕ 

Наименование  
константного уравнения 

Формула константного  
уравнения 

Двустороннее уравнение 
главной книги   )kd(= 

=e  *K- e  *D+  )kd(

t

1-t











 

Правостороннее уравнение 
главной книги   )kd(= 

=e  *K-  d+  )kd(

t

1-t











 

Левостороннее уравнение 
главной книги   )kd(= 

= k- e  *D+  )kd(

t

1-t











 

Уравнение оборотно – саль-
дового баланса   )kd(= 

= k-  d+  )kd(

t

1-t











 

Например, в качестве глобального целевого показа-
теля можно принять себестоимость выпускаемой про-
дукции. В этом случае локальными целевыми показа-
телями могут быть элементы производственных за-
трат, составляющие себестоимость продукции.  

Если глобальный целевой показатель принять за 
единицу, то локальные целевые показатели будут 
представлять собой доли соответствующих затрат в 
себестоимости продукции так, что:  

dA + dB + …+ dW = 1,  (12) 

где dA= QA / Q, dB= QB / Q, …, dW= QW / Q. 

Структура производственных затрат, представленная 
в единицах глобального целевого показателя [руб. эле-
мента затрат/руб. себестоимости продукции] обычно 
регулируется нормативами и в меньшей степени под-
вержена изменениям, чем показатели, представленные 
в денежных единицах. Поэтому их можно с определен-
ными допущениями считать условно-постоянными ве-
личинами, которые и составляют каркас рассматривае-
мого ниже варианта константной бухгалтерии для ком-
мерческих предприятий, которые в своей деятельности 
нацелены на финансовый результат. 

Ниже в целях иллюстрации рассмотренного подхода 
приводится методика константного учета и формирова-
ния на его основе прогноза в форме балансовых отче-
тов на примере условного производственно-коммер-

ческого предприятия ООО «ИКС» на некий предстоя-
щий период, например, месяц, квартал, год. В числовом 
примере используются следующие счета бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйствующего предприятия из 
действующего в настоящий момент плана счетов: 
 01 – основные средства;  

 02 – амортизация;  

 10 – материалы;  

 19 – налог на добавленную стоимость (НДС) по приобре-
тенным материалам; 

 20 – основное производство;  

 43 – готовая продукция;  

 51 – расчетный счет;  

 60 – расчеты с поставщиками;  

 62 – расчеты с покупателями;  

 76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами;  

 80 – уставный капитал;  

 90 – продажи;  

 99 – прибыли и убытки. 

В расчетах относительных проводок λX,Y использо-
ваны следующие локальные коэффициенты целевого 
показателя (структура затрат) dX,Y. 

Таблица 9 

СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ (ПРИМЕР) 

Элементы 
затрат 

Мате-
риалы  

Оплата 
труда  

Налоги и 
взносы  

Амор-
тизация  

Прочие 
расходы  

Итого 

Структу-
ра в до-
лях еди-
ницы и % 

d10 = 0,5 
(50%) 

d70 = 0,3 
(30%) 

d69 = 0,09 
(9%) 

d02 = 0,04 
(4%) 

d76 = 0,07 
(7%) 

1 
(100%) 

Кроме того, использованы следующие законодательно 
и нормативно установленные ставки налогов и взносов, а 
также принятый в практике планирования деятельности 
предприятия норматив рентабельности: 
 ставка НДС по приобретенным материалам ‒ c19,60= 0,18 

(18%);  

 ставка НДС, полученного от покупателя ‒ c62,68.2= 0,18 
(18%);  

 ставка НДФЛ в расчетах по оплате труда ‒ c70,68.3= 0,13 
(13%);  

 c20,69= 0,30 (30%) ‒ ставка взноса в фонд пенсионного и 
социального обеспечения. Здесь ставки налогов и взно-
сов определены на соответствующих корреспонденциях 
счетов там, где они участвуют в расчетах сумм проводок.  

 и наконец, норматив рентабельности выпускаемой про-
дукции, принятый на предприятии ‒ h = 0,25 (25%). 

Таблица 10 

КОНСТАНТНЫЙ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ ООО «ИКС» 

№ Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов 

Формула коэффициента преобразования и его числовое значе-
ние в расчете на 1 рубль общего целевого показателя себесто-

имости произведенной продукции Дебет Кредит 

1 
Перечислено поставщику за 
материалы 

60 51 λ60, 51= d10  * (1 + c19,60)= 0,5 * 1,18 = 0,59 

2 Приняты на баланс материалы 10 60 λ10,60= d10 = 0,5 

3 
Принят к зачету НДС по приоб-
ретенным материалам 

19 60 λ19,60= d10 * c19,60=0,5 * 0,18 = 0,09 

4 Материалы переданы в производство 20 10 λ20,10 = d10 = 0,5 

5 Начислена оплата труда персоналу 20 70 λ20,70 = d70 = 0,3 

6 
Удержан налог на доходы  
физических лиц (НДФЛ) 

70 68.3 λ70,68.3= d70 * c 70,68.3 = 0,3 * 0,13 = 0,039 

7 Начислены социальные взносы 20 69 λ20,69= d70 * c20,69 = 0,3 * 0,3 = 0,09 

8 Оплачены прочие расходы 76 51 λ76,51= d76˙* (1 +c 19,76) = 0,07 *1,18 = 0,0826 

9 
Прочие расходы списаны на 
производство 

20 76 λ20,76= d76/(1 + c19,76) = 0,0826/1,18 = 0,07 

10 Принят к зачету НДС по прочим 19 76 λ19,76= d76˙* c19,76=0,07 * 0,18 = 0,0126 
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№ Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов 

Формула коэффициента преобразования и его числовое значе-
ние в расчете на 1 рубль общего целевого показателя себесто-

имости произведенной продукции Дебет Кредит 

расходам 

11 Начислена амортизация 20 02 λ20,02 = d02= 0,04 

12 
Закрыт счет 20-Производство 
на счет 43-Готовая продукция 

43 20 λ43,20= λ20,10 +λ20,70 + λ20,69 + λ20,02= …= 1 

13 
Отгружена продукция покупа-
телю (100% от произведенной) 

90 43 λ90,43 = λ43,20= 1 

14 
Перечислено от покупателя на 
расчетный счет (наценка h = 
0,25 или 25%) 

51 62 λ51,62= λ43,20 * (1 + с68.2)(1 + h)= 1,18 * 1,25 = 1,475 

15 
Зачтен НДС по материалам и 
прочим расходам 

68.2 19 λ68.2,19= λ19,60+ λ19,76=0,09 + 0,0126 = 0,1026 

17 
Признан доход от продажи 
продукции 

62 90 λ62,90= λ51,62 / (1+с68.2)=1.475 / 1,18=1,25 

18 
Начислен НДС, полученный от 
покупателя 

62 68.2 λ62,68.2= λ62,90 * c62,68.2=1,25 * 0,18 = 0,225 

19 Закрыт счет 90 на прибыль 90 99 λ90,99= λ62,90 – λ90,43 = 1,25 – 1 = 0,25 

Таблица 11 

КОНСТАНТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ БАЛАНС ‒ МАТРИЦА ДЕБЕТОВЫХ ОБОРОТОВ D


 

Счета 
X 

С кредита счета Y в дебет счета X Итого 

01 02 10 19 20 43 51 60 62 68.2 68.3 69 70 76 80 90 99 

01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - 0,5 - - - - - - - - - 0,5 

19 - - - - - - - 0,09 - - - -  0,0126 - - - 0,1026 

20 - 0,04 0,5 - 1 - - - - - - 0,09 0,3 0,07 - - - 2 

43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

51 - - - - - - - - 1,475  - - - - - - - 1,475 

60 - - - - - - 0,59 - - - - - - - - - - 0,59 

62 - - - - - - - - - 0,225 - - - - - 1,25 - 1,475 

68.2 - - - 0,1026 - - - - - - - - - - - - - 0,1026 

68.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70 - - - - - - 0,0826 - - - 0,039 - - - - - - 0,1216 

76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

90 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 0,25 1,25 

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого - 0,04 0,5 0,1026 1 1 0,6726 0,59 1,475 0,225 0,039 0,09 0,3 0,0826 - 1,25 0,25 7,6168 

На основании журнала операций формируем кон-
стантный шахматный баланс или матрицу дебетовых 

оборотов D


 (табл. 11). 
При заданных векторах входящих сальдо: ∆b = ∆d ‒ ∆k, 

в обычном виде, т.е. в денежных единицах (д.е.) приня-
той в национальной системы валюты, можно получить 
один из балансовых отчетов в форме табл. 4-6, если из-
вестна величина целевого показателя Qt-1,t. В нашем 
примере – это планируемая величина себестоимости 
продукции на предстоящий период.  

Например, для получения левосторонней главной кни-
ги, которая используется в практике отечественного 
учета, следует воспользоваться следующей формулой:  

.)kd()ke*D(*Q)kd( tt,1tt,1t1t   


 (13) 

Здесь  
(∆d ‒ ∆k)t-1 ‒ дебетовые и кредитовые векторы саль-

до на начало периода t-1;  
Qt-1,t – величина целевого показателя, установленная 

на предстоящий период t-1,t;  

t,1tD 


 – константная матрица дебетовых оборотов на 

период t-1,t;  

e – вектор формирования итога константной матри-
цы – константного вектора дебетовых оборотов:  

e*Dd t,1tt,1t  


;  

k


 – константный вектор кредитовых оборотов за тот 
же период t-1,t;  

t)kd(    ‒ исходящие векторы сальдо, получае-

мые из уравнения. При этом константный вектор кре-
дитовых оборотов получается путем транспонирова-
ния вектора-строки константной матрицы дебетовых 
оборотов, поскольку:  

.e*D)D*e( t,1tt,1t 



 

А так как KD t,1t




 , то отсюда получаем константный 

вектор кредитовых оборотов e*Kk


 , что и требовалось.  

Ниже на числовых данных нашего примера показано 
формирование Главной книги на основе константной 
матрицы дебетовых оборотов и принятого на предсто-
ящий период целевого показателя Q = 15 000. Резуль-
тат этого преобразования показан в форме стандарт-
ной левосторонней Главной книги в табл. 12.  

 
Таблица 12 
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РЕЗУЛЬТАТ ‒ ПРОГНОЗ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ГЛАВНОЙ КНИГИ НА ОСНОВЕ КОНСТАНТНОГО ШАХМАТНОГО 
БАЛАНСА ПРИ ЗАДАННЫХ ВХОДЯЩИХ САЛЬДО И ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

Q = 15 000 тыс. руб. 
Тыс. руб. 

В рассмотренном качестве константная бухгалтерия, 
по нашему мнению, применима для решения следую-
щих задач. 
 Прогнозирование деятельности предприятия и его ре-

зультатов на основе средств ситуационно-матричной бух-
галтерии в форме классических балансовых отчетов. 

 Мониторинг и анализ отклонений от фактических результа-
тов путем сравнения соответствующих балансовых отчетов. 

 Корректировка параметров принятой модели константно-
го учета с целью ее уточнения и совершенствования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Матричная модель, в основу которой положены две 
аксиомы-определения, построена исключительно пу-
тем математических преобразований матричной фор-
мулы исходного журнала операций. Она логически 
воспроизводима, компактна и единообразна, и в то же 
время универсальна, поскольку определена на множе-
стве всех существующих моделей финансового учета, 
использующих принцип двойной записи. И в этом 
смысле матричная модель является метамоделью7 
финансового учета, поскольку:  
 во-первых, она существует отдельно от объекта, который 

она представляет;  

 во-вторых, она на математическом языке
8
 описывает 

структуру и принципы действия множества моделей фи-
нансового учета, в основу которых положен принцип 
двойной записи.  

Говоря философским языком, рассмотренная выше 
матричная модель финансового учета и формирования 
балансовых отчетов представляет собой умопостигае-
мую метамодель финансового учета, благодаря тому, 
что она представлена в математической форме. Этим 
она отличается от его вариативных представителей ‒ 
феноменов, т.е. форм и способов двойного учета, при-
вязанных к особенностям национальных и профессио-

                                                           
7 Мета-модель (мета- обозначает «находящийся вне, за преде-

лами, сверх») ‒ это модель, которая описывает структуру, прин-
ципы действия другой модели. 

8 Математический язык здесь можно также рассматривать как 
метаязык по отношению к существующему процедурному описа-
нию финансового учета.  

нальных систем учета и отчетности, а также к техниче-
ским средствам, с помощью которых они реализуются. 

Отметим, что умопостигаемость технологии финан-
сового учета, представленной в виде преобразований 
исходной формулы данных первичного учета, обеспе-
чивается несколькими обстоятельствами. 
1. Матричная модель справедлива для любых первичных 

данных и в любой системе учета, основанной на принци-
пе двойной записи.  

2. Все сведено к известным математическим преобразова-
ниям исходных данных, которые изначально представле-
ны в виде формулы.  

3. Формулы и их преобразования легко обозримы и логиче-
ски воспроизводимы, благодаря единообразию и ком-
пактности математических средств матричной алгебры. 

4. Указанные формулы при необходимости легко преобра-
зуются в соответствующие формулы константных учет-
ных регистров и балансовых отчетов. 

Основное уравнение матричной модели: 
B t-1 + D – K = Bt,  

это ненаблюдаемый в практическом учете интеллекту-
альный объект в том смысле, что оно не имеет прообра-
зов в таблицах существующих балансовых отчетов. При-
чина этого в том, что матрицы или двумерные таблицы 
сальдо B в практическом учете не рассчитываются по 
причине их трудной обозримости. Вместо этого бухгалтер 
имеет дело с одномерными таблицами – векторами 
сальдо b. Но из основного уравнения путем стандартных 
операций матричной алгебры могут быть получены век-
торно-матричные уравнения, прообразом которых в уче-
те являются соответствующие балансовые отчеты: глав-
ная книга и оборотно-сальдовый баланс. 

Кроме того, в работе показано эквивалентное соответ-
ствие процедур формирования оборотного баланса с по-
мощью T-счетов формулам векторов дебетовых и креди-
товых оборотов, выведенных в системе матричной модели 
путем математических преобразований матрицы дебето-
вых оборотов и транспонированной к ней матрицы креди-
товых оборотов. И этот факт также подтверждает адек-
ватность матричной модели и системы финансового уче-
та, основанного на принципе двойной записи. 

Отметим, что с помощью формул матричного учета 
можно вести финансовый учет точно так же, как и с по-
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мощью известных учетных процедур или компьютерных 
программ обычного финансового учета. Однако предна-
значение матричного учета, на мой взгляд, заключается 
не в этом, а в его автономном существовании как мета-
модели финансового учета, средствами которой можно 
ставить и решать задачи, которые традиционными сред-
ствами решать затруднительно или даже невозможно.  

Предложенная в настоящей работе матричная (ма-
тематическая) модель финансового учета – это инва-
риантный образ существующего многообразия учет-
ных процедур, преобразующих первичные данные – 
проводки в балансовые отчеты. Инвариантный в том 
смысле, что матричные формулы и уравнения, кото-
рые составляют матричную модель, имеют единооб-
разный вид и не зависят от того, какие исходные дан-
ные и какие учетные процедуры могут использоваться 
для формирования балансовых отчетов. 

Переход к константной ситуационно-матричной модели 
позволяет путем моделирования различных учетных ситу-
аций анализировать их влияние и прогнозировать финан-
совое положение институциональной единицы на перспек-
тиву в форме таблиц балансовых отчетов, т.е. таким обра-
зом осуществлять бизнес – планирование на основе 
заключенных и планируемых к заключению контрактов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Эквивалентность форм  
представления информации 

Постановка и рассмотрение проблемы подобия или 
эквивалентности форм представления информации, а 
главное – определение критериев, в соответствии с 
которыми формы представления информации имеют 
как теоретическое, так и непосредственное практиче-
ское значение. 

Здесь и далее под формой представления информа-
ции (ФПИ) понимается любой способ представления 
информации об объекте или событии: словесное опи-
сание, таблицы, формулы, уравнения, графики и т.п. 

Определение: Две формы представления информа-
ции F1 и F2 эквивалентны, если существует прямой ал-
горитм А12 , преобразующий F1 в F2, и обратный к нему 
алгоритм А21 , преобразующий F2 в F1. 

Введенное определение эквивалентности ‒ это от-
ношение изоморфизма, для которого характерно су-
ществование как прямого, так и обратного преобразо-
вания (алгоритма). 

Отношение эквивалентности, если оно корректно, 
должно обладать тремя присущими ему свойствами: 
 рефлексивность: «Любая форма эквивалентна самой се-

бе: F↔F»; 

 симметричность: «Если, F1↔F2 то F2↔F1»; 

 транзитивность: «Если F1↔F2 и F2↔F3, то F1↔F3».  

Рассмотренные отношения обладают указанными 
свойствами, что непосредственно следует из их опре-
делений. 

Ниже приводятся примеры из области бухгалтерско-
го учета, иллюстрирующие многообразие приложений 
введенного критерия эквивалентности. 

Пример 1. Журналы операций 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – ФОРМА F1 

№ 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
Д К 

1 C L 100 

2 L A 100 

3 A L 50 

Итого 250 

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – ФОРМА F2 

№ Корреспонденция счетов 
Обороты 

Д К 

1 
C 100 - 

L - 100 

2 
L 100 - 

A - 100 

3 
A 50 - 

L - 50 

Итого 250 250 

В соответствии с установленными критериями журнал 
операций в форме F1, очевидно, эквивалентен журналу 
в форме F2, так как существует прямой и обратный ал-
горитмы преобразований F1 в F2 и, наоборот.  

Пример 2. Формулы и таблицы балансовых отчетов 
Таблица A 

ДВУСТОРОННЯЯ ГЛАВНАЯ КНИГА С РАСКРЫТИЕМ ДЕБЕТОВЫХ И КРЕДИТОВЫХ ОБОРОТОВ С 
ОСТАТКАМИ В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ФОРМЕ: ВСT-1 + МДО·* E – МКО·* E = ВСT 

Счета 
Сальдо 

(+,-) 

С кредита в дебет счетов Итого 
Дебет 

С дебета в кредит счетов Итого 
Кредит 

Сальдо 
(+,-) A C L A C L 

А 0  80 150 230 - 50 50 100 +130 

C 0 50  10 60 80 - 100 180 -120 

L 0 50 100  150 150 10 - 160 -10 

Итого 0 100 180 160 440 230 60 150 440 0 

Таблица B 

ДВУСТОРОННЯЯ ГЛАВНАЯ КНИГА С РАСКРЫТИЕМ ДЕБЕТОВЫХ И КРЕДИТОВЫХ ОБОРОТОВ С 
ОСТАТКАМИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ: (ВДС –ВКС)T-1 + МДО·* E – МКО·* E = (ВДС – ВКС)T 

Счета 
Сальдо С Кредита в Дебет счетов Итого 

Дебет 

С Дебета в Кредит счетов Итого 
Кредит 

Сальдо 

Дебет Кредит A C L A C L Дебет Кредит 

А - - - 80 150 230 - 50 50 100 130 - 

C - - 50 - 10 60 80 - 100 180 - 120 

L - - 50 100 - 150 150 10 - 160 - 10 

Итого - - 100 180 160 440 230 60 150 440 130 130 
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Таблица C 

ОБОРОТНО – САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС С ОСТАТКАМИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФОРМЕ:  
(ВДС – ВКС)T-1 + ВДО – ВКО = (ВДС – ВКС)T 

Счета 
Сальдо Обороты Сальдо 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

А - - 230 100 130 - 

C - - 60 180 - 120 

L - - 150 160 - 10 

Итого - - 440 440 130 130 

Здесь эквивалентны таблицы A и B, так как преобра-
зования возможны и в ту и другую сторону. Но табли-
цы A, B неэквивалентны оборотно-сальдовому балан-
су – таблица C, поскольку преобразования таблицы C 
в таблицы A и B не существует. 

Приложение 2 (математическое)  

Покажем на простых примерах преобразования не-
окаймленных и окаймленных матриц путем умножения 
на векторы формирования итогов. 

Неокаймленные матрицы 

А. Умножение справа на единичный вектор-столбец 
сворачивает матрицу в итоговый столбец: 
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Б. Умножение слева на вектор –строку (транспони-
рованный вектор-столбец) сворачивает матрицу в ито-
говую строку: 
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*111A*e 

















  

В. Умножение слева на вектор-строку и справа на 
вектор-столбец сворачивает матрицу в число – общий 
итог матрицы: 
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Это умножение в соответствии со свойством ассоци-
ативности: АВС = А(ВС)= (АВ)С, может быть выпол-

нено двумя способами: 
А. Вначале умножаем на вектор – столбец, затем на 

вектор – строку: 
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Б. Вначале умножаем на вектор – строку, затем на 
вектор  – столбец:  
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Окаймленные матрицы 

А. Умножение справа на вектор-столбец выделения 
итогов сворачивает матрицу в итоговый столбец: 
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Б. Умножение слева на вектор –строку (транспони-
рованный вектор-столбец) сворачивает матрицу в ито-
говую строку: 
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В. Умножение слева на вектор-строку и справа на 
вектор-столбец сворачивает матрицу в число – общий 
итог матрицы: 
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  .45

1

0

0

0

*

45161514

24987

15456

6321

*1000 





























 

Это умножение, как и в предыдущем случае, может 
быть выполнено двумя способами: 
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Таким образом, легко запомнить:  
1. А* е = вектор – столбец итогов матрицы А. 
2. е′ *А = вектор – строка итогов матрицы А. 
3. е′ * А * е = общий итог матрицы А, т.е. число или скаляр. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье предложены основы теории построения матричной модели 

финансового учета на аксиоматической основе. При этом матричная 
модель рассматривается как метамодель принятой в финансовом учете 
системы двустороннего отражения учетных событий. Предлагаемый 
подход содержит принципиальную научную новизну, так как все видимое 
многообразие форм и методов финансового учета оказывается пред-
ставимым с помощью системы логически воспроизводимых, компактных 
и единообразных векторно-матричных формул и уравнений. 

Матричный учет позволяет получать те же самые результаты – ба-
лансовые отчеты, что и обычный финансовый учет, однако сфера его 
применения, как показано в статье, намного шире. Так, авторами на базе 
матричной модели предложен переход к «константному учету», где вме-
сто обычных проводок в денежных единицах используются так называ-
емые относительные проводки, пересчитанные в единицы целевых по-
казателей, используемые при планировании деятельности предприятия 
на обозримую перспективу. На этой основе разработана методика полу-
чения константных отчетов, которые затем могут быть пересчитаны в 
обычные отчеты в денежных единицах при заданной на перспективу 
величине глобального целевого показателя и вектора входящих сальдо.  

Таким образом, авторами осуществлен переход к прогностической 
функции финансового учета, что, по моему мнению, является суще-
ственным научным вкладом, так как область применения его методо-
логии до сих пор ограничивалась регистрацией прошлых событий без 
серьезных попыток разработки на его основе методологии прогнози-
рования в форме балансовых отчетов.  

Авторам следовало бы конкретизировать область применения 
предлагаемой методики. На мой взгляд, методику можно использовать 
в аудите для целей анализа и проверки достоверности финансовой 
отчетности. 

Все это позволяет рекомендовать рецензируемую статью для пуб-
ликации в журнале «Финансовый анализ и аудит». 

Кизилов А.Н., д.э.н., профессор, зав. кафедрой аудита Ростовского 
государственного экономического университета («РИНХ»)  


