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ВВЕДЕНИЕ 
 

Переход экономики страны на рыночные отношения требует эффек-
тивного ведения хозяйства, активного и последовательного внедрения 
достижений информационных технологий, всего нового и прогрессивного. 
В этих условиях неизмеримо возрастает роль бухгалтерского учета, по-
скольку требуется не только соизмерять произведенные затраты с полу-
ченными доходами, но и вести активный поиск эффективного использова-
ния каждого вложенного рубля в производственную, коммерческую и фи-
нансовую деятельность предприятий и организаций. 

Управление объектом хозяйствования требует, прежде всего, знание 
его исходного состояния, сведения о том, как развивался объект в течение 
определенного периода. Получив достоверную и полную информацию о 
деятельности объекта как в прошлом, так и в рассматриваемом периоде, 
можно вырабатывать надежные управленческие решения, программы раз-
вития на будущие периоды. Целью учебного пособия является формиро-
вание теоретических и практических навыков по методологии организа-
ции учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и бюджети-
рованию в отдельных отраслях  производственной сферы, что необходимо 
при формировании плановых, нормативных и отчетных калькуляций с 
учетом отраслевой специфики. 

Данное учебное пособие обеспечивает изучение дисциплины в соот-
ветствии с требованиями Государственного стандарта высшего профес-
сионального образования в области организации учета затрат, калькули-
рования себестоимости продукции и бюджетирования.  

К основным задачам учебного пособия относятся следующие: 
- обеспечить учебный процесс полноценной современной и досто-

верной  информацией о способах и инструментах построения и использо-
вания на предприятии системы учета затрат, калькулирования и бюджети-
рования; 

- изучение методов учета затрат на производство продукции, кальку-
лирование себестоимости продукции; 
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- изучение актов документального оформления материальных и фи-
нансовых регистров бухгалтерского учета; 

- изучение принципов разработки бюджетов хозяйственной деятель-
ности; 

- рассмотрение взаимосвязи бюджетирования с организационно-
производственной управленческой структурой предприятия; 

- определение понятия и значения системы контроля исполнения 
бюджета организации. 

Изучение курса базируется на следующих дисциплинах: «Менедж-
мент», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 
(финансовый) учет», «Экономика организации (предприятия)», «Эконо-
мическая теория» и др. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные нормативные акты, регламентирующие учет затрат на  

производство продукции (работ, услуг); 
- методы калькулирования себестоимости продукции; 
- методы разработки бюджетов хозяйственной деятельности  
предприятий; 
уметь: 
- вести бухгалтерский учет затрат на производство продукции: 
- разрабатывать калькуляции по отдельным видам продукции и техно-

логическим операциям; 
- составлять бюджеты по всем видам финансово-производственной 

деятельности предприятия; 
овладеть навыками: 
- ведения бухгалтерских регистров по учету затрат на производство 

продукции; 
- составления плановых и фактических калькуляций по отдельным 

видам продукции; 
- разработки бюджетов финансово-сбытовой и производственной дея-

тельности предприятия. 
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1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 
1.1. Понятие затрат 
 
Тактической целью любой коммерческой организации является полу-

чение стабильного дохода и приемлемого уровня прибыли. Цель эта дос-
тигается предприятием в процессе осуществления финансово-хозяйст-
венной деятельности, которая немыслима без расходов. С хозяйственной 
точки зрения расходы представляют собой потребление и использование 
товаров и услуг в процессе получения дохода, т. е. являются его «оборот-
ной» стороной, необходимой для получения дохода.   

В соответствии с финансовой трактовкой, расходы – это платежи, ко-
торые легко отследить как движение денежных средств по денежным сче-
там организации и которые по результатам периода находят свое отраже-
ние в отчете о движении денежных средств. 

Учетной категорией, соответствующей понятию «потребленные ре-
сурсы», является категория затрат. 

Затраты – это стоимостные оценки ресурсов, используемых органи-
зацией в процессе своей деятельности.   

Соответственно, себестоимость – это сумма таких затрат, которые, в 
соответствии с принятыми в каждом конкретном случае принципами и 
стандартами составления финансовой отчетности, разрешено отнести на 
уменьшение финансового результата (т. е. вычесть из доходов). 

Следовательно, в современном отечественном финансовом и налого-
вом учете затраты и расходы понимаются одинаково. Специалисты по фи-
нансовому и налоговому учету будут считать расходами только те затра-
ты, которые позволено отнести на уменьшение дохода при исчислении ве-
личины налогооблагаемой прибыли. 
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1.2. Способы классификации затрат 
 
Большое значение для правильной организации учета производствен-

ных затрат имеет их научно-обоснованная классификация.  
Все направления учета затрат принято делить на три большие катего-

рии, и в рамках этих категорий классификацию можно провести по не-
скольким основаниям (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Типы классификации затрат 
Категории направлений 

учета 
Классификационный 

признак 
Виды затрат 

1.Информация  
для оценки себе-

стоимости и запасов 

Экономическое          
содержание 

Затраты по элементам  

Период отнесения затрат 
на прибыль  

Затраты на продукт (производ-
ственная себестоимость),     

затраты на период  
(периодические затраты) 

Отношение к направле-
нию учета затрат 

Основные, накладные 

 

Способ включения  
в себестоимость 

Прямые, исходящие 

Отнесение на себестои-
мость текущего периода 

Входящие и исходящие 

Динамика затрат Постоянные, переменные,  
условно-постоянные,  

обратно пропорциональные 
объему выпуска продукции 

2. Информация  
для принятия  
управленческих 

решений 

По отношению           
к данному  

управленческому  
решению 

Релевантные, нерелевантные, 
устранимые, неустранимые, 

безвозвратные, 
вмененные, приростные 

3. Информация для 
контроля и  

регулирования 

Возможность 
 регулирования 

Регулируемые,  
нерегулируемые 
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1.2.1. Классификация затрат по их экономическому содержанию 
 
1. Классификация затрат по элементам 
• К материальным затратам относится стоимость: 

1. Сырья и материалов, приобретаемых со стороны, из которых выра-
батывается продукция или которые используются для обеспечения нор-
мального технологического процесса, на другие производственные цели и 
упаковку продукции. 

2. Покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, используе-
мых в изготовлении продукции. 

3. Работ и услуг производственного характера, выполняемых сторон-
ними организациями или производством своего предприятия, не относя-
щихся к основному виду деятельности. 

4. Природного сырья (плата за воду, за древесину на корню и т. п.). 
5. Топлива вех видов, приобретенного со стороны и использованного 

на производственные цели. 
6. Покупной энергии всех видов и вырабатываемой самим предпри-

ятием, использованной на производственные нужды. 
7. Потерь от недостач по поступившим материальным ресурсам в 

пределах норм естественной убыли.  
8. Тары и упаковки, полученных от поставщиков с материальными 

ресурсами, за вычетом из стоимости покупной тары стоимости этой тары 
и упаковки по цене ее возможного использования, если цены на тару и 
упаковку установлены сверх цены на приобретаемые материальные ре-
сурсы, или из стоимости приобретенных ресурсов. 

При определении материальных затрат важное значение имеет оцен-
ка использованных материальных ресурсов. Использованные материаль-
ные ресурсы включаются в себестоимость продукции по ценам их приоб-
ретения (без налога на добавленную стоимость), с учетом надбавок, ко-
миссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и сбытовым 
предприятиям, стоимости услуг товарной биржи, включая брокерские ус-
луги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и дос-
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тавку, осуществляемые сторонними организациями. Затраты по доставке 
материальных ресурсов своим транспортом определяются по соответст-
вующим элементам затрат (по принадлежности). 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 
продукции, вычитается стоимость возвратных отходов. 

• В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются: 
1. Оплата труда по сдельным расценкам, тарифным ставкам и долж-

ностным окладам, выплаты стимулирующего характера по положениям о 
системе оплаты труда (надбавки к тарифным ставкам и окладам, премии 
и вознаграждения по итогам работы за год); выплаты компенсирующего 
характера за работу в ночное время, за работу в тяжелых и вредных усло-
виях труда, совмещение профессий. 

2. Оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за 
неиспользованный отпуск, льготных часов подростков, перерывов в рабо-
те кормящих матерей, выполнения государственных обязанностей: вы-
платы работникам, высвобожденным в связи с реорганизацией предпри-
ятия и сокращения штатов; выплаты единовременных вознаграждений за 
выслугу лет, по районным коэффициентам; оплата за время вынужденно-
го прогула; оплата отпусков обучающихся по вечерней и заочной формам. 

3. Стоимость продукции, выдаваемой работникам предприятия в ка-
честве оплаты труда. 

4. Суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлечен-
ным для работы на предприятии по договорам с государственными орга-
низациями как выданные этим лицам, так и перечисленные государствен-
ным организациям; оплата труда работников, не состоящих в штате пред-
приятия, за выполнение ими работ по заключенным договорам (включая 
договор подряда), если расчеты за выполненную работу производятся не-
посредственно сами предприятием, и другие выплаты, включаемые в 
фонд оплаты труда, кроме выплат за счет прибыли, остающейся в распо-
ряжении у предприятия, и других целевых поступлений. 
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• В элемент «Отчисления на социальные нужды» включаются отчис-
ления по установленным законом нормам органам социального страхова-
ния, пенсионного фонда, фонда занятости, обязательного медицинского 
страхования с суммы затрат на оплату труда, включаемых в себестои-
мость произведенной продукции (кроме тех видов оплаты, на которые 
страховые взносы не начисляются). 

• В элементе «Амортизация основных фондов» отражается сумма 
амортизационных отчислений на полное восстановление производствен-
ных фондов, исчисленная в установленном законом порядке, исходя из 
балансовой стоимости объектов и действующих норм амортизации. 
Предприятия, действующие на условиях аренды, отражают амортизаци-
онные отчисления как по собственным, так и по арендованным основным 
средствам. 

• К элементу «Прочие затраты» относятся налоги, сборы, отчисления 
в специальные внебюджетные фонды, платежи за предельно допустимые 
сбросы (выбросы) загрязняющих веществ; платежи по обязательному 
страхованию имущества предприятия, учитываемого в составе производ-
ственных фондов; вознаграждения за изобретения и рационализаторские 
предложения; платежи по кредитам банков в пределах ставок, установ-
ленных законодательством; оплаты работ по сертификации продукции; 
затраты на командировки; плата сторонним организациям за несение по-
жарной и охранной службы; за подготовку и переподготовку кадров; за-
траты на гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продук-
ции; износ по нематериальным активам и другие расходы, не относящие-
ся к другим элементам затрат. 

Назначение данной классификации в большей степени идеологиче-
ское, она используется для отраслевого сравнительного анализа на уровне 
государства. Обобщенные статистические данные позволяют выделить 
отрасли материалоемкие (с преобладанием в общей сумме затрат первого 
элемента), трудоемкие (преобладает второй элемент затрат), фондоемкие 
(велика стоимость основных фондов и амортизационных отчислений). 
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1.2.2. Классификация затрат по статьям калькуляции 
 
Калькуляция – список статей затрат, необходимых для производства 

того или иного продукта или осуществления того или иного вида активно-
сти предприятия. Именно такой список затрат имеет аналитическую цен-
ность в процессе принятия решений в организации. 

Перечень затрат российского предприятия приведен в «Положении о 
составе затрат» и включает в себя следующие статьи: 

• затраты на подготовку и освоение производства. К ним относятся 
два вида затрат: первый – затраты по подготовительным работам в добы-
вающих отраслях, например, доразведке месторождений, очистке терри-
торий, устройству временных подъездных путей и дорог; второй – затра-
ты на освоение новых предприятий, цехов, агрегатов, например, расходы 
на комплексное опробование под нагрузкой всего оборудования с проб-
ным выпуском предусмотренной продукции; 

• затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 
обусловленные технологией и организацией производства, включая рас-
ходы на контроль производственных процессов и качества выпускаемой 
продукции; 

• затраты некапитального характера по совершенствованию техноло-
гии и организации производства, улучшению качества выпускаемой про-
дукции, повышению ее надежности, долговечности, осуществляемые в 
ходе производственного процесса; 

• затраты, связанные с изобретательством и реализацией (опытно- 
экспериментальными работами, изготовлением моделей и образцов, орга-
низацией выставок, смотров, конкурсов, выплатой авторских вознаграж-
дений); 

• затраты по обслуживанию производственного процесса, в частно-
сти, по обеспечению производства материалами, топливом, энергией, ин-
струментами; по поддержанию основных фондов в рабочем состоянии; 



 

 

 

13 

расходы по выполнению санитарно-гигиенических требований, чистоты и 
порядка на предприятии, пожарной и сторожевой охраны; 

• затраты по обеспечению нормальных условий труда и технике безо-
пасности, например, устройство и содержание ограждений машин, люков, 
отверстий, сигнализации  и т. д.; 

• текущие затраты по содержанию и эксплуатации фондов природо-
охранного значения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров, 
очистке сточных вод), платежи за предельно допустимые выбросы (сбро-
сы) загрязняющих веществ в природную среду. Платежи за выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в природную среду сверх установленных 
норм уплачиваются за счет прибыли, остающейся в распоряжении у 
предприятия, т. е. не включаются в себестоимость произведенной про-
дукции; 

• затраты, связанные с управлением производством, в частности, с 
содержанием аппарата управления, транспортным обслуживанием дея-
тельности работников управления, включая компенсации за использова-
ние личного легкового автотранспорта, расходы на командировки, свя-
занные с производственной деятельностью, расходы по содержанию вы-
числительных центров, узлов связи, средств сигнализации; оплата кон-
сультационных и аудиторских услуг, оплата услуг банка по выдаче зара-
ботной платы работникам. К этой же группе затрат относятся и предста-
вительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью              
предприятия; 

• затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, в ча-
стности, выплата работникам предприятия средней заработной платы за 
время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров, оплата учебных отпусков лицам, успеш-
но обучающимся в вечерних и заочных вузах, средних специальных учеб-
ных заведениях; выплата стипендий, плата за обучение по договорам; 

• выплаты, предусмотренные законодательством о труде за непрора-
ботанное на производстве время (неявочное время) как оплата очередных 
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отпусков, оплата льготных часов подростков, перерывов в работе матерей 
для кормления ребенка, время выполнения государственных обязанно-
стей и т. п.; 

• отчисление на государственное социальное страхование, пенсион-
ное обеспечение, в фонд занятости, на обязательное медицинское страхо-
вание; платежи по обязательному страхованию имущества предприятия, 
учитываемого в составе производственных фондов; 

• платежи за кредиты банков в пределах процентной ставки, установ-
ленной законодательством, и оплата по кредитам поставщиков за приоб-
ретенные товароматериальные ценности, работы, услуги, оплата услуг 
банков по факторинговым операциям. Проценты по другим видам ссуд, 
сверх установленных ставок, по просроченным и отсроченным ссудам 
относятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и 
не включаются в себестоимость произведенной продукции; 

• затраты по сбыту продукции: упаковке, хранению, транспортировке 
до станции отправления, погрузке в транспортные средства, если они не 
возмещаются покупателем сверх цены на продукцию; расходы по рекла-
ме, включая расходы по участию в выставках, ярмарках, а также стои-
мость бесплатно переданных им образцов продукции; 

• амортизационные отчисления, износ нематериальных активов, 
включая плату за государственную регистрацию предприятия, брокерское 
место на бирже; 

• затраты, связанные с использованием природного сырья в части за-
трат на рекультивацию земель, платы за древесину, отпускаемую на кор-
ню, плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водо-
хозяйственных систем в пределах установленных лимитов; 

• затраты, связанные с содержанием помещений, передаваемых бес-
платно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые 
коллективы, включая амортизацию, расходы на ремонт, освещение, ото-
пление, водоснабжение, электроснабжение и топливо для приготовления 
пищи; 
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• налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, произ-
водимые в соответствии с законодательством; 

• в фактическую себестоимость включаются также компенсационные 
расходы (затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
продукции; пособия, выплачиваемые работникам в связи с потерей тру-
доспособности – из-за производственных травм и присужденные судом; 
выплаты работникам, высвобожденным с предприятий в связи с сокра-
щением численности и штатов). В фактическую себестоимость относятся 
также непроизводственные расходы, в частности, потери от брака, потери 
от простоев по внутрипроизводственным причинам. 

Названные в положении статьи затрат являются комплексными и са-
ми по себе включают множество видов затрат каждая. Вместе с тем каж-
дое конкретное предприятие в своей хозяйственной деятельности сталки-
вается не со всеми приведенными группами затрат.  

Степень детализации списка и наименования статей калькуляции за-
висит, прежде всего, от направления учета, а иногда и от вида отдельной 
учетно-управленческой задачи.   

 
1.2.3. Затраты входящие и исходящие 
 
Входящие затраты – это ресурсы, которые были приобретены, име-

ются в наличии и, как предполагается, принесут доходы в будущем. В ба-
лансе они регистрируются как активы. Если эти ресурсы были израсходо-
ваны для получения доходов и потеряли способность приносить доход в 
дальнейшем, они переходят в разряд исходящих и отражаются в счете 
прибылей и убытков.  

Например, если товары приобретены для перепродажи и еще не про-
даны, хранятся на складах и их можно инвентаризировать, такие затраты 
являются входящими. Они регистрируются по дебету счетов запасов и от-
ражаются в балансе на конец отчетного периода в строке «запасы». Если 
товары проданы, их стоимость относят по дебету счета «реализация», и в 
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этом случае они теряют способность приносить доход в будущем, со 
склада уходят, в балансе тоже больше не числятся, а переходят в отчет о 
прибылях и убытках того периода, когда реализованы. С момента реали-
зации товары можно считать исходящими затратами. Сравнение их вели-
чины с доходом от реализации дает величину прибыли. 

Понимание процесса превращения входящих затрат в исходящие 
принципиально для разграничения двух следующих категорий затрат на 
продукт и затрат за период. 

  
1.2.4. Затраты на продукт и затраты на период 
 
Затраты, включаемые в производственную себестоимость, которая 

включает в себя затраты, определяемые стоимостью товароматериальных 
запасов, и учитывается как часть запасов, имеющихся в наличии. Такие 
затраты рассматриваются в качестве активов до тех пор, пока товары, к 
которым они относятся, не будут проданы. В этот момент они становятся 
себестоимостью реализованной продукции или торговыми расходами. 
Все производственные затраты представляют собой затраты, входящие в 
состав производственной себестоимости. К ним относятся прямые мате-
риальные затраты, прямые трудовые затраты, общепроизводственные рас-
ходы. 

Затраты периода – это текущие затраты, не являющиеся необходи-
мыми для производства, и поэтому не дебетующиеся относительно посту-
плений от реализации в тот период, когда эти поступления приходят. Они 
не включаются в себестоимость произведенной продукции, а относятся 
сразу на финансовый результат периода. Расходы по сбыту, общие и ад-
министративные расходы являются затратами периода.  

Различия в формировании и отражении в учете двух категорий иллю-
стрирует рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Затраты на продукт и затраты на период 

 
Была определена категория затрат на продукт через составляющие ее 

статьи. Рис. 1.2 показывает процесс формирования показателей себестои-
мости и запасов в отчетности. 

 
 

Рис. 1.2. Формирование и отражение в отчетности показателей  
производственной себестоимости и запасов 
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1.2.5. Классификация затрат по их динамике 
 
В основе классификации лежит представление о том, что часть затрат 

можно прямо и целиком отнести к конкретной единице произведенной 
продукции, а часть относится к партии товара, продукции или производ-
ству в целом. Эти затраты зависят не от объема произведенной продукции, 
а от длительности этой единицы времени, и их следует относить на произ-
веденную продукцию согласно некоторым правилам. 

В структуре затрат каждого предприятия выделяют несколько состав-
ляющих в зависимости от того, как их величина зависит от объема выпус-
ка. По этому признаку все затраты делятся на пять групп. 

Первой группой являются постоянные затраты, не зависящие от объе-
ма выпуска. К ним относятся: заработная плата административного пер-
сонала, амортизация, расходы на охрану, ремонт, поддержание оборудо-
вания в рабочем состоянии. Постоянные затраты предприятие вынуждено 
нести независимо не только от объема, но даже от факта ведения своей 
деятельности, эти затраты служат  поддержанию существования самого 
предприятия как бизнеса. 

Ко второй группе относятся переменные затраты, строго линейно за-
висящие от объема производства, – это основные материальные затраты, 
заработная плата производственных рабочих и т. д. Удельные переменные 
затраты (на единицу выпуска) являются постоянными при существующих 
условиях производства и технологиях. 

Условно-переменные затраты, величина которых меняется пропор-
ционально объему выпущенной продукции, но, возможно, нелинейно и не 
так быстро, как это имеет место у переменных расходов, относятся к     
третьей группе затрат. Примером могут служить расходы на содержание 
зданий и оборудования, ремонт, оплату труда вспомогательного персонала 
и т. п. 

Условно-постоянные (ступенчатые) затраты образуют четвертую 
группу. Их величина зависит не от выпуска, а от принятого руководителем 
решения. В отличие от постоянных затрат, условно-постоянные не явля-
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ются обязательными. Они могут определяться особенностями рыночной 
конъюнктуры, стратегическими целями предприятия и другими фактора-
ми. Примерами такого рода расходов служат расходы на рекламу и про-
движение продукции, исследования и разработки, консалтинг.    

В пятую группу входят затраты, увеличивающиеся обратно пропор-
ционально объему произведенной продукции – это, например, оплата про-
стоев и некоторые виды цеховых расходов. У подавляющего большинства 
организаций и производств доля таких расходов в общей их сумме ни-
чтожно мала, и при анализе им обычно не уделяют большого внимания. 

 
1.2.6. Затраты прямые и косвенные 
 
Прямыми затратами считаются такие затраты, которые можно прямо 

и экономично отнести к какому-либо изделию. К прямым затратам отно-
сятся: прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, 
прочие прямые затраты.  

Прямые материальные затраты – это затраты на сырье, материалы и 
покупные полуфабрикаты, которые входят в состав и становятся частью 
готовой продукции, их стоимость на единицу изделия можно определить 
прямо и экономично.  

Если затраты материалов на единицу изделия учитывать экономиче-
ски выгодно, их относят к вспомогательным материалам, расходы -  
к косвенным общепроизводственным, которые учитываются за период и 
специальными методами распределяются между определенными видами 
продукции. 

Прямые затраты на оплату труда – расходы на рабочую силу, кото-
рые можно прямо и экономично отнести на определенное готовое изделие. 
Речь идет о заработной плате рабочих на сборке, штучной обработке и то-
му подобных работах, где отработанное сотрудником время можно соот-
нести с конкретным изделием. 

В общей сумме затрат организации могут быть и прочие прямы затра-
ты – например, когда производство конкретного изделия или заказа требу-
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ет аренды специального оборудования или особого рода подготовитель-
ных или восстановительных работ для этого оборудования. В этом случае 
арендная плата или сумма расходов на содержание и эксплуатацию машин 
и оборудования будет отнесена к прочим прямым затратам. 

Косвенные затраты – это совокупность затрат, которые невозможно 
отнести на одно конкретное изделие  или вид изделий, и их тем или иным 
способом распределяют между изделиями согласно выбранной методике, 
которая должна быть отражена в учетной политике предприятия. Косвен-
ные затраты распределяются на одно изделие пропорционально некоторой 
базе, в качестве которой выбирают показатель, наилучшим образом харак-
теризующий потребление этого вида ресурсов. 

Отнесение затрат к прямым и косвенным определяется принятой в ор-
ганизации учетной политикой и методами калькулирования затрат. В це-
лом можно сказать, что соотношение прямых и косвенных затрат является 
функцией отраслевой принадлежности организации и связано с техноло-
гическими особенностями производства.   

  
1.2.7. Затраты основные и накладные  
 
 По отношению к конкретному направлению учета можно выделить 

две категории затрат – основные и накладные. Эта классификация является 
наиболее употребляемой в практике учетно-финансовой работы. 

К основным относятся затраты, связанные с конкретным направлени-
ем учета затрат. Накладными называются затраты, непосредственно не 
связанные с ним. 

К основным расходам относятся все виды ресурсов, потребление ко-
торых связано с выпуском конкретной продукции – это сырье и материа-
лы, заработная плата прямых производственных рабочих и прочие прямые 
затраты. К накладным, помимо оставшихся производственных косвенных 
затрат, относят все прочие расходы, которые несет предприятие: на 
управление, продажу и продвижение продукции, на исследования и разра-
ботки и т. п. 
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Все это относится к случаю, когда объектами учета и калькуляции се-
бестоимости являются виды продукции. В других направлениях учета 
другие затраты будут считаться основными и накладными. Например, ес-
ли направлением учета затрат являются каналы сбыта продукции, то здесь 
ситуация другая: к основным следует отнести затраты, обеспечивающие 
поддержание каждого канала, к накладным – все затраты, относящиеся к 
поддержанию организации в целом, но не касающиеся конкретных кана-
лов сбыта. 

Иными слова, деление затрат на основные и накладные имеет в пер-
вую очередь аналитическое значение и наиболее широко используется в 
управленческом учете. 

 
1.2.8. Классификация затрат по отношению  
к данному управленческому решению 
 
При анализе подходов к решению определенной управленческой за-

дачи следует в первую очередь решить, какие виды затрат и доходов име-
ют к ней отношение, а какие – нет. 

Релевантные доходы и затраты – доходы и затраты, имеющие отно-
шение только к данной проблеме. Это те доходы и затраты, величина ко-
торых будет зависеть от принятого решения. 

Нерелевантные – затраты, которые от принятого решения не зависят.  
Устранимые затраты – затраты, которых можно избежать, выбрав 

альтернативный курс действий.  
Неустранимые – затраты, которых избежать невозможно ни при ка-

ком варианте. 
Безвозвратные – затраты, которые уже сделаны, и вернуть их нельзя 

никаким управленческим решением. 
Вмененные (альтернативные) затраты характеризуют возможность, 

которая будет потеряна или которой жертвуют, когда выбор альтернатив-
ного курса действий требует отказа от другого. Альтернативные затраты 
имеют место только в случае, когда ресурсы ограничены.  
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Данный вид затрат начисляется условно и по финансовому учету ни-
как на отражается, в отличие от всех ранее рассмотренных категорий, ко-
торые так ил иначе, в прошлом или будущем, отражаются в учетных реги-
страх. 

Приростные затраты и доход – дополнительные затраты и доходы, 
возникающие в результате принятия решения.  Приростные затраты на 
единицу продукции называются также маржинальными (предельными). 

 
1.2.9. Классификация затрат для целей контроля и регулирования 
 
Затраты, изменение и регулирование которых лежит в сфере ответст-

венности данного менеджера, называются регулируемыми. Если менеджер 
на своем уровне ответственности не может повлиять на величину какой-то 
статьи – это затраты нерегулируемые. Для управляющего производством 
регулируемыми затратами будут все производственные, возникающие в 
его подразделении.  

Чем ниже уровень управления в организационной иерархии, тем более 
узкий круг затрат подвержен регулированию менеджера этого уровня. 
Очевидно, что на уровне всего предприятия, т. е. в сфере ответственности 
его директора все затраты являются регулируемыми. 

    
Контрольные вопросы: 
 
1. Что называют затратами? 
2. Перечислите способы классификации затрат. 
3. Раскройте виды затрат по экономическим элементам. 
4. Что представляет собой процесс формирования показателей себе-
стоимости и запасов в отчетности? 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

2.1. Система счетов для учета затрат на производство 
 
Сложность процесса производства, его значимость в хозяйственной 

деятельности организации, разнообразие затрат требуют использования 
целой группы производственных счетов: 20 «Основное производство»,  
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве»,  
97 «Расходы будущих периодов», 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Для обеспечения учета затрат производства по элементам и статьям 
калькуляции все затраты основного производства группируют по видам 
изготавливаемой продукции на счете 20 «Основное производство». Счет 
по назначению – калькуляционный, по экономическому содержанию  
характеризует состояние хозяйственных процессов, по отношению  
к балансу – активный. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» определяют себестои-
мость продукции и услуг вспомогательных производств. 

Особо учитываются расходы по управлению и обслуживанию произ-
водств. Они включаются в себестоимость продукции отдельными кальку-
ляционными статьями. На них составляются сметы по номенклатуре рас-
ходов. С помощью бухгалтерского учета контролируется выполнение этих 
смет. Для учета данных расходов используются собирательно-
распределительные счета 25 и 26; счета – активные, по экономическому 
содержанию характеризуют состояние хозяйственных процессов. На счете 
25 отражаются затраты подразделений, на счете 26 – расходы по управ-
лению организацией: учетная стоимость (или фактическая себестоимость) 
отпущенных товарно-материальных ценностей на содержание зданий, со-
оружений, заводоуправления, лабораторий; сумма положительных от-
клонений фактической себестоимости от учетной цены товарно-
материальных ценностей, используемых для управления организацией; 
расходы на оплату труда (с начислениями) управленческого персонала; 
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списание основных средств, переданных в эксплуатацию и имеющих пер-
воначальную стоимость до 10 000 руб. или в пределах иного лимита, ус-
тановленного в организации. 

Система производственных счетов позволяет сгруппировать затраты и 
вести их учет в следующей   последовательности: 

• отражаются элементы затрат за месяц на дебете производственных 
счетов (материалы, заработная плата, амортизация и др.); 

• списываются расходы будущих периодов и резервируются пред-
стоящие расходы данного месяца; 

• общепроизводственные расходы списываются или распределяются 
между работами вспомогательных производств; 

• суммируются и распределяются общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы основных цехов; 

• определяются потери от брака и включаются в себестоимость про-
дукции; 

• определяется себестоимость незавершенного основного производст-
ва и выпущенной продукции. 

 
 2.2. Организация аналитического учета затрат на производство 
 
Организация учета затрат на производство продукции основана на 

следующих принципах: 
• неизменность принятой методологии учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции в течение года; 
• полнота отражения в учете хозяйственных операций; 
• правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам; 
• разграничение в учете текущих затрат на производство и капи-

тальные вложения; регламентация состава себестоимости продукции. 
Одно из основных условий получения достоверной информации о се-

бестоимости продукции – четкое определение состава производственных 
затрат. 
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В нашей стране состав себестоимости продукции регламентируется 
государством. Основные принципы формирования этого состава опреде-
лены в Законе РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и 
конкретизированы в Положении о составе затрат с изменениями и допол-
нениями, внесенными в это Положение, четко определяющими издержки, 
относимые на себестоимость продукции (услуг, работ) и затраты, произ-
водимые за счет соответствующих  источников финансирования (прибыли 
организации, фондов специального назначения, целевого финансирования 
и целевых поступлений и т. д.) 

Для организации бухгалтерского учета производственных затрат 
большое значение имеет выбор номенклатуры синтетических и аналити-
ческих счетов производства и объектов калькуляции.  

На крупных и средних организациях для учета затрат на производство 
продукции применяют счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомога-
тельные производства», собирательно-распределительные счета: 25 «Об-
щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»,                
28 «Брак в производстве», 97 «Расходы будущих периодов», 46 «Выпол-
ненные этапы по незавершенным работам», 40 «Выпуск продукции (работ 
и услуг)». По дебету указанных счетов указывают расходы, а по кредиту – 
их списание. По окончанию месяца учтенные на собирательно-
распределительных счетах, затраты списывают на счета основного и 
вспомогательного производства. 

С кредита счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогатель-
ные производства» списывают фактическую себестоимость выпущенной 
продукции (работ и услуг). Сальдо этих счетов характеризует величину 
затрат на незавершенное производство 

На малых организациях для учета затрат на производство используют, 
как правило, счета 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные 
расходы», 97 «Расходы будущих периодов» или только счет 20. 

До этого речь шла о затратах вообще, об их всевозможных классифи-
кациях. Однако умение классифицировать затраты должно быть тесно 
связано с умением вести учет этих затрат, дабы вести систематический 
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контроль издержек производства с целью получения информации о рента-
бельности действующего предприятия. Для осуществления такого рода 
контроля необходимой является информация о затратах по местам их ис-
пользования, по видам продукции и, наконец, по предприятию в целом. 
Такие данные возможно получить лишь при наличии технологических 
карт производства продукции, технически обоснованных норм затрат на 
производство, оснащения производства измерительной аппаратурой,  
организацией технического контроля за качеством выпускаемой продук-
ции, по которым затраты должны учитываться обособленно, разработки 
номенклатуры статей затрат для учета расходов на производство, опреде-
лении методов учета косвенных затрат по видам выпускаемой продукции, 
а также между готовой продукцией и незавершенным производством. Все 
это должно быть зафиксировано в технологической документации, в ре-
комендациях по учету затрат на производство, в должностных инструкци-
ях работников аппарата управления и бухгалтерии, в документах по фи-
нансовой политике предприятия. Только предварительное решение выше-
названных вопросов позволяет организовать обоснованный учет затрат на 
производство и выявить реальный финансовый результат деятельности 
любого предприятия. 

В учете затрат формируется основная информация для повседневных 
нужд аппарата управления. Поэтому именно он занимает центральное 
место в системе управленческого учета предприятия. 

Так как основной целью действия любого коммерческого предпри-
ятия является прибыль, определяемая, как правило, разницей между дохо-
дом от реализации и издержками, с которой государство взимает налог, 
то, и это очевидно, государство строго регламентирует тот перечень  
затрат и уровень расходов, включаемых в состав себестоимости продук-
ции, дабы предприниматель не занижал тот уровень прибыли, которую он 
получает и с которой платит налоги. Следовательно, прежде чем рассмат-
ривать, каким образом осуществляется учет затрат на производство про-
дукции и калькулирование себестоимости произведенной продукции, 
нужно рассмотреть, какие затраты относятся на себестоимость продукции. 
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Общая схема учета затрат на производство представляет собой опре-
деленную последовательность выполнения учетных работ и включает 
следующие этапы. 

На первом этапе все фактически произведенные затраты в течение 
отчетного периода (месяца) на основании первичных документов по рас-
ходу материалов, начислению и распределению оплаты труда, начисле-
нию износа основных средств и нематериальных активов, по денежным 
расходам отражаются на производственных счетах: дебет счета 20 «Ос-
новное производство» и кредит счетов 10, 51, 60, 69, 70, 96 и т. д. – пря-
мые затраты по изготовлению продукции (выполнению работ, оказанию 
услуг) основного производства; 

• дебет счета 23 «Вспомогательные производства» и кредит счетов 10, 
51, 60, 69, 70, 96 и т. д. – прямые затраты вспомогательного производства. 
В случае, если производство является простым, то все затраты вспомога-
тельного производства рассматриваются как прямые и учитываются  
по дебету счета 23; 

• дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» и кредит счетов 
10, 51, 60, 69, 70, 96 и т. д. – расходы на обслуживание, организацию 
структурного подразделения предприятия (цеха, производства, мастерской 
и т. п.); 

• дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредит счетов 10, 
51, 60, 69, 70, 96 и т. д. – расходы на общее обслуживание и организацию 
производства и управление предприятием в целом; 

• дебет счета 28 «Брак в производстве» и кредит счетов 10, 51, 60, 
69,70 и т. д. – расходы по исправлению брака; 

• дебет счета 97 «Резервы будущих периодов» и кредит счетов 51, 60, 
76 и т. д. – расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим периодам (оплаченные перед арендная плата, подписка на пе-
риодическую печать и др.); 

• дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и кредит счетов 10, 
23, 60, 69, 70 и т. д. – расходы, произведенные за счет созданных резервов 
(на ремонт основных средств, оплату отпусков работников и др.). 
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На втором этапе затраты распределяются по назначению после 
окончания отчетного периода, прежде всего, затраты вспомогательного 
производства. Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) вспо-
могательных производств, отраженная по дебету счета 23, списывается с 
кредита счета 23 в дебет счетов 25, 26, 29. Затраты вспомогательного про-
изводства между потребителями распределяются в специальном расчете 
(ведомости) пропорционально количеству отпущенной продукции (объе-
му работ, услуг) на основании данных счетчиков и других измерителей. 

Расходы будущих периодов списываются с кредита счета 97 в дебет 
счетов 25, 26 в доле, относящейся к отчетному периоду. 

На третьем этапе распределяются общепроизводственные и обще-
хозяйственные расходы. Учтенные предварительно на счетах 25 и 26, рас-
ходы сначала распределяются между выпущенной продукцией и остатка-
ми незавершенного производства пропорционально нормативной их вели-
чине. При небольшом удельном весе и стабильности остатков незавер-
шенного производства общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы относятся на остатки незавершенного производства в плановом 
(сметно-нормализованном) размере. В таком же размере они включаются 
в себестоимость забракованных изделий. 

Затем общепроизводственные и общехозяйственные расходы распре-
деляются между отдельными видами продукции, работ, услуг. Базой для 
распределения этих расходов могут использоваться: заработная плата 
производственных рабочих без доплат по прогрессивно-премиальным 
системам; затраты на обработку без стоимости материалов, полуфабрика-
тов и доплат по прогрессивно-премиальным системам; прямые затраты и 
др. Для распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов составляются специальные расчеты (ведомости). 

Расходы, учтенные на счетах 25 и 26, списываются по окончании от-
четного периода в дебет счета 20 с кредита счетов 25, 26. 

Предприятия могут принять в учетной политике порядок списания 
общехозяйственных расходов непосредственно в дебет счета 90 с кредита 
счета 26. 
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На четвертом этапе при наличии производственного брака на счете 
28 выявляются окончательные потери от брака путем сопоставления себе-
стоимости забракованной продукции и затрат по исправлению брака с 
суммами стоимости его по цене возможного использования и удержанны-
ми с виновников брака возмещений. Окончательные потери от брака спи-
сываются с кредита счета 28 в дебет счета 20. 

По завершении данного этапа на счете 20 собираются все прямые и 
косвенные затраты на производство продукции (работ, услуг) за отчетный 
период. 

На пятом этапе определяется фактическая производственная себе-
стоимость выпущенной продукции. Для расчета фактической себестоимо-
сти выпущенной продукции определяется незавершенное производство на 
конец периода. 

Стоимость незавершенного производства остается как сальдо на нача-
ло следующего месяца на счете 20 «Основное производство» в разрезе 
каждого изделия. Остальная сумма затрат списывается на выпущенную 
продукцию: Д-т сч. 43 «Готовая продукция» К-т сч. 20 «Основное произ-
водство». 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие счета образуют систему для учета затрат на производство?  
2. Что представляет собой аналитический учет затрат на производство? 
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3. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 
3.1. Традиционные методы учета 
 
3.1.1. Нормативный метод учета затрат на производство 
 
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях обрабаты-
вающей промышленности с массовым и серийным производством разно-
образной и сложной продукции. 

Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат на 
производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным норма-
тивными калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет отклоне-
ний фактических затрат от текущих норм с указанием места возникнове-
ния отклонений, причин и виновников их образования; учитывают изме-
нения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения органи-
зационно-технических мероприятий, и определяют влияние этих измене-
ний на себестоимость продукции.  

Фактическая себестоимость продукции определяется алгебраическим 
сложением суммы затрат по текущим нормам, величины отклонений от 
норм и величины изменения норм: 

Зф = Зн + О + И, 
где Зф – затраты фактические; 
Зн – затраты нормативные; 
О – величина отклонения от норм; 
И – величина изменения норм. 
При этом фактическую себестоимость можно установить двумя спо-

собами: прямым путем и способом прямого расчета. Если объектом учета 
производственных расходов является отдельные виды продукции, то и от-
клонения от норм, а также их изменения можно отнести на эти виды про-
дукции прямым путем. Фактическую себестоимость этих видов опреде-
ляют способом прямого расчета по приведенной формуле.  
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Если объектом учета производственных затрат является группы одно-
родных видов продукции, то фактическую себестоимость каждого вида 
продукции устанавливают распределением отклонений от норм и измене-
ний норм пропорционально нормативным затратам на производство видов 
продукции. 

Применение нормативного метода учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции требует разработки норма-
тивных калькуляций на основе основных затрат, действующих на начало 
месяца, и квартальных смет по расходованию и обслуживанию производ-
ства и управлению. В организациях, отличающихся относительной ста-
бильностью технологических процессов, нормы затрат изменяются редко, 
поэтому плановая себестоимость мало отличается от нормативной. В этих 
организациях вместо нормативных калькуляций можно использовать пла-
новые. 

Отклонения фактических затрат от установленных норм по отдель-
ным расходам определяют методом документирования или инвентарным 
методом. 

Текущий учет затрат по нормам и отклонений от них ведут, как пра-
вило, только по прямым расходам (сырье и материалы, заработная плата). 
Отклонения по косвенным расходам распределяют между видами продук-
ции по истечении месяца. Аналитический учет затрат на производство 
продукции осуществляют в карточках или особого рода оборотных ведо-
мостях, составляемых по отдельным группам продукции. 

Нормативный метод учета производственных затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции призван выполнять две функции: обеспе-
чить оперативный контроль за производственными затратами путем учета 
затрат по текущим нормам и отдельно – отклонений от норм и их изменений. 

Однако некоторые организации и отрасли ограничивают применение 
этого метода использованием его лишь как приема калькулирования  
себестоимости продукции. В этом случае данный метод не выполняет сво-
ей основной функции – оперативного контроля за производственными за-
тратами. 
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3.1.2. Попроцессный метод 
 
Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции 

обычно применяется на предприятиях, для которых характерны массовый 
характер производства, один или несколько видов производимой продук-
ции, краткий период технологического процесса и отсутствие в большин-
стве случаев незавершенного производства. Примером могут служить 
предприятия добывающих отраслей промышленности, электро- и тепло-
станции, некоторые предприятия химической промышленности, промыш-
ленности строительных материалов и др. 

Сущность попроцессного метода заключается в том, что прямые и 
косвенные издержки производства учитываются по статьям калькуляции 
на весь выпуск продукции. В связи с этим средняя себестоимость единицы 
продукции (работы, услуги) определяется делением суммы всех издержек 
производства за месяц (в целом по итогу и по каждой статье) на количест-
во готовой продукции за этот же период. Объекты учета издержек произ-
водства часто совпадают с объектами калькулирования. Для усиления 
контроля за издержками производства и местами их возникновения на 
многих предприятиях производственный процесс подразделяется на ста-
дии. В связи с этим вносятся изменения и в номенклатуру статей, по кото-
рой учитываются издержки производства. При этом последние становятся, 
как правило, прямыми и появляется возможность отражать их по эконо-
мическим элементам. 

Перечисленные характеристики производства обусловливают сущ-
ность попроцессного метода. Поэтому в литературе по бухгалтерскому 
учету этот метод часто именуется по-разному: простой, однопередельный, 
попроцессный и т. д.  

Комплексные статьи расходов образуются в связи с необходимостью 
учета и контроля издержек вспомогательных производств (ремонтные и 
подготовительные работы) и расходов на управление. Издержки произ-
водства распределяются по стадиям в том случае, когда учет организуется 
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не по производству в целом, а по отдельным процессам, например, на ле-
созаготовках выделяются заготовка хлыстов, трелевка леса, разделка леса 
на конечных складах. 

Если добывается или производится продукция одного вида и отсутст-
вует незавершенное производство, определяемая общая величина издер-
жек производства за месяц и представляет себестоимость месячного вы-
пуска. В большинстве же случаев возникает необходимость распределе-
ния издержек производства. 

В зависимости от условий производства применяется один из трех ва-
риантов распределения издержек производства 

Первый вариант (распределение издержек производства между вы-
пуском и незавершенным производством) применяется в отраслях с дли-
тельным циклом производства, где к концу каждого периода образуется 
незавершенное производство. Наиболее характерными представителями 
этих отраслей являются предприятия торфяной и лесозаготовительной 
промышленности. Учет издержек производства на этих предприятиях ве-
дется по процессам, но без калькулирования себестоимости продукции 
каждого процесса. При проведении инвентаризации незавершенного про-
изводства на каждом процессе его остатки оценивают по нормативной 
(сметной) себестоимости в зависимости от процесса. Затем исчисляют 
фактическую себестоимость выпуска продукции: к фактическим издерж-
кам производства за месяц прибавляют издержки в незавершенном произ-
водстве на конец месяца. Фактическую себестоимость единицы продук-
ции определяют способом прямого расчета. 

Второй вариант (распределение издержек производства между не-
сколькими видами продукции) применяется на предприятиях отраслей, в 
которых незавершенное производство отсутствует или не принимается в 
расчет вследствие незначительности, но выпускается одновременно не-
сколько видов продукции, например на электростанциях (одновременная 
выработка электро- и тепловой энергии), предприятиях нефтедобывающей 
промышленности (добыча нефти и газа) и промышленности строймате-
риалов (одновременная добыча песка и гравия). На предприятиях этого 



 

 

 

34  

типа учет издержек производства ведется по процессам (стадиям). При 
этом издержки производства, относящиеся к определенному виду продук-
ции, учитывают обособленно, общие же издержки распределяются между 
отдельными видами продукции одним из перечисленных ранее способов 
калькулирования. Так, при добыче нефти и газа на нефть относятся расхо-
ды на электрическую энергию, амортизацию скважин, расходы на теку-
щий ремонт подземного оборудования скважин, расходы на увеличение 
отдачи пластов, деэмульсию, перекачку и хранение нефти; на природный 
газ – расходы на его сбор и транспортировку. Остальные расходы общего 
характера распределяются пропорционально массе валовой добычи нефти 
и газа. 

Третий вариант (суммирование издержек производства по процес-
сам) применяют в угольной и горнорудной промышленности, углеобога-
щении, ряде производств промышленности строительных материалов 
(кирпичное и шиферное). Здесь происходит суммирование издержек про-
изводства по процессам и распределение их на объем выпущенной про-
дукции. 

При применении попроцессного метода для контроля за себестоимо-
стью продукции непременными условиями должны быть: наличие норм 
расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов, нормативов ис-
пользования средств производства, смет производственных расходов; ор-
ганизация учета отклонений фактических расходов от норм и нормативов. 
Этому способствует то, что предприятия, применяющие попроцессный 
метод, добывают (вырабатывают) на протяжении длительного периода 
простую однородную продукцию, располагают налаженным нормативным 
хозяйством, т. е. имеют обоснованные текущие нормы. Благодаря этому, а 
также стабильной технологии и четкой организации производства и труда, 
действующие нормы и нормативы изменяются в течение года сравнитель-
но редко, а если и изменяются, то незначительно. 
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Пример  
Производственный процесс состоит из двух этапов (переделов), на каждом из ко-

торых осуществляются затраты на обработку Зоб, состоящие из расходов на оплату 
труда производственного персонала: 

Зоб.1 = 20 000 руб.; 
Зоб.2 = 15 000 руб.  
Основные материалы (Зм1) включаются в производство в начале процесса, до-

полнительные материалы (Зм2) также используются на втором производственном 
этапе:  

Зм1 = 80 000 руб.;  
Зм2 = 30 000 руб. 
После первого этапа образуется 200 кг продукта, из которого в рассматриваемом 

периоде в дальнейшую переработку идет 150 кг (оставшиеся 50 кг будут использова-
ны в следующем отчетном периоде). 

После второго этапа образуется 100 кг продукта. Необходимо определить себе-
стоимость продуктов после каждого этапа производственного процесса, а также себе-
стоимость единицы продукта после второго этапа переработки. 

После первого этапа затраты на 200 кг продукта составят:   
80 000 + 20 000 = 100 000 руб. 

Себестоимость 1 кг продукта:  
         100 000 / 200 = 500 руб.  

На 150 кг, которые идут в дальнейшую переработку: 500 × 150 = 75 000 руб.  
После второго этапа затраты на 100 кг продукта составят:   

        Зм + Зоб + Зпервого этапа = 30 000 + 15 000 + 75 000 = 120 000 руб. 
Себестоимость 1 кг: 120 000 / 100 = 1200 руб.  

 
3.1.3. Попередельный метод 
 
Многие производства характеризуются последовательной переработ-

кой промышленного и сельскохозяйственного сырья для получения за-
конченного готового продукта на основе химико-физических, биологиче-
ских и термических процессов. Особенностью таким производств является 
наличие последовательных технологических стадий, которые получили 
название передела.  
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Передел – это совокупность технологических операций, которая за-
вершается выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) или же 
получением законченного готового продукта. 

Объектом учета издержек производства в таких производствах явля-
ется каждый самостоятельный передел. Перечень переделов определяется 
на основе технологического процесса, в зависимости от которого строится 
система формирования и учета издержек производства, оценка незавер-
шенного производства и калькулирование себестоимости продукции. 

Все перечисленные особенности и предопределяют суть попередель-
ного метода, который заключается в следующем. Прямые затраты отра-
жаются в текущем учете не по видам продукции, а по переделам либо ста-
диям процесса производства, даже если в одном переделе можно получить 
продукцию разных видов.  

Поскольку в таких производствах процесс выпуска готовой продук-
ции состоит в основном из нескольких последовательных технологически 
законченных переделов, то, как правило, исчисляется себестоимость про-
дукции каждого передела, т. е. не только готового продукта, но и полу-
фабрикатов, так как они могут быть частично (порой в значительных раз-
мерах) продаваться на сторону в качестве товарной продукции. Кроме то-
го, во многих случаях необходимо составлять калькуляции себестоимости 
отдельных видов или групп продукции, особенно если они изготовляются 
из одного или однородного исходного сырья.  

Попередельный метод преимущественно применяется на предприяти-
ях и в производствах с однородной по исходному сырью, материалам  
и характеру выпуска массовой продукцией. При этом продукция изготав-
ливается в условиях однородного, непрерывного и, как правило, краткого 
технологического процесса или ряда последовательных процессов, каж-
дый из которых или их группа составляет самостоятельный передел. Из 
этого следует, что указанный метод используется на предприятиях таких 
отраслей промышленности, как нефтеперерабатывающая, металлургиче-
ская, химическая, целлюлозно-бумажная, хлопчатобумажная, текстильная и др. 
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На предприятиях, применяющих попередельный метод учета, полу-
чают распространение важнейшие элементы нормативного метода, в пер-
вую очередь, учет издержек производства по нормам и отклонениям от 
действующих норм и нормативов. 

 
3.1.4. Позаказный метод 
 
Сущность позаказного метода заключается в следующем. Все прямые 

основные издержки производства учитываются в разрезе установленных 
статей калькуляционного листа по отдельным производственным заказам, 
выдаваемым на заранее определенное количество изделий (продукции) 
данного вида. Остальные издержки производства учитываются по местам 
возникновения, по назначению, по статьям и включаются в себестоимость 
отдельных заказов в соответствии с установленной базой распределения. 
Следовательно, объектом калькулирования при этом методе является от-
дельный производственный заказ, фактическая себестоимость которого 
определяется после его выполнения. До выполнения заказа все относя-
щиеся к нему производственные расходы считаются незавершенным про-
изводством. 

Таким образом, непременным условием применения позаказного ме-
тода является система производственных заказов, которые открываются 
соответствующими службами предприятия. Ими заполняется бланк заказа 
(«открывается заказ») – по существу, распоряжение на выполнение произ-
водственного заказа. 

Принятые к исполнению заказы регистрируются и им присваиваются 
очередные с начала года номера, которые становятся их кодами до окон-
чания исполнения. После открытия заказа на изделие или работу вся пер-
вичная технологическая и учетная документация должна составляться с 
обязательным указанием кода (шифра) заказа. Копия извещения об откры-
тии заказа направляется в бухгалтерию. На ее основании заводится карта 
аналитического учета издержек производства (составляются соответст-
вующие ведомости) по данному заказу. 
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По окончании изготовления изделия или выполнения работы заказ за-
крывается. После сообщения о закрытии заказа никакого отпуска мате-
риалов и начисления заработной платы по нему не должно быть. В этих 
случаях определяется не средняя, а индивидуальная себестоимость едини-
цы продукции (заказа или работы). В мелкосерийном производстве после 
закрытия заказа фактическая себестоимость единицы продукции исчисля-
ется путем деления суммы издержек производства на количество изготов-
ленной по этому заказу продукции. 

На предприятиях должен быть организован надлежащий контроль за 
издержками производства и составлением первичных документов в соот-
ветствии с подетальными и пооперационными нормами расхода материа-
лов и денежных средств на оплату труда. Этот контроль призван предот-
вращать выполнение работ, не предусмотренных технологическим про-
цессом, а также обеспечивать правильность отнесения издержек произ-
водства на соответствующие заказы. 

Позаказный метод применяется в основном в индивидуальном произ-
водстве с механическими процессами обработки материалов, при изготов-
лении неповторяющихся или редко повторяющихся экземпляров продук-
ции сложных видов (турбин, блюмингов, судов и т. д.) в производствах, в 
которых выпускаются опытные образцы продукции, а также во вспомога-
тельных производствах (изготовление специальных инструментов, произ-
водство ремонтных работ). Он используется на предприятиях с физико-
химическими процессами при выпуске отдельных видов продукции огра-
ниченного количества (например, на предприятиях химической промыш-
ленности при изготовлении отдельных заказов на химические реактивы, 
предприятиях сборного железобетона при выполнении отдельных заказов 
на оригинальные изделия из железобетона и др.). Сферой применения по-
заказного метода являются также мелкосерийные производства при вы-
пуске заранее определенного количества изделий. 

Сфера его применения должна быть в основном ограничена индиви-
дуальным производством. Однако относительная простота калькулирова-
ния себестоимости продукции при этом методе способствовала его рас-
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пространению в мелкосерийном, серийном и даже крупносерийном про-
изводствах. Это выражается в том, что даже при изготовлении продукции 
крупными сериями калькулирование себестоимости продукции основано 
на применении постоянных, чаще всего годовых заказов. Расходы на изго-
товление отдельных видов продукции в течение всего года собираются на 
отдельных заказах, а себестоимость выпущенных за месяц изделий опре-
деляется путем деления суммы издержек производства за вычетом стои-
мости остатков незавершенного производства на количество выпущенных 
единиц продукции. 

 
Пример 
Величина общепроизводственных затрат предприятия, которые должны быть 

распределены на несколько заказов, выполненных за месяц, составляет 120 000 руб. 
При выполнении данного заказа учтенные прямые затраты составили:  
• основные сырье и материалы – 10 000 руб.;  
• расходы на оплату труда основных производственных рабочих – 20 000 руб. 
В качестве базы распределения выбраны затраты на оплату труда основных про-

изводственных рабочих. Заработная плата основных производственных рабочих        
(с учетом ЕСН) в целом по предприятию за тот же период составила 80 000 руб. Та-
ким образом, ставка распределения будет следующей:  

5,1
80000

120000
рабочих венных производстосновных  плана заработная

затраты одственныеобщепроизв нияраспределе ставка ===

На основании этой ставки распределения общепроизводственные затраты начисляют-
ся на конкретные заказы, партии изделий, продукты.  

В рассматриваемом случае распределенные на заказ общепроизводственные за-
траты будут такими:  

30000  1,520000
нияраспределе ставкарабочих венных производстосновных  плата Заработная

=∗=
=∗

 

Таким образом, производственная себестоимость выполнения заказа (как сумма 
прямых и общепроизводственных затрат) составит: 

10 000 + 20 000 + 30 000 = 60 000 руб.  

Такая простая схема распределения не всегда согласуется с организа-
цией бизнеса. Тогда применяют более сложные методы расчета. Напри-
мер, общепроизводственные расходы сначала разделяют по местам воз-
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никновения (производственным подразделениям), а затем – по отдельным 
заказам.  

Для логичного (справедливого) распределения затрат по продуктам 
при выборе базы распределения необходимо соблюдать принцип пропор-
циональности: величина распределяемых затрат и величина выбранной 
базы распределения должны находиться в прямой пропорциональной за-
висимости друг от друга (чем больше величина базы распределения, тем 
больше величина распределяемых затрат). Но найти такую базу для раз-
нородных косвенных затрат практически невозможно. В целях повышения 
обоснованности распределения для различных видов накладных расходов 
применяют разные базы распределения: затраты на оплату труда админи-
стративно-управленческого персонала распределяют пропорционально  
заработной плате основных производственных рабочих; затраты на  
содержание и ремонт зданий общепроизводственного назначения –  
пропорционально площади, занимаемой производственным подразделе-
нием; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – пропор-
ционально стоимости и времени эксплуатации оборудования; затраты на 
хранение – пропорционально расходам на материалы; коммерческие рас-
ходы – пропорционально выручке от реализации.  

 
Пример  
Введем в пример дополнительные данные. 
1. В общей сумме общепроизводственных затрат: 

• расходы на оплату труда административно-управленческого персонала – 
50 000 руб.; 

• оплата коммунальных услуг и арендная плата за производственные поме-
щения – 55 000 руб.; 

• коммерческие расходы – 15 000 руб. 
2. Площадь производственных помещений, занимаемых подразделением, выпол-

нявшим рассматриваемый заказ, составляет 40% от всех производственных 
площадей. 

3. Доля выручки от данного заказа составляет 35% от суммы выручки всего 
предприятия за рассматриваемый период.  
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4. Доля расходов на оплату труда по данному заказу составляет 25% от общей 
суммы расходов на оплату труда производственных рабочих предприятия.  
Рассчитаем себестоимость заказа при указанных условиях. Сумма распределенных 
расходов на оплату труда административно-управленческого персонала:   
                                                      50 000 × 25% = 12 500 руб.  

Сумма распределенных расходов на коммунальные услуги и арендную плату:  
                                                       55 000 × 40% = 22 000 руб.  

Сумма распределенных коммерческих расходов:  
15 000 × 35% = 5250 руб. 

5. Производственная себестоимость выполнения заказа (сумма прямых и обще-
производственных затрат) составит: 

10 000 + 20 000 + 12 500 + 22 000 + 5250 = 69 750 руб. 

Полученный результат отличается от первого варианта расчета. Он 
является более точным, но его расчет более трудоемкий.  

 
3.2. Современные методы учета затрат на производство 
 
3.2.1. Стандарт-кост 
 
В современных условиях хозяйствования процесс принятия управлен-

ческих решений тактического и стратегического характера базируется на 
информации о затратах и финансовых результатах деятельности предпри-
ятия. Одним из эффективных инструментов в управлении затратами пред-
приятия является система учета стандарт-кост, в основе которой лежит 
принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и нор-
мативов и по отклонениям от них. 

Эта система направлена, прежде всего, на контроль за использованием 
прямых издержек производства, а смежные калькуляции – для контроля 
накладных расходов. 

Система стандарт-кост служит мощным инструментом для контроля 
производственных затрат. На основе установленных стандартов можно 
заранее определить сумму ожидаемых затрат на производстве и реализа-
цию изделий, исчислить себестоимость единицы изделия для определения 
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цен, а также составить отчет об ожидаемых доходах будущего года.      
При этой системе информация об имеющихся отклонениях используется 
руководством для принятия им оперативных управленческих решений. 

В основе системы стандарт-кост лежит предварительное (до начала 
производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов: 

• основные материалы; 
• оплата труда основных производственных рабочих; 
• производственные накладные расходы (заработная плата вспомога-

тельных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, амортиза-
ция оборудования и др.); 

• коммерческие расходы (расходы по сбыту, реализации продукции). 
Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо ус-

тановленные ставки, с тем чтобы принести фактические затраты в соот-
ветствие со стандартами путем умелого руководства предприятием. При 
возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют, они остают-
ся относительно постоянными на весь установленный период, за исклю-
чением серьезных изменений, вызываемых новыми экономическими ус-
ловиями, значительным повышением или снижением стоимости материа-
лов, рабочей силы или изменением условий и методов производства. От-
клонения между действительными и предполагаемыми затратами, возни-
кающие в каждом отчетном периоде, в течение года накапливаются на от-
дельных счетах отклонений и полностью списываются не на затраты про-
изводства, а непосредственно на финансовые результаты предприятия. 

При установлении норм широко используются физические стандарты, 
позволяющие измерить в натуральном выражении расход материала, ко-
личество рабочей силы и объем услуг, необходимых для производства 
данного изделия. Эти физические стандарты затем умножают на коэффи-
циенты в денежном исчислении и получают стандартные стоимостные 
нормы. 

Нормы расхода материалов и производственной заработной платы ус-
танавливаются обычно в расчете на одно изделие. Для контроля за на-
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кладными расходами разрабатываются сметные ставки за определенный 
период, исходя из намеченного объема продукции. Сметы накладных рас-
ходов носят постоянный характер. Однако при колебаниях объема произ-
водства для контроля за накладными расходами создаются переменные 
стандарты и скользящие сметы. 

В основе установления скользящих смет накладных расходов лежит 
классификация затрат в зависимости от величины объема. В результате 
сметная ставка (норма) накладных расходов определяется как сумма пе-
ременной их части по заранее установленным нормам на единицу объема 
выпуска и постоянных издержек. 

Для исчисления стандартной себестоимости продукции нормативные 
затраты на материалы, рабочую силу и накладные расходы суммируются. 

Главное в стандарт-косте – контроль за наиболее точным выявлением 
отклонений от установленных стандартов затрат, что способствует совер-
шенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии же такого кон-
троля применение стандарт-коста будет иметь условный характер и не 
даст надлежащего эффекта. 

Вместе с тем этой системе присущи свои недостатки. На практике 
очень трудно составить стандарты согласно технологической карте произ-
водства. Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой за рынки сбыта 
товаров, а также инфляцией, осложняет исчисление стоимости остатков 
готовых изделий на складе и незавершенного производства. Стандарты 
можно устанавливать не на все производственные затраты, в связи с чем 
на местах всегда ослабляется контроль за ними. Более того, при выполне-
нии производственной компанией большого количества различных по ха-
рактеру и типу заказов за сравнительно короткое время исчислять стан-
дарт на каждый заказ практически невозможно. В таких случаях вместо 
научно обоснованных стандартов на каждое изделие устанавливают сред-
нюю стоимость, которая является базисом для определения цен на 
изделие. 

Несмотря на эти недостатки, руководители фирм и компаний исполь-
зуют систему учета стандарт-кост как мощный инструмент контроля за 
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издержками производства и калькулирования себестоимости продукции, а 
также для управления, планирования и принятия необходимых решений. 

 
3.2.2. Директ-костинг 
 
Мировой опыт свидетельствует об эффективности использования 

маржинального метода бухгалтерского учета – системы учета директ-
костинг, в основе которой лежит исчисление сокращенной себестоимости 
продукции и определение маржинального дохода. 

На первых этапах практического применения системы директ-костинг 
в себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных 
расходов списывались непосредственно на финансовые результаты. От-
сюда и название системы – Direct Costing System (система учета прямых 
затрат). Позднее директ-костинг трансформировался в такую учетную 
систему, когда себестоимость рассчитывается не только в части прямых 
переменных расходов, но и в части переменных косвенных затрат. Отсюда 
следует некоторая условность и названии. 

Современный директ-костинг имеет два варианта: 
1) простой директ-костинг, основанный на использовании в учете 

данных только о переменных (оперативных) затратах; 
2) развитой директ-костинг (верибл-костинг), при котором в себе-

стоимость наряду с переменными затратами включаются и прямые посто-
янные затраты по производству и реализации продукции. 

Обобщенно сущность системы директ-костинг состоит в подразделе-
нии затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости 
от изменения объема производства. В этих условиях себестоимость про-
дукции планируется и учитывается только в части переменных затрат. 
Разница между выручкой от продажи продукции и переменными затрата-
ми представляет собой маржинальный доход. При этой системе постоян-
ные расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списыва-
ют непосредственно на уменьшение прибыли предприятия. 

Для системы учета директ-костинга характерны следующие черты: 
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• постоянная направленность учета, в первую очередь на определение 
промежуточного результата маржинального дохода; 

• учет продукции только в разрезе переменных затрат и определение 
ее производственной себестоимости; 

• определение маржинального дохода как базы процесса оперативного 
управления ценами и ценообразованием; 

• определение взаимосвязи и взаимозависимости между объемом про-
дажи, себестоимостью и прибылью; 

• установление точки безубыточности, при которой величина выручки 
от продажи продукции равняется ее полной себестоимости. 

Основные преимущества системы учета директ-костинг можно свести 
к следующему: 

1) упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, так 
как себестоимость планируется и учитывается в части только производст-
венных затрат; 

2) отсутствие процедур по составлению сложных расчетов для услов-
ного распределения постоянных затрат между видами продукции. Их в 
состав себестоимости продукции не включают и списывают непосредст-
венно на уменьшение финансового результата; 

3) возможность определения порога рентабельности (точки безубы-
точности, порогового объема продаж), запаса прочности предприятия и 
нижней границы цены продукции или заказа; 

4) возможность проведения сравнительного анализа рентабельности 
различных видов продукции; 

5) возможность определения оптимальной программы выпуска и реа-
лизации продукции; 

6) возможность выбора между собственным производством продук-
ции или услуг и их закупкой на стороне. 

Еще одно важное достоинство системы директ-костинг состоит в том, 
что ограничение себестоимости лишь переменными расходами позволяет 
упростить процессы нормирования, планирования, учета и контроля 
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затрат, так как себестоимость становится более прозрачной, а отдельные 
затраты – лучше контролируемыми. 

Вместе с тем, теоретические и практические исследования системы 
директ-костинг позволяют выделить присущие ей следующие недостатки: 

1) в случае использования в конкурентной борьбе демпинга – прода-
жи товаров по заведомо заниженным ценам для достижения привилегиро-
ванного положения на рынке по отдельным изделиям – возникает опас-
ность, что масса неделимых постоянных затрат не может быть покрыта 
маржинальным доходом, т. е. предприятие попадает в зону убытков; 

2) противники системы директ-костинг утверждают, что в практиче-
ской деятельности возникают трудности при разделении затрат на посто-
янные и переменные. Во многом зависит от длительности рассматривае-
мого периода времени и от анализируемого диапазона объемов выпуска. 
Кроме того, утверждается, что постоянные затраты также участвуют при 
производстве продукции и, следовательно, должны быть включены в ее 
себестоимость. По их мнению, директ-костинг не дает ответа на вопрос, 
сколько стоит произведенный продукт и какова его полная себестоимость. 
Поэтому требуется дополнительное распределение условно-постоянных 
затрат, когда необходимо знать полную себестоимость готовой продукции 
или незавершенного производства. В противном случае их стоимость за-
нижается; 

3) ведение учета в разрезе только производственной себестоимости, 
т. е. по сокращенной номенклатуре статей, не отвечает требованиям оте-
чественной системы учета, так как отсутствует расчет полной себестоимо-
сти продукции, необходимой согласно законодательству. 

Применение директ-костинга способствует повышению эффективно-
сти производственной и коммерческой деятельности предприятий, усиле-
нию контроля, аналитичности и достоверности исчисляемых показателей 
и более полному выявлению и использованию резервов снижения себе-
стоимости продукции. 
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3.2.3. JIT (just-in-time) 
 
Суть системы JIT сводится к отказу от производства продукции круп-

ными партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное 
производство. При этом снабжение производственных цехов и участков 
осуществляется столь малыми партиями, что по существу превращается в 
поштучное. Данная система рассматривает наличие товарно-
материальных запасов как зло, существование которого затрудняет реше-
ние многих проблем. Требуя значительных затрат на содержание, большие 
материальные запасы отрицательно сказываются на нехватке финансовых 
ресурсов, маневренности и конкурентоспособности предприятия. С прак-
тической точки зрения главной целью системы JIT является уничтожение 
любых лишних расходов и эффективное использование производственно-
го потенциала предприятия. 

При этой системе действует принцип: производить продукцию только 
тогда, когда в ней нуждаются, и только в таком количестве, которое тре-
буется покупателям. Спрос сопровождает продукцию через весь произ-
водственный процесс. При каждой операции производится только то, что 
требуется для следующей операции. Производственный процесс не начи-
нается до тех пор, пока с места последующей операции не поступит сиг-
нал о необходимости приступить к производству. Детали, узлы и материа-
лы доставляются только к моменту их использования в производственном 
процессе. 

Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатываемых 
партий, практическую ликвидацию незавершенного производства, сведе-
ние к минимуму объема товарно-материальных запасов и выполнение 
производственных заказов не по месяцам и неделям, а по дням и даже по 
часам. В этих условиях упрощается также система производственного 
учета, так как появляется возможность осуществления учета материалов и 
затрат на производство на одном объединенном счете. Кроме того, при 
применении этой системы часть затрат предприятия из разряда косвенных 
переходит в разряд прямых. Например, в условиях организации производ-



 

 

 

48  

ства по системе JIT рабочие производственных линий, занятые выпуском 
продукции, обязаны производить также техническое обслуживание, ре-
монт и наладочные работы, которые при традиционных условиях осуще-
ствляются другими рабочими и относятся к категории косвенных затрат. 
Это, в свою очередь, увеличивает точность исчисления себестоимости 
единицы продукции. 

Применение принципов JIT упрощает процесс учета производствен-
ных затрат и помогает менеджерам регулировать и контролировать расхо-
ды. Такое упрощение приводит к лучшему качеству производства, лучше-
му обслуживанию и лучшей оценке стоимости. 

В условиях применения системы учета JIT прямые затраты на оплату 
труда и заводские накладные расходы на счета производства не списыва-
ются. Прямой труд рассматривается как дополнительная часть общезавод-
ских накладных расходов. Более того, сами заводские накладные расходы 
вместе с прямыми затратами оплаты труда списываются непосредственно 
на себестоимость реализованной продукции. Списание их на производст-
венную себестоимость изделий, т. е. отражение через счет «Ресурсы в не-
завершенном производстве» в этих условиях не имеет никакого смысла. 

Большинство затрат, относящихся к категории косвенных, при систе-
ме учета JIT переводятся в категорию прямых затрат (табл. 3.1). 

Преимущества системы JIT: 
 1) ее применение приводит к уменьшению уровня запасов, что озна-

чает меньше вложений капитала в товарно-материальные запасы. По-
скольку система требует иметь в наличии для немедленного использова-
ния минимальное количество материалов, то благодаря этому существен-
но снижается общий уровень запасов. 

2) в условиях применения системы JIT надежность выполнения заказа 
намного возрастает, поскольку значительно меньше времени отводится на 
закупку и хранение материалов. Сокращение цикла выполнения заказа и 
возрастание его исполнения также способствуют существенному умень-
шению потребности в резервном запасе, который представляет собой до-
полнительные учетные единицы запасов, сохраняемые для предохранения 
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от возможного дефицита. В этих условиях график производства в рамках 
планово-производственной перспективы также сокращается. Это позволя-
ет выиграть время, необходимое для того, чтобы отреагировать на изме-
нения конъюнктуры рынка.  

3) при применении этой системы отмечается улучшение качества 
производства. Когда заказанное количество продукции невелико, источ-
ник проблем с качеством легко выявляется и коррективы вносятся немед-
ленно. 

Таблица 3.1  
Классификация затрат на прямые и косвенные 

Категории затрат Виды затрат 
При традиционной
системе учета 

При системе учета 
JIT 

Ремонт и техобслуживание 
Энергоснабжение 
Текущие поставки 
Контроль качества 
Амортизация зданий и сооружений 
Страховые платежи, налоги и сборы 
Аренда помещений 
Амортизация оборудования 
Обслуживание и управление производства 

Прямые 
Прямые 

Косвенные 
Косвенные 
Косвенные 
Косвенные 
Косвенные 
Косвенные 
Косвенные 

Прямые 
Прямые 
Прямые 
Прямые 
Прямые 
Прямые 
Прямые 

Косвенные 
Косвенные 

 

 
3.2.4. Функционально-стоимостной анализ 
 
В рыночных условиях хозяйствования повышение качества и роста 

конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном 
снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных задач 
экономического развития. В решении этой задачи важная роль отводится 
функционально-стоимостному анализу (ФСА), позволяющему охватить 
все факторы движения продукции с момента ее зарождения до момента 
потребления и утилизации. 
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Функционально-стоимостной анализ – это метод системного  иссле-
дования функций объекта (изделия, процесса, структуры), направленный 
на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и  экплуа-
тации объекта при сохранении (повышении) его качества и полезности. 

Отличительной особенностью этого метода является его высокая  
эффективность. Как показывает практика, при правильном применении 
ФСА снижение издержек производства обеспечивается в среднем на 20-25%. 

В период своего зарождения метод ФСА рассматривался только как 
инструмент поиска излишних затрат в существующих изделиях. Но по 
мере освоения и распространения его стали применять и как средство 
предупреждения возникновения неэффективных решений уже на стадии 
проектирования и производства изделий, в сфере организации и управле-
ния различными работами. 

ФСА имеет принципиальное отличие от обычных способов снижения 
производственных и эксплуатационных затрат, так как предусматривает 
функциональный подход. Сущность такого подхода – рассмотрение  
объекта не в его конкретной форме, а как совокупность функций, которые 
он должен выполнять. Каждая из них анализируется с позиции возможных 
принципов и способов исполнения с помощью совокупности специальных 
приемов. Оценка вариантов построения объекта производится по крите-
рию, учитывающему степень выполнения и значимость функций, а также 
размер затрат, связанных с их реализацией на всех этапах жизненного 
цикла. 

Цель ФСА состоит в развитии полезных функций объекта при опти-
мальном соотношении между их значимостью для потребителя и затрата-
ми на их осуществление. 

ФСА реализуется в несколько этапов.  
На первом, подготовительном этапе необходимо уточнить объект 

анализа – носитель затрат. Это особенно важно при ограниченности ре-
сурсов производителя. Данный этап завершается, если найден вариант с 
низкой по сравнению с другими себестоимостью и высоким качеством. 
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На втором, информационном, этапе необходимо собрать данные об 
исследуемом объекте (назначение, технико-экономические характеристи-
ки) и составляющих его компонентах, деталях (функции, материалы, себе-
стоимость). Они поступают несколькими потоками по принципу открытой 
информационной сети из конструкторских, экономических подразделений 
предприятия и от потребителей к руководителям соответствующих служб.  

На третьем, аналитическом, этапе необходимо подробно изучить 
функции изделия (их состав, степень полезности), его стоимость и воз-
можности уменьшения путем отсечения второстепенных и бесполезных 
функций. Это могут быть не только технические, но и эстетические и дру-
гие функции изделия или его деталей, узлов.  

На четвертом, исследовательском, этапе оцениваются предлагаемые 
варианты разработанного изделия. 

На пятом, рекомендательном, этапе отбираются наиболее приемле-
мые для данного производства варианты разработки и усовершенствова-
ния изделия.  

С учетом значимости функций изделия, его составляющих компонен-
тов и уровня затрат посредством ценообразования, основанного на знании 
спроса на продукцию, определяется уровень ее рентабельности. Все это 
служит цели принятия решения о выборе к производству конкретного из-
делия или направлений и масштаба его усовершенствования.  

Итогом проведения ФСА, как важного инструмента управления каче-
ством продукции, должно быть снижение затрат на единицу полезного 
эффекта, которое достигается: сокращением затрат при одновременном 
повышении потребительских свойств изделий; повышением качества про-
дукции при сохранении уровня затрат; уменьшением затрат при сохране-
нии уровня качества; сокращением затрат при обоснованном снижении 
технических параметров до их функционально необходимого уровня. 
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3.2.5. SCA (Strategic Cost Analysis) 
 
В 90-е годы XX века был разработан новый метод управленческого 

учета – Strategic Cost Analysis (SCA – стратегический анализ затрат). 
Согласно методу SCA, деятельность фирмы трактуется как цепь обра-

зования потребительной стоимости (последовательность операций по соз-
данию стоимости изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с по-
зиции ее необходимости в производственном процессе, так и с позиции 
потребляемых ресурсов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) – 
управляющий фактор, т. е. параметр, который характеризует стоимость 
выполнения конкретной операции. Путем контроля кост-драйверов и пе-
рестройки цепи образования стоимости предполагается достичь устойчи-
вого преимущества над конкурентами. 

Задача стратегического анализа затрат – конструирование такой цепи 
образования стоимости, чтобы реальная себестоимость не превышала це-
левую. 

Возможность следовать той или иной стратегии зависит от того, как 
фирма управляет своей цепочкой образования стоимости (ЦОС) по срав-
нению с конкурентами. Таким образом, анализ ЦОС необходим для опре-
деления того ее сегмента, где могут быть снижены затраты либо повыше-
на потребительная стоимость. Для достижения этой цели следует рассмат-
ривать ЦОС в масштабе не только одной фирмы, но и отрасли, т. е. необ-
ходимо учитывать процесс образования стоимости от добычи ресурсов до 
оказания сервисных услуг по ремонту готовой продукции. Такой масштаб 
позволит определить тот участок отраслевой ЦОС, где фирма потенци-
ально может реализовать одну из своих стратегий и синхронизировать 
выбор своей стратегии с отраслевым окружением. 

Именно рассмотрение отраслевой ЦОС отличает методологию страте-
гического анализа затрат (или стратегического управления затратами) от 
анализа в рамках традиционного управленческого учета, областью кото-
рого являлась лишь технология добавления стоимости внутри фирмы. 
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Диагностика кост-драйверов для понимания характера затрат в каж-
дом звене – второй шаг в создании и анализе ЦОС. В отличие от традици-
онного управленческого учета, где единственным кост-драйвером счита-
ется объем выпуска, в стратегическом анализе затрат рассматриваются 
структурные и операционные виды кост-драйверов. 

Структурные кост-драйверы определяются особенностями экономи-
ческой политики компании. SCA предлагает пять критериев для выбора 
структурных кост-драйверов: 

• масштаб производства, определяющий объем инвестиций в произ-
водство, НИОКР, маркетинг; 

• охват – степень вертикальной интеграции; 
• опыт – каков экономический опыт осуществления предполагаемых 

операций; 
• технологии и их специфика; 
• сложность – широта номенклатуры продукции (услуг). 
Операционные кост-драйверы характеризуют способность фирмы ус-

пешно реализовывать свою структурную политику. Перечень основных 
операционных кост-драйверов содержит: 

• вовлечение персонала – в какой степени персонал вовлечен в дости-
жение общих целей фирмы; 

• всеобщий контроль качества (TQM – Total Quality Management); 
• уровень загрузки мощностей; 
• эффективность расположения мощностей; 
• конструкция изделий; 
• связи с поставщиками и потребителями. 
Таким образом, идея состоит в лучшем контроле затрат, чем у конку-

рента, или в реорганизации ЦОС для получения большей потребительной 
стоимости. 

Метод SCA может предоставлять информацию для стратегических 
решений по таким вопросам, как оценка затрат по изменению атрибутов 
изделий и измерение стоимости «барьеров», которые необходимо преодо-
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леть конкурентам для создания устойчивого конкурентного преимущества 
(объем инвестиций). 

 
3.2.6. АВС (Activity Based Costing) 
  
Метод «Activity Based Costing» (или ABC) получил широкое распро-

странение на европейских и американских предприятиях самого различ-
ного профиля. В буквальном смысле этот метод означает учет затрат по 
работам. Он возник в результате изменений, происходящих в экономиче-
ской структуре, в частности, изменились взгляды на методику учета за-
трат и расчета себестоимости продукции.  

Согласно данному методу, предприятие рассматривается как набор 
рабочих операций, определяющих его специфику. В процессе работы по-
требляются ресурсы (материалы, информация, оборудование), возникает 
какой-либо результат. Соответственно начальной стадией применения 
ABC является определение перечня и последовательности работ на пред-
приятии путем разложения сложных рабочих операций на простейшие со-
ставляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов. В рамках 
ABC выделяют три типа работ по способу их участия в выпуске продук-
ции: Unit Level (штучная работа), Batch Level (пакетная работа) и Product 
Level (продуктовая работа). Такая классификация основывается на изуче-
нии зависимости между затратами и различными производственными 
процессами: выпуск единицы продукции, выпуск заказа (пакета), произ-
водство продукта как такового. При этом не учитывается еще одна важная 
категория затрат, которая не зависит от производственных событий – за-
траты, обеспечивающие функционирование предприятия в целом. Для 
учета таких издержек вводится четвертый тип работ – Facility Level (об-
щехозяйственные работы). Первые три категории работ, а точнее затраты 
по ним, могут быть прямо отнесены на конкретный продукт. Результаты 
общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или иному про-
дукту, поэтому для их распределения приходится предлагать различные 
алгоритмы. 



 

 

 

55 

Для достижения оптимального анализа классифицируются и ресурсы: 
на поставляемые в момент потребления и поставляемые заранее. К пер-
вым можно отнести сдельную оплату труда; работникам платят за то ко-
личество рабочих операций, которые они уже совершили; ко вторым – 
фиксированную заработную плату, которая оговаривается заранее и не 
привязана к конкретному количеству заданий. Такое разделение ресурсов 
дает возможность организовать простую систему для периодических от-
четов о затратах и доходах. 

Все ресурсы, затраченные на рабочую операцию, составляют ее стои-
мость. В конце первого этапа анализа все работы предприятия должны 
быть точно соотнесены с необходимыми для их выполнения ресурсами.   
В некоторых случаях статья затрат соответствует какой-либо работе. 
Очень часто бывает, что какой-либо ресурс не может быть соотнесен с ра-
бочей операцией и, следовательно, тратится впустую. 

Второй этап применения ABC заключается в расчете кост-драйверов 
и показателей потребления ими каждого ресурса. Этот показатель потреб-
ления умножается на себестоимость единицы выхода работы. В итоге по-
лучаем сумму трудовых затрат на изготовление конкретного продукта. 
Сумма работ, которая затрачена для производства продукта, является его 
себестоимостью. 

Эти расчеты составляют третий этап практического применения ме-
тодики ABC. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается позаказный метод учета затрат? 
2. В чем состоят основные принципы попередельный метод учета за-

трат? 
3. Перечислите основные преимущества и недостатки нормативного 

учета затрат. 
4. Перечислите основные современные методы учета затрат. 
5. В чем отличия позаказного и поконтрактного методов учета затрат? 
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4. УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ                   
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
В тех случаях, когда в организации помимо структурных подразделе-

ний, непосредственно выпускающих продукцию, имеются также подраз-
деления, выполняющие функции вспомогательных, занятых обслужива-
нием основного производства, затраты этих производств учитываются 
обособленно на счете 23 «Вспомогательные производства».  

Вспомогательные производства обслуживают основное производство, 
обеспечивая его водой, электроэнергией, паром и т. п.  

К вспомогательным производствам промышленности относятся энер-
гетические хозяйства, ремонтно-механические и ремонтно-строительные 
мастерские, жестяно-баночное производство, цех производства тары, 
транспортные хозяйства, холодильники и др.  

В частности, вспомогательными могут считаться производства, вы-
полняющие следующие функции: 

• обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, 
газом, воздухом и другими);  

• транспортное обслуживание;  
• ремонт основных средств;  
• изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строитель-

ных деталей, конструкций или обогащение строительных материалов 
(в основном в строительных организациях) и т. д.  

Эти производства относятся к вспомогательным только в том случае, 
если данный вид деятельности не является основным.  

Выделяют простые и сложные вспомогательные производства:  
• простые имеют однопериодный технологический цикл и выпускают 

однородную продукцию (парокотельный цех, энергоцех, компрессорная). 
Себестоимость единицы продукции этих производств рассчитывается де-
лением общей суммы затрат на объем выработанной продукции в разрезе 
статей калькуляции;  
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• сложные вспомогательные производства – инструментальный, ре-
монтный и транспортный цехи – выполняют различные виды работ, изго-
товляют продукцию или оказывают услуги, прошедшие множество техно-
логических операций. Планируются затраты и рассчитывается фактиче-
ская себестоимость по каждому виду продукции в отдельности, по статьям 
калькуляции и заказам.  

Учет затрат вспомогательных производств производится по аналогии с 
учетом затрат основного производства на счете 20 «Основное производство». 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются 
прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции 
вспомогательного производства, выполнением работ и оказанием услуг, а 
также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 
вспомогательных производств, и потери от брака.  

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, списываются в дебет счета 23 
«Вспомогательные производства» с кредита счетов учета производствен-
ных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и другими.  

Данные операции оформляются бухгалтерскими проводками:  

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

Содержание операции 

 
23 

 
10 

Списание себестоимости материалов, переданных      
во вспомогательное производство для изготовления 
продукции, выполнения работ, оказания услуг 

23 70 Начисление оплаты труда работников  
вспомогательного производства 

23 69 Начисление ЕСН и взносов по страхованию  
от несчастных случаев на суммы оплаты труда  
работников вспомогательного производства 
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Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 
вспомогательного производства, собираются по дебету счетов 25 «Обще-
производственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и спи-
сываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства». 

Расходы, связанные с потерями от брака во вспомогательном произ-
водстве, списываются на счет 23 «Вспомогательные производства» с кре-
дита счета 28 «Брак в производстве». 

Следует отметить, что в себестоимость продукции вспомогательных 
производств могут включаться только общепроизводственные расходы, а 
общехозяйственные расходы могут не включаться в себестоимость про-
дукции вспомогательных производств, а распределяться непосредственно 
по видам продукции основного производства.  

 
Пример 
В течение месяца прямые расходы основного производства составили 

320 000 рублей, в том числе на выпуск изделия 1 – 130 000 рублей, на выпуск изделия 
2 – 190 000 рублей. Прямые расходы обслуживающего производства составили 
120 000 рублей.  

Расходы вспомогательного производства составили 75 000 рублей. 
Общая сумма прямых затрат основного и обслуживающего производств: 
320 000 + 120 000 = 440 000 рублей. 
Доля прямых затрат обслуживающего производства в общей сумме: 
(120 000 / 440 000) × 100% = 27,27%. 
Сумма расходов вспомогательного производства, подлежащая включению в за-

траты обслуживающего производства: 
75 000 × 27,27% = 20 452,50 рубля. 
Доля прямых затрат основного производства в общей сумме: 
(320 000 / 440 000) × 100% = 72,73%. 
Сумма расходов вспомогательного производства, подлежащая включению в за-

траты основного производства: 
75 000 × 72,73% = 54 547,50 рубля. 
Кроме того, расходы вспомогательного производства, списываемые на счет 20 

«Основное производство», нужно распределить по видам продукции. 
Доля прямых затрат на выпуск изделия 1 в общей сумме прямых расходов ос-

новного производства: 
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(130 000 / 320 000) × 100% = 40,625%. 
Сумма расходов вспомогательного производства, подлежащая включению в се-

бестоимость изделия 1: 
54 547,50 × 40,625% = 22 159,92 рубля. 
Доля прямых затрат на выпуск изделия 2 в общей сумме прямых расходов ос-

новного производства: 
(190 000 / 320 000) × 100% = 59,375%. 
Сумма расходов вспомогательного производства, подлежащая включению в се-

бестоимость изделия 1: 
54 547,50 × 59,375% = 32 387,58 рубля 

Корреспонденция  
счетов 

Дебет Кредит 

Сумма,    
рублей 

                      Содержание операции 

20 10, 70, 69 320 000 Отражены прямые затраты основного производства 

29 10, 70, 69 120 000 
Отражены прямые затраты обслуживающего  
производства 

23 10, 70, 69 75 000 Отражены затраты вспомогательного производства 

20 23 54 547,5 
Затраты вспомогательного производства  
включены в расходы основного производства 

29 23 20 452,5 
Затраты вспомогательного производства включены 
 в расходы обслуживающего производства 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите особенности калькулирования продукции вспомога-
тельных производств. 

2. Сформулируйте расчет фактической стоимости продукции и матери-
альных ценностей, выпущенных вспомогательными производствами. 

3. Какие производства относятся к простым и сложным вспомогатель-
ным производствам? 

4. На каких счетах бухгалтерского учета отражаются затраты вспомо-
гательных производств? 
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5. УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ     
И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ    

 
5.1. Содержание хозяйственных операций по учету  
производственных затрат 

 
Общепроизводственные расходы возникают при управлении цехом, и 

их номенклатура, как правило, состоит из расходов: 
• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования цеха, аморти-

зация, ремонт оборудования цеха; 
• расходы коммунального характера (отопление, освещение, вентиля-

ция, содержание производственных помещений); 
• содержание цехового персонала (заработная плата); 
• отчисления на социальные нужды; 
• арендная плата за производственные помещения, расходы на охрану 

труда и прочие расходы. 
Эти расходы относятся к накладным и включаются в себестоимость 

продукции косвенным путем. База распределения расходов может быть 
различная в зависимости от особенностей отрасли. Самая распространен-
ная база – зарплата производственных рабочих. 

Для учета общепроизводственных расходов используют счет 25 «Об-
щепроизводственные расходы»: собирательно-распределительный, бес-
сальдовый, активный. По дебету счета собираются расходы в течение ме-
сяца, в конце месяца они распределяются по видам продукции. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» разрешает два способа списания 
общехозяйственных расходов (ОХР). 

Способы списания общехозяйственных расходов: 
• путем включения их в себестоимость отдельных видов продукции:  

Д 20 К 26, 
• путем списания расходов в качестве условно-постоянных расходов в 

дебет счета 90: Д 90/7 К 26. 
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Пример 
Включение ОХР в себестоимость отдельных видов продукции. 

Распределение ОХР по видам продукции 
                 Основная          ОХР  
                  з/п руб.              руб. 
Изделие                                                                             Расчеты 
   А            50000         50000 × 0,2 = 10000      Коэф. распределения ОПР = 
   Б            100000      100000 × 0,2 = 20000        = Σ ОПР / Σ осн. з/п. = 
 Итого:    150000                 30000                            = 30000 / 150000 = 0,2 

Аналитический учет общепроизводственных расходов ведут по каж-
дому цеху в ведомостях учета затрат цехов (форма №12), которые запол-
няются на основе первичных документов и разработочных таблиц распре-
деления материалов, зарплаты, услуг вспомогательных производств и т. д. 

Этим счетом пользуются промышленные, сельскохозяйственные и 
другие производственные организации с цеховой структурой управления. 
Организации с бесцеховой структурой управления производством могут 
учитывать  названые расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
Состав общехозяйственных расходов устанавливается министерствами и 
ведомствами в отраслевых инструкциях, разрабатываемых в соответствии 
с законодательством. К счету 25 «Общепроизводственные расходы» могут 
открываться следующие субсчета: 25-1 «Содержание и эксплуатация обо-
рудования», 25-2 «Общецеховые расходы». 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для текущего 
учета и контроля за исполнением сметы расходов общехозяйственного на-
значения и прочих расходов. На нем обобщается информация о расходах 
для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным 
процессом. В частности, на этом счете могут отражаться: административ-
но-управленческие расходы; расходы на содержание общехозяйственного 
персонала, не связанного с производственным процессом; амортизацион-
ные отчисления и и расходы на ремонт основных средств управленческого 
и общехозяйственного назначения; арендная плата за  помещения обще-
хозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, ауди-
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торских, консультационных и других услуг; иные аналогичные по назна-
чению управленческие расходы. 

Расходы, учтенные на счетах 25 и 26, списываются в дебет счетов  
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» (если 
вспомогательные производства производили изделия и работы или оказы-
вали услуги на сторону), 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
(если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и ус-
луги на сторону). Между различными видами выпущенной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг суммы общехозяйственных расхо-
дов распределяются в порядке, установленном отраслевыми инструкция-
ми по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции. 

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных могут 
списываться в дебет счета 90 «Реализация». Общепроизводственные рас-
ходы, учтенные на субсчете 25-2 «Общецеховые расходы», в качестве ус-
ловно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 «Продажи». 

Организации, деятельность которых не связана с производственным 
процессом (комиссионерские, агентские, брокерские, дилерские, аудитор-
ские, консалтинговые, инжиниринговые, риэлторские и т. п., кроме орга-
низаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет  
26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения информации о расходах 
на ведение этой деятельности.  

На изделия, находящиеся в незавершенном производстве, косвенные 
расходы относятся только в случае оценки незавершенного производства 
по нормативной (плановой) себестоимости. Размер косвенных затрат, от-
носимых на незавершенное производство, не должен превышать норма-
тивный (плановый). Учет общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов ведется по дебету счетов 25 и 26 в течение месяца, которые не 
имеют переходящих остатков и в балансе не отражаются. Номенклатура 
статей этих расходов и порядок их распределения по видам продукции, 
работ, услуг устанавливается методикой, принятой учетной политикой 
предприятия.  
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В частности, распределение может производиться: 
• пропорционально основной заработной плате производственных ра-

бочих (для трудоемких, наукоемких производств); 
• пропорционально объему выручки по каждому виду деятельности 

(для предприятий, одновременно производящих продукцию и оказываю-
щих услуги либо занимающихся оптовой (розничной) торговлей); 

• пропорционально сумме материальных затрат (для материалоемких 
производств); 

• пропорционально сумме прямых затрат. 
 
Пример  
Организация производит продукцию трех видов – «А», «Б», «В». Заработная 

плата производственных рабочих, занятых в основном производстве, – соответствен-
но 300 000, 250 000 и 400 000 руб. Общепроизводственные расходы составили 750 
000 руб., общехозяйственные расходы – 553 000 руб. Учетной политикой данного 
предприятия установлено, что косвенные расходы распределяются между видами 
продукции пропорционально заработной плате производственных рабочих, занятых в 
основном производстве. 

Доля общепроизводственных расходов – 78,95% (750 000 × 100 / (300 000 +     
250 000 + 400 000)). 

Доля общехозяйственных расходов – 58,21% (553 000 × 100 / (300 000 + 250000 + 
400 000)). 

Следовательно, косвенные расходы по видам продукции составят (табл. 5.1):  
 
Порядок определения величины накладных расходов при формирова-

нии цен на новые товары (работы, услуги) нормативно не определен.      
На практике применяются различные способы. Рассмотрим отдельные из 
них на примерах. 

 
Пример 
Используем данные вышеприведенного примера. При этом предположим, что 

организация планирует начать производство нового продукта «С». Планируемая за-
работная плата рабочих, занятых в основном производстве продукта «С», составляет 
350 000 руб. Исходя из сложившегося уровня накладных расходов планируемый  
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размер общепроизводственных расходов составит 276 375 руб. (350 000 × 78,95%),  
общехозяйственных – 203 735 руб. (350 000 ×* 58,21%). 

Следовательно, косвенные расходы по видам продукции составят (табл. 5.1):  
 

Таблица 5.1. 

Косвенные расходы 

Наименование изделия 

Заработная плата 
рабочих, занятых 
в основном произ-

водстве, руб. 

Удельный вес 
косвенных  
расходов, % 

Сумма косвенных 
затрат на изделие, 

руб. 

Общепроизводственные 
расходы     

А 300 000 78,95 300 000 × 78,95% 
= 236 850 

Б 250 000 78,95 250 000 × 78,95% 
= 197 375 

В 400 000 78,95 400 000 × 78,95% 
= 315 775 

Итого   750 000  
Общехозяйственные 
расходы     

А 300 000 58,21 300 000 × 58,21% 
= 174 630 

Б 250 000 58,21 250 000 × 58,21% 
= 145 525 

В 400 000 58,21 400 000 × 58,21% 
= 232 845 

Итого   553 000  
 
Указанные суммы следует включить в плановую калькуляцию себе-

стоимости продукта «С», которая станет основой отпускной цены этого 
продукта. 

 
Пример  
Исходные данные те же. 
Для определения величины накладных расходов применяется плановый удель-

ный вес, который рассчитывается исходя из сумм общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов, планируемых на следующий отчетный период. Предположим, 
что плановая сумма общепроизводственных расходов в следующем месяце будет со-
ставлять 785 000 руб., общехозяйственных – 580 000 руб., тогда удельный вес рассчи-
тывается следующим образом: 
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по общепроизводственным расходам – 785 000 × 100 / (300 000 + 250 000 + 
40 000 + 350 000) = 83,51%; 

по общехозяйственным расходам – 580 000 × 100 / (300 000 + 250 000 + 400 000 + 
350 000) = 61,70%. 

В этом случае сумма общепроизводственных расходов составит 292 285 руб. 
(350 000 × 83,51%), общехозяйственных расходов – 215 950 руб. (350 000 × 61,70%). 

 

5.2. Распределение общехозяйственных  
и общепроизводственных расходов 
 
Общепроизводственные расходы, учтенные в течение месяца  (дебет  

счета 25), в соответствующей своей части подлежат дальнейшему распре-
делению.  

Д 20 – К 25 – общепроизводственные расходы включены в себе-
стоимость готовой продукции основного производства, 

Д 21 – К 25 – списаны общепроизводственные расходы на себестои-
мость полуфабрикатов собственного производства, 

Д 23 – К 25 – общепроизводственные расходы включены в себе-
стоимость продукции цехов вспомогательного производства, 

Д 28 – К 25 – часть общепроизводственных расходов отнесена на  
исправление допущенного брака. 

Для правильного включения общепроизводственных расходов в себе-
стоимость продукции необходимо определить: 

• между какими объектами (продукция, работы, услуги) должны быть 
распределены общепроизводственные расходы; 

• состав и сумму общепроизводственных расходов, подлежащих рас-
пределению; 

• базу распределения общепроизводственных расходов. 
Общепринятыми показателями распределения общепроизводствен-

ных  расходов являются: отработанные станко-часы, человеко-часы, ма-
шино-дни. Возможно, распределение пропорционально сметным (норма-
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тивным) ставкам. В качестве базы может применяться заработная плата 
производственных рабочих.  

Наиболее распространенным способом является распределение рас-
ходов пропорционально заработной плате производственных рабочих. 
Между тем, несовершенство этого метода влияет на достоверность опре-
деления себестоимости продукции. Распределение косвенных расходов  
пропорционально заработной плате производственных рабочих приводит 
к тому, что фактическая себестоимость продукции высокомеханизирован-
ных участков, оснащенных дорогостоящим специальным оборудованием, 
резко падает за счет увеличения себестоимости продукции тех участков, 
которые слабо механизированы и применяют ручной труд. Такой метод 
чрезвычайно затрудняет определение фактической экономической эффек-
тивности новых методов производства, приводит к тому, что отдельные 
виды продукции могут  быть убыточными, а другие – высокорентабель-
ными из-за неправильного перераспределения затрат и в конечном счете 
могут влиять на объективное определение оптовых цен на эти виды про-
дукции. 

Чтобы добиться правильного включения расходов по содержанию и 
эксплуатации машин и механизмов и общепроизводственных расходов в 
себестоимость отдельных видов продукции, предлагается планирование и 
учет этих расходов осуществлять не по цеху в целом, а в разрезе отдель-
ных участков или агрегатов, а затем их распределять пропорционально 
соответствующим базам распределения. 
        Имеются и другие предложения: производить распределение пропор-
ционально расходам, заложенным в плановых калькуляциях: пропорцио-
нально затратам на материалы и заработную плату производственных ра-
бочих и др. Одни из этих способов  являются  простыми, но неточными, 
другие – хотя и позволяют правильно включать  эти расходы в себестои-
мость продукции, громоздки и трудоемки.     

В отдельных отраслях промышленности распределение общепроиз-
водственных расходов производится коэффициентным способом. Сущ-
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ность его заключается в следующем: все виды продукции в зависимости 
от сложности, трудоемкости и способа производства подразделяются на 
однородные группы. Одному виду продукции, входящему в группу, уста-
навливается коэффициент, равный 1, а другие виды продукции приравни-
ваются к нему по соответствующему коэффициенту в зависимости от их 
сложности.  

Планово-экономический отдел на основе технико-экономических рас-
четов определяет годовую смету общепроизводственных расходов по ка-
ждому цеху.  

Путем деления каждого из этих расходов на выпуск продукции в ус-
ловном исчислении определяют нормативную ставку этих расходов на 
одну условную единицу. 

Общехозяйственные расходы связаны с общим обслуживанием и ор-
ганизацией производства и управлением организацией в целом.  

Аналитический учет общехозяйственных расходов строится по груп-
пам этих расходов, а внутри групп – по статьям, что позволяет предпри-
ятию контролировать исполнение сметы общехозяйственных расходов. 

Собранные общехозяйственные расходы подлежат распределению.     
Общехозяйственные расходы включаются в состав затрат (остатка по  
счету 26 на конец месяца нет): 

•  основного производства (дебет счета 20, кредит счета 26); 
•  вспомогательных производств (дебет счета 23, кредит счета 26). 
Затем они подлежат распределению между конкретными видами  

продукции (работ, услуг) с использованием какой-либо баз распределе-
ния. Порядок распределения общехозяйственных расходов между отдель-
ными объектами учета регулируется отраслевыми инструкциями по пла-
нированию и калькулированию. 
        В качестве базы распределения могут быть использованы отработан-
ные человеко-часы, станко-часы, машино-дни, заработная плата основных 
производственных рабочих. Для их распределения необходимо определить: 

• объекты, между которыми должны быть распределены общехозяй-
ственные расходы; 
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• состав и сумму общехозяйственных расходов, подлежащих распре-
делению; 

• выбрать базу распределения. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. В чем состоят особенности учета на счетах общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов? 
2. Какие затраты относятся к общехозяйственным и общепроизвод-
стенным? Чем они отличаются? 
3. Перечислите способы распределения общепроизводственных расхо-
дов. 
4. Расскажите о составлении журналов ордеров и ведомостей затрат по 
цехам основного и вспомогательных производств. 

 
 

6. ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
6.1. Оценка незавершенного производства 
 
Незавершенное производство (НЗП) – продукция, не прошедшая всех 

стадий технологической обработки, предусмотренных технологическим 
процессом, и не принятая ОТК как готовая. 

Незавершенное производство влияет на величину фактической произ-
водственной себестоимости готовой продукции, в связи с чем требуется 
его объективная стоимостная оценка. Для этой цели необходима инвента-
ризация по всем стадиям технологического цикла (количество незакон-
ченных изделий на каждом рабочем месте в стоимостной оценке). 

Можно выделить факторы, влияющие на выбор способа оценки НЗП: 
• тип производства; 
• существенность используемых ресурсов; 
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• особенности существующей системы учета затрат на производство. 
Распределение затрат между готовой (товарной) продукцией и неза-

вершенным производством определяется на основе балансового обобще-
ния затрат по формуле: 

НЗП н.м. + З о.м. = С г.п. + Б + О + НЗП к.м., 
где НЗП – незавершенное производство; 
З о.м. – затраты за отчетный месяц; 
С г.п. – себестоимость готовой продукции; 
Б – затраты на бракованную продукцию; 
О – стоимость возвратных отходов. 
Себестоимость готовой (товарной продукции) будет равна: 

С г.п. = НЗП н.м. + З о.м. – Б – О - НЗП к.м. 
В соответствии с нормами бухгалтерского законодательства НЗП  

может отражаться в бухгалтерском балансе: 
• по фактической или нормативной (плановой) производственной се-

бестоимости; 
• по прямым статьям затрат; 
• по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 
Метод оценки НЗП по фактической себестоимости является наиболее 

распространенным и достоверным. Суть этого метода состоит в том, что 
по данным инвентаризации определяется количество НЗП на конец отчет-
ного периода. Путем умножения количества на расчетную среднюю себе-
стоимость единицы НЗП определяется фактическая производственная се-
бестоимость всего НЗП на конец месяца. 

Оценка по нормативной (плановой себестоимости) применяется в ус-
ловиях массового и серийного производства. При этом способе оценки 
применяется учетная (плановая) цена единицы НЗП, рассчитываемая эко-
номистами. Использование учетных цен значительно упрощает учет НЗП, 
однако в этом случае более трудоемким является процесс определения се-
бестоимости готовой продукции. При использовании данного метода не-
обходимо вести учет отклонений от стоимости НЗП по учетным ценам и 
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фактической себестоимостью, учитываемой на счете 20 «Основное произ-
водство». 

Оценка НЗП по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов в ос-
новном применяется в материалоемких производствах. Этот способ отли-
чается от предыдущих тем, что в состав НЗП входят только прямые рас-
ходы либо только сырье, материалы и полуфабрикаты, а все остальные за-
траты списываются на себестоимость готовой продукции. 

Производственная организация должна выбрать способ оценки неза-
вершенного производства и закрепить его в учетной политике. 

 
6.2. Инвентаризационная комиссия 
 
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, которая, во-первых, прово-
дит профилактическую работу по обеспечению сохранности ценностей, 
при необходимости заслушивает на своих заседаниях руководителей от-
делов, секций по вопросам хранения товарно-материальных ценностей. 
Она проверяет документальное оформление фактов (когда поступившее 
имущество не соответствует условиям договора по количеству, качеству 
или ассортименту), определяет причины списания имущества и возмож-
ности использования отходов. 

Во-вторых, комиссия готовит и обеспечивает инвентаризацию, инст-
руктирует членов рабочих инвентаризационных комиссий, проводит кон-
трольные проверки правильности проведения инвентаризаций, а также 
выборочные инвентаризации товарно-материальных ценностей в местах 
хранения и переработки в межинвентаризационный период.  Кроме того, 
она проверяет правильность выведения результатов инвентаризаций, 
обоснованность предложенных зачетов по пересортице ценностей на ба-
зах, в складах, кладовых, цехах, на строительных участках и в других мес-
тах хранения. При необходимости (например, при установлении серьез-
ных нарушений правил проведения инвентаризации) комиссия проводит 
(по поручению руководителя предприятия) повторные сплошные инвен-
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таризации и вносит предложения о порядке урегулирования выявленных 
недостач и потерь от порчи товарно-материальных ценностей. 

При наличии в организации ревизионной комиссии и небольшом   
объеме работы по инвентаризации можно поручить ее проведение данной 
комиссии. Если же объем работы большой, то для одновременного прове-
дения инвентаризации на всем предприятии создаются рабочие инвента-
ризационные комиссии.  

Руководитель организации своим приказом утверждает персональный 
состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий.  

В ходе инвентаризации необходимо не только пересчитать количество 
и общую стоимость товарно-материальных ценностей и денежных 
средств, но и проверить правильность их оценки, то есть обоснованность 
определения указанной стоимости в бухгалтерском учете. Кроме того, 
должны быть проверены правильность и обоснованность отражения в 
бухгалтерском учете финансовых обязательств организации, выявлена за-
долженность, погашение которой маловероятно, а также долги, безнадеж-
ные к взысканию. 

Учитывая важность такой проверки, в инвентаризационную комиссию 
целесообразно включать специалистов, обладающих необходимой квали-
фикацией. 

Члены инвентаризационных комиссий, которые вносят в описи заве-
домо неправильные данные о фактических остатках ценностей с целью 
скрытия недостач и растрат или излишков товаров, материалов и других 
ценностей, привлекаются к ответственности в установленном законом по-
рядке.  

 
6.3. Расчет себестоимости единицы продукции 
 
Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции или ра-

бот осуществляется посредством калькулирования по установленным 
статьям затрат. Различают плановую, нормативную, сметную и фактиче-
скую калькуляции. 
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 Плановая калькуляция отражает планируемые затраты на изготовле-
ние продукции на предстоящий период. 

 Нормативная калькуляция включает затраты, исчисленные на базе 
установленных (как правило, оптимальных, желаемых для достижения) 
норм материальных и трудовых затрат и смет по обслуживанию произ-
водства.  

Сметные калькуляции разрабатываются на новую продукцию, впер-
вые выпускаемую предприятием, которая требует разработки соответст-
вующей нормативной базы.  

Фактическая калькуляция – это отчетная калькуляция, отражающая 
общую сумму фактически использованных затрат на производство и реа-
лизацию продукции. 

Калькулирование себестоимости продукции условно можно подраз-
делить на три этапа. На первом этапе исчисляется себестоимость всей 
выпущенной продукции в целом, на втором – фактическая себестоимость 
по каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы про-
дукции, выполненной работы или оказанной услуги.    

Выпущенную продукцию можно учитывать по полной или сокращен-
ной себестоимости.  

Полная себестоимость (включает прямые и косвенные затраты) 
При этом варианте все прямые и косвенные расходы в конечном итоге 

отражаются на счете 20 «Основное производство». Прямые расходы спи-
сываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов  
10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками» и др. 

Расходы вспомогательных производств относятся на счет 20 «Основ-
ное производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства». 

Косвенные расходы переносятся на счет 20 «Основное производство» 
со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйствен-
ные расходы», потери от брака – со счета 28 «Брак в производстве». 
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Сумма накопленных за месяц общехозяйственных расходов при дан-
ном варианте в полном объеме списывается со счета 26 «Общехозяйст-
венные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство»,  
23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства». 

Суммы фактической производственной себестоимости продукции, ра-
бот, услуг переносятся с кредита счета 20 «Основное производство» в де-
бет счета 43 «Готовая продукция» или 90 «Продажи».  

Сокращенная себестоимость (только прямые затраты) 
Прямые переменные расходы собираются на счетах 20 «Основное 

производство» и 23 «Вспомогательные производства».  
Косвенные переменные расходы предварительно накапливаются на 

счете 25 «Общепроизводственные расходы», а затем ежемесячно перено-
сятся на счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные  
производства». 

Постоянные расходы в части общих управленческих и хозяйственных 
затрат отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а в части 
сбытовых расходов – на счете 44 «Расходы на продажу».  

Суммы фактической себестоимости продукции, законченной произ-
водством и переданной на склад, относятся со счета 20 «Основное произ-
водство» в дебет счета 43 «Готовая продукция» или 90 «Продажи».  

Постоянные расходы, собранные на счетах 26 «Общехозяйственные 
расходы» и 44 «Расходы на продажу», в конце каждого отчетного периода 
полностью списываются на результаты продажи продукции (работ, услуг) 
за данный период: по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счетов 
26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». 

Полуфабрикаты собственного производства учитываются на счете 
21 «Полуфабрикаты собственного производства». В организациях, не  
ведущих обособленный учет полуфабрикатов собственного производства, 
полуфабрикаты отражаются в составе незавершенного производства на 
счете 20. В балансе полуфабрикаты отражаются по статье «незавершенное 
производство», поэтому оцениваются они аналогично остаткам НЗП. 
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Расчет себестоимости обычно предполагает разработку плана сниже-
ния себестоимости товарной продукции. 

 
       Контрольные вопросы 

 
1. Какая продукция относится к НЗП? 
2. Как объем НЗП влияет на себестоимость продукции? 
3. Как оценивается объем НЗП? 
4. Какие мероприятия проводятся перед началом инвентаризации 

 НЗП? 
5. Сформулируйте порядок проведения бухгалтерского учета НЗП. 
 
 
7. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
7.1. Готовая продукция 
 
Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса 

предприятия. Это изделия и продукты, полностью законченные обработ-
кой на данном предприятии, отвечающие требованиям стандартов и тех-
ническим условиям, принятые отделом технического контроля (ОТК), 
сданные на склад готовой продукции или представителям заказчика. Про-
дукция, законченная обработкой, но не принятая, числится в составе неза-
вершенного производства. 

Готовая продукция в основном предназначена для реализации на сто-
рону, но часть ее может использоваться внутри своего предприятия. 

В состав продукции (работ, услуг) входят: 
• готовая продукция и полуфабрикаты собственного производства; 
• работы и услуги промышленного характера, 
• работы и услуги непромышленного характера, 
• покупные изделия (приобретенные для комплектации); 
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• строительные, монтажные, проектно-изыскательские, научно-
исследовательские и т. п. работы; 

• услуги по прокату легковых автомобилей и доставке (перегону) ав-
томобилей; 

• транспортно-экспедиционные и погрузочно-разгрузочные операции. 
Данные первичных документов по движению готовой продукции ма-

териально-ответственное лицо вносит в карточку количественного учета и 
выводит в ней остаток изделий после каждой записи. Контроль за ведени-
ем учета движения готовой продукции материально-ответственным лицом 
осуществляет бухгалтерия. С этой целью в установленные дни (ежеднев-
но, раз в неделю, декаду и другие сроки) представитель бухгалтерии про-
веряет по сданным в бухгалтерию первичным документам о поступлении 
и выбытии продукции точность (правильность) и полноту записей в кар-
точках количественного учета и выведенных остатков, после чего заверяет 
проверку своей подписью. 

Синтетический учет выпуска продукции из производства может вес-
тись по одному из вариантов: с использованием счета 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)» и без его использования. 

Первый вариант могут применять организации, использующие в учете 
плановые калькуляции на производимую продукцию или нормативный 
метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. К числу 
его преимуществ можно отнести то, что отклонения между фактической и 
нормативной (плановой) себестоимостью выявляются в целом по пред-
приятию на отдельном счете и нет необходимости определять их по каж-
дому виду изделий; упрощается оценка остатков готовой продукции на 
складе, так как они оцениваются в течение продолжительного времени по 
стабильным учетным ценам (по плановой или нормативной себестоимо-
сти); хотя и незначительно, но сокращается трудоемкость учета: отклоне-
ния списываются  непосредственно  на проданную продукцию и нет необ-
ходимости составлять расчет по исчислению фактической себестоимости 
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отгруженной и проданной продукции, вести стоимостный аналитический 
учет в разрезах: по учетной стоимости и по фактической себестоимости. 

Второй вариант менее аналитичен с позиций раскрытия составляю-
щих фактической себестоимости и более трудоемок. Для предприятий, не 
использующих плановые или нормативные калькуляции, применение это-
го варианта неизбежно. 

Если на предприятии используется первый вариант, то для учета вы-
пущенной продукции применяются счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» и 43 «Готовая продукция». 

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается 
фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции, 
сданных работ и оказанных услуг. По дебету этот счет корреспондирует с 
кредитом счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про-
изводства» и 90 «Продажи». При этом составляются следующие бухгал-
терские записи: 

Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг),  
К-т сч. 20 «Основное производство» – на фактическую производст-

венную себестоимость готовой продукции, выпущенной основными цеха-
ми (сборочными, выпускными и т. д.), 

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства» – на фактическую себе-
стоимость продукции, работ и услуг, произведенных вспомогательными 
цехами (ремонтно-механическим, инструментальным и др.), 

К-т сч. 90 «Продажи» – на сумму превышения нормативной (плано-
вой) себестоимости над фактической. 

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается 
нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции, работ и 
услуг. По кредиту счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» корреспон-
дирует с дебетом счетов 10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты собствен-
ного производства», 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи». При этом 
составляются следующие бухгалтерские записи: 

Д-т сч. 10 «Материалы» – на стоимость изделий, которые будут по-
треблены полностью данной организацией, 
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Д-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства» – на стои-
мость продукции, направляемой в производство как собственные полу-
фабрикаты (например, на металлургическом комбинате чугун, принятый 
как готовый продукт, может быть направлен в цех для выработки в даль-
нейшем проката), 

Д-т сч. 43 «Готовая продукция» – на стоимость продукции, сданной 
на склад, 

Д-т сч.  90 «Продажи» – на стоимость сданных работ и услуг, 
К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
После того как записи на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

произведены, определяется разница между дебетовым и кредитовым обо-
ротами. Она представляет собой отклонение фактической себестоимости 
от нормативной (плановой). Превышение фактической себестоимости над 
нормативной (плановой) означает допущенный в производстве перерасход 
и отражается дополнительной записью по дебету счета 90 «Продажи» и 
кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Превышение норма-
тивной (плановой) себестоимости над фактической свидетельствует об 
экономии, которая отражается по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» методом «красное сторно». 
В конечном итоге счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывает-
ся. По окончании отчетного периода остатка на нем не может быть, следо-
вательно, его данные в балансе не находят отражения. 

 
Пример 
Первый вариант. Сборочным цехом сдана готовая продукция на склад по плано-

вой себестоимости на 240 000 руб. при фактических затратах на ее изготовление     
230 000 руб. Ремонтно-механическим цехом выполнены работы на сторону по плано-
вой себестоимости на 25 000 руб. при фактической себестоимости 30 000 руб. На син-
тетических счетах это отразится следующим образом. 

1. Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». К-т сч. 20 «Основное производ-

ство» – 230 000 руб. 
2. Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». К-т сч. 23 «Вспомогательные 

производства» – 30 000 руб. 
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3. Д-т сч. 43 «Готовая продукция».  К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ,  

услуг)» – 240 000 руб. 
4. Д-т сч. 90 «Продажи». К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – 25 000 

руб. 

5. Д-т сч. 90 «Продажи». К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» –  
5 000 руб. 

Второй вариант учета, т. е. без отражения операций на счете 40 «Вы-
пуск продукции (работ, услуг)», как правило, используют организации, 
которые не составляют плановые калькуляции и не применяют норматив-
ный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции. Такие организации определяют себестоимость выпущен-
ных изделий только по фактическим затратам. 

При данном варианте применяются счета учета производственных за-
трат, счет 43 «Готовая продукция», счет 45 «Товары отгруженные» и счет 
90 «Продажи». На счете 43 «Готовая продукция» наличие и движение 
продукции отражается по фактической производственной себестоимости. 
В этой оценке показываются в балансе остатки продукции на складе. У 
организаций, использующих в качестве учетных продажные цены, на сче-
те 43 «Готовая продукция» фактическая себестоимость подразделяется на 
стоимость по учетным ценам и на отклонения фактической себестоимости 
от стоимости по учетным ценам. 

По дебету счет 43 «Готовая продукция» корреспондирует с кредитом 
счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производст-
ва», а по кредиту – с дебетом счета 45 «Товары отгруженные», если вы-
ручка определяется по моменту оплаты, или дебетом счета 90 «Продажи», 
если выручка устанавливается по моменту отгрузки продукции. Выпол-
ненные работы и оказанные услуги, как и при первом варианте синтетиче-
ского учета выпуска продукции, не отражаются на счете 43 «Готовая про-
дукция», а списываются со счетов учета производственных затрат на счет 
45 «Товары отгруженные» или счет 90 «Продажи». 
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Если на предприятии текущий учет готовой продукции ведется по 
фактической себестоимости, то при оприходовании продукции на складе 
делается запись: 

Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  К-т сч. 20 «Основное производство», 
К-т сч. 23 «Вспомогательные  производства». 

На предприятиях, использующих учетные цены, составляются две  
такие записи: одна – на учетную стоимость выпущенной продукции,  
другая – на разность между фактической себестоимостью продукции и ее 
учетной стоимостью. При этом если фактическая себестоимость продук-
ции выше, делается дополнительная запись, а если ниже, то запись  
«красное сторно». 

 
Пример 
Выпущено готовых изделий по учетным (продажным) ценам на 320 000 руб. при 

фактических издержках на их производство 300 000 руб. Бухгалтерские записи будут 
следующими. 

1. Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  К-т сч. 20 «Основное производство» –       
320 000 руб. 

2. Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  К-т сч. 20 «Основное производство» –  
20 000 руб. (красное сторно) 

Второй вариант учета выпуска продукции могут также применять ор-
ганизации, использующие нормативную (плановую) себестоимость. От-
клонения фактической от нормативной (плановой) себестоимости при 
этом списываются на счет 43 «Готовая продукция» или счет 90 «Прода-
жи». Порядок списания отклонений устанавливается самой организацией 
в учетной политике. 

Выпускаемая из производства продукция может оцениваться по про-
изводственной себестоимости либо по прямым статьям затрат. В первом 
случае управленческие расходы включаются в производственную себе-
стоимость, во втором – списываются на счет 90 «Продажи». 

Завершающей стадией учета выпуска продукции является отражение 
данных в журнале – ордере № 10/1 по корреспондирующим счетам и в 
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разд. 3 журнала-ордера № 10. Данные для этого берутся из ведомостей 
сводного учета затрат на производство и накопительной ведомости вы-
пуска продукции. 
 
       7.2. Учет готовой продукции на складе 

 
Для учета готовой продукции на складе предназначен активный син-

тетический счет 43 «Готовая продукция». На нем обобщается информация 
о наличии и движении готовой продукции (продуктов производства) и то-
варов на складе. Этот счет используется предприятиями отраслей матери-
ального производства. 

Если выпущенные из производства изделия потребляются полностью 
на своем предприятии, то они могут учитываться на счете 43 «Готовая 
продукция», либо на счете 10 «Материалы». При частичном использова-
нии своей продукции на собственные цели она учитывается на счете  
43 «Готовая продукция». 

Готовые изделия, приобретаемые у других предприятий для продажи 
как товар или для комплектации своей отгружаемой продукции и не вхо-
дящие в ее себестоимость, учитываются на счете 41 «Товары». 

Полностью законченная производством продукция, которая должна 
быть принята заказчиком, но не принята им и не оформлена приемо-
сдаточным актом, на счете 43 «Готовая продукция» не учитывается, а ос-
тается в составе незавершенного производства. Стоимость выполненных 
работ и оказанных услуг на сторону на счете 43 «Готовая продукция» не 
отражается, а списывается со счетов учета производственных затрат непо-
средственно на счета учета отгрузки или продажи. 

Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в подот-
чет материально ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и про-
дукция, которая не может быть сдана на склад по техническим причинам, 
принимаются представителем заказчика на месте изготовления, комплек-
тации и сборки. 
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Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, услов-
но-натуральных и стоимостных показателях. 

Готовую продукцию на складе учитывают в карточках складского 
учета в натуральном выражении или в книгах количественно-сортового 
учета аналогично учету материалов. Бухгалтерия открывает карточки  
на каждый номенклатурный номер готового продукта и передает их заве-
дующему складом (кладовщику), который является материально ответст-
венным лицом. Эти карточки выдаются кладовщику под расписку. Записи 
в них производятся материально ответственными лицами на основании 
документов по поступлению и выбытию готовых изделий по мере совер-
шения операций. После каждой записи в карточке (книге) выводится  
новый остаток. Карточки хранятся на складе в специальных ящиках и рас-
полагаются по группам изделий, а внутри них – по номенклатурным  
номерам (кодам). 

Выпущенная из производства продукция передается на склад готовой 
продукции. Передача продукции из цеха на склад оформляется приемо-
сдаточной накладной, в которой указывается номер цеха-сдатчика, номер 
склада, получившего продукцию, наименование изделий, номенклатурный 
номер, количество сданных на склад изделий, учетная цена и сумма.  

В большинстве организаций применяется накопительная приемо-
сдаточная накладная. В ней производятся записи в течение нескольких 
дней и по нескольким изделиям. 

В ряде случаев вместо накопительных применяются разовые наклад-
ные, которые оформляются на каждый выпуск продукции.  

Если продукция изготовляется по разовым заказам, то в накладной 
перечисляются изделия, входящие в заказ, и номер договора или письма, 
по которому выполняется данный заказ. 

При изготовлении сложной и многокомплектной продукции вместо 
накладной составляется приемо-сдаточный акт, в котором указываются 
наименование изделий, количество, стоимость, а также отмечается, что 
изготовленные изделия закончены производством, полностью укомплек-
тованы, отвечают техническим условиям (условиям договора) и согласно 
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актам технической приемки в окончательно готовом и упакованном виде 
приняты техническим контролем и сданы на склад. Если договором пре-
дусмотрено участие в приеме продукции представителя заказчика, то сда-
точная накладная или сдаточный акт также подписывается им. 

В массовом производстве на многих предприятиях готовую продук-
цию передают из цеха на склад многократно в течение смены. В этом слу-
чае кроме накладной применяется приемо-сдаточная ведомость. Каждое 
поступление готовых изделий на склад фиксируется в сдаточной ведомо-
сти. По окончании смены подсчитывается общее количество принятых из-
делий и оформляется приемо-сдаточная накладная. Приемо-сдаточные ве-
домости остаются на складе, а сдаточные накладные, как и в других слу-
чаях, используются для ведения бухгалтерского учета, записей в накопи-
тельных сводках, регистрах синтетического и аналитического учета. При 
использовании приемо-сдаточной ведомости сокращается количество вы-
писываемых накладных, трудоемкость их оформления и бухгалтерского 
учета. Для ускорения сдачи продукции на склад, упрощения порядка ее 
оформления целесообразно там, где это возможно, применять приборы 
для автоматического подсчета количества сдаваемых изделий, а также 
мерной тары. 

Приемо-сдаточные накладные и приемо-сдаточные акты выписыва-
ются в сборочном или выпускном цехе в двух экземплярах: один экземп-
ляр с подписью кладовщика, принявшего продукцию, остается в цехе-
сдатчике и используется для оперативного учета, а другой с подписью 
представителя цеха-сдатчика вместе с продукцией поступает на склад и 
служит основанием для ведения складского и бухгалтерского учета. 

Приемо-сдаточные накладные после записей в карточках складского 
учета готовой продукции передаются в бухгалтерию, где на их основе 
формируются данные о выпуске продукции и ведется учет. Первичные 
документы на работы и услуги также поступают в бухгалтерию. 

Для обобщения данных о выпуске продукции за отчетный период ис-
пользуется накопительная ведомость, в которую из сдаточных накладных 
и актов переносятся данные о количестве выпущенных изделий за смену 
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или рабочий день с указанием даты и номера документа, проставляется 
учетная цена (плановая (нормативная) себестоимость или продажная це-
на). По окончании отчетного периода в ведомости подсчитывается общее 
количество каждого вида выпущенной продукции. Путем умножения це-
ны на количество определяется стоимость по учетным ценам выпуска ка-
ждого вида изделий, а затем подсчитывается стоимость по учетным ценам 
всей выпущенной продукции. 

Все первичные документы (накладные, требования) ежедневно (или 
один раз в несколько дней) материально ответственные лица сдают в бух-
галтерию. При сальдовом методе это делается непосредственно на складе. 
Работник бухгалтерии должен систематизировать, но не реже одного раза 
в неделю (декаду) непосредственно на складе в присутствии заведующего 
складом (кладовщика), проверять правильность разноски данных первич-
ных документов по движению продукции в карточки складского учета и 
подтверждать это своей подписью. Обнаруженные расхождения и ошибки 
здесь же устраняются. Одновременно происходит приемка-сдача первич-
ных документов работнику бухгалтерии. 

Приемка-сдача первичных документов оформляется, как правило, 
специальным реестром. Однако с согласия материально ответственного 
лица основанием для приемки-сдачи документов может служить роспись 
работника бухгалтерии в карточке складского учета о проверке записей по 
каждой операции. 

В конце месяца ведомость передается на склад для проставления ос-
татков готовой продукции в количественном выражении на конец месяца 
из карточек складского учета по каждому номенклатурному номеру.  
После этого она передается в бухгалтерию, где остатки таксируются и 
подсчитываются соответствующие их суммы. Остаток продукции  
на складе по учетным ценам на конец месяца (отчетного периода), соглас-
но ведомости учета остатков продукции на складе (отчета материально 
ответственного лица), сверяется с аналогичным остатком, отраженном в 
первом разделе ведомости 16 «Движение готовых изделий, их отгрузка  
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и реализация». Совпадение остатков говорит о правильности учета, а  
неправильность – о наличии ошибок, которые необходимо устранить. 

Отпуск готовых изделий со склада производится по требованиям на 
отпуск продукции, выписываемым отделом сбыта или другой службой, 
которой вменено в обязанность оформление этих документов. 

 

7.3. Производственная себестоимость готовой продукции 
 
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчет-

ности, в себестоимость продукции должны быть включены лишь произ-
водственные затраты. Управленческие и коммерческие расходы в кальку-
лировании производственной себестоимости участвовать не могут. Неза-
висимо от выбранных предприятием методов калькулирования общехо-
зяйственные расходы никогда не участвуют в калькулировании и оценке 
запасов, а общей суммой относятся на финансовые результаты  предпри-
ятия. 

№ 31 «О типовых формах квартальной бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций и указаниях по их заполнению в 1996 г.» впервые предоставил 
всем организациям право отражать в бухгалтерском учете производствен-
ную себестоимость. 

Этим документом всем организациям, независимо от вида их деятель-
ности, разрешено списание общехозяйственных расходов непосредствен-
но на себестоимость реализованной продукции. Такой порядок учета по-
зволил организациям сформировать не полную, а производственную себе-
стоимость продукции. 

Сумма фактических затрат, осуществленных в текущем периоде в 
связи с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), 
за минусом затрат, отнесенных к НЗП, составляет фактическую производ-
ственную себестоимость готовой продукции (работ, услуг). В фактической 
себестоимости учитывается распределенная на данный вид продукции 
часть косвенных расходов и расходов вспомогательных производств, 
стоимость потерь от брака, не подлежащая взысканию с виновных лиц, а 
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также стоимость потерь от недостачи и порчи ценностей в пределах норм 
естественной убыли. 

Производственная себестоимость включает три составляющих эле-
мента: прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты и обще-
производственные расходы. 

После закрытия счетов 25 и 26 на счете 20 собрана полная производ-
ственная себестоимость в разрезе каждого изделия. 

Поскольку учет на счете 20 ведется по двум независимым направле-
ниям – по статьям затрат и по видам деятельности, то имеется возмож-
ность получить информацию о себестоимости продукции по каждому ви-
ду деятельности с распределением по элементам затрат, и, наоборот, по 
каждому элементу затрат с разбивкой по видам деятельности. 

Фактическая производственная себестоимость готовой продукции 
(работ, услуг) (Сгп) рассчитывается следующим образом: 

Сгп = Снпн + Зф - Ов - Обр - Снпк, 
где Снпн, Снпк – стоимость незавершенного производства соответ-

ственно на начало и конец отчетного периода, руб.; 
Зф – фактические затраты на производство продукции за отчетный 

период, руб.; 
Ов –  возвратные отходы, руб.; 
Обр – фактическая стоимость окончательного брака, руб. (по внут-

реннему окончательному браку – цеховая, а по внешнему – производ-
ственная себестоимость). 

Себестоимость единицы продукции (Сед) исчисляется так: 
                                                   Сед = Сгп / Кгп, 

где Кгп – количество выпущенной готовой продукции, ед. изм. 
Фактическая производственная себестоимость готовой продукции 

(работ, услуг) списывается со счета 20 в зависимости от принятого в учет-
ной политике предприятия варианта учета: 

1 вариант – на счет 43 «Готовая продукция»: Д-т 43 К-т 20; 
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2 вариант – на счет 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг):  
Д-т 40 К-т 20. 

В последнем случае производственные запасы подлежат оценке в 
бухгалтерском балансе по нормативной производственной себестоимости. 
Перед отнесением фактической производственной себестоимости в дебет 
счета 40 делается проводка: Д-т 43 К-т 40 на сумму выпущенных изделий 
(выполненных работ, оказанных услуг) по плановой стоимости. 

На предприятии в целях учета затрат на производство используется 
следующий калькуляционный счет 20 «Основное производство». 

На сегодняшний день организациям предоставлено право выбора: 
списывать общехозяйственные расходы на основное производство (в де-
бет счета 20) «Основное производство» или в уменьшение выручки от 
продаж (в дебет счета 90 «Продажи»).  

Важной проблемой калькулирования производственной себестоимо-
сти является порядок списания расходов со счета 26 «Общехозяйственные 
расходы» в дебет счета 90 «Продажи» в случае отсутствия у предприятия 
в отчетном периоде выручки. 

В данном случае целесообразна прямая проводка.  
Д-т счета 99 «Прибыли и убытки», 
К-т счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Дайте определение готовой продукции. 
2. В чем состоят основные задачи бухгалтерского учета готовой про-

дукции? 
3. Каковы первичные документы по которым осуществляется сдача 

готовой продукции на склад? 
4. Какие унифицированные формы оформляются при отгрузке про-

дукции? 
5. В чем отличие учета готовой продукции с применением счета  

40 «Готовая продукция» и без него? 
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8. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ 
 
8.1. Бюджетирование как форма планирования  
деятельности предприятия  
 
Содержание планирования как функции управления промышленного 

предприятия состоит в обосновании определенных основных направлений 
и пропорций развития производства с учетом источников его обеспечения 
и спроса на рынке. Сущность планирования проявляется в конкретизации 
целей развития организации на установленный период. 

Оперативное планирование работы предприятия и последующий кон-
троль исполнения плановых заданий невозможны без формирования 
бюджета, как основного инструмента гибкого управления, обеспечиваю-
щего высшее руководство точной, полной и своевременной информацией 
о реализации мероприятий по достижению целей развития хозяйствующе-
го субъекта. 

Бюджет – это количественное выражение централизованно устанав-
ливаемых показателей плана предприятия на определенный период по: 

• использованию капитальных, товарно-материальных, финансовых 
ресурсов; 

• привлечению источников финансирования текущей и инвестицион-
ной деятельности; 

• доходам и расходам; 
• движению денежных средств; 
• инвестициям (капитальным и финансовым вложениям).  
Разработка бюджета является процессом планирования. Бюджеты яв-

ляются ключевым инструментом системы управленческого контроля. 
Практически все предприятия, за исключением самых мелких, составляют 
бюджеты. Многие организации в качестве годового бюджета рассматри-
вают план прибыли, который показывает планируемую деятельность по 
центрам ответственности для получения прибыли.  
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Среди встречающихся определений следующая формулировка поня-
тия «бюджетирование» является наиболее точной и полной, это связано с 
тем, что в ней указано его истинное назначение на предприятии: Бюдже-
тирование – это процесс составления и принятия бюджетов, с одной сто-
роны, а с другой – управленческая технология, предназначенная для вы-
работки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управ-
ленческих решений».  

В самом общем виде назначение бюджетирования в компании заклю-
чается в том, что это основа:  

• планирования и принятия управленческих решений в компании; 
• оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании; 
• укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов от-

дельных структурных подразделений интересам компании в целом и соб-
ственникам ее капитала. 

Внедрение бюджетирования помогает создать целостную и достаточ-
но эффективную систему управления. Причем грамотно поставленная 
система бюджетирования должна помогать не только решать задачи опе-
ративного управления, но и достигать стратегических целей, которые ста-
вит руководство компании.  

Внедрение системы бюджетирования позволит руководству планиро-
вать финансово-хозяйственную деятельность с расчетом на достижение 
определенного финансового результата, т. е. четко определить цели и ус-
тановить поддающиеся измерению контрольные показатели деятельности. 
Кроме того, появится возможность направить деятельность всех подраз-
делений на достижение целевого финансового результата, выделив сферы 
ответственности и распределив функции финансового управления между 
руководителями подразделений. Улучшатся информационный обмен и 
взаимодействие структурных подразделений между собой. 
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Рис. 8.1. Роль бюджетирования в системе планирования  

 
Бюджетирование поможет оптимизировать финансовые потоки, за-

ранее определив критические периоды в деятельности компании и необ-
ходимость внешнего финансирования. С помощью бюджетирования мож-
но обнаруживать «узкие» места в управлении и вовремя принимать необ-
ходимые управленческие решения. 

Бюджетирование – сложная система, включающая: 
• совокупность взаимосвязанных плановых документов, в которых с 

обоснованной степенью детализации показателей отражена планируемая 
деятельность как отдельных центров финансовой ответственности (ЦФО), 
так и всего предприятия; 

• управленческие воздействия на центр финансовой ответственности 
(ЦФО), ориентированные на минимизацию отклонений от бюджета с уче-
том изменений внешней среды; 
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• отчетность ЦФО, позволяющая оперативно, с определенным вре-
менным интервалом, анализировать и контролировать выполнение бюд-
жетов отдельными ЦФО и достижение запланированных финансовых ре-
зультатов предприятием в целом.  

Система бюджетирования – это и система управления формировани-
ем, распределением и использованием финансовых ресурсов, регулирова-
ние всех финансовых процессов на предприятии. Задача системы бюдже-
тирования – обеспечить наиболее комфортное планирование и принятие 
решений по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 
ресурсов между предприятием и источниками его финансирования. Все в 
системе бюджетирования направлено на увеличение финансовых ресур-
сов, инвестиций и наращивание объема капитала. 

В общем случае можно выделить пять этапов постановки системы 
бюджетирования в организации, они представлены на рис. 8.2.  

Цель первого этапа (формирование финансовой структуры) – разра-
ботать модель структуры, позволяющей установить ответственность за 
исполнение бюджетов и контролировать источники возникновения дохо-
дов и расходов. 

На втором этапе (создание структуры бюджетов) определяется об-
щая схема формирования сводного бюджета предприятия. 

В результате проведения третьего этапа, формируется учетно-
финансовая политика организации, то есть правила ведения и консолида-
ции бухгалтерского, производственного и оперативного учета в соответ-
ствии с ограничениями, принятыми при составлении и контроле (монито-
ринге) выполнения бюджетов. 

Четвертый этап направлен на разработку регламента планирования, 
определяющего процедуры планирования, мониторинга и анализа причин 
не выполнения бюджетов, а также текущей корректировки бюджетов. 

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы 
по составлению операционного и финансового бюджетов на планируемый 
период, проведению сценарного анализа, корректировке системы бюдже-
тирования по результатам анализа ее соответствия потребностям.   
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Рис. 8.2. Этапы постановки системы бюджетирования 

 
Основными задачами бюджетирования являются:  
• планирование: подготовка планов и бюджетов позволяет намечать 

конкретные цели в будущем, предвидеть проблемы и находить пути их 
решения, определять направление развития, обосновывать выделение фи-
нансовых ресурсов;  

• анализ и контроль: контроль за деятельностью организации может 
быть осуществлен путем сопоставления фактических результатов с запла-
нированными;  

• координация: процесс формирования бюджета предприятия застав-
ляет отделы и отдельных руководителей работать сообща, чтобы обеспе-
чить достижение намеченных целей;  

• оценка: поскольку бюджет является планом, выраженным в деньгах, 
степень его выполнения может быть использована в качестве критерия 
оценки результатов деятельности отделов и руководителей;  

• мотивация: бюджет отражает ожидаемые от конкретных исполните-
лей финансовые результаты и выступает в качестве одного из стимулов к 
их достижению. 

Бюджетирование предприятия – основано на следующих принципах: 
1. Принцип системности. Системный подход к бюджетированию 

предполагает охват всех сфер деятельности предприятия и комплексный 
характер принимаемых решений. Главным объектом планирования явля-

1 этап – формирование финансовой структуры 

2 этап – создание структуры бюджетов 

3 этап – разработка методик и процедур управленческого учета 

4 этап – разработка регламента планирования  

5 этап – внедрение системы бюджетирования 
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ется бизнес предприятия в целом. Бюджеты ЦФО в обязательном порядке 
формируют сводный бюджет предприятия – Мастер-бюджет. В условиях 
ограниченности ресурсов и «внутренней конкуренции» между различны-
ми сегментами деятельности процесс планирования нацелен на такое рас-
пределение ресурсов и установление бюджетных показателей для ЦФО, 
которое обеспечивает максимизацию финансовых показателей предпри-
ятия в целом.  

2. Принцип согласованности стратегических целей и оперативного 
управления. Использование разных горизонтов планирования – долго-
срочного (годового) и краткосрочного (ежемесячного) – позволяет увязать 
стратегию развития предприятия с текущими управленческими задачами.  

3. Непрерывность финансового планирования. Финансовый план 
формирует предпосылки для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности и в то же время отражает ее результаты. Бюджетирование 
предусматривает регулярный пересмотр и корректировку ранее сделанных 
прогнозов на новый период, не ожидая завершения действующего. 

4. Прогнозирование основных предпосылок формирования бюджета 
компании на следующий год. Этот принцип отражает подход к планирова-
нию «Сверху – вниз». Перед всеми подразделениями заранее формулиру-
ются финансовые цели в виде плановых показателей, нормативов и лими-
тов. Процесс составления бюджета начинается с разработки Сценарных 
условий деятельности предприятия в планируемом году. Положения Сце-
нарных условий и прогнозы показателей являются основой для составле-
ния бюджетов и планов подразделениями. 

5. Принцип нормирования. Нормирование и установление лимитов яв-
ляется одним из важнейших инструментов планирования и контроля до-
ходов и расходов ЦФО. Оно производится исходя из целесообразности и 
текущих финансовых возможностей предприятия. 

6. Стабильность (неизменность) процедур бюджетирования и уста-
новленных целевых показателей на протяжении всего первоначально ус-
тановленного бюджетного периода. 
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7. Принцип напряженности и достижимости. Финансовый план с 
одной стороны, должен быть реалистичен и выполним, с другой – должен 
отражать оптимальное использование ресурсов (в том числе трудовых), 
способствовать повышению эффективности их использования. Бюджет 
должен соответствовать потребностям и возможностям предприятия. 

8. Принцип сбалансированности. Объем предусмотренный бюджетом 
расходов должен соответствовать объему доходов и поступлений из ис-
точников финансирования дефицита Бюджета. Размер дефицита Бюджета 
устанавливается по результатам анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности и является одним из важнейших показателей финансового пла-
на. Источники финансирования дефицита должны быть достоверно опре-
делены. Не допускается планирование дефицита по операционной дея-
тельности как предприятия в целом, так и отдельных ЦФО – центров при-
были.  

9. Принцип учета и распределения доходов и расходов. Система бюд-
жетирования предполагает планирование и учет доходов и расходов по 
источнику получения доходов и несения расходов. Для статей, не удовле-
творяющих принципу источника, применяется метод перераспределения.  

10. Принцип распределения ответственности. Планирование статей 
бюджета, исполнение плановых заданий и контроль исполнения распре-
деляются между руководителями служб и подразделений. Действенность 
финансового плана, особенно входящих в его состав бюджетов или смет, 
во многом зависит от привлечения к разработке непосредственных испол-
нителей, персонала соответствующих подразделений.  

11. Принцип контролируемости статей бюджета. Статья бюджета 
является контролируемой для ЦФО, если факторы, влияющие на выпол-
нение планового задания по этой статье, полностью или частично управ-
ляются руководителем этого ЦФО. 

12. Принцип унификации бюджетной системы. Правила и методы ор-
ганизации бюджетного процесса являются едиными для всех ЦФО Пред-
приятия. Технология бюджетного управления основана на единой класси-
фикации и кодировке бюджетных форм и бюджетных статей. Код бюд-
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жетной формы состоит из нескольких полей, совокупность которых пол-
ностью идентифицирует конкретный бюджет. Каждая бюджетная статья 
также имеет свой уникальный код, который определяется Бюджетным 
планом счетов и кодом аналитического направления.  

Таким образом, бюджетирование целесообразно внедрять в практику 
планирования деятельности российских предприятий для обеспечения 
экономии денежных ресурсов, большей оперативности в управлении по-
следними, снижения непроизводительных расходов и потерь, а также для 
повышения достоверности плановых показателей (в целях налогового 
планирования). 

 
8.2. Текущее и стратегическое бюджетирование 
 

В процессе управленческого планирования на промышленном пред-
приятии очень важную роль играет установление сроков бюджетного пе-
риода. Обычно ключевым принципом, на основе которого определяется 
длительность бюджетного периода, является примат стратегического пла-
нирования над оперативным управлением: текущая деятельность компа-
нии определяется стратегическими целями ее развития, а не наоборот. 

Данное положение имеет совершенно определенную практическую 
значимость при выборе сроков бюджетного планирования. Двумя крайно-
стями, которых необходимо избегать, являются: 

1. ведение плановой (бюджетной) деятельности исключительно для 
целей текущего управления без разработки стратегических планов разви-
тия (так называемых бюджетов развития). В этом случае на предприятии 
обычно составляются краткосрочные бюджеты сроком на 1-3 месяца.  

Недостатки этого подхода очевидны. Бюджетирование имеет две ос-
новных составляющих: планово-аналитическую и контрольно-стиму-
лирующую. В этой связи абсолютизация краткосрочного бюджетирования 
приводит к тому, что долгосрочные программы развития бизнеса при та-
ком подходе «выпадают» из общего механизма бюджетного процесса.  
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Для текущего момента времени это может соответствовать действи-
тельности. Однако анализ на основе краткосрочного бюджета никогда не 
выявит перспективные цели подобной политики, которые, возможно, яв-
ляются обоснованными.  

На средних и крупных предприятиях бюджетный процесс – это регу-
лярная работа ряда управленческих служб, каждая из которых выполняет 
свою роль по принципу «сдержек и противовесов», чтобы бюджет полу-
чился сбалансированным. В этой связи, наличие на предприятии лишь 
краткосрочного планирования приводит к тому, что объективно в первую 
очередь сокращаются расходы на долгосрочные программы, что впослед-
ствии может иметь плачевные результаты для производственного и ры-
ночного потенциала компании. 

Ограничение бюджетного планирования рамками текущего управле-
ния неизбежно приведет к тому, что руководство подразделений будет за-
интересовано, в первую очередь, в максимизации текущих показателей 
деятельности, даже если это идет в ущерб средне- и долгосрочной пер-
спективе развития; 

2. увлечение составлением долгосрочных программ и бизнес-планов 
развития, в том числе и бюджетов при отсутствии жесткого краткосрочно-
го бюджетирования. Чем продолжительнее бюджетный период, тем боль-
ше бюджет носит индикативный (необязательный) характер. Это объек-
тивно вызвано тем, что в долгосрочной перспективе неопределенность 
изменения макроэкономической конъюнктуры резко возрастает, то есть в 
исполнении плана все большую роль начинают играть факторы, не зави-
сящие от предприятия и его подразделений.  

Таким образом, нарушается принцип «обратной связи» (feedback) – 
руководитель подразделения при подведении итогов всегда может со-
слаться на непредвиденные обстоятельства, возникшие за время бюджет-
ного периода. Бюджет из обязательного плана превращается в набор бла-
гих пожеланий.  

Итак, основой составления сводных бюджетов является стратегиче-
ский план, который определяет основные приоритеты и цели развития 
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(в том числе и в количественном выражении) и намечает механизмы дос-
тижения поставленных целей. На основе стратегического плана разраба-
тываются три сводных бюджета: один краткосрочный бюджет и два дол-
госрочных бюджета (бюджет развития и индикативный «скользящий» 
бюджет).  

1. Краткосрочный бюджет (1-3 месяца). Для российских предпри-
ятий наиболее оптимальным сроком краткосрочного (текущего) бюджети-
рования является 3 месяца (квартал). Это совпадает с периодичностью со-
ставления фискальной отчетности (квартальных сводных финансовых от-
четов, представляемых в налоговую инспекцию), что в значительной сте-
пени облегчает работу бухгалтерии предприятия, являющейся основным 
«информационным» центром предприятия. Для краткосрочного бюджета 
характерны:  

• обязательность исполнения. Краткосрочный бюджет является зако-
ном для структурных подразделений предприятия и их руководителей. 
Неисполнение бюджетных показателей рассматривается как срыв выпол-
нения плана в советские времена;  

• отсутствие корректировки. Корректировка краткосрочного бюджета 
может быть вызвана только форс-мажорными обстоятельствами (внезап-
ным изменением рыночной конъюнктуры, неожиданным правительствен-
ным решением и пр.);  

• глобальный характер контрольно-стимулирующей функции бюдже-
та. На основании исполнения бюджета премируются или депремируются, 
аттестуются, повышаются или снижаются в должности и заработной плате 
весь персонал предприятия вплоть до высшего руководства;  

• высокая степень детализации бюджетных показателей.  
2. Бюджет развития (1 год). Этот бюджет относится к разряду долго-

срочных. Для него характерны: 
• обязательность исполнения. В начале года предприятием принима-

ются краткосрочный бюджет (на квартал) и бюджет развития (на 1 год), и 
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в дальнейшем принятие квартальных бюджетов идет в рамках бюджета 
развития;  

• возможность корректировки. Корректировка показателей бюджета 
развития является обычным делом притом, что корректировка бюджетных 
показателей текущего квартала, как правило, не допускается. Это вызвано 
тем обстоятельством, что за период, равный 1 году, неопределенность 
макроэкономической конъюнктуры весьма высока и играет важную роль в 
достижении первоначально намеченных показателей. В этой связи квар-
тальный бюджет на 4-й квартал является разницей скорректированного 
бюджета развития и суммарных плановых показателей за I-III кварталы;  

• выборочный характер контрольно-стимулирующей функции. За дос-
тижение и перевыполнение годовых показателей, как правило, премиру-
ются руководители структурных подразделений (высший и средний ме-
неджмент), а не рядовые сотрудники подразделений;  

• меньшая степень детализации бюджетных показателей. В бюджете 
развития чаще всего фиксируются лишь интегральные стоимостные вели-
чины, например, валовый объем реализации, общая смета затрат подраз-
деления и пр.;  

• наличие доходной составляющей в инвестиционном бюджете (под-
бюджете 1-го уровня, включаемом в сводный бюджет). Структура сводно-
го бюджета промышленного предприятия является однотипной и не зави-
сит от длительности бюджетного периода. Другое дело, что при составле-
нии инвестиционного бюджета на текущий период (месяц или квартал) 
планирование освоения средств по долгосрочным инвестиционным про-
граммам производится от достигнутого уровня в соответствии с инвести-
ционным бюджетом, включенным в бюджет развития.  

3. Индикативный «скользящий» бюджет (1 год). Это бюджет особого 
рода. Он принимается в начале года и полностью аналогичен бюджету 
развития (то есть в начале года принимаются всего два бюджета – бюджет 
развития на 1 год и краткосрочный бюджет на I квартал). После истечения 
I квартала к «скользящему» бюджету добавляется еще один квартал  



 

 

 

98  

(I квартал следующего года), после истечения II квартала – II квартал сле-
дующего года и т. д. Этим обеспечивается непрерывное 12-месячное пла-
нирование. Данное обстоятельство очень существенно для эффективности 
управленческого планирования на предприятии. Корректировка бюджета 
развития и принятие очередного квартального бюджета в течение года 
происходят одновременно и на основе разработки очередного «скользя-
щего» годового бюджета. Так, подвергая ревизии объемы инвестиций в            
III квартале бюджета развития, управленцы должны знать ситуацию не 
только до конца года, но и на год вперед (считая с начала этого квартала), 
иначе корректировка инвестиционной политики может быть недостаточно 
обоснованной. Индикативный «скользящий» бюджет: 

• не только не является обязательным, но и по определению никогда 
не выполняется и служит для сугубо аналитических целей. Контрольно-
стимулирующая функция в нем отсутствует;  

• детализация бюджетных показателей такая же, как и в бюджете  
развития.  

Таким образом, сочетание двух долгосрочных сводных бюджетов и 
одного краткосрочного позволяет проводить управленческую политику, в 
которой сбалансированы и взаимоувязаны стратегические и текущие цели 
предприятия. Такой подход целесообразно использовать на крупных про-
мышленных предприятиях, где дополнительные издержки по ведению 
планово-аналитической работы оправданы в контексте повышения каче-
ства принятия управленческих решений. 

Для средних по размеру предприятий можно рекомендовать планиро-
вание на основе двух бюджетов (краткосрочного квартального бюджета и 
годового бюджета развития). 

Для мелкого же бизнеса, как правило, разумно практиковать лишь те-
кущее планирование с составлением только квартальных бюджетов.  
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8.3. Сводный бюджет предприятия и отраслевые  
       особенности бюджетного процесса 

На предприятии применяют два вида бюджетов – это операционные и 
финансовые, которые при объединении трансформируются в сводный 
бюджет.  

Операционные бюджеты представляют собой совокупность бюджетов 
затрат и доходов, которые обеспечивают бюджетный отчет о прибыли, а 
финансовые свидетельствуют о величине и интенсивности денежных по-
токов и остатках на конец отчетного периода, выраженных в бюджете де-
нежных средств и в балансе. Следовательно, объектом рассмотрения опе-
рационного бюджета является финансовый цикл предприятия.  

 
Таблица 8.1.  

Направления бюджетирования производственной деятельности 
Операционные бюджеты Финансовые 

бюджеты 
Особенности  

составления бюджетов 

Бюджет продаж 
Бюджет  

капитальных  
вложений 

Формирует отдел продаж 
из прогноза 

Бюджет производства Бюджет денежных 
средств Исходя из бюджета продаж

Бюджет прямых               
материальных затрат Бюджетный баланс Для операционных        

бюджетов используются 
Бюджет прямых затрат         

на оплату труда  Стандарты и нормы затрат 
на производство 

Бюджет производственных    
накладных затрат  Отдельных изделий 

Бюджет себестоимости         
готовой продукции  Составляется с учетом    

остатков 
Бюджет себестоимости         

реализованной продукции  Бухгалтерия 

Бюджет затрат на сбыт  Отдел продаж 
Бюджет административных   

затрат  Администрация 

Бюджетный отчет о прибыли  Бухгалтерия 
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Назначение операционного бюджета – увязка натуральных показате-
лей планирования со стоимостными; определение наиболее важных про-
порций, ограничений и допущений, которые следует учитывать при со-
ставлении основных бюджетов. Состав операционного бюджета определя-
ет руководство организации (бюджетный комитет), прежде всего исходя 
из характера целей, стоящих перед организацией, степени методической, 
организационной и технической готовности предприятия.  

Финансовый бюджет – это план, в котором отражаются предполагае-
мые источники финансовых средств и направления их использования в 
будущем периоде. Финансовый бюджет включает в себя бюджет капи-
тальных затрат, бюджет денежных средств предприятия и подготовленные 
на их основе совместно с бюджетным отчетом о прибылях и убытках 
бюджетные бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств. 
Типичная структура сводного бюджета предприятия представлена на  
рис. 8.3. 

Основными бюджетами, составление которых обязательно для каж-
дой организации, являются: 

• прогноз баланса; 
• бюджет доходов и расходов; 
• бюджет движения денежных средств.  
Процесс формирования отдельного основного бюджета включает: 

разработку формата документов, определение перечня необходимых пер-
вичных документов, установление временного регламента составления 
бюджета, разработку схемы консолидации бюджета, определение ответст-
венных лиц за составление бюджета, сбор и обработку информации. 

Основные бюджеты – это консолидированные бюджеты. Они строятся 
по коммерческой организации в целом или по центрам прибыли, то есть 
по тем центрам финансовой ответственности, по которым может быть 
рассчитан финансовый результат. Основные бюджеты имеют стандартные 
форматы. Как правило, при составлении основных бюджетов применяют 
документы, по форме и содержанию соответствующие документам фи-
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нансовой отчетности. Это значительно облегчит составление бюджетов и 
упростит анализ плановых и фактических показателей. 

Прогноз баланса является важнейшим инструментом управления ак-
тивами и пассивами коммерческой организации. 

Бюджет доходов и расходов необходим для оценки рентабельности 
текущей деятельности коммерческой организации. Именно наличие при-
были, отражающейся в данном документе, является залогом положитель-
ного сальдо бюджета денежных средств. 
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 Основные бюджеты 
 

 
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Операционный бюджет   
   

 
Рис. 8.3. Блок-схема формирования сводного бюджета
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В отличие от бюджета доходов и расходов бюджет движения денеж-
ных средств должен отражать не любые обязательства, а только денеж-
ные. Для сводного бюджета организации характерна многоступенчатая 
иерархическая структура, изображенная на рис. 8.4.  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 8.4. Иерархическая структура сводного бюджета предприятия 
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При построении основного бюджета необходимо определиться с ме-
тодикой его заполнения. Существует два варианта построения: бюджети-
рование «сверху вниз» и «снизу вверх».  

Под бюджетированием «сверху вниз» понимается определение выс-
шим менеджментом некоторого стратегического показателя, который и 
закладывается в систему бюджетов. Исходя из значения этого показателя 
на более низких уровнях определяется, какие исходные условия ведения 
бизнеса (определенные показатели затрат) необходимы для достижения 
требуемой величины стратегического показателя. Если становится понят-
ным, что при существующих условиях невозможно достичь требуемого 
значения, то оно может быть пересмотрено. 

В качестве финансовых стратегических целей можно выбрать различ-
ные финансовые показатели деятельности компании. Самыми распростра-
ненными являются показатели прибыльности, например чистая прибыль 
или прибыль на акцию. Достаточно часто используют денежные потоки, 
которые характеризуют ликвидность. Инвестиционную деятельность оце-
нивают с помощью показателя прибыли на инвестированный капитал 
(Return on Investment, ROI), который связывает прибыль, полученную 
предприятием, с привлеченными активами и вычисляется как отношение 
прибыли к инвестированному капиталу. Наряду с ROI используется отно-
шение чистой прибыли к акционерному капиталу  (Return on Equity, ROE), 
который часто применяется для решения долгосрочной задачи по повы-
шению экономической стоимости компании. Все большее распростране-
ние получает так называемая экономическая прибыль, которая определя-
ется как увеличение текущей стоимости будущих денежных потоков от 
периода к периоду за минусом чистых инвестиций владельцев в предприятие.  

Бюджетирование «снизу вверх» предполагает построение системы 
бюджетирования начиная с бюджета продаж. Исходя из планируемых 
продаж и соответствующих им затрат получаются определенные финан-
совые показатели деятельности компании. Если их значения не устраива-
ют высший менеджмент, то бюджеты, входящие в состав операционного 
бюджета, пересматриваются.  
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Основной проблемой при разработке бюджета продаж является про-
гнозирование их объемов. Прогноз объема продаж превращается в бюд-
жет продаж, если руководство предприятия считает, что предполагаемый 
объем продаж может быть достигнут.  

На этапе составления основного бюджета анализируются и уточняют-
ся ценовая и кредитная политика компании, стратегия управления запаса-
ми, выявляются риски и оцениваются возможные последствия управлен-
ческих решений.  

Перед тем как приступить к организации процесса  бюджетирования, 
необходимо рассмотреть основные принципы построения системы бюд-
жетов предприятий.  

Бюджет продаж является основополагающим при определении ожи-
даемых денежных поступлений. В условиях рыночной экономики он дол-
жен быть предельно точным и обоснованным, максимально учитывать ре-
комендации службы маркетинга.  

Цель данного бюджета – рассчитать прогноз объема продаж в целом. 
Исходя из стратегии развития предприятия, его производственных мощ-
ностей и, главное, прогнозов в отношении емкости рынка сбыта определя-
ется количество потенциально реализуемой продукции в натуральных 
единицах. Прогнозные отпускные цены используются для оценки объема 
продаж в стоимостном выражении. Расчеты ведутся в разрезе основных 
видов продукции. 

Определяя возможный уровень цен, следует хорошо понимать взаи-
моотношения между ценой и покупками потребителей и их представле-
ниями. С позиции экономической теории эта взаимосвязь определяется 
тем, что рыночная равновесная цена на товар достигается при соответст-
вии спроса со стороны покупателя и предложения со стороны продавца.  

В результате анализа исследования рынка, потребителей и их сегмен-
тации, уровня спроса, мотивации потребителей, положения предприятия 
на рынке формируется рыночная цена на товары организации, которая бу-
дет использована при составлении бюджета продаж. 
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Бюджет продаж формируется на базе заключенных договоров органи-
зации, показателей бизнес-плана, анализа производственной деятельности 
предыдущих лет. 

Бюджет продаж рассчитывается в натуральных единицах и в стоимо-
стных показателях в разрезе основных видов продукции. Базовый алго-
ритм расчета при составлении бюджета продаж задается уравнением: 

 
S = Σ QК*PК, 

где S – выручка, продажи, в стоимостном выражении; 
QK – количество реализуемой продукции (натуральные единицы); 
PK – прогнозные цены. 
После того как сформирован бюджет продаж, следующий шаг – опре-

деление размера денежных поступлений от этих продаж. 
Произведенная продукция может быть продана за наличный расчет 

(поступления денежных средств в кассу, расчетные и валютные счета) ли-
бо в кредит. Продажа в кредит влечет за собой дебиторскую задолжен-
ность, которая, в конечном счете, инкассируется, превращается в налич-
ность. 

Коэффициент инкассации (Кi) выражает процент ожидаемых де-
нежных поступлений от продаж в соответствующем периоде времени от 
момента реализации продукции и рассчитывается по следующей формуле: 

Ki =  
j месяца Продажи

i период встизадолженнойдебиторско Изменение ,         

где i –период после отгрузки продукции; 
j – месяц отгрузки продукции. 
 
Коэффициент инкассации показывает, какая часть отгруженной про-

дукции будет оплачена сразу в месяц отгрузки, во второй месяц после от-
грузки и т. д., с учетом безнадежных долгов, если таковые имеются. Опре-
делить значение коэффициентов инкассирования можно на основе анализа 
погашения дебиторской задолженности предыдущих периодов. 



 

 
 

 

107

После того как необходимые формы бюджета продаж будут составле-
ны, можно приступать к следующему этапу – составлению бюджета про-
изводства. Однако следует помнить, что составленный бюджет продаж, 
возможно, придется корректировать после составления других операци-
онных бюджетов либо всех трех основных бюджетов. Дело в том, что оп-
тимизацию показателей бюджета продаж можно осуществить, только зная 
параметры основных бюджетов (состав и структуру себестоимости, огра-
ничения по источникам финансирования, ликвидности и т. п.).  

Производственный бюджет – это план производства продукта. В нем 
конкретизируется бюджет продаж, а также для каждого периода планиро-
вания (месяца, квартала) устанавливается количество готовой продукции, 
которое необходимо произвести. 

В зависимости от политики удовлетворения внешнего спроса органи-
зации (производство на склад, производство под заказ, сборка под заказ) 
производственный бюджет может формироваться не только на готовую 
продукцию, но и на детали и узлы, используемые для сборки изделий 
(промежуточные сборки) или даже сырье и материалы. В случае составле-
ния бюджета продаж с учетом конкретных моделей выпускаемых изделий 
производственный бюджет может формироваться также и на каждую от-
дельную модель. В обязательном порядке производственный бюджет 
должен формироваться на производимые организацией узлы и детали, ко-
торые могут не только входить в состав сборок, но и продаваться отдельно 
в виде запасных частей.  

При составлении производственного бюджета, прежде всего, не-
обходимо установить доступные мощности, т. е. способность произ-
водственной системы выпускать определенное количество продукции в 
течение планового периода. Доступная мощность зависит от таких факто-
ров, как спецификация изделий, график работы, наличие машин и обору-
дования, эффективность рабочего центра.  

Далее рассчитывается требуемая мощность, то есть мощность, не-
обходимая для выполнения производственного бюджета. Затем сопостав-
ляются требуемые мощности с доступными, выявляется возможный дис-
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баланс и принимаются меры по обеспечению необходимого соответствия. 
Соответствие требуемой и доступной мощностей может быть достигнуто 
двумя путями – изменением загрузки оборудования либо наращиванием 
доступной мощности. Первый вариант означает перепланирование зака-
зов, выходящих за пределы доступной мощности (эти заказы могут быть 
направлены в альтернативные рабочие центры либо перепланированы).   
Во втором случае могут быть приняты меры по увеличению производст-
венных мощностей. 

После определения требуемой мощности рассчитывается необходи-
мый объем выпуска готовой продукции, который составляется в нату-
ральных единицах измерения и рассчитывается по  следующей формуле:  

   
                                                   +                                                     (1.3)  
 = +    +++ - _ 
 

 
 
 

Назначение бюджета прямых затрат на материалы в том, чтобы 
определить затраты сырья, основных материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих, необходимых для производства готовой продукции. 

На отечественных предприятиях существуют два основных метода 
составления бюджета прямых затрат на материалы: 

• нормативный метод; 
• аналитический метод.  
Нормативный метод является наиболее точным, обоснованным, но 

вместе с тем довольно трудоемким. Суть данного метода заключается в 
том, что затраты на материальные оборотные средства (сырье, материалы, 
комплектующие) определяются исходя из установленных норм расхода. 
Большинство крупных и средних промышленных предприятий составля-
ют плановую калькуляцию на единицу продукции, в которой установлены 
удельные нормы расхода по видам сырья и материалов. Таким образом, на 
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основе установленных норм расходов материалов и данных производ-
ственного бюджета рассчитывают потребность бюджетный период.                            

После определения количества сырья и материалов, требуемого для 
производства продукции, следующим этапом является расчет необходи-
мого количества закупок (по видам сырья и материалов). Потребность в 
сырье и материалах в каждом периоде может быть определена по сле-
дующей формуле:  
 

 =  + _            

 
 
Данные о запасах сырья и материалов автоматически поступают из 

бюджета производственных запасов. Запас материалов на начало периода 
равен запасу в предшествующем периоде. В случае если изменяется бюд-
жет продаж или бюджет производства, должен быть оперативно изменен и 
план закупок материалов. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда подготавливается  исходя 
из бюджета производства (количество единиц продукции, подлежащих из-
готовлению), данных производительности труда и ставок оплаты труда 
основного производственного персонала, занятого непосредственно изго-
товлением продукции. 

В бюджете заработной платы основного производственного персонала 
необходимо выделять две составные части: 

• фиксированную (постоянную) часть оплаты труда; 
• сдельную (переменную) часть оплаты труда. 
В этом же документе определяются затраты труда в денежном выра-

жении умножением необходимого рабочего времени на соответствующие 
часовые ставки оплаты труда. Если к моменту составления бюджета нако-
пилась значительная кредиторская задолженность по выплате заработной 
платы, то необходимо предусмотреть график ее погашения. 

Бюджет общехозяйственных расходов представляет собой детализи-
рованный план предполагаемых производственных затрат, отличных от 
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прямых затрат материалов и прямых затрат труда, которые должны быть 
понесены для выполнения производственного плана в будущем периоде.  

Данный бюджет включает общецеховые расходы на организацию, об-
служивание и управление производством. 

Бюджет производственных запасов необходим для формирования 
двух плановых документов: 

• бюджета доходов и расходов – в части подготовки данных о себе-
стоимости реализованной продукции; 

• прогноза баланса – в части данных о состоянии запасов готовой про-
дукции, незавершенного производства и материалов на конец плано-
вого периода.  

Бюджет производственных запасов составляется в денежном вы-
ражении и содержит плановые показатели по запасам готовой продукции, 
незавершенному производству и материалам. 

После определения целевых остатков готовой продукции можно рас-
считать себестоимость реализованной продукции. 

Себестоимость реализованной продукции определяется по следующей 
формуле:  

 
                          
                          =                         +                                     _                                           
 
 
 

В свою очередь, себестоимость произведенной продукции за плани-
руемый период рассчитывается следующим образом:  

 
  
                         = +                                  +                                            
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Бюджет коммерческих расходов  
Решение об уровне коммерческих расходов должно зависеть от стра-

тегии развития организации. Большинство расходов на сбыт продукции 
планируется в процентном отношении к объему продаж. При этом темпы 
роста коммерческих расходов не должны опережать темпы роста уровня 
продаж. 

Назначение бюджета управленческих расходов  состоит в определе-
нии общих и административных расходов, необходимых для управления 
организацией в целом.  

Лишь небольшая часть управленческих расходов калькулируется чис-
то расчетным путем (например, амортизационные отчисления). Большая 
часть управленческих расходов на предстоящий бюджетный период уста-
навливается в виде нормативов (лимитов) с целью обеспечения норматив-
ных показателей прибыли. При росте объемов продаж допускается увели-
чение нормативов управленческих расходов при обязательном соблюде-
нии условия: показатели прибыли не должны ухудшаться. 

Составление бюджета доходов и расходов (или прогнозного отчета 
о прибылях и убытках) является «выходной формой» операционного 
бюджета.  

В этом документе рассчитывается плановое значение: объема про-
даж от реализации отгруженной покупателям продукции, себестоимости 
реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов, 
расходов финансового характера, налогов к уплате и др. Большая часть 
исходных данных берется из операционных бюджетов.  

Бюджет доходов и расходов целесообразно составлять в двух вариан-
тах: сводном (в целом по организации) и «развернутом» (в разрезе доход-
ности отдельных видов продукции). Такое построение документа позволя-
ет судить о рентабельности производства за определенный период и с его 
помощью можно провести анализ безубыточности.   

Составление бюджета капитальных вложений (инвестиционного 
бюджета) – это процесс планирования и управления долгосрочными ин-
вестициями организации.  
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В инвестиционном бюджете происходит окончательное определение 
объектов инвестирования, объемов и сроков реальных инвестиций. В этом 
документе особое внимание должно быть сосредоточено на влиянии но-
вых инвестиций на финансовые результаты деятельности предприятия, 
величину прибыли. Определяя конкретные направления использования 
финансовых ресурсов, следует учитывать различия в уровне получаемой 
отдачи и выбирать затраты, обеспечивающие предельно высокую рента-
бельность. При этом финансовые затраты необходимо соотносить со сро-
ками их окупаемости.  

Недостаточная величина капитальных вложений означает, что органи-
зация не освоит текущий объем продаж. Избыточные капитальные вложе-
ния чреваты простоями и пустующими производственными площадями, 
снижением эффективности труда в масштабах коммерческой организации. 
Внеоборотные активы влекут за собой постоянные издержки, которые по-
вышают порог безубыточности. 

При составлении инвестиционного бюджета также необходимо рас-
пределить капитальные затраты по структурным подразделениям. 
Для этого определяется, какие виды затрат будут финансироваться цен-
трализовано (за счет предприятия), а какие – в рамках отдельного бизнеса 
структурного подразделения.  

 Главная задача бюджета движения денежных средств (БДДС) – 
проверить реальность источников поступления средств (притоков) и обос-
нованность расходов (оттоков), синхронность их возникновения, опреде-
лить возможную величину потребности в  заемных средствах. Это доку-
мент, позволяющий реально оценить, сколько денежных средств и в каком 
периоде потребуется организации.  

Необходимость подготовки этого документа обусловлена следующим: 
• понятия «доходы» и «расходы» в бюджете доходов и расходов не 

отражают действительного движения денежных средств: затраты на реа-
лизованную продукцию не всегда относятся к тому же временному интер-
валу, в котором последняя будет отгружена потребителю; 
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• в бюджете доходов и расходов отсутствует информация о направле-
ниях деятельности предприятия: производственной (основной), финансо-
вой и инвестиционной.  

В течение бюджетного периода потребность в денежных средствах 
может существенно изменяться. Возможна ситуация, когда показатели 
БДДС свидетельствуют о достаточной ликвидности организации к концу 
бюджетного периода, а план с разбивкой по кварталам (месяцам, декадам, 
неделям) может показать недостаток денежных средств в один или не-
сколько моментов периода. Поэтому важно отслеживать ожидаемые по-
ступи и платежи во временном разрезе. 

Бюджет движения денежных средств отражает притоки и оттоки де-
нежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, 
которые предполагается получить в течение бюджетного периода (одного 
года). Сальдо по каждому виду деятельности образуется как разность ито-
говых величин трех разделов доходной части плана и соответствующих 
разделов расходной части. 

С помощью такой формы бюджета движения денежных средств орга-
низация может проверить реальность источников поступления средств и 
обоснованность расходов, синхронность их возникновения, определить 
возможную величину потребности в заемных средствах в случае возник-
новения дефицита средств. Бюджет считается окончательно составлен-
ным, если в нем предусмотрены источники покрытия дефицита.  

Прогноз баланс – это прогноз состояния активов и пассивов предпри-
ятия, в соответствии со сложившейся структурой активов и обязательств и 
ее изменением в процессе реализации бюджета доходов и расходов, бюд-
жета движения денежных средств и инвестиционного бюджета.  Он, как и 
бухгалтерский баланс, состоит из двух основных разделов – актива и 
пассива, которые должны быть равны между собой. Прогноз баланса 
строится на основе баланса на начало периода с учетом предполагаемых 
изменений каждой статьи баланса. Для определения изменения в статьях 
баланса используется информация, содержащаяся в бюджете доходов и 
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расходе и бюджете движения денежных средств (БДДС) в соответствии с 
формулой.   

 

   

 =                           +                                 +                            

        

Назначение прогноза баланса – показать, как изменится балансовая 
стоимость коммерческой организации в результате осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности организации в целом или ее структур-
ных подразделений в течение бюджетного периода. В отличие от бухгал-
терского баланса прогноз баланса может быть составлен не только для ор-
ганизации в целом, но и для отдельного вида бизнеса и структурного под-
разделения (самостоятельного юридического лица или филиала).  

 
8.4. Бюджетирование и контроль деятельности 
 
Управление по отклонениям основано на сравнении результатов. 

И здесь можно выделить два аспекта сравнения: для пояснения того, какие 
результаты сравниваются, используются термины «контроль с прямой 
связью» и «контроль с обратной связью».  

Контроль с обратной связью подразумевает сравнение бюджетных и 
фактических результатов. Тогда как контроль с прямой связью – сравне-
ние желаемых результатов с бюджетными. Ключом к эффективному кон-
тролю являются процедуры, которые позволяют не только удостовериться  
в соответствии реальной деятельности планам. Но и убедиться в том, что 
сами цели разумно соотносятся с возможностями организации по их реа-
лизации. 

Поскольку контроль с обратной связью требует знания фактических 
результатов, которые неизвестны до тех пор, пока событие не произойдет, 
он носит ретроспективный характер. Контроль с прямой связью, наоборот, 
ориентирован в будущее. Общий подход к применению этих контрольных 
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процедур предполагает после установления целей организации на сле-
дующие бюджетные периоды и разработки системы бюджетов сравнение 
полученных документов с поставленными целями. Если усилия всех уча-
стников бюджетного процесса не привели к созданию бюджетов, отве-
чающих целям организации, и в этом случае следует предпринять одно из 
двух действий: 

1. пересмотр целей: возможно, цели, сформулированные высшим ме-
неджментом или собственниками организации, невыполнимы в реальных 
условиях функционирования организации, и их следует пересмотреть в 
сторону приближения действительности; 

2. пересмотр бюджетов: возможно, разработчикам бюджетов следует 
еще раз рассмотреть возможности поиска рыночных возможностей  и ре-
зервов эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Если же расхождения между бюджетами и целями организации несу-
щественно, следует принять бюджеты и приступить к их реализации, 
сравнивая в ходе их выполнения или по окончании бюджетного периода 
фактически достигнутые и плановые результаты. Если итоговый контроль 
выявил несущественность отклонений, можно считать бюджет успешно 
выполненным и с чистого листа приступать к разработке бюджетов сле-
дующего периода. 

Если же отклонения оказались существенными, после анализа можно 
предпринять одно из следующих действий: 

1. пересмотр процедур и методов текущего контроля и регистрации 
результатов; 

2. пересмотр бюджетов. Бюджеты, которые составлялись и утвержда-
лись еще до начала финансового года, в процессе деятельности могут по-
требовать пересмотра в свете изменившихся за это время рыночной си-
туации; 

3. пересмотр целей. Реальные условия деятельности могут потребо-
вать даже пересмотра целей. 

Взаимосвязь двух видов контроля имеет и еще один важный аспект, 
связанный с общим учетным принципом непрерывности деятельности ор-



 

 
 

 

116

ганизации: осуществляя в текущем периоде контроль с обратной связью, 
всегда имеются в виду интересы будущего планирования и стратегические 
интересы организации в целом. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Перечислите этапы организации процесса бюджетирования. 
2. Что представляет собой бюджетирование как форма планирования 

деятельности предприятия? 
3. В чем сущность понятия бюджета? 
4. Какое значение имеет бюджетирование в деятельности предприятия? 
5. Назовите функции бюджета и охарактеризуйте их. 
6. Охарактеризуйте этапы разработки бюджета. 
7. Какие требования предъявляются к составлению бюджета? 
8. Что представляет собой главный бюджет?  
9. В чем сущность операционного бюджета? 
10. Охарактеризуйте разделы финансового бюджета. 
11. В чем сущность статистического бюджета? 
12. Чем статистический бюджет отличается от гибкого? 
13. В чем сущность маркетингового исследования, проводимого для 

составления бюджета продаж? 
14. С какой целью составляется бюджет продаж? 
15. В чем сущность планирования общепроизводственных и общехо-

зяйственных расходов? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современный бухгалтерский учет занимает одно из главных мест в 

системе управления предприятием. Он должен отвечать требованиям ме-
ждународных стандартов, удовлетворять потребностям внешних и внут-
ренних пользователей информации, выявлять резервы повышения эффек-
тивности производства и быть «языком бизнеса». 

Данное учебное пособие охватывает основные аспекты учета затрат, 
начиная с рассмотрения понятия затрат, рассмотрения их классификации 
и до подробного изложения методик учета для целей принятия управлен-
ческих решений. 

Так же достаточно внимания уделено процессу бюджетирования на 
предприятии: разделам основного бюджета, а также принципам и  прави-
лам, на основании которых они разрабатываются и реализуются в органи-
зациях. 

В отечественной практике использовалось многое из того, о чем гово-
рилось в учебном пособии, однако следует отметить, что большая часть 
методик была разработана на Западе и их еще только предстоит адаптиро-
вать к деятельности российских организаций.  

Рассмотренные подходы и методики помогут специалистам в выра-
ботке своих собственных способов решения управленческих проблем с 
помощью учетной информации.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости 
средств труда по мере их износа на произведенный с их помощью  
продукт. 

Безвозвратные – затраты, которые уже сделаны, и вернуть их нельзя 
никаким управленческим решением. 

Бюджет – это количественное выражение централизованно устанав-
ливаемых показателей плана предприятия на определенный период. 

Бюджетирование – это процесс составления и принятия бюджетов, с 
одной стороны, а с другой - управленческая технология, предназначенная 
для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых 
управленческих решений. 

Вспомогательное производство – часть производственной деятель-
ности предприятия, необходимая для обслуживания основного производ-
ства и обеспечения бесперебойного изготовления и выпуска его продук-
ции. 

Входящие затраты – это ресурсы, которые были приобретены, име-
ются в наличии и, как предполагается, принесут доходы в будущем. В ба-
лансе они регистрируются как активы. 

Готовая продукция – продукция, завершенная в производстве и под-
готовленная к продаже или отправке заказчику, к вывозу из предприятия-
изготовителя. 

Директ-костинг – система управленческого учета, обобщающая пря-
мые затраты по видам готовых изделий; косвенные затраты погашаются 
финансовыми результатами отчетного периода. 

Затраты – это стоимостные оценки ресурсов, используемых органи-
зацией в процессе своей деятельности.   

Инвентаризация – проверка соответствия данных бухгалтерского 
учета фактическому положению дел. 
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Калькуляция – список статей затрат, необходимых для производства 
того или иного продукта или осуществления того или иного вида активно-
сти предприятия. 

Контроль – проверка осуществления конкретных и детальных планов 
со стороны руководителя, менеджера. 

Косвенные затраты – это совокупность затрат, которые невозможно 
отнести на одно конкретное изделие или вид изделий, и их тем или иным 
способом распределяют между изделиями согласно выбранной методике, 
которая должна быть отражена в учетной политике предприятия. 

Материальные затраты – часть издержек производства, затрат на 
производство продукции, товаров, услуг, в которую включаются затраты 
на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергию и 
другие затраты, приравниваемые к материальным. Материальные затраты 
(расходы) образуют часть себестоимости продукции. 

Накладные затраты – затраты, непосредственно не связанные с на-
правлением учета затрат. 

Незавершенное производство – стоимость продукции, находящейся 
на разных стадиях производственного процесса — от запуска в производ-
ство до выпуска готовой продукции, приёмки ОТК и включения её в со-
став товарного выпуска. 

Нерелевантные затраты – затраты, которые от принятого решения 
не зависят.  

Неустранимые затраты – затраты, которых избежать невозможно ни 
при каком варианте. 

Нормативная калькуляция – калькуляция, включающая затраты, 
исчисленные на базе установленных (как правило, оптимальных, желае-
мых для достижения) норм материальных и трудовых затрат и смет по об-
служиванию производства.  

Нормирование – процесс научно обоснованного расчета оптималь-
ных норма и нормативов, направленный на обеспечение эффективного 
использования производственных ресурсов. 
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Общепроизводственные расходы – расходы по содержанию и экс-
плуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затра-
ты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в про-
изводстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на 
отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за поме-
щения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; опла-
та труда работников, занятых обслуживанием производства; другие анало-
гичные по назначению расходы. 

Общехозяйственные расходы – административно-управленческие 
расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 
производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на 
ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назна-
чения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных  
услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Основное производство – часть производственного процесса пред-
приятия, в ходе которого основные материалы превращаются в готовую 
продукцию. Осуществляется в основных цехах. 

Основные затраты – затраты, связанные с конкретным направлением 
учета затрат. 

Переменные затраты – затраты, строго линейно зависящие от объе-
ма производства (основные материальные затраты, заработная плата про-
изводственных рабочих и т. д.) 

Планирование – одна из составных частей управления, заключаю-
щаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяю-
щих будущее состояние экономической системы, путей, способов и 
средств его достижения. 

Плановая калькуляция – калькуляция, отражающая планируемые 
затраты на изготовление продукции на предстоящий период. 

Полуфабрикаты – готовое изделие, продукция предприятия, которая 
используется преимущественным образом как составная часть другого 
более сложного вида продукции, изготовляемого на другом предприятии. 
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Так, двигатель автомобиля или автомобильные колеса являются полуфаб-
рикатом, используемым при сборке автомобиля. 

Постоянные затраты – затраты, которые предприятие вынуждено 
нести независимо не только от объема, но даже от факта ведения своей 
деятельности, эти затраты служат поддержанию существования самого 
предприятия как бизнеса. 

Прямыми затратами считаются такие затраты, которые можно пря-
мо и экономично отнести к какому-либо изделию. 

Расходы – это платежи, которые легко отследить как движение де-
нежных средств по денежным счетам организации и которые по результа-
там периода находят свое отражение в отчете о движении денежных 
средств. 

Релевантные доходы и затраты – доходы и затраты, имеющие от-
ношение только к данной проблеме. Это те доходы и затраты, величина 
которых будет зависеть от принятого решения. 

Рентабельность – важный показатель экономической эффективности 
производства на предприятиях, в объединениях, отраслях экономики и в 
народном хозяйстве, в целом комплексно отражает степень использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных бо-
гатств. 

Себестоимость – это сумма таких затрат, которые в соответствии с 
принятыми в каждом конкретном случае принципами и стандартами со-
ставления финансовой отчетности, разрешено отнести на уменьшение фи-
нансового результата (т. е. вычесть из доходов). 

Смета – финансовый план реализации решений, принятых админист-
рацией. 

Сметные калькуляции – калькуляции, разрабатываемые на новую 
продукцию, впервые выпускаемую предприятием, которая требует разра-
ботки соответствующей нормативной базы.  

Стандарт-кост – система управленческого учета, направленная на ре-
гулирование прямых издержек производства путем составления до начала 
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производства стандартных калькуляций и учета фактических затрат с вы-
делением отклонений от стандартов. 

Стратегическое планирование – управленческий процесс создания 
и поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, 
его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также про-
гнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный  
период.  

Тактическое планирование – осуществляется на основе стратегиче-
ского и является ядром осуществления стратегических планов (горизонт 
1-5 лет). Оно касается в первую очередь финансирования, инвестиций, 
средних сроков сбыта, МТС, персонала. 

Товарно-материальные запасы – товары, которые компания держит 
для производства и продажи: наличные запасы сырья, готовая продукция 
и товары на складе, незавершенное производство, товары, закупленные 
для перепродажи, животные на откорме. 

Условно-переменные затраты, величина которых меняется пропор-
ционально объему выпущенной продукции, но, возможно, нелинейно и не 
так быстро, как это имеет место у переменных расходов, относятся к 
третьей группе затрат. 

Условно-постоянные (ступенчатые) затраты зависят не от выпуска, 
а от принятого руководителем решения. Они не являются обязательными. 

Устранимые затраты – затраты, которых можно избежать, выбрав 
альтернативный курс действий.  

Фактическая калькуляция – это отчетная калькуляция, отражаю-
щая общую сумму фактически использованных затрат на производство и 
реализацию продукции. 

Функционально-стоимостный анализ – это метод системного ис-
следования функций объекта (изделия, процесса, структуры), направлен-
ный на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и 
эксплуатации объекта при сохранении его качества и полезности. 
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Центр возникновения затрат – обособленные структурные подраз-
деления предприятия, где имеется возможность организовать планирова-
ние, нормирование и учет издержек производства. 

Центр ответственности за возникающие затраты – обособленные 
структурные подразделения предприятия, возглавляемые менеджерами, 
где имеется возможность в одном учетном процессе совместить центр 
возникновения затрат и ответственность менеджера. 
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