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Аннотация
В монографии сформирован подход к бухгалтерскому учету

поисковых затрат на основе метода результативных затрат
с раскрытием в бухгалтерской отчетности дополнительных
финансовых и нефинансовых показателей (с особым акцентом на
представление сведений о рисках разведки и оценки). Содержит
рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на разведку и
оценку полезных ископаемых. Предназначена для сотрудников
внутренних служб организации (бухгалтерии, отдела внутреннего
аудита), работников проверяющих организаций (аудиторских
фирм, налоговых органов), а также преподавателей высшей
школы.
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Введение
 

Деятельность по разведке и оценке полезных ископаемых
– важная составляющая инвестиционной стратегии органи-
заций добывающих отраслей промышленности, отличитель-
ный признак которой – наличие высокого риска нецелесо-
образности добычи на исследуемых месторождениях. Свя-
занные с риском нецелесообразности добычи особенности
бухгалтерского учета затрат на разведку и оценку полезных
ископаемых (или «поисковых затрат») являются предметом
интереса научного сообщества, выражающегося в большом
числе научных и профессиональных публикаций по данной
тематике, в основном зарубежных.



 
 
 

Тем не менее многие аспекты бухгалтерского учета затрат
на разведку и оценку полезных ископаемых до сих пор харак-
теризуются слабой степенью разработанности. В первую оче-
редь понятия поисковых затрат, поисковых активов не ука-
зывают на риск нецелесообразности добычи как на наибо-
лее существенный признак определяемых предметов, а ведь
именно этим вызвано наличие специальных правил учета по-
исковых активов. Требует уточнения порядок капитализа-
ции поисковых затрат, в частности, для случая недостаточ-
ности ресурсов, необходимых для завершения работ по раз-
ведке и оценке на исследуемых месторождениях. Существу-
ющие подходы к бухгалтерскому учету в добывающих от-
раслях не позволяют сформировать и представить в бухгал-
терской отчетности необходимые пользователям сведения о
рисках деятельности по разведке и оценке полезных иско-
паемых, что особенно значимо в контексте возрастающей
неудовлетворенности пользователей отчетности ретроспек-
тивным характером раскрываемой в отчетности информа-
ции. Таким образом, определяется актуальность разработки
состава и формата пояснений к бухгалтерской отчетности,
раскрывающих показатели, характеризующие риск нецеле-
сообразности добычи на исследуемых месторождениях и
другие риски разведки и оценки. Также требует уточнения
порядок отражения поисковых затрат на счетах бухгалтер-
ского учета, начисления амортизации и обесценения, пере-
оценки поисковых активов в рамках отечественной учетной



 
 
 

практики.
Решение данных вопросов представляется особенно цен-

ным в контексте обеспечения сохранности и защиты нацио-
нального богатства путем учета и достоверной оценки наци-
онального имущества, в том числе и приращенного в резуль-
тате деятельности по разведке и оценке полезных ископае-
мых. Осуществление в настоящее время отечественными ор-
ганизациями нефтегазовой отрасли масштабных капитало-
вложений в разведку и оценку полезных ископаемых на арк-
тическом шельфе также определяет актуальность темы мо-
нографии для практики бухгалтерского учета в добывающих
отраслях промышленности.

Можно выделить несколько направлений исследований
ученых-экономистов, внесших существенный вклад в изу-
чение теории и методики бухгалтерского учета разведки и
оценки полезных ископаемых. Среди работ, посвященных
изучению оценки в добывающих отраслях, необходимо от-
метить исследования О. П. Крезера и И. С. Томпсон, где рас-
смотрены методы оценки восстановительной стоимости по-
исковых активов, а также работы Д. Джанг, Н. В. Пашкевич,
С. Портера, Т. А. Тарабариновой по оценке и учету контро-
лируемых запасов полезных ископаемых. Комплексная ха-
рактеристика методов капитализации поисковых затрат да-
на в разное время в работах таких ученых, как Х. Брок, К.
Бэйкер, Р. Т. Джонсон, Э. Дикин, Дж. Клингстедт, Р. Дж.
Коэстер, А. Наггар, С. Портер, Э. Смит и др. Поисковые ак-



 
 
 

тивы определяются исследователями как капитализируемые
поисковые затраты. Понятие в данном случае не дает наибо-
лее существенной характеристики определяемых активов, а
именно высокого риска нецелесообразности добычи.

Значительный вклад в формирование и развитие методи-
ки бухгалтерского учета поисковых и других внеоборотных
активов в системе российских и международных стандартов
бухгалтерского учета внесли Н. А. Бреславцева, Н. А. Боно-
ева, Р. Галлан, Н. В. Зылева, С. Л. Маковей, А. Мэдсен, М.
А. Мягких, В. А. Проскурина, Т. М. Садыкова, И. А. Сло-
бодняк, Е. В. Ткаченко, Х. Уолк, В. Т. Чая и др. В работах
обозначенных ученых исследуется международная практика
бухгалтерского учета затрат на разведку и оценку полезных
ископаемых, но не описываются детально порядок призна-
ния, классификации и оценки затрат на разведку и оценку
полезных ископаемых в отечественной практике.

Среди работ, освещающих особенности формирования
бухгалтерской отчетности организаций добывающих отрас-
лей промышленности, следует отметить исследования Н. В.
Зылевой, С. Л. Маковей, Н. А. Боноевой и др. Авторами
предложены пояснения по наличию и движению поисковых
активов, источникам финансирования работ по разведке и
оценке полезных ископаемых и другие пояснения. Тем не
менее остается нераскрытым порядок расчета показателей
бухгалтерской отчетности и разработки пояснений, характе-
ризующих риски деятельности по разведке и оценке полез-



 
 
 

ных ископаемых.
Необходимость дальнейшего совершенствования теории

и методики бухгалтерского учета поисковых затрат, а также
востребованность новых практических подходов в рассмат-
риваемой сфере деятельности определяют актуальность ис-
следования, его цель и задачи. Была поставлена цель обоб-
щить теоретические положения и развить методики бухгал-
терского учета затрат на разведку и оценку полезных иско-
паемых.

Для реализации цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:

1) провести исторический анализ практики бухгалтерско-
го учета затрат на разведку и оценку полезных ископаемых
для обоснования направлений совершенствования методи-
ческого подхода к бухгалтерскому учету поисковых затрат;

2) уточнить понятийный аппарат, предложив базирующи-
еся на экономической сущности определения «поисковых
затрат», «поисковых активов» и «поисковых расходов»;

3) предложить порядок признания поисковых затрат в
бухгалтерском учете, позволяющий учесть характерные для
разведки и оценки полезных ископаемых риски при при-
нятии решения о капитализации или признании расходами
произведенных поисковых затрат;

4) уточнить классификацию затрат на разведку и оценку
полезных ископаемых на счетах бухгалтерского учета;

5) разработать формат дополнительных пояснений к бух-



 
 
 

галтерской отчетности организаций, связанных с раскрыти-
ем сведений об осуществляемой организацией деятельности
по разведке и оценке полезных ископаемых.

Объектом исследования стал бухгалтерский учет затрат
на разведку и оценку полезных ископаемых; предметом ‒
теоретические и методические аспекты бухгалтерского уче-
та затрат на разведку и оценку полезных ископаемых. Объ-
ектом наблюдения стали отечественные организации, осу-
ществляющие деятельность по разведке и оценке полезных
ископаемых.

Теоретическую основу исследования составляют труды
ведущих отечественных и зарубежных ученых, посвящен-
ные методике бухгалтерского учета затрат на разведку и
оценку полезных ископаемых, экономике и анализу финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций добывающих
отраслей промышленности.

Исследование осуществлялось путем применения класси-
ческих общенаучных методов анализа, синтеза, дедукции,
индукции, сравнения; методов бухгалтерского учета: двой-
ной записи и моделирования фактов хозяйственной деятель-
ности; методов экономического анализа: вертикального ана-
лиза бухгалтерской отчетности, анализа финансовых коэф-
фициентов.

Информационную основу исследования составляют ста-
тистические материалы компании BP, международных ауди-
торско-консалтинговых групп компаний EY, PwC, инфор-



 
 
 

мационной системы Thomson Reuters, материалы научных
исследований отечественных и зарубежных ученых, данные
имеющихся в открытом доступе бухгалтерских отчетностей
организаций, осуществляющих деятельность по разведке и
оценке полезных ископаемых, национальные стандарты бух-
галтерского учета России, США, Канады, Великобритании,
международные стандарты финансовой отчетности, резуль-
таты собственных расчетов и др.

Теоретическая значимость монографии заключается в
приращении знаний о бухгалтерском учете в результате до-
полнения и обоснования методического подхода, уточнения
понятийного аппарата и порядка признания, классифика-
ции и оценки затрат на разведку и оценку полезных иско-
паемых. Практическая значимость состоит в разработке ре-
комендаций по бухгалтерскому учету затрат на разведку и
оценку полезных ископаемых, которые могут быть использо-
ваны сотрудниками внутренних служб организации (бухгал-
терии, отдела внутреннего аудита), работниками проверяю-
щих организаций (аудиторских фирм, налоговых органов), а
также преподавателями высшей школы в процессе обучения
и повышения квалификации специалистов по бухгалтерско-
му учету и аудиту.

Логическая схема исследования представлена на рис. 1.
Во введении обоснована актуальность темы исследования,

охарактеризована степень изученности проблемы, определе-
ны цели и задачи, раскрыты научная новизна и предмет ис-



 
 
 

следования, теоретическая и практическая значимость рабо-
ты.

В первой главе исследуется экономический характер раз-
ведки и оценки полезных ископаемых, производится уточне-
ние терминологического аппарата. Проводится сравнитель-
ный и исторический анализ практик учета затрат на разведку
и оценку, выявляется тенденция и предлагается направление
дальнейшего развития подхода к учету поисковых затрат.



 
 
 

Рис. 1. Логическая схема исследования

Во второй главе исследования с позиции повышения ана-
литической ценности формируемой информации рассмат-
риваются такие аспекты методики бухгалтерского учета по-
исковых затрат, как признание, классификация и оценка.



 
 
 

В третьей главе представлены порядок синтетическо-
го учета поисковых затрат, адаптированный метод оценки
существенности разведки и оценки полезных ископаемых,
предложены пояснения к бухгалтерской отчетности, позво-
ляющие реализовать приведенные в работе предложения,
разработаны макеты предлагаемых пояснений.

В заключении сформулированы выводы исследования,
обобщены основные научные результаты, определены пер-
спективные направления для дальнейших исследований по
тематике работы.

Авторы надеются, что результаты монографического ис-
следования будут интересны и полезны всем, кто желает изу-
чать бухгалтерский учет и отчетность, и с благодарностью
примут замечания и пожелания, направленные на решение
проблем по данной тематике.



 
 
 

 
Глава 1

Теоретические аспекты
бухгалтерского учета

затрат на разведку и оценку
полезных ископаемых

 
 

1.1. Уточнение терминологии
и обоснование критериев
демаркации поисковых

активов в бухгалтерском учете
 

Выявление основных характеристик деятельности по
оценке и разведке полезных ископаемых, являющихся осно-
ванием для применения специфических методов бухгалтер-
ского учета активов и расходов, формирующихся в рамках
поисковой деятельности, в первую очередь требует исследо-
вания структуры рассматриваемого вида деятельности. Та-
ким образом, исследование экономического характера поис-
ковой деятельности уместно начать с идентификации стадий
процесса промышленной добычи полезных ископаемых на



 
 
 

месторождении. Ш. Райт и Р. Галлан [69] выделяют следую-
щие этапы процесса добычи полезных ископаемых:

1. Долицензионное ведение поисковых и разведочных ра-
бот.

2. Приобретение права на разработку полезных ископае-
мых.

3. Поисково-разведочные работы.
4. Оценка запасов и затрат на их освоение.
5. Разработка месторождения.
6. Промышленная добыча полезных ископаемых.
7. Закрытие промысла.
Первые пять стадий характеризуются как подготовитель-

ные, две последние – как эксплуатационные. Все доходы,
связанные с добычей полезных ископаемых, организация по-
лучает только на шестой стадии, то есть в периоде промыш-
ленной добычи полезных ископаемых. Все остальные стадии
в основном ассоциированы лишь с затратами. Следователь-
но, для компаний добывающих отраслей критически важ-
ным является сопоставление затрат, понесенных на подгото-
вительных этапах работ, с теми доходами, которые прогно-
зируется получить от добычи полезных ископаемых на кон-
кретном месторождении. Существенным элементом процес-
са сопоставления затрат организации и ее доходов являет-
ся определение того состава затрат подготовительных стадий
добычи полезных ископаемых, которые в будущем смогут
принести организации экономические выгоды, следователь-



 
 
 

но, могут служить базой для оценки рентабельности. Для
выделения затрат, способных генерировать поступление до-
ходов в будущем, в первую очередь необходимо определить
специфику каждого из этапов процесса добычи полезных ис-
копаемых на месторождении.

Поисковая деятельность осуществляется на первых че-
тырех стадиях, при этом на стадии долицензионного веде-
ния разведочных работ обычно ведутся региональные гео-
лого-геофизические работы, основная цель которых состо-
ит в изучении основных закономерностей геологического
строения крупных районов, в оценке перспектив проведения
поисково-разведочных и оценочных работ. При выявлении
благоприятных предпосылок для дальнейших работ на кон-
кретном участке организации необходимо получить лицен-
зию. Таким образом, региональные геолого-геофизические
работы носят предельно общий характер и не связаны с про-
ведением поисково-разведочных и оценочных работ на кон-
кретных участках.

Приобретение права на разработку полезных ископаемых
может занимать длительный период времени. На данной ста-
дии организации необходимо получить разрешение на осу-
ществление поисковых работ на конкретном месторождении
в соответствии с требованиями законодательства той стра-
ны, к юрисдикции которой данное месторождение относит-
ся. Только после приобретения права на разработку полез-
ных ископаемых организация может начинать поисково-раз-



 
 
 

ведочные работы, представляющие собой «тщательное ис-
следование участка недр, на который приобретена лицен-
зия. Как правило, интересующая географическая террито-
рия уже имеет достаточный потенциал для обоснования бу-
дущих поисково-разведочных работ и определения наличия
промышленных запасов сырья. Такие работы очень разнооб-
разны, однако общими бывают топографические, геологиче-
ские, геохимические и геофизические исследования и раз-
ведочное бурение» [69].

На стадии оценки запасов и затрат на их освоение «про-
исходит подтверждение наличия запасов и оценка их объе-
ма на основании предыдущих геолого-геофизических иссле-
дований и разведочного бурения. Оценка объема запасов и
затрат на их освоение часто нужна, чтобы обосновать капи-
тальные затраты на разработку и добычу запасов, другими
словами, для подтверждения открытия промышленных за-
пасов сырья» [69]. Этап оценки запасов и затрат на их осво-
ение завершается оценкой коммерческой целесообразности
и технической осуществимости добычи полезных ископае-
мых на месторождении, от результатов которой зависит, при-
мет ли организация решение о дальнейшей разработке ме-
сторождения.

Разработка месторождения представляет собой комплекс
работ, проводимых на территории с доказанными запаса-
ми полезных ископаемых, добыча которых была оценена ор-
ганизацией как коммерчески целесообразная и технически



 
 
 

осуществимая, с целью подготовки месторождения непо-
средственно к стадии промышленной добычи полезных ис-
копаемых.

На основании приведенного выше перечня этапов процес-
са промышленной добычи полезных ископаемых определим,
что разведка и оценка полезных ископаемых – это деятель-
ность организаций добывающих отраслей промышленности,
направленная на обнаружение промышленных запасов по-
лезных ископаемых и оценку их объема, осуществляемая
после получения организацией юридических прав на осу-
ществление поисковой деятельности на определенной тер-
ритории, но до определения экономической целесообразно-
сти и технической реализуемости добычи на рассматривае-
мой территории. Затраты по такой деятельности напрямую
связаны с конкретными месторождениями полезных ископа-
емых.

Поисковая деятельность добывающих организаций обла-
дает рядом существенных особенностей, в частности:

• риски, связанные с вложениями средств в поисковую де-
ятельность, чрезвычайно высоки (однако с развитием уров-
ня технологий разведки и оценки риски, связанные с данной
деятельностью, снижаются);

• временной промежуток между началом поисковой дея-
тельности и началом добычи минеральных ресурсов доста-
точно длительный (в настоящее время составляет 8–9 лет
[41]);



 
 
 

• отсутствует прямая связь между величиной понесенных
предприятием затрат по разведке и оценке и запасами мине-
ральных ресурсов, которые могут быть установлены в ходе
этой деятельности;

• обнаруженные в результате поисковой деятельности за-
пасы, представляющие собой наиболее ценный актив добы-
вающих организаций, не находят отражения в балансе.

Вышеперечисленные особенности разведки и оценки
определяют специфику учета затрат по данной деятельности
организаций добывающих отраслей и позволяют сделать вы-
вод о том, что активы, формирующиеся в период до завер-
шения поисковых работ, не соответствуют общим характе-
ристикам актива, установленным в определениях отдельных
видов активов как отечественными, так и международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), поскольку с
высокой степенью вероятности, обусловленной характерны-
ми для данного вида деятельности рисками, признание ак-
тивов, возникающих в ходе разведки и оценки, невозмож-
но в силу нарушения критерия способности приносить орга-
низации экономические выгоды, а значит, такие активы не
могут быть приняты к учету в составе объектов основных
средств [58], нематериальных активов [54] и иных видов ак-
тивов добывающих организаций. Следовательно, необходим
учет поисковых активов в рамках обособленной группы вло-
жений во внеоборотные активы, стоимость которых полно-
стью сформирована.



 
 
 

В бухгалтерской отчетности представление активов, свя-
занных с разведкой и оценкой, позволяет также обеспечить
пользователей отчетности информацией о рисках организа-
ции, связанных с поисковой деятельностью, которая долж-
на быть в ней раскрыта постольку, поскольку бухгалтерская
отчетность – это информационная основа принятия эконо-
мических решений, а любое экономическое решение – «это
определение того состава рисков и того их уровня, кото-
рые действующий экономический субъект определяет для
себя как приемлемые» [75]. Раскрытие информации о рис-
ках разведки и оценки обеспечивает пользователей отчетно-
сти данными, необходимыми для реализации в рамках ме-
роприятий управления рисками таких элементов, выделяе-
мых в исследованиях риск-менеджмента [18], как идентифи-
кация риска, определение вероятности наступления риско-
вого события, стоимости риска для последующего определе-
ния стратегии и тактики управления риском.

Разведочные работы и работы по оценке запасов и затрат
на их освоение нацелены на получение информации о запа-
сах природных ресурсов, контролируемых организацией. Та-
кая информация является существенной для оценки финан-
сового положения компаний, занимающихся добычей полез-
ных ископаемых, по следующим причинам, выделяемым в
исследованиях В. Т. Чая, посвященным экономике отрасли
[80]:

• запасы минеральных ресурсов, контролируемых органи-



 
 
 

зацией, определяют будущие денежные потоки организации;
• оценка деятельности добывающих предприятий (в опре-

деленной мере) может быть осуществлена через анализ из-
менения в контролируемых запасах;

• величина запасов может служить обоснованной базой
для расчета амортизации некоторых видов внеоборотных ак-
тивов;

• резкое сокращение объемов запасов полезных ископа-
емых, контролируемых организацией, может служить инди-
катором к проведению теста на обесценение активов орга-
низации;

• информация о запасах может также служить базой для
распределения выручки и затрат в договорах совместной де-
ятельности и т. д.

Однако включение контролируемых запасов в актив бух-
галтерского баланса до момента их добычи невозможно ис-
ходя из требования осмотрительности. Дискуссионными во-
просами также являются способ и надежность как денежной,
так и количественной оценки контролируемых запасов. Та-
ким образом, критически важная информация о контроли-
руемых организацией запасах минеральных ресурсов в бух-
галтерской отчетности не раскрывается, а попытки предста-
вить такие данные в пояснениях к отчетности сталкиваются
с существенными трудностями в части порядка раскрытия
указанной информации.

Ю. Н. Новиков отмечает [46], что количественная оцен-



 
 
 

ка запасов на месторождении производится с применением
одного из двух подходов: детерминистского или вероятност-
ного. В рамках детерминистского подхода к оценке запасов
полезных ископаемых дается единственная, наиболее точная
оценка объемов запасов полезных ископаемых, расчет кото-
рой основан на известной геологической информации. Веро-
ятностный подход предусматривает построение серии оце-
нок объемов запасов и определения вероятности каждой из
приведенных оценок на основании известной геологической
информации. Сравнение видов запасов, включаемых в оцен-
ку при использовании указанных подходов, представлено в
табл. 1 (составлена авторами монографии).

Применение детерминистского и вероятностного подхо-
дов к оценке величины запасов минеральных ресурсов осо-
бенно важно в связи с тем, что многие национальные стан-
дарты бухгалтерской отчетности требуют раскрытия инфор-
мации о балансе контролируемых запасов полезных иско-
паемых в пояснениях к бухгалтерской отчетности. Причем
в стандартах разных стран закреплено применение различ-
ных подходов. Приведем определения каждого из указанных
видов запасов, сформулированные на основании работы Ш.
Райт и Р. Галлан [69].

Таблица 1
Сравнение результатов оценки запасов, рассчитан-

ных с использованием детерминистского и вероят-



 
 
 

ностного подходов

Доказанные запасы – это приближенная оценка запасов
промышленного значения, которые, по данным геологораз-
ведки и имеющейся в наличии у организации технической
информации, могут быть извлечены на обнаруженных ме-
сторождениях в текущих экономических и технологических
условиях при допущении стабильности затрат и продажных
цен, принятых на момент оценки. При этом вероятность то-
го, что действительные объемы извлеченных запасов ока-
жутся выше оценки, должна составлять не менее 90 %.

Доказанные разработанные запасы – запасы, возможные
к извлечению с помощью существующих оборудования и ме-
тодов добычи либо предполагаемых к использованию в буду-
щем методов добычи, возможность эффективного примене-
ния которых на месторождении подтверждена проведенным
комплексом опытно-промышленных работ.

Доказанные неразработанные запасы – запасы место-
рождений, инфраструктура и мощности для добычи на ко-
торых не созданы на момент оценки либо требуют дополни-
тельных существенных вложений.



 
 
 

Вероятностные запасы – это запасы промышленного
значения, приблизительная оценка которых, по данным гео-
логоразведки и технической информации, может быть по-
лучена на обнаруженных месторождениях в текущих эконо-
мических и технологических условиях при допущении ста-
бильности затрат и продажных цен, принятых на момент
оценки. При этом вероятность того, что действительные объ-
емы извлеченных запасов окажутся выше оценки, должна со-
ставлять от 50 до 90 %.

Оценочные запасы – это запасы, для которых возмож-
ность извлечения находится под большим сомнением из-за
неопределенности данных о геологической структуре и иных
характеристиках месторождения или экономической конъ-
юнктуры.

Особенность приведенных понятий различных видов за-
пасов минеральных ресурсов состоит в том, что они включа-
ют как характеристики технологических особенностей добы-
чи, так и характеристики экономической ее целесообразно-
сти, что позволяет без дальнейших преобразований исполь-
зовать их для принятия экономических решений. На стади-
ях выполнения работ по разведке и оценке также важно раз-
личать тип участков, правом осуществления работ на кото-
рых обладает организация. Это доказанные участки (т. е.
участки, на которых обнаружены доказанные запасы) и недо-
казанные участки (т. е. участки, на которых отсутствуют до-
казанные запасы). Важность разграничения указанных ти-



 
 
 

пов участков определена тем, что для отдельных видов поис-
ковых затрат в качестве объекта калькулирования (или цен-
тра капитализации поисковых затрат) выступает именно уча-
сток. Последующая оценка капитализированных по участ-
кам затрат имеет определенную специфику в зависимости от
типа участков.

Необходимо отметить, что постоянное совершенствова-
ние технологического процесса разведки и оценки ведет как
к снижению неопределенности в оценке запасов, так и к сни-
жению общего уровня риска поисковой деятельности. След-
ствие данного факта – смещение интересов при выборе орга-
низациями метода капитализации затрат на разведку и оцен-
ку. Данный вопрос детально рассмотрен в параграфе 3.3.

Еще одна существенная специфическая черта отрасли, о
которой необходимо помнить при анализе бухгалтерской от-
четности добывающих организаций в части объемов контро-
лируемых запасов полезных ископаемых, ‒ невозобновляе-
мый характер этих запасов, а также встающие в данном кон-
тексте проблемы устойчивого развития, которые отмечены в
работах супругов Медоуз [39], Е. М. Сорокиной [77] и др.
Значение данного факта для целей анализа бухгалтерской
отчетности будет раскрыто в параграфе 2.1.

Затраты, которые организация несет в процессе деятель-
ности по разведке и оценке, могут либо капитализировать-
ся и формировать поисковые активы как статью бухгалтер-
ского баланса, либо списываться в составе текущих расходов



 
 
 

организации по обычным видам деятельности, формируя та-
кую статью отчета о финансовых результатах, как расходы на
разведку и оценку полезных ископаемых.

В научной литературе можно встретить различную тер-
минологию для обозначения приведенных понятий. Однако,
несмотря на применение различных терминов, отношения,
лежащие в основе тех предметов, на которые эти термины
указывают, остаются одинаковыми в литературе, посвящен-
ной особенностям бухгалтерского учета затрат по развед-
ке и оценке. В данной работе будет использована термино-
логия, максимально приближенная к тексту стандарта ПБУ
24/2011 [56], регулирующему порядок учета затрат на раз-
ведку и оценку в Российской Федерации.

В научных трудах, посвященных бухгалтерскому учету за-
трат на разведку и оценку полезных ископаемых (в рабо-
тах Р. Галлан [69], С. Л. Маковей [36], Е. В. Ткаченко [78],
В. Т. Чая [80] и др.), поисковые активы определяются как
часть затрат организации, сформировавшихся в ходе работ
по исследованию месторождений запасов полезных ископа-
емых на предмет технической осуществимости и коммерче-
ской целесообразности добычи и подлежащих капитализа-
ции в соответствии с учетной политикой. Исследователи от-
мечают, что высокие риски разведки и оценки представляют
собой важную характеристику поисковых активов. В моно-
графии утверждается, что высокие риски разведки и оцен-
ки – не одна из характеристик, а основной элемент понятия



 
 
 

«поисковые активы». Исходя из этого требуется уточнить и
взаимосвязанные понятия «поисковые затраты» и «поиско-
вые расходы». На основании понятия «затраты», сформули-
рованного в работе М. В. Маничкиной [38], а также обзора
определений понятия «затраты», выполненного Д. А. Кири-
ченко [26], было предложено использовать следующее поня-
тие поисковых затрат.

Поисковые затраты – это оценка в денежной форме ре-
сурсов, потребленных с целью получения экономических
выгод, поступление которых возможно при определении
коммерческой целесообразности и технической осуществи-
мости добычи на осваиваемых месторождениях полезных
ископаемых.

В предложенной формулировке состав поисковых затрат
расширен по сравнению с затратами, непосредственно воз-
никшими при осуществлении работ по разведке и оценке,
что позволяет сформулировать предлагаемое далее опреде-
ление поисковых активов, которое, в свою очередь, может
быть рассмотрено в процедурном и содержательном аспек-
тах. В процедурном аспекте поисковые активы определяют-
ся как часть поисковых затрат, капитализируемая в соответ-
ствии с учетной политикой. Это определение поискового ак-
тива закреплено в отечественном и других национальных
стандартах бухгалтерского учета и не предусматривает выде-
ления никаких существенных характеристик поисковых ак-
тивов, определяющих их отличия от расходов на разведку и



 
 
 

оценку, от других видов активов организации, кроме крите-
риев капитализации, установленных организацией в учетной
политике. Процедурный аспект понятия поисковых активов
не содержит в себе информации о том, какими критериями
должен руководствоваться бухгалтерский персонал при ква-
лификации поисковых затрат в качестве поисковых активов
либо расходов на разведку и оценку, при классификации от-
дельных видов активов в качестве поисковых активов либо
других видов внеоборотных активов. Отсутствие таких кри-
териев требует обращения специалистов к мировой практи-
ке учета аналогичных фактов хозяйственной деятельности и
выявления указанных критериев самостоятельно. Здесь оче-
видна ошибка определения понятия через алгоритм оценки
его стоимости, которая в настоящее время широко распро-
странена в практике бухгалтерского учета (в частности, ана-
логичная ошибка выделяется П. П. Барановым, Ю. С. Кли-
машиной и В. П. Козловым в исследовании существующих
определений понятия деловой репутации [4]). Таким обра-
зом, определяется необходимость введения понятия «поис-
ковые активы» через наиболее характерные свойства и каче-
ства, определяющие характер отношений данной и других
категорий бухгалтерского учета. Для этого авторами разра-
ботано следующее понятие поисковых активов:

Поисковые активы – это контролируемые организаци-
ей экономические ресурсы, которые способны генерировать
экономические выгоды в будущем при условии определения



 
 
 

коммерческой целесообразности и технической осуществи-
мости добычи на месторождении.

Данная дефиниция поисковых активов позволяет четко
увязать специфику высокого риска, связанного с поисковой
деятельностью, и понимание актива в МСФО [63]; выявля-
ет наиболее существенную отличительную черту актива, ко-
торая позволяет идентифицировать его в качестве поиско-
вого актива – а именно высокий риск разведочной и оце-
ночной деятельности. И, рассматривая риск как элемент по-
нятия поискового актива, необходимо отметить, что имен-
но организация должна установить характер и уровень рис-
ка, приемлемый для признания затрат на разведку и оцен-
ку поисковым активом (при этом капитализация поисковых
затрат должна производиться на основании метода результа-
тивных затрат, что доказано в параграфе 1.3), в чем и состо-
ит увязка понятий поисковых активов в процедурном и со-
держательном аспектах.

Предложенное толкование поискового актива позволяет
также решить вопрос о разграничении категорий поисковых
и других видов активов, который в недостаточной мере осве-
щен в научной литературе. На основании ранее выдвинутого
положения о том, что специфика учета поисковых активов
прежде всего продиктована видами и уровнем соответству-
ющих им рисков, авторами монографии был сформулирован
критерий демаркации поисковых активов. Материальные и
нематериальные активы считаются поисковыми, если они:



 
 
 

1) используются в деятельности по разведке и оценке по-
лезных ископаемых и, в силу высокой степени специализа-
ции, не могут быть применимы в каком-либо другом виде
деятельности, но могут быть задействованы при выполнении
работ по разведке и оценке на другом месторождении, и/или

2) сформировались в период деятельности по разведке и
оценке полезных ископаемых на месторождении и не смогут
генерировать экономические выгоды в будущем в том слу-
чае, если добыча полезных ископаемых на данном месторож-
дении будет признана нецелесообразной.

Активы, определенные как поисковые в соответствии с
приведенными выше критериями, предлагается обозначить
следующим образом: активы, признанные поисковыми в со-
ответствии с первым обозначенным признаком, представ-
ляют собой средства поисковой деятельности; активы, при-
знанные поисковыми в соответствии со вторым обозначен-
ным признаком, представляют собой предметы поисковой
деятельности. При этом следует учитывать, что в бухгалтер-
ской отчетности предметом поисковой деятельности высту-
пают не сами разведываемые и оцениваемые запасы, а ре-
сурсы, инвестированные в средства добычи на последующих
стадиях промышленной разработки месторождений.
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