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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Системные экономические преобразо-
вания в современной России, связанные с формированием институтов рыночной
экономики, сопровождаются коммерциализацией всех основных сфер жизнедея-
тельности общества. Постепенно в рыночные отношения включаются даже такие
традиционно субсидируемые из госбюджета области, как образование, здравоохра-
нение, жилье. Переход России к рыночной экономике напрямую связан с реальной
оценкой любой хозяйственной деятельности, что объективно способствует повы-
шению социальной значимости экономической документации. В настоящее время
документированная информация о различных экономических процессах рассмат-
ривается как полноценный ресурс предприятия, организации или учреждения, на-
ряду с человеческими ресурсами, капиталом, материалами и технологией. Эконо-
мической документации может быть придано не только оперативное, но и страте-
гическое значение в рамках борьбы за продвижение товаров и услуг на внутреннем
и международном рынке любыми хозяйствующими субъектами, с различной фор-
мой собственности. В этой связи вопросы сохранения и использования документи-
рованной информации о самом широком спектре макро и микроэкономических
процессов приобретают особую актуальность.

Одной из наиболее важных сфер экономической деятельности в современной
рыночной экономике являются финансы. В этой связи, существующее определение
экономической документации, как совокупности документов, отражающих «раз-
личные аспекты финансово-хозяйственной и научно-технической деятельности как
государства в целом, так и отдельных предприятий (учреждений, организаций, об-
ществ) с различной формой собственности»1, предоставляет возможность выделить
в качестве одной из ее основных составляющих - финансовую документацию.
Данный комплекс документов, возникающий в рамках деятельности различных хо-
зяйствующих субъектов, связанной с образованием и использованием фондов де-
нежных средств, имеет важную социальную значимость и представляет сущест-
венную ценность как источник ретроспективной информации. Процесс развития
финансовой документации как неотъемлемой составляющей управленческой дея-
тельности, получивший свой первоначальный импульс в связи с рыночными эко-
номическими преобразованиями в России начиная со второй половине XIX века, до
настоящего времени, приобретает огромный научный интерес и имеет важное при-
кладное значение. Это обстоятельство обусловлено существенными изменениями
состава и содержания этой документации, ее информационной ценности и расши-
рением сферы использования.

На современном этапе в России в условиях становления экономики свобод-
ного рынка и выбора модели дальнейшего развития вопросы организации хранения
и использования финансовой документации приобретают существенную значи-
мость. В настоящее время архивы организаций и учреждений, в деятельности кото-
рых систематически создаются и откладываются в большом объеме массивы эко-
номической документации стоят перед задачей создания необходимых условий ее
сохранения. В этой ситуации на первое место выдвигается ряд проблем научно-
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исследовательского и практического плана, разрешение которых должно способст-
вовать оптимизации сугубо архивоведческих направлений деятельности архивов,
хранящих финансовую документацию.

Говоря об актуальности данных проблем, важно исходить из того, что изуче-
ние финансовой документации как особого комплекса документов в рамках дея-
тельности учреждения или организации в историческом аспекте в отечественной
литературе не проводилось. В связи с этим, первоочередное значение приобретает
разработка понятийного аппарата для проведения научных исследований финансо-
вой документации. Работа в данном направлении обеспечит возможность всесто-
роннего изучения современных массивов финансовой документации на научной
основе с междисциплинарных позиций.

Особое место следует отвести изучению комплекса архивоведческих вопро-
сов, непосредственно связанных с организацией хранения финансовой документа-
ции в течение ее жизненного цикла, имеющих важное самостоятельное значение.
Речь идет о разработке в пределах данной проблемы вопросов классификации на
уровне архива организации и на уровне государственного хранения. Кроме того,
необходимо поставить на научную основу методическое обеспечение комплекто-
вания архивов, создание оптимальной системы НСА, унификацию учета, примени-
тельно к финансовой документации.

В настоящее время означенные направления деятельности в большинстве ар-
хивов, независимо от ранга и назначения, находятся на начальном уровне. При
этом важно иметь в виду, что финансовая документация циркулирует на всех ос-
новных уровнях жизнедеятельности общества. Она образуется как в процессе осу-
ществления своих функций финансовыми организациями, для которых образова-
ние и использование денежных фондов - основной род деятельности, так и любы-
ми иными организациями, независимо от форм собственности.

Выделение данной проблемы вызвано определенной недооценкой научно-
исторического и практического значения финансовой документации как историче-
ского источника и объекта архивного хранения. Перспективность такого рода ис-
следований определяется возможностью получения целостного представления о
многоаспектных экономических процессах и явлениях, имевших место в тот или
иной исторический период. В этой ситуации специальное обращение к данному
вопросу предоставит возможность планомерного и всестороннего изучения состава
и содержания современных массивов финансовой документации. Не исключена
возможность, что проблема определения долговременных тенденций и закономер-
ностей образования и эволюции комплекса финансовой документации в историче-
ском аспекте станет одной из актуальных в изучении современного документообо-
рота в деятельности учреждений независимо от форм собственности.

Остановимся еще на одном существенно важном вопросе, касающемся необ-
ходимости стандартизации финансовой документации в целях унификации дейст-
вующих на практике ее видов и разновидностей. Следует иметь в виду, что процесс
внедрения действующих в настоящее время унифицированных систем документа-
ции вызывает объективные трудности, прежде всего, в отношении к негосударст-
венным организациям. С одной стороны, новые формы финансовой деятельности
требуют разработки специальных форм документов, с другой, - получившие широ-
кое распространение компьютерные программы подготовки документов, имеют
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комплекты шаблонов, не привязанных к отечественным нормативам. Систематиче-
ское проведение работы в данном направлении должно обеспечить устойчивость
системы финансовой документации и способствовать выполнению ей своего ос-
новного назначения, а именно - эффективного обеспечения процессов образования
и использования фондов денежных средств хозяйствующими субъектами.

Обратим внимание также на важнейшее значение, которое имеет научно
обоснованный подход к вопросам изучения состава и содержания финансовой до-
кументации. Его суть состоит в раскрытии содержательных характеристик финан-
совой документации, реальных возможностей ее использования в научных и при-
кладных исследованиях, что позволит в результате создать цельное представление
об оптимальной источниковой базе, которой располагает архив учреждения или ор-
ганизации. Исследования последних лет показывают, что изменения состава и со-
держания структуры системы финансовой документации в рамках различных исто-
рических периодов происходят в связи с изменением комбинаций определенных
системообразующих факторов, определяющих направление эволюции данной до-
кументационной системы. Это, в свою очередь, ставит на повестку дня вопрос о
выявлении этих факторов, и определении характера их воздействия на финансовую
документацию. Работа в указанном направлении должна проводиться с учетом то-
го, что реальные документационные системы образуются в рамках документацион-
ного обеспечения той или иной общественной функции (финансовых отношений).
В этом случае факторы эволюции финансовой документации могут быть выявлены
в рамках изучения трансформаций финансового сектора экономики России в тече-
ние рассматриваемого периода, а также системы учреждений, для которых образо-
вание и использование фондов денежных средств являлось основным родом дея-
тельности.

Следующее самостоятельное направление исследования финансовой доку-
ментации тесно связано с проблемой ее мониторинга. Данная документационная
система не только отражает реальные экономические процессы, но и служит клю-
чом к их адекватной трактовке в научных исследованиях, а также выступает как
источник информации, необходимой для организации текущего и перспективного
планирования экономической деятельности, оценки ее эффективности, законности
и др. Это, в свою очередь, требует специального рассмотрения вопросов повыше-
ния эффективности организации использования различных видов и разновидностей
финансовой документации в управлении экономикой и научной сфере. Рассматри-
вая эту проблему, важно иметь в виду, что совершенствование форм использования
финансовой документации должно определяться интересами различных групп по-
требителей финансовой информации. К ним относятся государственные контроли-
рующие органы, руководство учреждений и организаций-документообразователей,
а также потенциальные и действительные клиенты, деловые партнеры и инвесторы.

На периферии исследований по-прежнему остается вопрос использования
финансовой документации в научных публикациях. Такое положение вызвано с
одной стороны довлением традиционного для советского периода взгляда на фи-
нансовую документацию как исключительно на государственный инструмент кон-
троля и учета в экономике. С другой стороны, реальность современной экономики
такова, что в силу несовершенства действующего законодательства хозяйствующие
субъекты имеют возможность уничтожать, фальсифицировать, скрывать всю или
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большую часть финансовой информации о собственной деятельности. Наконец,
инерционность общественного сознания препятствует утверждению взгляда на
ретроспективную финансовую документацию как на социально значимый фено-
мен, требующий глубокого научного изучения.

Таким образом, можно говорить о целой группе неисследованных проблем,
каждая из которых отличается своеобразием и особой значимостью. При этом не-
обходимо учитывать, что в качестве основного предмета специального исследова-
ния финансовая документация как комплексное социальное явление и ценный ис-
точник ретроспективной информации ранее не рассматривалась в литературе. Сле-
дует обратить внимание на то, что неизученность данной проблематики объясняет-
ся рядом объективных и субъективных причин, носящих актуальный характер:

• традиционным отношением к финансовой документации как к техни-
ческому и вспомогательному виду документов по отношению, например, к ор-
ганизационно-распорядительной документации, недооценкой ее информацион-
ной ценности и, в связи с этим, недостаточной заинтересованностью специали-
стов в конкретных результатах использования финансовой документации в ис-
торических исследованиях;

• специфическими особенностями финансовой документации, содер-
жащей преимущественно количественные данные в табличной форме, затруд-
няющими ее изучение и использование в исторических исследованиях;

• отсутствием архивных справочников, способных предоставить иссле-
дователю полезную информацию о финансовых документах на уровне АФ РФ,
группы архивов, одного архива и др.

Хронологические рамки исследования. Настоящая работа охватывает пе-
риод с 1860 по 2005 гг. Такой выбор не случаен. Он обусловлен, в первую очередь,
целями и задачами исследования. Автор предполагал введение в научный оборот
как можно более широкого и разнообразного по характеру и содержанию массива
финансовой документации. С другой стороны, существенная протяженность изу-
чаемого периода должна способствовать более яркому проявлению основопола-
гающих характеристик финансовой документации как самостоятельной системы.
В этой связи, в качестве нижней хронологической границы исследования нами
взято время начала процесса складывания финансовой документации как системы
в России, а именно - начало либеральных реформ 1860-70 гг., носивших систем-
ный характер. В России данное время характеризуется существенными трансфор-
мациями в экономической сфере в целом, а также в финансовой отрасли экономи-
ки. Прямым следствием этих процессов явилось начало унификации финансовой
документации, а также процесс постепенного повышения ее социальной значимо-
сти, отступления от взгляда на нее как сугубо вспомогательное, техническое, узко
специальное явление в общественной жизни. В свою очередь, выбор верхней гра-
ницы хронологических рамок исследования обусловлен намерением автора актуа-
лизировать изучение развития финансовой документации и специально затронуть
проблемы оптимизации организации ее хранения и использования на современном
этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования избран весь ком-
плекс финансовой документации в его развитии за период с 1860 по 2005 гг. В
свою очередь, в качестве предмета данного исследования выступает изучение эво-



6

люции различных видов и разновидностей финансовой документации в контексте
экономических преобразований в России во второй половине XIX - XX веке. Та-
кой выбор объясняется очевидной потребностью создания обобщающей работы,
направленной на историко-экономическое, документоведческое и архивоведческое
изучение финансовой документации в условиях экономических трансформаций
последнего века в России.

Степень изученности темы. Актуальность рассмотренной выше проблема-
тики особенно выпукло просматривается при анализе историографического насле-
дия, которое отличается неполнотой и распространяется на несколько самостоя-
тельных научных дисциплин и направлений, напрямую или опосредованно свя-
занных с процессом функционирования финансовой документации в обществе:
историю экономики, историю финансовой системы, историю государственных уч-
реждений, теорию и методику архивоведения и историю и организацию архивного
дела, документоведение, источниковедение, банковское дело, бухгалтерский и фи-
нансовый учет.

Исходя из этого, использованную литературу можно разделить по предмет-
но-тематическому принципу на несколько основных блоков. Первый из них вклю-
чает в себя документоведческие исследования. Имеются в виду работы Г Г. Во-
робьева1, М В. Ларина2, А.Н. Соковой3, А В. Соколова4, Ю Н. Столярова5 и др. В
них затрагивается широкий круг вопросов, связанных с работой исследователя
(документоведа, архивиста, историка) с документной информацией. Речь идет об
изучении документа как социально значимого феномена, структуры различных
документных систем, анализе их состава и содержания, классификации и типоло-
гизации документных массивов В их работах проблематика, связанная с анализом
и классификацией документов различных систем приобретает междисциплинар-
ный характер, широко используются возможности и достижения информатики,
архиво-, библиотеко-, музее- и книговедения. В центре внимания специалистов
находится документ как объект, созданный с целью хранения и передачи социаль-
ной информации в пространстве и времени, он может быть рассмотрен в качестве
источника информации и средства социальной коммуникации6.

В отдельный блок выделяются научные публикации, затрагивающие эволю-
цию системы учреждений, в деятельности которых систематически откладывается
финансовая документация (Н П. Ерошкин7, Т.П. Коржихина8, А С. Сенин9) Ис-
пользование этого рода литературы позволяет изучать основные направления
трансформации финансовой системы России в непосредственной связи с экономи-
ческими преобразованиями в течение XX века и с эволюцией формы и содержания
финансовой документации.
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В работах по экономической истории России (В.В. Виноградова1, П. Грэго-
ри2, В.В. Ильина3, Т.М. Тимошиной4 и других5), составляющих следующий блок,
рассматривается широкий круг вопросов, касающихся выбора приоритетов
экономической политики России, форм и методов хозяйствования, изменения ре-
жима собственности в экономике. Анализ характера воздействия экономических
процессов на состав и содержание финансовой документации позволяет значи-
тельно углубить понимание закономерностей ее эволюции.

Нельзя обойти вниманием публикации по истории финансовой системы
российской экономики. В работах таких ученых, как А.Н. Гурьев6, И.Ф. Гиндин7,
Шепелев Л.Е.8, В.И. Бовыкин9, Ю.А. Петров10 и др. рассматриваются интере-
сующие нас проблемы развития отдельных секторов финансовой отрасли эконо-
мики России в тот или иной исторический период. Все исследования основаны на
тщательной проработке архивных и статистических материалов, что делает их ис-
пользование существенно важным при разрабогке поставленных нами вопросов.

Еще один блок литературы посвящен практическим вопросам банковского
дела, бухгалтерского и финансового учета имеет важное значение для понимания
сущности различных финансовых операций, а также особенностей документиро-
вания финансовой деятельности. К ним относятся, прежде всего, исследования
М.М. Агаркова", обобщившие дореволюционный отечественный опыт и опыт пе-
риода НЭПа в области правового регулирования и содержания банковских опера-
ций, а также ряд практических работ, освещающих основные традиционные опе-
рации коммерческих банков, а также историю и современное состояние бухгал-
терского и финансового учета12. Их использование предоставляет возможность
проведения содержательного анализа различных видов финансовой документации.

Отдельного рассмотрения требуют архивоведческие исследования
(В Н.Автократов, К Г. Митяев13, Л.Н. Пушкарев, К.И.Рудельсон14). В связи с тем,
что финансовая документация как объект архивного хранения специально ранее не
изучалась, нами использовался ряд теоретических архивоведческих работ общего



плана, касающихся широкого круга проблем функционирования архивной инфор-
мационной среды. В числе последних особо выделим исследования В.Н. Автокра-
това1, содержащие обоснование принципа включенности архивной информации в
единую систему социальных коммуникаций, общечеловеческую культуру, отвер-
гающие механический перенос законов информатики («теория функций») на до-
кументные источники исторической информации. Данные теоретические положе-
ния являют собой основание для комплексного изучения финансовой документа-
ции как социального феномена. К вышеуказанной группе примыкает классическое
исследование Л.Н. Пушкарева о проблемах классификации письменных источни-
ков по отечественной истории2. Данная работа, носящая фундаментально-
прикладной характер, содержит характеристику всех основных видов источников
по истории, в связи с чем она привлекалась для проведения интересующей нас
классификации составляющих системы финансовой документации.

Вопросы классификации документов в отечественном архивоведении пол-
нее всего разработаны К.Г. Митяевым3, К.И. Рудельсон4 и Н.А. Орловой5. Н. А.
Орлова и К. Г. Митяев придерживаются взгляда на классификацию как на процесс
распределения и соответственно группировки документов по нисходящей линии:
по архивам, по фондам, внутри фондов. В свою очередь, К.И. Рудельсон рассмат-
ривает классификацию как метод научной организации во-первых, документов,
во-вторых, - сведений из документов. В нашем случае классификация в обоих ви-
дах, как ее предлагает К.И. Рудельсон представляется более полезной для целей
исследования, среди которых важное место занимает анализ организации исполь-
зования финансовой информации.

Наряду с указанными исследованиями были использованы архивоведческие
работы, изданные в течение последнего десятилетия6, отразившие современные
изменения правовой базы архивного дела, принципов классификации документов,
практики фондирования, а также процессы распространения автоматизированных
информационных технологий (публикации В.А. Еремченко, М.П. Жуковой, ЗЛ.
Иноземцевой, В.П. Козлова и др.).

Глубокое изучение рассматриваемой проблемы практически невозможно без
использования учебных пособий, касающихся истории и организации архивного
дела в России и за рубежом7. Они содержат характеристику системы архивных уч-
реждений, уровней хранения архивных документов, а также нормативно-
методического обеспечения архивного дела на разных исторических этапах в Рос-
сии и за рубежом.
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Применяемые нами основные научные методы исследования не обеспечи-
вают возможности конкретного текстуального анализа, который позволяет, в част-
ности, определить ценность малоинформативных компонентов документной сис-
темы, содержание которых поглощено документацией высших уровней. В связи с
этим, источниковедческие работы таких ученых, как В.В. Кабанов1, И.Д. Ковал ь-
ченко2, О.М. Медушевска5Г, А.К. Соколов4 привлекались для получения сведений
о свойствах различных видов документов, порядке их составления, вариантах
оформления.

Проведенный анализ восьми самостоятельных групп литературы свидетель-
ствует о фактическом отсутствии специальных исследований по интересующей
нас тематике. Все известные публикации, опосредованно связанные с вопросами
функционирования финансовой документации в российском обществе могут ис-
пользоваться лишь в качестве вспомогательных источников информации.

Цель и задачи исследования. Таким образом, целью настоящей диссерта-
ционной работы является проведение комплексного историко-экономического,
документоведческого и архивоведческого исследования финансовой документа-
ции и рассмотрение ее в качестве объекта архивного хранения. Особое внимание
при этом уделяется оценке возможностей и степени эффективности применения
различных приемов и методов в ее изучении. Это, в свою очередь, предполагает
решение следующих основных взаимосвязанных задач:

• дать научное определение основным понятиям, связанным с существовани-
ем финансовой документации;

• определить тенденции и этапы развития финансовой документации в каж-
дом из следующих периодов (дореволюционный, советский, современный
(постсоветский));

• выявить экономические и иные факторы, влияющие на развитие финансовой
документации, а также степень такого влияния в конкретный исторический
период;

• проанализировать процесс развития отдельных видов и разновидностей фи-
нансовой документации, применительно к каждому из следующих периодов
(дореволюционный, советский, современный (постсоветский));

• охарактеризовать специфику организации хранения финансовой документа-
ции в историческом аспекте и осветить проблемы ее совершенствования;

• рассмотреть основные направления и формы использования современных
массивов финансовой документации;

• определить наиболее действенные методы анализа финансовой документа-
ции.
Источниковая база диссертационного исследования, включающая в себя

опубликованные и неопубликованные источники, определяется поставленными
задачами. Рассматривая вопросы современной организации архивного хранения
финансовой документации и документооборота в финансовых учреждениях, автор
опирался на ряд последних нормативно-методических документов, подготовлен-

' Кабанов В.В. Источниковедение.-М.,1998.
2 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования.-М., 1987.
3 Медушевская О.М. Источниковедение: история, теория, метод.-М.,1996.
4 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика/Под общ. ред. А.К. Соколова. -
М.,2004.
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ных в 1992-2004 гг. Обращение к этим источникам вызвано, прежде всего, стрем-
лением к комплексному изучению общественных отношений, в рамках которых
образуется, используется и хранится финансовая документация, а также необхо-
димостью выявления тенденций развития и совершенствования понятийного ап-
парата, имеющего отношение к теме диссертации. Указанные документы (правила
работы архивов, перечни документов, положения, инструкции и информационные
письма) подготовлены Федеральной архивной службой (ФАС) самостоятельно или
совместно с Центробанком (ЦБ РФ), Федеральной комиссией по ценным бумагам
(ФКЦБ), Министерством по налогам и сборам (МНС). Они регулируют различные
вопросы организации работы с документами на стадии делопроизводства и архив-
ного хранения в государственных и негосударственных финансовых учреждениях.

Центральное место в процессе проведения данного исследования занимали
массивы финансовой документации (кредитная, бухгалтерская, планово-отчетная
и др.), хронологически охватывающие период со второй половины XIX в. по на-
стоящее время, сосредоточенные в Российском государственном архиве экономи-
ки (РГАЭ) и Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ). Наряду с ними,
существенное место в исследовании отводится финансовой документации, храня-
щейся в архивах пяти действующих финансовых учреждений. Отметим, что в ходе
диссертационного исследования в совокупности диссертантом было проанализи-
ровано свыше 500 единиц хранения, из них по избранной теме около 200 единиц
хранения за 1860-е -2000-е гг. наиболее репрезентативных с точки зрения видово-
го состава и содержания. В общей сложности в научный оборот введено более 100
единиц хранения, существенная часть которых ранее не использовалась исследо-
вателями. К исследованию привлечен значительный объем источников, образую-
щихся в деятельности как государственных учреждений, так и негосударственных
организаций, достаточно полно характеризующих все основные составляющие
финансовой сферы экономики России за рассматриваемый период.

При проведении настоящего исследования непосредственно использовались
документы следующих учреждений-фондообразователей: Государственного Банка
(Московская Контора) (ЦИАМ) за 1864-1917 гг.1, Государственного Контроля
(Московское отделение) (ЦИАМ) за 1860-1917 гг.2, Соединенного банка (ЦИАМ)
за 1912-1917 гг.3, Министерства финансов СССР (РГАЭ) за 1917-1975 гг.4, Госу-
дарственного Банка СССР (РГАЭ) за 1917-1975 гг.5, АКБ «Кредитпромбанк»
(РГАЭ) за 1992-1997 гг.6, документы текущего архива ЗАО «ДельтаБанк» за 1998-
2004 гг.7, а также текущего делопроизводства АКБ "ДиалогБанк", ФК "НИКойл",
Отделения Казначейства по СВАО г. Москвы, за период с 1991 по 2004 г.

Методологическая основа исследования. Анализ столь значительного и
разнообразного по составу и содержанию комплекса финансовых документов
предполагает практическое применение целого ряда современных научных мето-
дов. Среди последних необходимо выделить методы информационного, функцио-
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нального, историко-сравнительного и дедуктивного анализа, а также общенаучные
методы экстраполяции и интерполяции в рамках реализации междисциплинарного
и системного подхода. Основанием для использования информационного анализа
послужила необходимость отбора из общего числа финансовой документации
конкретного учреждения документов, исходя из уровня их информативности. Как
правило, данный критерий напрямую зависит от положения конкретного докумен-
та (вида документов) в реальной документной системе. Проникновению в сущ-
ность изучаемых явлений способствует также применение функционального ана-
лиза. Использование данного метода позволяет, исходя из основных и вспомога-
тельных функций управления в финансовой отрасли, отбирать наиболее ценные в
информационном отношении документы (виды документов) в рамках значитель-
ных массивов (в первую очередь это относится к документам государственных
финансовых учреждений). Отметим также существенное значение сравнительного
анализа и дедукции, с помощью которых возможно выявление закономерностей
эволюции отдельных видов финансовой документации, а также факторов, опреде-
ляющих ее направление. В свою очередь, применение методов экстраполяции и
интерполяции обеспечивает возможность обобщающих выводов, относящихся к
системе финансовой документации в целом, в том числе к финансовым докумен-
там современного периода, крайне незначительно представленным в государст-
венных и муниципальных архивах и труднодоступным для исследователей. Одно
из центральных мест здесь отводится принципам историзма и идеологической
нейтральности, определяющим степень достоверности получаемых в результате
проводимого исследования выводов. Объект и предмет исследования рассматри-
ваются нами в развитии, в контексте истории отечества на определенном отрезке
времени. Применение междисциплинарного и системного подходов потребовало
рассмотрения изучаемой проблематики как целостного комплекса явлений, анали-
за фактов в их совокупности и взаимосвязи с позиций архивоведения документо-
ведения и документалистики, а также экономической истории.

Научная новизна работы определяется тем, что проблемы эволюции фи-
нансовой документации в контексте экономических реформ в России не получили
достаточно полного освещения в отечественной историографии. Автор впервые
предпринял попытку рассмотрения финансовой документации с применением
междисциплинарных связей таких наук, как архивоведение, документоведение и
экономическая история, а также дал научное определение основным понятиям,
связанным с ее существованием. Были разработаны оригинальные методы иссле-
дования финансовой документации. В этой связи применение системного подхода,
основанного на комплексном использовании методов информационного, функ-
ционального, историко-сравнительного и дедуктивного анализа на основе принци-
пов историзма и политической нейтральности имеет все признаки научной новиз-
ны. Такой новаторский подход позволил показать, что финансовая документация
как часть структуры социальных коммуникаций имеет важное самостоятельное
значение.

Впервые в отечественной историографии сравнительному изучению под-
верглись направления трансформации ее видов применительно ко времени суще-
ствования в России различных хозяйственных систем в течение второй половины
XIX - XX вв. В результате выявлена специфика информации, содержащейся в фи-
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нансовой документации, актуальные возможности и перспективы ее сохранения и
использования в различных сферах жизнедеятельности современного российского
общества. В итоге в данном исследовании продемонстрировано углубленное изу-
чение такого важного научного направления как развитие финансовой документа-
ции в связи с экономической историей России, начиная с периода формирования
индустриального общества до настоящего времени.

Практическая значимость проведенного исследования определяется вве-
дением в научный оборот новой информации и разработкой комплексного подхода
к изучению финансовой документации как социально значимого феномена. Кроме
того, дана оценка практике организации хранения финансовой документации на
протяжении длительного исторического периода, а также обоснованы предпола-
гаемые пути ее совершенствования на современном этапе.

Полученные результаты могут быть использованы при написании историче-
ских, историко-экономических, источниковедческих работ, с привлечением фи-
нансовой документации; в области организации хранения финансовой документа-
ции на современном этапе, как на микроэкономическом уровне (учреждения, ор-
ганизации, предприятия, независимо от формы собственности) так и на уровне ве-
домственного и государственного хранения; для исправления, корректировки, вне-
сения изменений в существующие типовые и примерные перечни документов для
организаций нового типа, с указаниями сроков хранения; при составлении научно-
методических и нормативно-правовых документов по вопросам работы с финан-
совой документацией в текущем делопроизводстве; в качестве основы для разра-
ботки спецкурса по специальностям «Историко-архивоведение» и «Документове-
дение».

Апробация работы. Основные положения настоящей диссертации были
использованы автором в его практической работе в составе экспертных комиссий
ряда современных негосударственных финансовых учреждений (при определении
сроков и порядка хранения различных видов документов, не включенных в дейст-
вующие типовые и примерные перечни). Кроме того, ряд принципиальных тезисов
настоящей работы заслушивался и обсуждался в рамках нескольких научных кон-
ференций, проведенных в 2001-2004 гг. в РГГУ и опубликован в сборниках мате-
риалов данных конференций и специальных периодических изданиях (см. Список
публикаций). Промежуточные результаты данной работы использовались в работе
над двумя учебно-методическими комплексами в рамках специальности «Истори-
ко-архивоведение» («История банковского дела в России» и «Документирование
экономической деятельности»),

11. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура исследования в полной мере определяется его целями и задача-
ми и построена в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. Данная
работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений, в которых при-
ведены действующие нормативные акты, регулирующие процессы организации
хранения и использования финансовой документации, а также материалы, нагляд-
но иллюстрирующие выводы автора.
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Во введении показана актуальность темы, определены объект и предмет ис-
следования, рассмотрены цели и задачи диссертации, сформулированы ее методо-
логические основания, освещена историография проблемы.

В первой главе диссертации - «Формирование институтов индустри-
ального общества в России и развитие финансовой документации во второй
половине XIX - начале XX вв.» - анализируется начальный этап процесса фор-
мирования системы финансовой документации в России, вызванного переустрой-
ством экономики в этот период на рыночных началах.

Параграф «Особенности экономического развития России» содержит харак-
теристику наиболее важных для целей нашего исследования макроэкономических
процессов и явлений, характерных для России в рассматриваемый период. В этом
отношении основное внимание уделяется развитию рыночных форм хозяйствова-
ния в связи с проведением либеральных реформ 1860- 70-х гг., носивших систем-
ный характер, и дальнейшими экономическими преобразованиями. Такие процес-
сы, как завершение промышленного переворота, развитие монополий и объедине-
ние усилий государственного и крупного частного капитала, оказали определяю-
щее влияние практически на все основные сферы жизнедеятельности российского
общества, в том числе, - сферу финансовых отношений.

Последовательное движение к рыночной экономике в пореформенной Рос-
сии, несмотря на более позднее в сравнении с Западной Европой начало этого
процесса, привело к существенным результатам. Государственные предприятия в
России играли не более значительную роль, чем на Западе. Государство не участ-
вовало в экономическом планировании, а цены на товары устанавливались на ос-
нове рыночных механизмов. Россия активно участвовала в международном рынке
капиталов и являлась к концу изучаемого периода крупнейшим заемщиком в мире.
Высокий уровень интеграции в международную экономику привел к синхрониза-
ции российского и европейского делового циклов, а также к постепенному форми-
рованию в России экономической структуры сопоставимой с другими рыночными
экономиками со сходным уровнем развития. Вместе с тем, экономический потен-
циал России концентрировался в основном в аграрном секторе. Даже к концу рас-
сматриваемого периода, несмотря на устойчивую положительную динамику про-
мышленного производства, отставание от ведущих индустриальных держав мира
сохранялось.

Динамично развивающаяся многоукладная экономика с высокой степенью
капиталоемкости, особенно в отраслях тяжелой промышленности, а также наличие
вполне определенной долгосрочной стратегии развития страны, состоявшей в по-
следовательном углублении капиталистических отношений, прежде всего, в эко-
номической сфере, явились, по нашему мнению, важнейшими факторами, способ-
ствовавшими повышению уровня социально-экономической значимости финансо-
вой отрасли и, как следствие, - повышению требований к оформлению и содержа-
нию финансовой документации.

В параграфе «Эволюция финансовых институтов, форм и методов управле-
ния финансовой сферой» рассмотрены институциональные и правовые основы
функционирования финансов Российской империи.

Основные составляющие системы финансовых учреждений в России, сло-
жившейся во второй половине XIX - начале XX в., начали формироваться в ин-
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ституциональном и функциональном отношении еще в начале XIX столетия, во
время перехода от коллегиальной к министерской системе государственного
управления. Вместе с тем, в рассматриваемый период финансовая система приоб-
рела качественно новое содержание. Изменения структуры финансовых учрежде-
ний были обусловлены указанными экономическими процессами и призваны пре-
доставить хозяйствующим субъектам - государству или частным лицам - более
действенные рычаги влияния на финансовый сектор экономики в новых условиях.

Основными объектами государственного управления и регулирования в фи-
нансовой сфере являлись бюджетные, налоговые и кредитные отношения. В этой
связи структурные преобразования были направлены как на приведение в соответ-
ствие с новыми условиями функций и полномочий уже действующих финансовых
учреждений (Министерства финансов, Государственного Контроля), так и на соз-
дание новых финансовых структур (реформа казенных кредитных учреждений и
создание сети акционерных банков). В этом отношении следует отметить внедре-
ние принципов гласности, единства и полноты бюджета; установление более спра-
ведливой системы налогообложения, в основе которой прямые налоги на чистый
доход; организацию независимого финансового контроля за расходованием бюд-
жетных средств на основе ревизии первичных документов непосредственно на
местах; а также создание и поддержку значительного негосударственного сектора
в рамках кредитной системы.

Таким образом, система финансовых учреждений рассматриваемого перио-
да характеризуется, прежде всего, существенным разнообразием государственных
и негосударсгвенных учреждений, призванных обслуживать различные секторы
финансовой сферы экономики. При этом, следует отметить сохранение опреде-
ленной степени зависимости негосударственного сектора от государственного,
особенно в 1860 - 1870 - х гг., что позволяло правительству более последователь-
но и планомерно руководить финансами России, сглаживая последствия наиболее
опасных кризисных явлений.

В следующем параграфе - «Информационные возможности функциональ-
ных комплексов финансовой документации» - изучены видовой состав и содержа-
тельные характеристики финансовой документации в связи с экономическими
реалиями рассматриваемого периода. Данный раздел основан на сравнительном и
содержательном анализе документов фондов Соединенного банка, Московской
конторы Государственного Банка и Московской Контрольной Палаты. Он посвя-
щен изучению процесса начала становления финансовой документации как систе-
мы (определению основных видов финансовой документации, компаративному
анализу их функций, факторов, влияющих на направление эволюции) примени-
тельно к документам государственных и негосударственных финансовых учреж-
дений. В качестве основы для классификации изучаемых документов была избрана
форма собственности учреждений - документообразователей, а также сектор фи-
нансовой отрасли экономики, в котором они функционируют.

В изучаемый период финансовая документация образовывалась в деятель-
ности как государственных, так и негосударственных финансовых учреждений. Ее
унификация в государственном секторе протекала исключительно на внутриве-
домственной основе. Специальные сборники форм документов рассылались из
центрального аппарата министерств на места. К ним прилагались правила, содер-
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жащие перечень отменяемых форм документов, цели введения новых форм, поря-
док их заполнения и использования их информации.

В отношении финансовых документов негосударственных учреждений вла-
стью предпринимались шаги, направленные на унификацию, прежде всего отчет-
ных форм (балансов и годовых отчетов) для получения соответствующими ведом-
ствами адекватной информации о налогооблагаемой базе (Банковские законы,
Торговый устав, Кредитный устав, Положение о государственном промысловом
налоге). Однако на практике, требования законодательства зачастую игнорирова-
лись, так как каждое финансовое учреждение составляло собственный план сче-
тов, стремясь занизить показатели налогооблагаемых поступлений и скрыть неус-
тавные операции.

Определена типовая структура и информационная ценность функциональ-
ных комплексов документации, образующихся в рамках финансовых отношений, а
также их специфика применительно к конкретным видам финансовых учреждений
- документообразователей.

Для государственных финансовых учреждений нами выделены следующие
основные функциональные группы документов: 1) документы органов управле-
ния, 2) документы по вопросам контрольно-ревизионной деятельности, 3) доку-
менты по вопросам финансирования бюджетных организаций и кредитования кли-
ентов, 4) документы по вопросам административно-хозяйственной деятельности,
5). бухгалтерские документы

Для негосударственных финансовых учреждений состав документов не-
сколько иной, в связи с отсутствием у них контрольно-ревизионных и распредели-
тельных функций в отношении бюджетных средств: 1) документы органов управ-
ления, 2) документы по клиентским операциям, 3) документы по работе с филиа-
лами, 4)документы по вопросам административно-хозяйственной деятельности, 5)
бухгалтерские документы.

По степени информативности, то есть соотношению количества и качества
информации с объемом документа, многоаспектности содержания, по нашему
мнению предпочтение следует отдавать протоколам заседаний коллегиальных ор-
ганов управления финансовых учреждений, бухгалтерской документации, отчетам
в вышестоящие органы по основным видам деятельности. Из них следует обра-
щать особе внимание на итоговые документы, обобщающие информацию о наибо-
лее важных операциях за длительный период времени.

Заключительный параграф - «Проблемы организации хранения и использо-
вания финансовой документации» - содержит анализ основных практических и
методических проблем функционирования текущих архивов, содержащих финан-
совую документацию, в рассматриваемый период.

В государственных финансовых учреждениях (Государственном Контроле,
Министерстве финансов, Государственном Банке) были приняты ведомственные
перечни документов с указанием сроков хранения. В зависимости от вида финан-
сового документа и периодичности его составления он подлежал «всегдашнему»
или временному (от 1 года до 50 лет) хранению.

Документы группировались, как правило, по трем разрядам, а внутри разря-
дов - по видам документов:
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1-й разряд - документы постоянного срока хранения (документы органов
управления, годовые финансовые сметы, отчеты и бухгалтерские книги);

2-й разряд - документы временного срока хранения (клиентские дела, доку-
менты о проведении ревизий, личные дела);

3-й разряд - хранились до завершения в делопроизводстве (книги регистра-
ции приказов, переписка, адресные книги и т.п.).

В свою очередь, в негосударственных финансовых учреждениях документы
хранились либо по обособленным структурным подразделениям, либо централи-
зованно, параллельно с существованием т.н. «оперативных» архивов при кассах с
переменным составом документов по операциям клиентов (ордера, платежные и
кассовые документы). Группировка дел осуществлялась по функциональному
принципу (функциональные группы документов негосударственных финансовых
учреждений №№ 1-5).

Ни государство, ни частные или общественные структуры не были еще го-
товы к созданию специализированного архивохранилища на общероссийском
уровне.

Вторая глава диссертации - «Эволюция финансовой документации в
условиях социалистической экономики» - посвящена изучению развития основ-
ных видов финансовой документации в советский период и процесса завершения
складывания финансовой документации как системы.

Первый параграф - «Возникновение и развитие планово-распределительной
экономики» - касается общеэкономического развития советской России. Здесь
проанализированы системные изменения в социально-экономическом строе, про-
изошедшие после октябрьского переворота.

Административно-командная или планово-распределительная экономиче-
ская система в законченном виде сложилась в СССР к рубежу 1920-х и 30-х гг. и
просуществовала с незначительными изменениями до конца 1980-х, когда попытка
создания двухсекторной экономики привела к краху советского народного хозяй-
ства. Основополагающими характеристиками экономики и всего социально-
экономического устройства СССР являлись полное огосударствление и плано-
вость. Первый из этих принципов означал, по сути монополию государства на
производительные ресурсы. Из монополии государственной собственности следо-
вало исключительное право государства на принятие экономических решений.
Второй принцип - планирование - требовал принятия всех основополагающих
решений в экономике центральными государственными органами в форме обяза-
тельного адресного задания для исполнения. Иными словами, на практике осуще-
ствлялось практическое господство одного хозяйствующего субъекта (т.е. госу-
дарства) на внутреннем рынке, и проводилась трансформация народного хозяйства
для обслуживания исключительно его нужд. Кроме того, плановое начало в эко-
номике, в связи с фактической отменой частной собственности, полностью вытес-
нило собой рыночные отношения, закрепив административные методы ценообра-
зования, распределения ресурсов и готовой продукции.

Цели государства, как единственного хозяйствующего субъекта, в связи с
установкой на самоизоляцию и самообеспечение, а также наличием недружест-
венного внешнего окружения, заключались в скорейшем достижении и поддержа-
нии промышленной и военной независимости. В связи с этим, мобилизационная
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модель экономики, выраженная в тотальном планировании и жестком распределе-
нии полученных ресурсов сверху, представлялась наиболее адаптированной к
сложившимся условиям. Даже в мирное время экономика страны была нацелена
на решение задач, установленных политическим руководством путем максималь-
ной концентрации людских, материальных и финансовых ресурсов.

Во втором параграфе - «Основные черты финансовой системы СССР» - в
связи с рассмотренными процессами проанализировано изменение структуры фи-
нансовой системы, преимущественно связанное с полным огосударствлением эко-
номики и подчинением ее тотальному планированию.

Для обслуживания нужд социалистической экономики был необходим соот-
ветствующий управленческий аппарат со специфическими функциями. В области
финансов это означало ликвидацию (национализацию) негосударственных финан-
совых учреждений, коммерческого кредита, фактическое стирание грани между
бюджетным финансированием и государственным кредитованием, то есть пре-
вращение Государственного банка в «министерство по кредитам», концентрацию
и централизованное распределение финансовых ресурсов государства по всем от-
раслям экономики через разветвленную систему Министерства финансов. Основ-
ные черты финансовой системы СССР состояли в следующем: 1) распределение
ресурсов в зависимости от политической конъюнктуры, выражаемой в определе-
нии приоритетных направлений кредитования и финансирования высшими пар-
тийными и государственными органами, а не основываясь на оценке экономиче-
ской эффективности и рентабельности приложения финансовых ресурсов, 2) пол-
ная зависимость от высшего политического (как правило, партийного) руково-
дства страны, жесткая включенность в пирамиду хозяйствования с ограниченными
полномочиями в решении большинства вопросов, вплоть до оперативных и техни-
ческих, 3) острая нехватка квалифицированных финансовых работников в центре
и на местах и высокая зависимость от личности руководителя финансовой отрас-
ли.

В течение советского периода в области финансов и кредита осуществля-
лось прямое государственное управление с доминированием административных
методов (императивных планов, запретов и предписаний). Экономические рычаги
управления использовались лишь в ограниченном масштабе, так как их примене-
ние вело к расшатыванию самих основ планово-распределительной системы (соз-
дание негосударственного сектора в экономике в конце 1980-х гг., в итоге, вызвало
распад всей хозяйственной системы СССР). Ослабление административного кон-
троля над финансами в период Перестройки не было компенсировано созданием
соответствующих рыночных механизмов. Крах АКС выразился как в нарастании
инфляции (с отменой нерыночного механизма ценообразования), так и в развале
системы государственных финансов.

В следующем разделе диссертации - «Изменения состава и содержания фи-
нансовой документации в советский период» - нами изучено развитие системы
финансовой документации в указанный период, происходившее в следствие ут-
верждения подхода к финансовым документам как, прежде всего, к инструменту
государственного учета и контроля в экономике. В центре внимания - изменения
видового состава финансовой документации, функций отдельных ее подсистем и
их значимости, а также основные факторы, влияющие на направления ее эволю-
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ции в целом. В основе данного раздела - анализ документов фондов Минстерства
финансов СССР и Государственного Банка СССР.

Финансовая документация в советский период претерпевает обусловленные
данными экономическими преобразованиями изменения видового состава, основ-
ных содержательных компонентов, функций составляющих ее подсистем. В пер-
вую очередь следует отметить появление новых видов документов, среди которых
особое место занимают финансовые и кредитные планы. По содержанию они
представляют собой адресные директивные указания по развитию всех основных
составляющих финансовой сферы на определенный период. Существование по-
добных документов в рамках рыночной экономики было невозможно, хотя плани-
рование доходов и расходов в более мягкой форме присуще любой развитой хо-
зяйственной системе. Наряду с этим отмечается исчезновение определенных видов
документов, связанных с деятельностью негосударственных хозяйствующих субъ-
ектов и их финансовым и кредитным обслуживанием (документы по предоставле-
нию коммерческого кредита, операциям с ценными бумагами, биржевым операци-
ям и т.д.). Также в советский период усиливается зависимость в информационном
отношении финансовой документации от организационно-распорядительной, что
было следствием как приоритетности политических установок перед оценкой эко-
номической эффективностью использования денежных ресурсов, так и понижения
общего уровня профессиональной подготовки финансовых работников в центре и
на местах. Кроме того, увеличивается количество и информационная значимость
отчетной документации, ориентированной в рассматриваемый период исключи-
тельно на государственный контроль за исполнением директивных планов, реали-
зация которых для планово-распределительной экономики имела определяющее
значение.

На данном этапе своего развития финансовая документация прошла путь от
различных степеней унифицированности на внутриведомственной основе до уни-
фикации на государственном уровне. Иными словами, в систему финансовая до-
кументация оформилась лишь в конце советского периода, когда было законода-
тельно на общесоюзном уровне закреплено применение на практике определенной
номенклатуры видов финансовых документов (банковских, бухгалтерских, рас-
чегно-денежных, планово-отчетных и др.), созданных по единым правилам и тре-
бованиям, содержащих информацию, необходимую для управления в сфере фи-
нансовых отношений.

В заключительном параграфе - «Основные проблемы организации хранения
и использования финансовой документации в советский период» - дана общая ха-
рактеристика положения в данной области, указаны основные качественные изме-
нения в данной сфере, произошедшие по сравнению с предыдущим периодом.

В качестве пользователей финансовой документной информации в совет-
ский период выступают преимущественно специалисты и руководители государ-
ственных контролирующих органов и самих финансовых учреждений. Использо-
вание финансовых документов в научных целях ограничивалось, за редким ис-
ключением, иллюстрированием идеологических схем относительно развития эко-
номики дореволюционной и советской России. Централизованной планово-
распределительной системе управления хозяйственными объектами в условиях то-
тальной государственной собственности полностью соответствовала сложившаяся
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после вывода архивного ведомства из НКВД система архивных учреждений эко-
номического профиля. Создание в 1961 г. Центрального государственного архива
народного хозяйства (ныне - Российский государственный архив экономики) на-
ряду с Центральным государственным архивом научно-технической документации
(ЦГАНТД) с сетью соответствующих республиканских и областных архивов зна-
меновало окончательный отход от дореволюционной практики разноуровневого
хранения финансовой документации.

В отборе финансовой документов на хранение делался упор на сохранение
максимально полных комплексов плановых документов (разработка, внесение из-
менений, принятие, ход исполнения отчеты о выполнении). Это относится к доку-
ментам по бюджетному, кассовому, кредитному, финансовому планированию и
многочисленной по видовому составу и объему отчетности, составляемой для пре-
доставления в центральный аппарат финансовых учреждений, контролирующие и
вышестоящие органы. Такая ситуация вполне закономерна, так как планово-
отчетная документация в условиях сверхцентрализованной экономики приобрета-
ет важнейшее значение. Наряду с ней достаточно полно представлена бухгалтер-
ская документация финансовых учреждений, а также характерно сохранение зна-
чительного объема инструктивных и нормативно-методических документов, отно-
сящихся к различным направлениям их деятельности.

Третья глава — «Реалии рыночной экономики и современное состояние
финансовой документации» - занимает особое место, так как в ней содержится
характеристика и анализ актуального состояния интересующей нас предметной
области.

Первый параграф - «Основные направления формирования экономики ры-
ночного типа в России» - посвящен экономическим реалиям постсоветской Рос-
сии. Современный период определяется при этом как этап, начавшийся после рас-
пада СССР, знаменовавшего необратимость дезинтеграционных процессов, по-
пытку решительного перехода к новой социально-экономической и политической
модели развития.

Формирование конкурентоспособной экономики рыночного типа преду-
сматривает решение комплекса взаимосвязанных задач, обусловленных необходи-
мостью постепенного демонтажа механизмов и структур АКС и их замены на со-
ответствующие рынку институты. Основными направлениями реформ являлись
либерализация экономики (сокращение государственного вмешательства в эконо-
мику), перестройка отношений собственности (приватизация), становление ры-
ночной инфраструктуры, интеграция в мировую экономику и др.

На практике переход к рыночным отношениям происходит крайне неравно-
мерно в различных отраслях российской экономики. В финансовой сфере и неко-
торых экспортно ориентированных отраслях промышленности формы и методы
хозяйствования приближаются к уровню стран со зрелой рыночной экономикой. В
то же время, в сельском хозяйстве, социальной сфере, во многих дотационных и
направленных на потребности внутреннего рынка отраслях сохраняются различ-
ные хозяйственные механизмы, унаследованные от АКС. В окончательном виде
российская экономическая модель еще не сформировалась. Вопрос о степени уча-
стия государства в экономике и ее социальной направленности остается до сих пор
открытым.
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В данной ситуации основными экономическими факторами, влияющими на
современное состояние системы финансовой документации могут считаться сле-
дующие:

• стремительное сокращение государственного сектора в экономике в ре-
зультате приватизации;

• децентрализация и либерализация налоговой и финансовой политики;

• стремление к интеграции в международный рынок;
• высокая степень криминализации экономики и неясность стратегических

ориентиров государственной экономической политики;
• неразработанность законодательства по коммерческой и банковской тай-

не.
Второй параграф - «Проблемы реформирования финансовой системы» - по-

священ анализу функций основных современных финансовых учреждений, и, в
связи с этим, главных направлений государственной финансовой политики, опре-
деляемой, прежде всего, потребностями многоукладной, находящейся в стадии
становления экономической системы.

Многоукладная экономика предполагает, во-первых, различные формы ак-
тивности хозяйствующих субъектов, во-вторых, увеличение количества и измене-
ние качественного состава этих субъектов. В целом, такая система более сложная,
чем существовавшая в советский период, что неизбежно ведет к увеличению объ-
ема и изменению состава финансовой документации. В настоящее время, управле-
ние финансами осуществляется государством в более «мягкой» форме, чем в
СССР, - в форме государственного регулирования. Это обстоятельство выдвигает
на первый план экономические методы воздействия на ситуацию в финансовой
отрасли: нормативное регулирование, утверждение порядка регистрации и лицен-
зирования, координация направлений и др. В конечном итоге, это приводит к ос-
лаблению зависимости учреждений, предприятий и организаций от вышестоящих
организаций. Таким образом, в рыночной экономике роль государственного
управления в финансовой отрасли приобретает качественно новое содержание.
Происходит возрастание роли государственного регулирования и сужение сферы
действия прямого государственного управления.

Для современного состояния финансовой системы России, в отличие от со-
ветского периода, таким образом, характерно преобладание негосударственного
сектора, представленного различными видами финансовых учреждений, самостоя-
тельно осуществляющих как разнообразные международные и валютные опера-
ции, так и кредитование и финансирование расширяющегося негосударственного
сектора экономики. Также следует отметить возможность участия частных финан-
совых структур в государственных федеральных и региональных экономических
программах. Кроме того, важной отличительной чертой текущего периода являет-
ся расширение функций и повышение уровня самостоятельности финансовой сис-
темы относительно государственного аппарата управления в целом, наряду с по-
вышением самостоятельности ее региональных составляющих.

В следующем параграфе - «Развитие финансовой документации на совре-
менном этапе» - изучены изменения видового состава и содержания, а также ин-
формационной ценности отдельных видов финансовой документации. Ее структу-
ра на современном этапе чрезвычайно сложна для изучения. Это объясняется ря-
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дом причин, среди которых можно назвать недостаточную продолжительность те-
кущего исторического периода, неясность стратегических ориентиров в развитии
России, неразработанность архивного законодательства и режима коммерческой и
банковской тайны, а также низкий уровень унифицированности современной фи-
нансовой документации. В качестве источников при написании данного параграфа
использовались документы фондов АКБ «Кредитпромбанк» и АБ «Всероссийский
Биржевой Банк», а также документы текущего делопроизводства АКБ «Диалог-
Банк», АБ ИБГ «НИКойл», ЗАО «ДельтаБанк», публикуемая отчетность ЦБ РФ,
нормативно-методические документы, касающиеся организации архивного хране-
ния документов Госналогслужбы РФ и ЦБ РФ.

Необходимо отметить, что с течением времени наиболее важные функции
финансовых учреждений остаются практически неизменными (образование и ис-
пользование фондов денежных средств). В этой связи основные группы докумен-
тов, создающиеся в процессе реализации данными учреждениями своих функций,
остаются довольно устойчивыми.

Основные функциональные группы документов негосударственных финан-
совых учреждений, появившихся еще в конце 1980-х гг., схожи по видовому со-
ставу и содержанию с документами дореволюционных банков. Вместе с тем, в на-
стоящее время, в условиях интеграции в мировую рыночную экономику и расши-
рения сферы приложения финансовых ресурсов внутри России, появились новые
самостоятельные направления деятельности финансовых учреждений, новые фор-
мы финансовых услуг. Этим обстоятельством объясняется значительный объем
документации по валютным и международным операциям, а также возникновение
комплексов документов по маркетинговой деятельности, мониторингу состояния
финансовой сферы, различным направлениям работы с персоналом и др.

В свою очередь, документы государственной части системы финансовой до-
кументации также сохранили в значительной мере преемственность по отношению
к соо!ветствующим документам предыдущего периода. Наиболее существенное
изменение касается изменения функций финансовых и кредитных планов, регули-
ровавших в советский период все основные направления деятельности финансо-
вых учреждений. В настоящее время эти документы содержат ориентировочные, а
не императивные плановые показатели, что вызвано значительной либерализацией
государственного регулирования экономических процессов. Так, ЦБ РФ осущест-
вляет достаточно независимое от Правительства управление кредитной отраслью
российской экономики. В свою очередь, документы, обеспечивающие налоговую
функцию государственного аппарата претерпели изменения по сравнению с совет-
ским периодом как в плане расширения номенклатуры налоговых платежей, так и
расширения форм налогового учета различных категорий хозяйствующих субъек-
тов

Отдельный параграф - «Современное состояние организации хранения фи-
нансовой документации» - посвящен анализу состояния организации хранения и
использования современных массивов финансовой документации, а также разра-
ботке возможных методов и средств их оптимизации.

Документы специализированных финансовых учреждений, как государст-
венных, так и негосударственных, за период до конца 1970-х гг. отложились в го-
сударственных архивах федерального и регионального уровня. В свою очередь,
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документы, созданные начиная с 1980-х гг. и до настоящего времени, в основном
концентрируются в ведомственных архивах государственных финансовых учреж-
дений, находятся на депозитарном и постоянном (в случае ликвидации негосудар-
ственного учреждения-документообразователя) хранении в государственных ар-
хивах, а также в проходящей начальную стадию самоорганизации сети архивов
негосударственных финансовых учреждений. Сложившаяся в советский период
система хранения экономической документации основывалась на принципиально
иных хозяйственных отношениях, чем существующие в настоящее время. По этой
причине систематическое пополнение их фондов нарушено. Особенно сложная си-
туация с документами негосударственных финансовых учреждений. Попытка за-
мены централизованной системы комплектования на двусторонние договорные
отношения Федерального архивного агентства РФ (бывшая Федеральная архивная
служба РФ) с хозяйствующими субъектами на данный момент не принесли суще-
ственных результатов.

Специфика переходного периода не может не отражаться на методическом
обеспечении деятельности архивов финансовых учреждений. В рамках новых на-
правлений и форм финансовой деятельности создаются новые виды документов,
информационная, научная и практическая ценность которых, особенно в длитель-
ной перспективе, не до конца ясна. В этой связи действовавшие в течение послед-
них полутора десятилетий типовые, примерные, ведомственные и отраслевые пе-
речни зачастую разнятся в сроках хранения одних и тех же документов или не
включают их в себя. Особенно это заметно применительно к перечням документов
негосударственных учреждений.

Данная ситуация чревата фактическим выпадением из научного и практиче-
ского оборота сведений о значительном периоде экономического развития России.

В Заключении подведены итоги проведенному анализу, приведены сведе-
ния о степени разрешения поставленных задач и достижения цели исследования.

В результате проведенного исследования, был сделан ряд выводов, имею-
щих теоретическое и прикладное значение. Прежде всего, необходимо отметить
особую социальную значимость финансовой документации, определяющуюся ее
основной функцией - обеспечением отношений, возникающих в процессе форми-
рования и использования фондов денежных средств. Эффективное функциониро-
вание финансовой сферы является одним из основных условий дальнейшего соци-
ально-экономического развития общества. Кроме того, отражая информацию, ка-
сающуюся различных аспектов финансовых отношений, финансовая документа-
ция приобретает существенную научную и хозяйственную ценность.

Следует отметить значительную устойчивость ее состава и содержания, при-
менительно к периоду со второй половины XIX в. по настоящее время. Данное об-
стоятельство объясняется стабильным действием ряда факторов, к которым нами
отнесены следующие. Наличие определенных экономических процессов (образо-
вание и использование денежных фондов, финансовый контроль), в рамках кото-
рых создается финансовая документация; однородность функций учреждений и
организаций - документообразователей, необходимость отображения разнообраз-
ной учетно-отчетной количественной информации, как правило, в табличной фор-
ме для удобства подсчетов и сопоставления имеющихся показателей.
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Системные преобразования в России в течение интересующего нас периода
неизбежно приводили к изменению отдельных характеристик финансовой доку-
ментации: степени унифицированности, формы, функций элементов, содержания,
видового состава, сравнительной значимости ее составляющих. Наиболее сущест-
венное влияние на структуру и свойства финансовой документации принадлежит
следующим социально-экономическим факторам. Изменения в господствующих
формах собственности, оказывают определяющее воздействие на финансовые от-
ношения в целом и, следовательно, на все перечисленные характеристики. Соот-
ношение государственных и негосударственных секторов в экономике влияет на
сравнительную значимость, самостоятельность, объем отдельных видов докумен-
тов. Усиление или ослабление централизации управления финансовой сферой вле-
чет за собой изменения формы, количества, порядка составления и утверждения
финансовых документов, а также сроков их хранения. Изменение соотношения
плановых и договорных начал в экономике ведет к понижению или возрастанию
значимости и информативности различных видов финансовых документов, соз-
данных в центре и на местах. Следует также учитывать общий уровень социально-
экономической стабильности общества и устойчивость политического курса. Дан-
ный фактор определяет степень вариативности видового состава, унифицирован-
ности и возможности верификации содержащейся в финансовых документах ин-
формации.

Финансовая документация с достаточным основанием может быть охарак-
теризована как относительно самостоятельная составляющая системы социальных
коммуникаций, обладающая определенной, устойчивой во времени структурой,
свойствами, признаками, и выполняющая ряд общественно значимых функций.
Данные обстоятельства позволяют анализировать ее как специфический феномен
и изучать тенденции в ее развитии.

Дореволюционный период явился началом унификации финансовой доку-
ментации. Правительство, заинтересованное в повышении конкурентоспособности
экономики России, способствовало внедрению и поддержке элементов капитали-
стических отношений в народном хозяйстве. Развитие капиталоемких отраслей
промышленности существенно повысило значение финансовой сферы и способст-
вовало началу унификации документации, образующейся в процессе ее функцио-
нирования. Стремление к унификации (специальными инструкциями внутри ве-
домств) характерно, прежде всего, для отчетной финансовой документации, пред-
ставляемой в контролирующие и вышестоящие органы и публикуемой отчетности
акционерных обществ. В силу важности для государства, частных компаний, их
партнеров и клиентов содержания данных документов, большое внимание уделя-
лось сопоставимости, верифицируемости и достоверности данных, а также огра-
ничению дублетности форм отчетности.

В советский период завершился процесс унификации (в конце 70 х гг. соот-
ветствующие унифицированных системы документации были включены в ОКУД).
Для этого времени характерно полное огосударствление и планирование развития
экономики, в сочетании с жесткой централизацией системы управления. Крайний
бюрократизм при принятии решений сопровождался резким снижением качества
подготовки финансовых работников. Финансовая документация рассматривалась,
по преимуществу, как средство государственного учета и контроля, что привело к
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появлению принципиально новых документов - финансовых и кредитных планов,
а также значительному увеличению числа форм финансовых отчетов на всех
уровнях хозяйствования. Данные факторы сохраняли свое определяющее влияние,
в большей или меньшей степени, в течение всего советского периода.

Экономическая нестабильность современного периода, отсутствие долго-
срочных ориентиров развития, несовершенство законодательства и значительный
(от 40 до 60 % внутреннего рынка) теневой сектор народного хозяйства - основ-
ные факторы, влияющие на состояние финансовой документации после распада
СССР. Их действие объясняет снижение степени унифицированности финансовой
документации, при сохранении основных внутренних и внешних признаков. До-
кументы по вопросам планирования заменяются договорами, регулирующими все
основные стороны финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Боль-
шинство отчетных документов ориентировано не на предоставление сведений го-
сударственным органам о выполнении директивных планов, а на информирование
руководства хозяйствующих субъектов для принятия управленческих решений и
внешних негосударственных пользователей (партнеров, клиентов, инвесторов).
Государство интересуют в основном налоговые отчисления в бюджеты различных
уровней.

Одной из важнейших характеристик финансовой документации является
степень зависимости от организационно-распорядительной, в основе которой уни-
версальный, интегрирующий другие документные системы характер последней. В
связи с этим, финансовая документация традиционно рассматривалась как допол-
нение к таким документам, как протоколы, приказы и др. Следует отметить явное
укрепление этой тенденции в советский период, в связи с подчинением финансо-
вой сферы АКС и переориентацией экономических и финансовых мероприятий на
требования политической конъюнктуры.

Специфика финансовой документации предполагает специальные условия
организации ее хранения и использования. Однотипность документов, многокраг-
ное дублирование содержащейся в них информации, значительный объем вторич-
ных документов представляется основанием для длительного хранения преимуще-
ственно обобщающих итоговых отчетов по основным видам деятельности. При
этом, особую социальную значимость сохраняют следующие группы финансовой
документации: документы по долгосрочному кредитованию, анализу конъюнкту-
ры финансового рынка, участию в региональных и национальных экономических
программах, сотрудничеству с экономически значимыми партнерами.

Наряду с этим, в результате проведенного анализа нами был сделан вывод о
необходимости разработки и принятия комплекса нормативных документов, регу-
лирующих различные аспекты организации хранения и использования финансовой
документации на современном этапе. Данное положение относится в первую оче-
редь к негосударственным организациям. Несовершенство действующего законо-
дательства введет к установлению практики фактически бесконтрольного уничто-
жения значительных массивов финансовой документации. В этой связи представ-
ляется как один из возможных вариантов включение соответствующего раздела,
касающегося постановки архивного дела в аудиторский отчет или периодическое
(возможно, раз в три года) привлечение специалистов Росархивагентства к работе
в ревизионных комиссиях Банка России или Госналогинспекции.
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Видовой состав финансовой документации оставался весьма устойчивым в
течение всего исследуемого периода: платежные документы, документы бухгал-
терского учета и отчетности, финансовые планы, финансовые отчеты, документы
на оформление и пользование кредитом, документы ревизий (проверок) финансо-
вой деятельности государственных и негосударственных учреждений. Содержание
составляло отражение процессов образования и использования денежных фондов,
а также контроля над ними. Форма неизменно тяготела к унифицированности, в
связи с традиционной ориентацией на сопоставимость и возможность перегруппи-
ровки содержащихся количественных, по преимуществу, показателей в табличной
форме.

Одним из наиболее существенных результатов проведенного исследования
можно также считать определение основных критериев оценки уровня информа-
тивности и социальной значимости финансовой документации. Среди них, в пер-
вую очередь, следует отметить значение (функцию) операции, в рамках которой и
для реализации которой создан документ, для деятельности учреждения-
документообразователя, то есть, принадлежность конкретной операции к основной
или вспомогательной функциям учреждения. Следующим критерием является
степень обобщения сведений в документе (поглощение информации других доку-
ментов). Наконец немаловажную роль играет форма построения или вид докумен-
та (функция вида документа в рамках документального фонда учреждения). На
основании первого критерия преимущественное внимание исследователь должен
уделять документам, относящимся к таким формам деятельности финансовых уч-
реждений, как долгосрочное финансирование и кредитование наиболее значимых
для экономики страны хозяйствующих субъектов. Второй критерий указывает на
информационную ценность, итоговых обобщающих документов, созданных на ос-
нове переработанной информации документов того же или другого вида более
низких управленческих звеньев, отдельных регионов, за меньший хронологиче-
ский промежуток. Третий критерий ориентирует исследователя на изучение функ-
ций и практического назначения вида финансового документа в ходе его создания.
Исходя из указанных критериев, наиболее ценными в информационном отноше-
нии документами являлись до революции различного рода финансовые ведомости
и бухгалтерская отчетность, в советское время - плановые документы, на совре-
менном этапе - договорные документы и финансовая отчетность.

Приложения содержат перечень документов, образующихся в деятельности
современного негосударственного финансового учреждения КБ «Русский Стан-
дарт», а также ряд нормативно-методических документов, регулирующих различ-
ные аспекты функционирования архивов финансовых учреждений в настоящее
время. Данные материалы иллюстрируют и подтверждают основные выводы авто-
ра.
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