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Введение

Рыночная экономика направлена на эффективное использование всех 
видов ресурсов (активов): материальных, трудовых и финансовых, ко
торые предполагают получение прибыли в результате предпринима
тельской деятельности.

Управленческий учет нацелен на контроль со стороны собственника 
за эффективным использованием ресурсов, имеющихся в распоряже
нии предприятия (собственника). В условиях низкой эффективности 
работы предприятий, наличия инфляции, финансового и экономиче
ского кризисов и отсутствия внутрифирменного планирования управ
ленческий учет занимает существенное место в экономике предприя
тия (организации).

В современной литературе, как в периодической, так и в специальной, 
широко и многопланово освещаются вопросы организационно-правовых 
форм предпринимательской деятельности, оптимизации налогообложе
ния, совершенствования бухгалтерского учета, анализа финансовых по
казателей и финансового состояния предприятия. Однако недостаточно 
полно отражаются проблемы экономического использования ресурсов, 
их нормирования. Данные вопросы активно освещались в научных тру
дах конца XX столетия.

В настоящее время актуальность проблем систематизации управлен
ческих ресурсов, затрат на производство и его организацию очевидна. 
В то же время каждая вновь созданная или преобразованная организа
ция во многих случаях имеет непроизводительные затраты за счет:

• неполного использования производственных мощностей;
• низкой оборачиваемости оборотных активов из-за высоких на

кладных расходов и затрат на производственные ресурсы;
• жесткого планирования расходов (затрат) на осуществление произ

водственно-хозяйственной финансовой деятельности организации;
• несоответствия заработной платы, которая в основном носит фикси

рованный характер, по сравнению с производительностью труда;
• лага освоения производственного цикла и отсутствия детального 

учета и контроля за расходами, главным образом учет затрат ве
дется «котловым методом».



Организации практически не привлекают специалистов в обла
сти планирования и калькулирования себестоимости, а отсутствие 
специалистов-аналитиков ведет к нерациональному хозяйствованию, 
порой и к финансовой несостоятельности (неплатежеспособности), 
а иногда и к банкротству. Период бесконтрольности и получения бы
стрых денег постепенно проходит, на смену ему приходит пора циви
лизованной формы хозяйствования.

Цивилизованная форма вынуждает собственников изначально счи
тать расходы и доходы и только после этого принимать решения.

Рассмотренные в учебном пособии вопросы, основанные на мето
дах организации управленческого учета на базе российского и зару
бежного опыта, в некоторой степени позволят ликвидировать пробелы 
в литературе по управлению затратами (расходами). Структура изло
женного материала нацелена на практическое внедрение системы ор
ганизации управления расходами на предприятии, что позволит более 
рационально использовать собственные, заемные и привлекаемые ма
териальные, финансовые и трудовые ресурсы, а следовательно, увели
чить капитализацию функционирующего капитала.

Главы 1, 4 (4.5-4.10), 10 и 12 (12.5) подготовлены аспирантом 
СПГУВК В. Д. Мухарь.

Главы 2 и 12 (12.4 и 12.5) подготовлены к. э. н., доцентом кафедры 
гражданского права СПГУВК А. К. Сотниковой.

Главы 7, 9 и 12 (12.1-12.3 и 12.7) подготовлены соискателем С. К. Ян
ковской.



Глава 1 
Управленческий учет в системе управления 
организацией

1.1. Место управленческого учета в системе 
хозяйственного учета

В Российской Федерации действует система хозяйственного учета, в 
которой выделяются четыре вида учета: оперативный, статистический, 
бухгалтерский, налоговый. Каждый из них имеет свои объекты, пред
мет и метод, но все они тесно взаимосвязаны и в целом представляют 
единую систему хозяйственного учета.

Оперативный (оперативно-технический) учет предназначен для 
контроля за отдельными хозяйственными процессами на предприя
тии, поэтому его объектами являются отдельные хозяйственные сред
ства (в натуральном или стоимостном измерении), источники хозяй
ственных средств, хозяйственные процессы.

Предмет этого учета изучает объекты, указанные выше, а метод — пред
ставляет набор рабочих приемов, с помощью которых изучаются объекты 
оперативного учета. Это, в основном, статистические приемы (абсолют
ные и относительные отклонения, темпы роста и прироста и др.).

Данные оперативного учета могут представляться в виде оператив
ных сводок, которые формируются по запросу пользователя.

Оперативный учет осуществляется с целью оперативного руковод
ства и управления предприятием, производствами, цехами, участками, 
бригадами и др. С его помощью менеджеры разных уровней управле
ния получают информацию о движении всех видов ресурсов (матери
альных, трудовых, финансовых), готовой продукции, об остатках не
завершенного производства, отгрузке и реализации продукции, работ 
и услуг, наличии производственных запасов, денежных средств и т. д.

Источниками информации для оперативного учета могут быть дан
ные первичных учетных документов, планов либо данные, полученные 
по оперативным каналам связи. Оперативная отчетность по данным 
оперативно-технического учета составляется в произвольной форме,



порядок и сроки ее представления устанавливаются учетной полити
кой организации и внутренними распорядительными документами.

Статистический учет является обобщающим учетом. Он изучает 
явления, имеющие массовый характер в различных отраслях экономи
ки, науки, образовании, стране.

К объектам статистического учета относятся экономика страны в 
целом, отдельных отраслей, регионов, организаций, предприятий и 
фирм.

Статистика собирает и обобщает информацию о состоянии и тен
денциях развития экономики, о движении рабочей силы, товаров, цен
ных бумаг, численности и составе населения по полу, возрасту, нацио
нальностям, профессиям и т. д. Она широко использует выборочный 
метод наблюдения и регистрации хозяйственных фактов, осуществля
ет единовременный учет и переписи. Для этих целей применяется ин
формация бухгалтерского и оперативно-технического учета.

Для учета используются различные статистические показатели: 
индексы, коэффициенты, средние величины, темпы роста и приро
ста и др.

Формы представления данных статистического учета — формы ста
тистической отчетности — являются в основном типовыми и утверж
даются Министерством финансов РФ и Росстатом. Методы и формы 
статистической отчетности дифференцируются применительно к раз
личным типам предприятий и формам предпринимательства (госу
дарственным, акционерным, кооперативным, совместным с привлече
нием иностранного капитала). К типовым формам можно отнести:

• форму № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг» (месячная, квартальная);

• форму № П-4 «Сведения о численности и движении работников»;
• форму № 11 «Отчетность о составе и движении основных средств»;
• форму № 5-3 «Отчетность о затратах на производство»;
• форму № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» 

(квартальная, годовая) и др.
Бухгалтерский учет осуществляется на каждом конкретном пред

приятии и представляет собой упорядоченную систему сбора, реги
страции и обобщения информации в денежном выражении об иму
ществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
С переходом к рыночной экономике он разделился на два направле
ния: финансовый и управленческий учет.



Порядок ведения бухгалтерского финансового учета регламентиру
ется государством, информация о результатах учета — бухгалтерская 
отчетность — представляется как внешним пользователям согласно 
Федеральному закону № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положе
нию по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская финансо
вая отчетность», так и внутренним пользователям в соответствии с до
кументом «Учетная политика организации».

Объектами бухгалтерского финансового учета являются все хозяй
ственные средства, источники хозяйственных средств и хозяйствен
ные процессы.

В концепции развития бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России и международных стандартах финансовой отчетности раскры
вается экономическая характеристика объектов учета: активов, обяза
тельств, капитала.

Активы — это ресурсы, контролируемые компанией в результате со
бытий прошлых лет, от которых компания ожидает экономические вы
годы в будущем.

Обязательства — это текущая задолженность, возникающая из со
бытий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку 
ресурсов, содержащих экономическую выгоду.

Капитал — это доля в активах хозяйствующих субъектов, остающая
ся после вычетов всех ее обязательств.

Управленческий учет ведется по решению собственников, админи
страции, руководства предприятия и является предметом коммерческой 
тайны.

К объектам управленческого учета относятся издержки, расходы, затра
ты текущего и капитального характера, финансовые результаты организа
ции. Информация управленческого учета является коммерческой тайной 
и используется только внутренними пользователями — менеджерами ор
ганизации для эффективного управления затратами и результатами.

Управленческий учет направлен на будущее исходя из данных про
шлого и текущего периодов.

Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и управ
ленческого учета приводится в табл. 1.1.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и 
достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, а также обеспечения информацией внутрен
них и внешних пользователей с целью контроля над правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью перечисления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней.



Таблица 1.1. Сравнительная характеристика финансового
и управленческого учета

Факторы
различия Финансовый учет Управленческий учет

Назначение
учета

В основном для внешних поль
зователей: инвесторов, банков, 
налоговых органов, учредите
лей, акционеров, аудиторов и 
др. Могут использовать инфор
мацию управленческого учета и 
внутренние пользователи

Только для внутренних пользо
вателей, т. е. для менеджеров 
всех уровней управления пред
приятием. Регистры управлен
ческого учета являются ком
мерческой тайной предприятия 
и не должны предоставляться 
внешним пользователям. Све
дения о ведении управленче
ского учета относятся к эле
ментам учетной политики пред
приятия

Степень ре
гламентации

Обязательный для всех эконо
мических субъектов, работаю
щих на территории России

Не является обязательным, ве
дется по решению собствен
ников, руководства в соответ
ствии с приказом руководите
ля и учетной политикой органи
зации

Субъекты
учета

Все экономические субъекты 
(предприятия, организации), 
находящиеся на территории 
РФ, среди них и предпринима
тели (без образования и с обра
зованием юридического лица), 
предприятия, независимо от 
доли участия иностранных учре
дителей в уставном капитале

Только крупные фирмы и пред
приятия, осуществляющие по
стоянный контроль над затрата
ми и финансовыми результата
ми предприятия, или по усмо
трению собственника

Объекты
учета

Вся хозяйственно-финансовая 
деятельность предприятия, т. е. 
все объекты в процессе круго
оборота средств на предпри
ятии

Затраты на производство и фи
нансовые результаты деятель
ности, финансовое состояние 
предприятия и центры ответ
ственности

Цель веде
ния учета

Представление информации 
внешним пользователям, состав
ление открытой (публичной) фи
нансовой (бухгалтерской) отчет
ности, характеризующей финан
совое состояние.Устойчивость 
финансового состояния пред
приятия обеспечивается наличи
ем прибыли, поэтому целью уче
та является также оптимизация 
финансовых результатов

Обеспечение менеджеров всех 
уровней управления необходи
мой информацией с целью эф
фективного управления затра
тами и финансовыми результа
тами, составление внутренней 
(управленческой) отчетности



Пользовате
ли информа
ции

Внешние пользователи: учреди
тели, собственники, кредиторы, 
банки, налоговые органы и др.

Внутренние пользователи —  
менеджеры, работающие на 
предприятии (организации)

Правила ве
дения учета

Финансовый учет является обя
зательным, поэтому правила 
ведения (законы, националь
ные стандарты, инструкции) 
регламентируются государ
ством, правительством и други
ми государственными органами 
управления

Отсутствуют какие-либо цен
трализованно регламентирую
щие нормативные акты. На каж
дом предприятии управленче
ский учет организуется по при
казу руководителя и учитывает 
все технологические и отрасле
вые особенности, организаци
онную структуру предприятия. 
Нормативные акты создаются 
структурными подразделения
ми предприятия

Привязка во 
времени

Данные учета отражают финан
совую историю за прошедший 
период (месяц, квартал, год), 
т. е. показывают, «как это было»

Данные учета представляют 
оперативную информацию для 
управления в текущем периоде, 
а также для оценки прогнозов 
затрат и финансовых результа
тов на будущий период

Основные 
положения 
учета и ра
бочие при
емы

Основные объекты 
хозяйственно-финансовой дея
тельности изучаются с исполь
зованием специальных рабочих 
приемов: документация, инвен
таризация, оценка,калькуля
ция, счета, двойная запись, ба
ланс, отчетность

Затраты и финансовые резуль
таты изучаются с помощью спе
циальных рабочих приемов (до
кументация, инвентаризация, 
оценка, калькуляция), а также 
всех приемов статистики и ма
тематической статистики

Форма веде
ния учета

Традиционные формы 
(мемориально-ордерная, 
журнально-ордерная, автома
тизированная, простая, упро
щенная)

Произвольные формы, типовых 
форм не существуют. Формы 
представления данных устанав
ливаются разработчиками си
стемы управленческого учета 
либо формируются по запросу

Степень точ
ности ин
формации

Точность максимально досто
верная, так как учет докумен
тальный

Приблизительная точность, так 
как наряду с документальным 
учетом выполняется учет по 
нормативам, плановым данным

Периодич
ность пода
чи информа
ции

Устанавливается Федеральным 
законом, Положением № 34н и 
ПБУ 4 / 99 (квартал, год) (в ред. 
Приказа Министерства финан
сов РФ от 18.09.2006 г. № 115н)

Устанавливается приказом ру
ководителя предприятия (за 
сутки, пятидневная, декадная, 
месячная) в соответствии с за
дачами организации

Ответствен
ность

Административная (штраф, пе
ни и т. д.)

Материальная, дисциплинарная 
по приказу руководителя орга
низации (замечание, выговор, 
снижение премий и др.)



Окончание табл. 1.1

Факторы
различия Финансовый учет Управленческий учет

Масштабы
информации

Предприятие в целом Центры ответственности, при
были, затрат, зоны сбыта и др.

Сроки пре
доставления 
информации

Через несколько недель (квар
тальная отчетность) или меся
цев (годовая отчетность) после 
окончания отчетного периода

Непосредственно после окон
чания отчетного периода (сутки, 
пятидневка, декада, месяц)

Система налогового учета организуется налогоплательщиком са
мостоятельно, исходя из принципов последовательности применения 
норм и правил налогового учета и минимизации налогооблажения.

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплатель
щиком в учетной политике для целей налогообложения, которая разра
батывается в соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ (НК РФ).

Объекты налогового учета — это доходы, расходы, финансовые ре
зультаты, являющиеся налогооблагаемой базой, а также суммы нало
гов, сборов и задолженности по расчетам с бюджетом и внебюджетны
ми фондами.

Подтверждением данных налогового учета служат:
• первичные учетные документы, в том числе договоры;
• аналитические регистры налогового учета;
• расчеты налоговой базы.
Аналитические регистры налогового учета — это сводные формы 

систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 
период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ, без 
распределения по счетам бухгалтерского учета.

Расчет налоговой базы составляется налогоплательщиком самостоя
тельно согласно нормам НК РФ.

Данные налогового учета представляются в виде налоговых декла
раций, разработочных таблиц, справок бухгалтера и других докумен
тов, группирующих информацию об объектах налогообложения.

1.2. Сущность, цели и задачи управленческого учета

Управленческий учет представляет собой систему регистрации, обоб
щения и представления данных, необходимых для принятия эффек
тивных, оперативных, тактических и стратегических управленческих 
решений менеджерами (собственниками) предприятия (организации).



Он необходим для внутреннего управления, так как приближен и тер
риториально, и по времени к объекту управления. Первоосновой это
го учета является именно управление, а учет служит инструментом 
управления. В этом существенное различие управленческого и финан
сового учета.

Система управленческого учета — это комплексное решение задач 
по управлению денежными потоками, доходами, расходами, финансо
выми результатами и финансовым состоянием, оборотными средства
ми, инвестициями и т. д.

Основными функциями управленческого учета являются:
• планирование деятельности предприятия (оперативное, текущее, 

среднесрочное и перспективное);
• организация внутрифирменного управления;
• внутрифирменный учет и управленческий контроль;
• система поощрения и наказания, оценки эффективности работы 

менеджеров на всех уровнях управления;
• координация и обмен информацией между звеньями и уровнями 

управления, между менеджерами при неформальном обсуждении 
состояния дел и степени выполнения стоящих перед ними задач.

Центральным элементом системы является бюджетирование. Под 
бюджетированием в управленческом учете понимается планирование.

Планирование — это особый тип процесса принятия управленческих 
решений, охватывающий всю деятельность предприятия.

Управленческий учет является учетом по всей структуре управле
ния. Это означает, что каждый менеджер обеспечивает систему управ
ления «своей частью» организации, поэтому в процессе планирования 
должна проводиться координация усилий всех менеджеров для дости
жения общих целей предприятия (организации).

Организация внутрифирменного управления определяется целями 
предприятия. Основными целями в рыночной экономике являются:

• получение прибыли от хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия;

• рациональное использование всех видов ресурсов: материальных, 
трудовых, финансовых.

Система материального и морального поощрения, наказания явля
ется составной частью, движущей силой эффективного управления орга
низацией. Она связана с дополнительным стимулированием труда ме
неджеров при достижении поставленных целей на конкретном участке



экономики и уменьшением поощрительных выплат при отсутствии 
положительного результата деятельности. Оценка деятельности ме
неджеров осуществляется путем сравнения поставленных задач с до
стигнутыми результатами.

На основании информации управленческого учета возможна также 
самооценка работы каждым менеджером путем сопоставления своих 
результатов с достижениями других менеджеров. Координация и об
мен информацией между уровнями управления на предприятии ведут 
к согласованию действий отдельных менеджеров в единую систему, 
направленную на выполнение поставленных целей.

Таким образом, основная цель управленческого учета — это опера
тивный учет расходов и калькуляция себестоимости отдельных ви
дов продукции, работ и услуг, выполнение альтернативных экономи
ческих расчетов, представление достоверной и полной информации 
менеджерам на всех уровнях управления для принятия эффективных 
управленческих решений.

Сущность управленческого учета заключается в обеспечении ин
формацией оперативного, текущего, стратегического экономическо
го и инвестиционного управления, а также лиц, принимающих управ
ленческие решения. Информация для целей управления должна быть 
всегда своевременной, полной, достоверной и оперативной, только тогда 
она позволяет принимать эффективные управленческие решения.

Сущность управленческого учета наиболее полно раскрывается 
в его основных задачах:

1. Обеспечение достоверной информацией процесса производства об 
использованных факторах производства, их состоянии и движении.

2. Обеспечение информацией аппарата управления предприятием с 
целью выбора оптимальных методов калькуляции себестоимости 
и отражения их в учетной политике.

3. Выполнение оперативного контроля над издержками производства, 
за себестоимостью отдельных видов деятельности, работ, видов про
дукции, изделий, за финансовыми результатами предприятия.

4. Проведение регулярно оперативного, текущего, перспективного 
анализов себестоимости, финансовых результатов и финансо
вого состояния, установление причин их динамики, выявление 
«узких мест», являющихся тормозом в достижении максималь
ных результатов.

5. Оценка и анализ экономической эффективности использования 
отдельных видов ресурсов; затраченных на изготовление продук



ции, изделий, выполнение работ и услуг (материальных, трудо
вых, финансовых).

6. Оценка и анализ эффективной работы предприятия при разных 
вариантах инвестиционной деятельности с точки зрения эконо
мии материальных ресурсов, сокращения трудоемкости работ, 
повышения рентабельности производства.

7. Обоснование и разработка трансфертных (внутрифирменных) цен, 
которые позволяли бы предприятию эффективно работать как на 
внешних, так и на внутренних рынках. Эффективность реализации 
продукции внутри фирмы обеспечивается специальными транс
фертными ценами. Они обосновываются и рассчитываются эконо
мическими службами предприятия, утверждаются руководителем 
предприятия и обеспечивают окупаемость затрат и минимальную 
рентабельность производства.

8. Разработка положений и правил организации эффективного управ
ления на предприятии, внедрение мероприятий по его постоян
ному совершенствованию.

9. Изыскание внутрифирменных резервов снижения себестоимости, 
повышения прибыли, укрепления финансового состояния пред
приятия.

10. Обеспечение контроля над наличием и движением имущества, 
за формированием и использованием резервов предприятия.

1.3. Предпосылки выделения управленческого учета

Как уже было сказано выше, бухгалтерский управленческий учет вы
делился из бухгалтерского учета с переходом к рыночной экономике 
и внедрением в практику бухгалтерского учета международных стан
дартов финансового учета и отчетности.

Основными предпосылками выделения управленческого учета яв
ляются:

• Переход российской экономики на рыночные условия хозяйство
вания. В условиях рыночной экономики основным оценочным по
казателем деятельности предприятия служит прибыль. Одной из 
главных составляющих прибыли являются издержки производства. 
Именно управленческий учет позволяет осуществлять постоянный 
контроль над затратами производства, причем детализация затрат 
выполняется по местам их возникновения ^центрам ответственно- 
сти), что не может себе позволит^Шдаше^кнЙвЖЙЗ^ЕЗй учет.



• Программа реформирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации предусматривает переход российского учета на меж
дународные стандарты учета, отчетности и аудита, которые, в свою 
очередь, предусматривают разделение бухгалтерского учета на 
управленческий и финансовый.

• К важным задачам эффективной работы в условиях рынка отно
сится постоянное изыскание внутренних резервов по увеличению 
прибыли и укреплению финансовой устойчивости предприятия. 
Именно эти проблемы и решаются в рамках управленческого уче
та, где выявляются внутренние резервы снижения себестоимо
сти на каждом рабочем месте, так как управленческий учет по
зволяет осуществлять контроль над издержками каждого центра 
ответственности, по каждому элементу и каждой статье затрат. 
Благодаря таким особенностям управленческого учета возмож
но оперативное управление затратами, финансовыми результата
ми и финансовым состоянием организации. В рамках управлен
ческого учета выполняются также планирование, оперативный 
контроль, анализ и управление этими показателями.

В странах с рыночной экономикой существуют разные подходы к 
организации управленческого учета в рамках системы финансового 
контроля:

• выделение управленческого учета в автономную систему учета;
• объединение финансового и управленческого учета в одну систему;
• выделение отдельного блока оперативного учета затрат внутри бух

галтерского финансового учета.
Во Франции, например, используются два разных плана счетов для 

финансового и управленческого учета, их взаимодействие осущест
вляется через специальные счета — экраны, в Германии управленче
ский учет является автономным, в США — выделяется в отдельный 
блок внутри финансового учета.

В России управленческий учет интегрирован с финансовым, поэто
му в типовом плане счетов предусмотрены счета для учета затрат и фи
нансовых результатов.

Взаимодействие управленческого и бухгалтерского финансового уче
та достигается на основе комплексного использования первичной учет
ной информации, единства норм и нормативов, создания нормативно
справочной информации, дополнения информации одного вида учета 
данными другого, однократного и полного отражения исходной, посто
янной и переменной информации в первичной учетной документации.



1.4. Сравнительная характеристика финансового 
и управленческого учета

Оба вида учета играют регулирующую роль в управлении и несут в се
бе элементы такой системы, которая предусматривает прямые и обрат
ные связи при выполнении функций наблюдения, измерения, оценки 
различных характеристик производства и его отдельных частей, обра
ботки информации по данным первичной учетной документации.

Для того чтобы получить более четкое представление об управленче
ском учете, необходимо выполнить анализ характеристик взаимосвязи 
и различий финансового и управленческого учета. Взаимосвязь этих ви
дов учета обусловлена принципами, объектами и методами учета.

Общепринятые принципы финансового учета действуют и в управ
ленческом учете, так как менеджеры предприятия не могут руковод
ствоваться в своей деятельности только субъективными оценками и 
мнениями, а должны базироваться на общепринятых принципах уче
та. Большинство показателей финансового учета отражаются и в ин
формации управленческого учета. Но наиболее важным фактором, 
определяющим сходство этих двух видов учета, является то, что для 
принятия эффективных управленческих решений в текущем перио
де и при разработке стратегии развития предприятия в будущем обя
зательно используется информация бюджетирования, финансового 
и управленческого учета.

Однако управленческий учет существенно отличается от финансо
вого. Сравнительная характеристика, из которой вытекают различия 
этих двух видов учета, приведена в табл. 1.1.

1.5. Предмет, метод и объекты управленческого учета

Управленческий учет в организации должен обеспечивать управлен
ческий аппарат информацией, необходимой для планирования, управ
ления, анализа и контроля над деятельностью предприятия.

Предметом управленческого учета является производственная и 
финансовая деятельность предприятия в целом и его структурных под
разделений. В общем виде предметом управленческого учета выступа
ет совокупность объектов в процессе всего цикла управления произ
водством. Содержание предмета раскрывается в его многочисленных 
объектах, которые можно объединить в две группы:

• производственные ресурсы, обеспечивающие труд людей в про
цессе хозяйственной деятельности предприятия;



• хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в сово
купности хозяйственно-финансовую деятельность предприятия.

В состав производственных ресурсов входят:
1. Основные фонды.
2. Нематериальные активы.
3. Материальные ресурсы.
4. Трудовые ресурсы.
Ко второй группе объектов управленческого учета относятся следу

ющие виды деятельности:
1. Снабженческо-заготовительная.
2. Производственная.
3. Финансово-сбытовая.
4. Организационная.
Таким образом, объектами управленческого учета являются:
• издержки в целом по предприятию и отдельным структурным 

подразделениям;
• результаты хозяйственной деятельности организации, ее подраз

делений и их влияние на финансовое состояние;
• результаты (затраты) центров ответственности;
• внутреннее ценообразование;
• бюджетирование и внутренняя отчетность.
Основные цели управленческого учета — калькуляция себестоимо

сти, выполнение альтернативных расчетов по решению одной задачи, 
оказание помощи менеджерам в принятии эффективных экономиче
ских решений.

В управленческом учете используются следующие методы и рабо
чие приемы:

• рабочие приемы финансового учета (оценка и калькуляция, сче
та и двойная запись, инвентаризация и документация, балансовое 
обобщение и отчетность и др.);

• контрольные счета;
• планирование, нормирование и лимитирование;
• анализ;
• контроль;
• рабочие приемы статистики (индексы, темпы роста и прироста, 

коэффициенты и др.);



• приемы экономического анализа (метод элиминирования факто
ров, нормативный, цепных подстановок и др.);

• математические методы (корреляция, линейное программирова
ние, метод наименьших квадратов и т. д.).

Первичные документы и машинные носители информации гарантиру
ют управленческому учету достаточно полное отражение производствен
ной деятельности предприятия. Первичный учет в общей системе уче
та — это основной источник информации для управленческого учета.

Инвентаризация представляет способ выявления фактического со
стояния объекта. Она способствует сохранности материальных ценно
стей, контролю над их использованием, установлению полноты и до
стоверности учетной информации.

Оценка и группировка представляют способ изучения, позволяющий 
накапливать и систематизировать информацию об объекте в разре
зе определенных признаков. Главными признаками группировки счи
таются: специфика производственной деятельности, технологическая 
и организационная структуры предприятия, организация управления, 
целевые функции системы управления,

Контрольные счета позволяют хранить информацию об объекте 
учета. Контрольный счет — это итоговый счет, на котором записи про
изводятся по итоговым суммам операций данного периода.

Планирование, нормирование и лимитирование входят в систему 
управления предприятием.

Планирование — это непрерывный процесс, направленный на приве
дение в соответствие возможностей предприятия с условиями рынка.

Нормирование — это процесс научно обоснованного расчета оптималь
ных норм и нормативов, направленных на обеспечение эффективного ис
пользования всех видов ресурсов и нахождения путей наиболее эффек
тивного превращения затрат в выпуск и реализацию готовой продукции.

Лимитирование — это нахождение предельной суммы выдачи исходя 
из норм расхода ресурсов на единицу произведенной продукции, установ
ленных в технологической документации и производственной программе 
в соответствии с планом каждого производственного подразделения.

В процессе анализа выявляются взаимосвязи подразделений по вы
полнению целевых задач, отклонения и причины, их вызвавшие, при
нимаются новые соответствующие управленческие решения.

Контроль является завершающим процессом планирования и ана
лиза. Именно он направляет деятельность предприятия на выполне
ние ранее установленных заданий, позволяет вскрывать и устранять 
возникающие отклонения.



При разработке системы управленческого учета основополагающим 
принципом выступает учет затрат по сферам деятельности в неразрыв
ной связи с определением эффективности каждой сферы деятельности.

Снабженческо-заготовительная деятельность в системе управленче
ского учета занимает первоначальное положение. В ней находят отраже
ние такие направления, как расширение оптовых закупок в связи с уве
личением объема производства, выбор метода закупки, эффективность 
инвестирования в оборотные активы, капитальные вложения и текущие 
затраты снабженческо-заготовительных подразделений предприятия.

С этой целью собирается информация о затратах по видам работ и скла
дам, о ценах на приобретаемые материальные ценности и оценке выдан
ных в производство материальных ресурсах. Особое внимание уделяется 
вопросам разработки смет по складским операциям (погрузка, разгрузка, 
сортировка, хранение, оснащение и обеспечение рабочих мест и др.).

Результативная информация о снабженческо-заготовительной дея
тельности используется для определения критической точки объема 
снабжения.

Управленческий учет производственной деятельности является цен
тральным звеном системы управления затратами. Здесь группируется 
информация о затратах по целям, функциям, поведению затрат.

Производственный учет призван контролировать издержки, учиты
вать их отклонения от норм или плана, выявлять внутренние резервы. 
Основными его направлениями являются учет и контроль издержек по:

• видам деятельности, продукции, работ и услуг;
• местам их возникновения и центрам ответственности;
• носителям затрат.
Значительное место в производственном учете отводится нормирова

нию затрат — материальных, трудовых, финансовых, накладных расхо
дов. При этом производственный учет организуется как единый процесс 
учета затрат и калькуляции себестоимости. На этом участке определя
ются альтернативные значения себестоимости продукции, работ и услуг 
для различных целей управления.

По финансово-сбытовой деятельности организации собирается 
и формируется информация:

• об ассортименте выпускаемой продукции, работ и услуг;
• о рентабельности, составе и структуре покупателей и заказчиков;
• о рыночных тенденциях в ценах на реализацию готовой продукции;
• о расходах на рекламу, тару, упаковку;
• о сроках хранения и остатках готовой продукции на складах.



Составляются сметы затрат по разным структурным подразделениям 
и сегментам финансово-сбытовой деятельности, контролируется их ис
полнение. На этом участке определяются наиболее рентабельная про
дукция, факторы, влияющие на величину маржинального дохода по все
му объему производства и отдельным видам продукции, работ и услуг.

Руководству организации предоставляется оперативная информа
ция, позволяющая минимизировать расходы и максимизировать при
быль в краткосрочном периоде.

Управленческий учет в организационной деятельности предназна
чен для удовлетворения потребностей менеджеров в информации на 
разных уровнях управления: о затратах соответствующего уровня, 
принципах формирования трансфертных цен, об оптимальном уровне 
специализации предприятия, правильности выбора состава и размерах 
структурных подразделений и др.

Составляются сметы расходов по организационной деятельности и 
контролируется их выполнение, проводятся расчеты критических то
чек объемов производства, переменных и постоянных расходов, себе
стоимости, трансфертных цен, прибыли. Этот участок предоставля
ет сводную информацию по каждому центру ответственности, затрат 
и рентабельности, т. е. выполняет функцию контроля.

Контроллинг представляет собой систему управления процессом реа
лизации конечной цели предприятия. Он выступает регулят ором пред
принимательской деятельности и выполняет специфические функции:

• информационную — формируется информация, обеспечивающая 
методологию принятия решений и их координацию;

• управляющую — используются плановые, нормативные и факти
ческие данные, отклонения, выявленные по предприятию и его 
структурным подразделениям в целях координации методов, спо
собов и задач достижения конечной цели;

• контрольную — ориентируется на экономический контроль за 
процессами, происходящими в организации.

Бухгалтерский управленческий учет включает в себя производствен
ный учет, часть финансового учета (по составлению отчетов о затратах 
на производство продукции, работ и услуг), часть налогового учета (но 
составлению формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»).

Таким образом, можно сформулировать основные цели управленче
ского учета:

• создание интегрированной системы учета затрат и доходов;
• нормирование затрат;



• планирование, контроль и анализ затрат;
• бюджетирование затрат;
• создание базы для ценообразования;
• оказание информационной помощи финансовым менеджерам 

в принятии оперативных и текущих управленческих решений;
• контроль, планирование и прогнозирование экономической эффек

тивности деятельности организации в целом и отдельных центров 
ответственности;

• выбор наиболее эффективных вариантов развития предприятия.

1.6. Влияние управленческого учета на экономику 
организации

Экономические категории деятельности предприятия проявляются че
рез прибыль производителя от продажи изготовленной продукции, ра
бот и услуг, а также через себестоимость производителя на изготовление.

Затраты производителя слагаются из расходов на: 1) проектирова
ние; 2) изготовление продукции, работ и услуг; 3) сервисное обслужи
вание потребителей в течение гарантийного срока обслуживания.

Все расходы составляют суммарные затраты поставщика (изготови
теля), т. е. стоимость (С — cost) продукта для потребителя.

Разница между продажной ценой (Р — price) каждого реализованно
го изделия и его стоимостью (С — cost) равна доходу (М — margin), т. е.

М = Р - С . (1.1)

Себестоимость — это обособившиеся от категории стоимости издерж
ки на потребленные средства производства и заработную плату. В се
бестоимости продукции находит свое конкретное выражение действие 
экономических законов через процессы, способствующие снижению 
издержек.

Место управленческого учета в системе управления предприятием 
иллюстрирует рис. 1.1.

В рыночной экономике действие экономических законов обусловли
вает объективную необходимость:

• систематического снижения себестоимости за счет ускорения научно- 
технического прогресса;

• улучшения качества продукции;
• ресурсосбережения;



• внедрения малоотходных и безотходных технологий;
• интенсификации всего производственного процесса.

Рис. 1.1. Место управленческого учета в системе управления: 
а -г  —  функции управления, обеспечивающие принятие эффективных 

управленческих решений; 1-3 —  виды учета, которые создают информационную
базу для управления: 1 —  управленческий, 2 —  финансовый, 3 —  налоговый

Уровень себестоимости продукции рассчитывается по формуле

S = C / Q x  100, (1.2)

где S — уровень себестоимости, %; С — полная себестоимость реализо
ванной продукции, тыс. руб.; Q — объем реализации (выручка от про
даж — нетто), тыс. руб.

Показатель себестоимости отражает долю затрат в 100 руб. объема 
реализации и находится в прямой зависимости от:

• роста производительности труда;
• рационального использования основных средств;
• эффективного использования сырья;
• эффективного использования материалов;
• эффективного использования топлива;
• эффективного использования всех видов энергии;
• организации производства;
• эффективности управления;
• природных и географических факторов.
Себестоимость характеризует затраты конкретных предприятий на про

изводство и реализацию продукции, раскрывает экономический механизм 
возмещения этих затрат из выручки от реализации. Она зависит от харак
тера производственного процесса, а ее показатель отражает работу коллек
тива по изысканию резервов повышения эффективности производства.



Снижение себестоимости обусловливается следующими факторами:
• соблюдением норм расхода затрат и материальных ресурсов;
• снижением материальных затрат при проведении организационно

технических и научных мероприятий;
• совершенствованием техники и технологии.
В себестоимости продукции находят отражение:
• уровень специализации и кооперирования;
• уровень транспортных расходов;
• состояние материально-технического обеспечения;
• качество труда и продукции.
В состав себестоимости продукции включаются:
• стоимость средств труда, переносимая на вновь созданный про

дукт частями (износ основных средств);
• стоимость предметов труда, полностью потребляемых в процессе 

производства;
• заработная плата как часть стоимости, созданная необходимым 

трудом;
• элементы распределения чистого дохода (через цены на потре

бленные средства производства, отчисления на социальное стра
хование и другие обязательные платежи).

В основу формирования себестоимости продукции положены сле
дующие принципы:

1. Четкое разграничение издержек предприятий по сферам деятель
ности: хозяйственная деятельность — основная деятельность; не
промышленные производства и хозяйства, инвестиционная; фи
нансовая.

2. Непосредственная связь затрат с процессами обращения.
3. Возмещение затрат в процессе воспроизводства для возобновле

ния основной производственной деятельности.
4. Полный учет фактических затрат независимо от степени соблю

дения норм, стандартов качества, технических и других условий, 
отражающих существующие уровни техники, технологии и орга
низации производства.

5. Прямая связь затрат на производство продукции с определенным 
периодом.

В свою очередь, в условиях рынка организации работают в режи
ме самофинансирования. Это одна из моделей управленческого учета.



В ней отражается зависимость прибыли от выручки и себестоимости, 
включающей расходы на оплату труда.

Фонд заработной платы зависит от среднесписочной численности 
работающих, тарифных ставок, формы оплаты труда и объема произ
водства продукции.

Фонд оплаты труда включает фонд заработной платы и расходы на 
социальные выплаты и материальное поощрение из чистой прибыли. 
Большинство собственников формируют фонд оплаты труда по оста
точному принципу за вычетом из дохода налогов, процентов за банков
ский кредит, расходов на производственное и социальное развитие.

Размер остаточного принципа зависит от конечных результатов тру
довых коллективов, а именно:

• выполнения договорных обязательств;
• рационального и экономного использования сырья, материалов, 

топлива, энергии, эффективного использования трудовых ресур
сов, оборудования и техники.

В зависимости от состава включаемых затрат себестоимость подраз
деляется на:

• технологическую;
• цеховую;
• производственную;
• полную.
Технологическая себестоимость охватывает затраты на производство 

в бригаде, на участке или по отдельному агрегату.
Цеховая себестоимость — эго затраты конкретного цеха на изготов

ление продукции.
Производственная себестоимость включает цеховую себестоимость, 

общезаводские и другие производственные расходы общего характера.
Полная себестоимость включает производственную себестоимость и 

внепроизводственные расходы, а также индивидуальную и отраслевую.
Для экономического обоснования уровня себестоимости, цен и укре

пления финансового состояния организации менеджерам необходимо 
постоянно выполнять анализ:

• заключенных договоров;
• контрактов;
• системы стимулирования сбыта;
• оценки деятельности;
• самостоятельности сотрудников;



• ответственности;
• компетентности;
• имиджа фирмы;
• обязанностей и их выполнения;
• дебиторской задолженности и ее оборачиваемости;
• кредиторской задолженности;
• наличия субподрядчиков, необходимости и эффективности их 

привлечения;
• методов вовлечения коллектива в деятельность, направленную 

на снижение затрат;
• внутренней информации.
Эти и другие факторы позволяют выявить менеджерам имеющиеся 

резервы снижения затрат, роста прибыли, укрепления финансового со
стояния. Данные для качественного проведения аналитических работ 
в полном объеме предоставляются системой разработанного управ
ленческого учета. Именно этим и объясняется взаимосвязь управлен
ческого учета с другими функциями управления (анализом, контро
лем, планированием, оперативным регулированием).

1.7. Место учетной политики в системе 
управленческого учета

Современное предприятие со своей структурой хозяйствования вы
ступает в экономике как динамичная законченная система, базирую
щаяся на внутренней и внешней информации, которая формируется и 
обрабатывается на предприятии и зависит от требований, предъявляе
мых потребителем информации.

В этой связи взаимодействие управленческого учета и учетной поли
тики достигается на основе преемственности и всестороннего исполь
зования первичной информации, соблюдения единства нормативно
справочной информации в целом, однократного использования всей 
исходной переменной информации в первичном учете, приближения 
учетной оперативной информации к местам принятия управленче
ских решений. Таким образом, вырабатывается единый подход к раз
работке задач управления и учетной политики хозяйствования.

Применительно к управленческому учету учетная политика органи
зации — это принятая ею совокупность организационных и методиче
ских способов ведения учета и составления отчетности.



Управленческий учет предполагает:
• способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
• погашение стоимости активов;
• организацию внутреннего документооборота;
• применение видов счетов бухгалтерского учета;
• систему регистров учета;
• порядок обработки информации и иные соответствующие спосо

бы и приемы.
Учетная политика организации определяет:
• выбранные организацией варианты учета и оценки объектов учета;
• рабочий план счетов управленческого учета;
• формы первичных документов и учетных регистров, используе

мых в управленческом учете;
• внутренние формы отчетов центров затрат и центров ответствен

ности;
• перечень центров затрат и центров ответственности;
• методы калькулирования себестоимости продукции для соответ

ствующих центров затрат и центров ответственности;
• внутреннее ценообразование;
• правила документооборота и технология обработки учетной ин

формации;
• систему контроля за хозяйственно-финансовыми операциями;
• прочие решения.
Учетная политика подлежит оформлению соответствующей орга

низационно-распределительной документацией.
Способы управленческого учета, избранные организацией при форми

ровании учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за го
дом утверждения соответствующего организационно-распорядительного 
документа. При этом они применяются всеми филиалами, представитель
ствами и иными подразделениями организации (включая выделенные на 
отдельный баланс) независимо от места их нахождения.

Выбор вариантов учета и оценки объектов учета основных средств. 
Основные элементы учетной политики:

• выбор способов начисления амортизации по основным средствам;
• определение сроков полезного использования объектов;
• определение объектов основных средств, стоимость которых не 

погашается;



• определение порядка списания затрат по ремонту основных средств 
на себестоимость продукции.

Порядок списания затрат по ремонту внеоборотных активов на се
бестоимость продукции целесообразно определять с учетом варианта, 
принятого в учетной политике. Такой подход обеспечивает единство 
контроля за использованием основного капитала.

Учетная политика по нематериальным активам выделяет:
• способы начисления амортизации по отдельным группам немате

риальных активов;
• сроки полезного использования нематериальных активов.
Для выбора способа начисления амортизации для соответствующих 

групп нематериальных активов и срока их полезного использования 
используют следующие нормативные документы:

• IIБ У 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
• НК РФ (гл. 25);
• МСФО № 38 «Нематериальные активы».
По материально-производственным запасам (МПЗ) основным эле

ментом учетной политики является выбор способа (метода) оценки 
израсходованных МПЗ. ПБУ 5/01 (с последующими изменениями) 
«Учет материально-производственных запасов» и НК РФ разрешают 
отражать в учете израсходованные ресурсы (сырье, материалы, топли
во и др.), применяя методы оценки запасов по:

• себестоимости каждой единицы;
• средней себестоимости, определяемой по окончании каждого ме

сяца по однородным видам материальных ресурсов или отдель
ным видам ресурсов;

• себестоимости первых по времени закупок партий материальных 
ресурсов (метод ФИФО — «первый пришел, первый ушел»).

В международной практике помимо вышеназванных используют 
следующие способы (методы):

• ФИФО;
• ЛИФО («последний пришел, первый ушел»);
• перманентной переоценки;
• по твердым ценам;
• по ценам концерна;
• по ценам приобретения;



• по ценам дня;
• по учетным ценам.
Выбор варианта оценки израсходованных материалов предопределяет:
• учет уровня инфляции;
• финансовое состояние организации;
• политику ценообразования и налогообложения;
• условия учета выручки (по реализации, по поступлению денеж

ных средств).
Покупные товары в учетной политике оцениваются в финансовом 

или налоговом учете.
МПЗ — это затраты по заготовке и доставке товаров до центральных 

складов, производимые до момента их передачи в продажу; они могут 
включаться:

• в стоимость приобретенных товаров;
• в состав расходов на продажу.
Организации розничной торговли могут оценивать товары по:
• продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок);
• стоимости приобретения.
НК РФ (ст. 268) предусмотрена оценка приобретенных товаров од

ним из следующих методов:
• по методу ФИФО;
• по методу ЛИФО;
• по средней стоимости;
• по стоимости единицы товара.
По учету затрат на производство и выпуску продукции элементами 

учетной политики являются:
• определение центров затрат;
• установление контролируемых расходов по каждому центру затрат;
• выбор ответственных за расходы по каждому центру затрат
• выбор способа группировки затрат и списания затрат;
• выбор перечня статей калькуляции;
• выбор способа оценки незавершенного производства;
• выбор способа оценки готовой и отгруженной продукции;
• выбор трансфертных цен;
• выбор варианта сводного учета затрат на производство;



• определение порядка и сроков погашения расходов будущих пе
риодов;

• выбор способов распределения косвенных расходов между объ
ектами учета и калькулирования;

• выбор методов учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции.

Центры затрат зависят от организационных, технологических и 
ряда других особенностей организации, учитывая минимальность за
трат на их учет.

Определение контролируемых расходов по каждому центру затрат 
зависит от уровня управления затратами и времени осуществления 
расходов с указанием их в сметах затрат, и одновременно устанавлива
ются ответственные за расходы по каждому центру затрат.

Выбор способа группировки затрат и списания затрат на произ
водство. В учетной практике России применяются два основных спо
соба группировки и списания затрат на производство:

• деление затрат на основные и накладные и исчисление полной 
производственной себестоимости продукции;

• деление затрат на переменные, условно-переменные и постоянные и 
исчисление неполной производственной себестоимости продукции.

Наряду с указанными двумя способами в управленческом учете мож
но рекомендовать третий — деление затрат на переменные и постоянные 
и исчисление себестоимости на основе переменных затрат (вариант си
стемы «директ-костинг»), который позволяет контролировать постоян
ные затраты.

Выбор перечня статей калькуляции. Перечень статей калькуляции 
определяется отраслевыми особенностями организации, ее организаци
онной структурой, необходимостью обеспечения сопоставимости статей 
калькуляции в планировании и учете и ряде других особенностей.

Выбор способа оценки незавершенного производства. Незавер
шенное производство в попроцессном, попередельном и нормативном 
методах калькулирования целесообразно оценивать способами, при
нятыми в финансовом учете.

Готовая продукция и товары отгруженные могут отражаться в управ
ленческом учете аналогично варианту финансового учета.

Выбор трансфертных цен. На трансфертные цены оказывают вли
яние:

• рыночные цены;



• затраты;
• договор.
При использовании второго условия для определения трансфертных 

цен указывают конкретную основу затратной трансфертной цены:
• переменные затраты;
• полные затраты;
• полные затраты плюс прибыль.
Выбор варианта сводного учета затрат на производство. Сводный 

учет затрат на производство организуется по бесполуфабрикатному 
или полуфабрикатному варианту.

Полуфабрикатный вариант сводного учета затрат на производство 
позволяет выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных 
стадиях его обработки и тем самым обеспечивает более действенный 
контроль за процессом формирования себестоимости продукции (см. 
ниже).

На практике нередко применяется смешанный учет затрат на произ
водство, при котором часть полуфабрикатов отражается в учете, а на по
следующих стадиях учет ведется по бесполуфабрикатному варианту.

Определение порядка и сроков погашения расходов будущих пе
риодов. Порядок и сроки погашения расходов будущих периодов за
висят прежде всего от их вида. Например, расходы на подготовку и 
освоение производства списываются на текущие затраты в течение не
скольких лет; расходы на приобретение лицензий — на затраты в тече
ние срока их действия. Расходы по ремонту основных средств, учтен
ные в начале года, могут списываться в течение года равномерно по 
месяцам или пропорционально объему продукции по месяцам.

Определяется особый порядок формирования резервов.
Выбор способов распределения косвенных расходов между объекта

ми учета и калькулирования. Они зависят от производственной мощ
ности, отраслевых, технологических, организационных и ряда других 
особенностей организации. Цель данного подхода — обеспечение бо
лее точного исчисления себестоимости отдельных видов продукции, 
работ, услуг и непринятие ошибочного решения при формировании 
производственной программы.

Выбор методов учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции. При решении вопроса о выборе методов 
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости про
дукции нужно принимать во внимание основные принципы, оказыва
ющие внимание на размер себестоимости.



Разработка рабочего плана счетов. Планом счетов бухгалтерского 
учета с 2000 г. предусмотрена возможность формирования расходов 
по обычным видам деятельности на счетах:

• 20-29;
• 20-39.
При использовании счетов 20-39 счета 30-39 рекомендуется при

менять для учета расходов по элементам затрат.
Для целей управленческого учета организации могут вводить новые 

синтетические счета, используя свободные коды счетов.
На основе системы субсчетов, предусмотренной утвержденным Пла

ном счетов и Инструкцией по применению Плана счетов, организации 
определяют перечень используемых субсчетов, при необходимости 
объединяя, исключая или добавляя новые субсчета, а также их кодо
вые обозначения для организации аналитического учета.

Таким образом, бухгалтерский и управленческий учет во взаимо
связи с учетной политикой организации предполагает:

• перечень применяемых учетных регистров;
• требования к построению учетных регистров;
• правила записи в учетных регистрах;
• определение ответственного за разработку управленческого уче

та и учетной политики;
• самостоятельную разработку системы внутрипроизводственного 

учета;
• организацию функционирования активов и их контроля за эф

фективным использованием;
• учет специфики организации при формировании учетной поли

тики и управленческого учета.



Глава 2 
Законодательное и нормативное 
регулирование управленческого учета

2.1. Общие положения

Отличительной особенностью субъектов рыночной экономики являет
ся их полная самостоятельность и реализация основных принципов хо
зяйствования, направленных на самоокупаемость и самофинансирование.

Реализация данных принципов предполагает наличие законодатель
ных и нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность, 
и в частности расходы, направленные на получение экономической 
выгоды.

Для успешной деятельности организации необходимо создать эф
фективную систему управления расходами (ресурсами) хозяйствую
щего субъекта. При создании данной системы в первую очередь необ
ходимо руководствоваться нормативными правовыми актами.

Нормативный правовой акт — установленный государством акт, со
держащий общие правила поведения. Под нормативным актом понима
ется исходящий от компетентного государственного органа акт право
творчества, устанавливающий или же отменяющий правовые нормы. 
Признаками нормативного правового акта являются регулирование не
определенного числа случаев, неперсонифицированность и непрерыв
ное действие. Этими признаками нормативный акт отличается как от 
актов применения права (где речь идет об использовании нормы приме
нительно к конкретному случаю, конкретному лицу), так и от актов тол
кования права (где речь идет о разъяснении того, как нужно понимать 
уже имеющуюся норму).

По юридической силе нормативные акты делятся на законы и под
законные акты.

В свою очередь, законы делятся на конституционные и обыкновен
ные. К конституционным законам относятся прежде всего сама Кон
ституция и законы, которые упоминаются в ней (всего их около 20).

Конституция Российской Федерации обладает высшей юридиче
ской силой среди нормативных актов, является актом прямого дей



ствия и применяется на территории Российской Федерации. Законы и 
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не долж
ны противоречить Конституции Российской Федерации.

Конституция РФ определяет организацию государственной власти, 
закрепляет начала общественного и государственного строя, гарантирует 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, свободу экономической деятельности.

В частности, в соответствии с Конституцией РФ в ведении государ
ства находится официальный бухгалтерский учет, являющийся инстру
ментом финансового регулирования и единой финансовой полити
ки, а также установление правовых основ единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 
основы ценовой политики; федеральные экономические службы, вклю
чая федеральные банки.

Эти полномочия обеспечивают единство экономического простран
ства Российской Федерации, гарантируемое основным законом кон
ституционное право на единый рынок, реализацию принципов пра
вового равенства юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, основанную на договорных от
ношениях, конкуренции, коммерческом риске.

Конституция Российской Федерации является юридической базой 
для всего текущего законодательства. Ее основополагающие положе
ния развиваются и детализируются в других нормативных актах, яв
ляясь юридической базой для всего законодательства.

После Конституции Российской Федерации на верхней ступени 
нормативных актов стоят законы. В юридическом смысле закон — это 
нормативный акт, принимаемый в особом порядке, обладающий после 
Конституции наибольшей юридической силой и направленный на ре
гулирование наиболее важных общественных отношений.

Обыкновенные законы, в свою очередь, подразделяются на кодифи
цированные и текущие.

Кодекс — это кодифицированный законодательный акт, в котором 
объединены на основе единых принципов основная масса норм, де
тально регулирующих определенную область общественных отноше
ний (например, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Трудовой 
кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об администра
тивных правонарушениях и иные). Но есть кодексы и межотраслевого 
характера (например, Воздушный, Таможенный).

Законы делятся на общие и специальные по объему и объекту регули
рования. Общие законы посвящены определенной сфере общественных



отношений. Специальные законы регулируют более узкие сферы обще
ственных отношений (например, Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О залоге» и др.).

Подзаконный нормативный правовой акт — это документ, издавае
мый в соответствии с законом, конкретизирующий, детализирующий 
и организационно обеспечивающий действие норм закона, но не про
тиворечащий закону. Подзаконные нормативные акты представляют 
собой иерархию актов, начиная от высших представительных органов, 
президента, правительства и заканчивая актами местных органов вла
сти и управления.

При создании системы управления расходами большое значение име
ют нормы международного права.

Российская Федерация является частью мирового сообщества и по
этому законодательство Российской Федерации не может не считать
ся с международным правом и международными договорами, в кото
рых участвует Российская Федерация.

Так, п. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено, что если международ
ным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Феде
рации, то применяются правила международного договора. Последнее 
имеет чрезвычайное значение при определении элементов расходов 
и планировании расходов.

Положения нормативных правовых актов о затратах, о нормирова
нии и основных принципах формирования расходов являются осно
вой для принятия большого числа управленческих решений.

По содержанию нормативные правовые акты могут непосредственно 
регулировать те или иные расходы (акты прямого действия) или вли
ять на формирование расходов опосредованно (акты косвенного дей
ствия).

Таким образом, основной задачей нормативно-правовой и законо
дательной базы регулирования расходами (затратами) является:

• обеспечение информационной базой с помощью современного 
правового поля;

• организация контроля, планирования и прогнозирования эконо
мической деятельности организации на законодательной и нор
мативной основе;

• выбор эффективных путей развития организации на основе пра
вового регулирования;

• принятие оперативных управленческих решений на базе право
вого и законодательного поля.



Управленческий учет призван обеспечивать управленческий аппа
рат организации необходимой информацией о затратах и финансовых 
результатах для принятия решений и контроля за эффективностью ис
пользования активов.

Необходимость ведения управленческого учета определяется админи
страцией самого предприятия, а порядок ведения учета не может быть 
навязан надзорными и контролирующими органами.

Вместе с тем, с другой стороны, управленческий учет не может быть 
оторван от существующих нормативно-правовых, законодательных 
актов и стандартов бухгалтерского учета.

Важно отметить, что в бухгалтерском и налоговом учете существу
ют основные требования к формированию информации о расходах ор
ганизации, о порядке ведения учета расходов и пр., т. е. на которые мо
жет опираться управленческий учет.

Следует отметить, что для организации управленческого и финансо
вого учета характерен ряд общих принципов, т. е. достоверность и обо
снованность информации, единые правила сбора информации, учитыва
ющие разработанную законодательную базу, отсутствие дублирования. 
С этой точки зрения для управленческого учета представляют интерес 
нормативные правовые акты, регулирующие бухгалтерский и налого
вый учет, а также общественные отношения в сфере предприниматель
ства, экономики, денежного обращения.

Как уже было отмечено выше, управленческий учет каждая организа
ция (предприятие) ведет самостоятельно. Поскольку законодательные 
акты, непосредственно регулирующие организацию управленческого 
учета, отсутствуют, многие менеджеры для организации планирования, 
контроля и прогнозирования используют нормативные правовые и за
конодательные акты косвенного действия, которых очень много.

Исходя из изложенного, далее рассмотрим основные нормативные 
и законодательные акты, оказывающие влияние на размер себестоимо
сти изготовленной продукции и конечный финансовый результат хо
зяйствующего субъекта.

2.2. Гражданское законодательство как основа 
правового регулирования управленческого учета

Нормативно-правовые и законодательные акты хозяйствующие субъ
екты используют исходя из целей финансового менеджмента.

Гражданский кодекс РФ является одним из основных законода
тельных актов, имеющих прямое отношение к управленческому учету,



поскольку регулирует гражданские и предпринимательские отноше
ния в стране, упорядочивая большую часть отношений в обществе, и 
тем самым оказывает прямое воздействие на систему управленческого 
учета в части формирования хозяйственных расходов и затрат.

Гражданское законодательство регулирует правовое положение 
участников гражданского оборота — юридических лиц и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность или участву
ющих в ней.

Согласно гражданскому законодательству, под предприниматель
ской деятельностью понимается самостоятельная, на свой страх и риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста
новленном законом порядке.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собствен
ности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осущест
вления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты.

Регулируемые нормами Гражданского кодекса РФ права и обязанно
сти участников гражданского оборота, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность, последствия которых в виде доходов/расходов 
должны быть предусмотрены в системе управленческого учета, возни
кают:

• из договоров и иных сделок, предусмотренных законом или не 
предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

• из актов государственных органов и органов местного самоуправ
ления;

• из судебного решения;
• в результате приобретения имущества по основаниям, допускае

мым законом;
• вследствие причинения вреда другому лицу;
• вследствие неосновательного обогащения;
• вследствие действий граждан и юридических лиц и др.
Права и обязанности сторон, возникающие из гражданско-правовых 

отношений с одновременным установлением ответственности за нару
шение, оказывают влияние на размер прибыли (доходности) хозяйству
ющего субъекта.



Рассмотрим учет расходов (затрат) юридических лиц при соверше
нии ими определенных хозяйственных операций, принятии опреде
ленных обязательств одной из сторон (табл. 2.1).

Таблица 2 .1 . Учет расходов (затрат) юридических лиц при совершении 
ими определенной хозяйственной операции, принятии определенных 

обязательств по Гражданскому кодексу РФ, ч. I-II

Номер
статьи

Вид
операции Содержание

Часть I. Гражданского кодекса РФ
15 Возмещение

убытков
Убытки —  расходы, которые лицо, чье право наруше
но, произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или повреж
дение его имущества (реальный ущерб), а также не
полученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода)

249 Расходы по 
содержанию 
имущества, 
находящего
ся в долевой 
собственно
сти

Каждый участник долевой собственности обязан со
размерно со своей долей участвовать в уплате нало
гов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 
также в издержках по его содержанию и сохранению

Часть II. Гражданского кодекса РФ
485 Купля- 

продажа 
(определение 
цены товара)

Если договор купли-продажи предусматривает, что 
цена товара подлежит изменению в зависимости от 
показателей, обусловливающих цену товара (себе
стоимость затраты и т. п.), но при этом не определен 
способ пересмотра цены, цена определяется исходя 
из соотношения этих показателей на момент заклю
чения договора и передачи товара

496 Купля-
продажа

Дополнительные расходы продавца на обеспечение 
передачи товара покупателю в определенный дого
вором срок включаются в цену товара, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или договором

514 Ответствен
ное хране
ние товара,не 
принятого по
купателем

Необходимые расходы, понесенные покупателем в 
связи с принятием товара на ответственное хране
ние, реализацией товара или его возвратом продав
цу, подлежат возмещению поставщиком

568 Договор мены Если из договора мены не вытекает иное, то товары, 
подлежащие обмену, предполагаются равноценны
ми, а расходы на их передачу и принятие осущест
вляются в каждом случае той стороной, которая не
сет соответствующие обязанности



616 Аренда иму
щества

Арендатор обязан поддерживать имущество в ис
правном состоянии, производить за свой счет теку
щий ремонт и нести расходы на содержание имуще
ства, если иное не установлено законом или догово
ром аренды

646 Аренда транс
портного 
средства без 
экипажа

Арендатор несет расходы на содержание арендо
ванного транспортного средства, его страхование, 
включая страхование своей ответственности, а также 
расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией

661 Аренда пред
приятия

На арендатора возлагаются расходы, связанные с 
эксплуатацией арендованного предприятия, если 
иное не предусмотрено договором, а также с уплатой 
платежей по страхованию арендованного имущества

720 Договор под
ряда

При возникновении между заказчиком и подрядчи
ком спора по поводу недостатков выполненной ра
боты или их причин по требованию любой из сторон 
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экс
пертизу несет подрядчик, за исключением случаев, 
когда экспертизой установлено отсутствие наруше
ний подрядчиком договора подряда

911 Хранение Товаровладелец и товарный склад имеют право каж
дый требовать при возвращении товара его осмотра 
и проверки его количества. Вызванные этим расходы 
несет тот, кто потребовал осмотра товара или про
верки его количества

1046 Простое това
рищество

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с 
совместной деятельностью товарищей, определя
ется их соглашением. При отсутствии такого согла
шения каждый товарищ несет расходы и убытки про
порционально стоимости его вклада в общее дело

Таким образом, гражданское законодательство дает большую свобо
ду предприятию при осуществлении предпринимательской деятельно
сти, которая позволяет разработать эффективную систему управленче
ского учета, отвечающую интересам всех ее пользователей.

2.3. Применение налогового законодательства

Налоговый кодекс РФ регулирует властные отношения по установлению, 
введению и взиманию налогов и сборов, а также отношения, возникаю
щие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и при
влечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 
всеобщности и равенстве налогообложения. При установлении нало



гов учитываются экономические основания налогов, целостность еди
ного экономического пространства, недопущение ограничения сво
бодного перемещения в пределах территории Российской Федерации 
товаров, работ, услуг или финансовых ресурсов, иные ограничения, не 
предусмотренные законодательством, фактическая способность нало
гоплательщика к уплате налога.

В Налоговом кодексе РФ установлены система налогов и сборов, 
общие принципы налогообложения и сборов в стране, в том числе:

• виды налогов и сборов, взимаемые в Российской Федерации;
• основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
• принципы установления, введения в действие и прекращения 

действия ранее введенных налогов и сборов субъектов Россий
ской Федерации и местных налогов и сборов;

• права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и 
других участников отношений, регулируемые законодательством 
о налогах и сборах;

• формы и методы налогового контроля;
• ответственность за совершение налоговых правонарушений;
• порядок обжалования актов налоговых органов и действий (без

действия) их должностных лиц.
Система налогообложения оказывает существенное влияние на си

стему управленческого учета, при формировании которой должны 
быть учтены суммы предстоящих к уплате налогов и сборов, возмож
ные финансовые санкции за нарушение налогового законодательства.

На формирование расходов и финансового результата особое влия
ние оказывают финансовые санкции как результат проведения нало
гового контроля в тех или иных формах.

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах свой компетенции посредством:

• налоговых проверок;
• получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов 

и плательщиков сбора;
• проверки данных учета и отчетности;
• осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли) за счет необоснованного формирования себе
стоимости;

• в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.



В случае нарушения положения налогового законодательства лицо 
может быть признано виновным в совершении налогового правонару
шения. Виновным в совершении налогового правонарушения призна
ется юридическое или физическое лицо, совершившее противоправ
ное деяние умышленно или по неосторожности. Налоговая санкция 
является мерой ответственности за совершение налогового правона
рушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде 
денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных гл. 16 
«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их соверше
ние» Налогового кодекса Российской Федерации.

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их соверше
ния представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение, 
установленная Налоговым кодексом Российской Федерации

Вид налогового правонарушения Ответственность

Нарушение налогоплательщиком установлен
ного Налоговым кодексом срока подачи заяв
ления о постановке на учет в налоговом орга
не по основаниям, предусмотренным Налого
вым кодексом РФ

Ведение деятельности организацией или ин
дивидуальным предпринимателем без поста
новки на учет в налоговом органе по основа
ниям, предусмотренным Налоговым кодек
сом

Пункт 1 ст. 116 НК РФ 
Штраф в размере 10 тыс. руб.

Пункт 2 ст. 116 НК РФ 
Штраф в размере 10% от дохо
дов, полученных в течение ука
занного времени в результате 
такой деятельности, но не менее 
40 тыс. руб.

Нарушение срока представления сведений об 
открытии и закрытии счета в банке

Статья 118 НК РФ
Штраф в размере 5 тыс. руб.

Непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством о налогах 
и сборах срок налоговой декларации в нало
говый орган по месту учета

Статья 119 НК РФ 
Штраф в размере 5% неупла
ченной суммы налога, подлежа
щей уплате (доплате) на осно
вании этой декларации, за каж
дый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 
1 тыс. руб.

Несоблюдение порядка представления на
логовой декларации (расчета) в электронном 
виде в случаях, предусмотренных Налоговым 
кодексом

Статья 119.1 НК РФ 
Штраф 200 руб.



Окончание табл. 2.2

Грубое нарушение правил учета доходов 
и расходов и объектов налогообложения

Грубое нарушение организацией правил уче
та доходов и/или расходов и (или) объектов 
налогообложения, если эти деяния соверше
ны в течение одного налогового периода, при 
отсутствии признаков налогового правона
рушения, предусмотренного п. 2 настоящей 
статьи

Те же деяния, если они совершены в течение 
более одного налогового периода

Те же деяния, если они повлекли занижение 
налоговой базы

Статья 120 НК РФ

Штраф в размере 10 тыс. руб.

Влекут за собой взыскание 
штрафа в размере 30 тыс. руб.

Влекут за собой взыскание штра
фа в размере 20% от суммы не
уплаченного налога, но не менее 
40 тыс. руб.

Неуплата или неполная уплата сумм налога

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога 
в результате занижения налоговой базы, ино
го неправильного исчисления налога или дру
гих неправомерных действий (бездействия)

3. Деяния, предусмотренные п. 1 ст. 122 НК 
РФ, совершенные умышленно

Статья 122 НК РФ

Штраф в размере 20% от не
уплаченных сумм налога (сбора)

Штраф в размере 40% от не
уплаченных сумм налога (сбора)

Несоблюдение порядка владения, пользова
ния и (или) распоряжения имуществом, на ко
торое наложен арест

Статья 125 НК РФ
Штраф в размере 30 тыс. руб.

Непредставление налоговому органу сведе
ний, необходимых для осуществления нало
гового контроля

Непредставление в установленный срок нало
гоплательщиком (налоговым агентом) в нало
говые органы документов и (или) иных сведе
ний, предусмотренных Налоговым кодексом и 
иными актами законодательства

Непредставление налоговому органу сведе
ний о налогоплательщике, выразившееся в от
казе организации предоставить имеющиеся 
у нее документы со сведениями о налогопла
тельщике по запросу налогового органа, а рав
но иное уклонение от предоставления таких 
документов либо предоставление документов 
с заведомо недостоверными сведениями, ес
ли такое деяние не содержит признаков нару
шения законодательства о налогах и сборах

Статья 126 НК РФ

Штраф в размере 200 руб. за 
каждый непредставленный до
кумент.

Штрафа в размере 10 тыс. руб.



Среди нормативных правовых актов, оказывающих особое влияние 
на формирование системы управленческого учета, следует выделить 
гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ, вве
денную Федеральным законом от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ (с последую
щими изменениями).

Данная глава наряду с классификацией доходов и группировкой 
расходов, определением налоговой базы по налогу на прибыль органи
заций содержит общие положения по налоговому учету.

Налоговый учет — это система обобщения информации для опреде
ления налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первич
ных документов бухгалтерского учета.

Таким образом, можно сказать, что налоговый учет соответствует 
целям управленческого учета, а отдельные его положения могут при
меняться для принятия управленческих решений не только в части на
логообложения и контроля за ним, но и в сфере управления затратами, 
т. е. эффективности использования активов предприятия.

С этой точки зрения в данной главе интерес представляет группи
ровка расходов и порядок определения суммы расходов на производ
ство и реализацию.

По общему правилу расход — это тот показатель, на который орга
низация может уменьшить свой доход (п. 1 ст.. 252 НК РФ).

Статья 252 НК РФ устанавливает требования, при соблюдении ко
торых расходы могут быть приняты в уменьшение доходов:

1. Расходы должны быть обоснованны.
2. Расходы должны быть документально подтверждены.
3. Расходы должны быть произведены для деятельности, направ

ленной на получение дохода.
Эти требования являются обязательными для принятия произведен

ных расходов в уменьшение доходов. Если расход не соответствует хотя 
бы одному из перечисленных требований, то такой расход для целей на
логообложения не учитывается (п. 1 ст. 252, п. 49 ст. 270 НК РФ).

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осущест
вления и направлений деятельности налогоплательщика подразделя
ются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереа
лизационные расходы.

1. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают 
в себя:
♦ расходы, связанные с изготовлением (производством), хранени

ем и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг,



приобретением (или) реализацией товаров (работ, услуг, иму
щественных прав);

♦ расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на 
поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

♦ расходы на освоение природных ресурсов;
♦ расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки;
♦ расходы на обязательное и добровольное страхование;
♦ прочие расходы, связанные с производством и (или) реализа

цией.
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, под

разделяются на:
♦ материальные расходы;
♦ расходы на оплату труда;
♦ суммы начисленной амортизации;
♦ прочие расходы.

В состав внереализационных расходов, не связанных с производ
ством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осущест
вление деятельности, непосредственно не связанной с производством 
и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:

• расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества (включая амортизацию по этому имуществу);

• расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 
вида;

• расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, 
в частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изго
товление или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг;

• расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогопла
тельщиком ценных бумаг;

• расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей 
от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требова
ний (обязательств),

• расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг;
• расходы на ликвидацию основных средств;
• судебные расходы и арбитражные сборы;
• другие обоснованные расходы.



Перечень расходов, которые в принципе не принимаются и не учи
тываются для целей налогообложения как расходы, установлен ст. 270 
НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных расходов, поименован
ных в гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ 
(за исключением расходов, не учитываемых в целях налогообложения, 
указанных в ст. 270 НК РФ).

В соответствии со ст. 315 НК РФ расчет налоговой базы за отчетный 
(налоговый) период составляется налогоплательщиком самостоятель
но исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.

Расчет налоговой базы должен содержать следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала нового

отчетного (налогового) отчетного периода нарастающим итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налого

вом) периоде, в том числе:
♦ выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного про

изводства, а также выручка от реализации имущества, имуще
ственных прав, за исключением выручки, указанной в пп. 2-7 
п. 2 ст. 315 НК РФ;

♦ выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на ор
ганизованном рынке;

♦ выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на орга
низованном рынке;

♦ выручка от реализации покупных товаров;
♦ выручка от реализации основных средств;
♦ выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих 

производств и хозяйств.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) перио

де, уменьшающих сумму доходов от реализации, в том числе:
♦ расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 

собственного производства, а также расходы, понесенные при 
реализации имущества, имущественных прав, за исключением 
расходов, указанных в пп. 2-6 п. 3 ст. 315 НК РФ. При этом об
щая сумма расходов уменьшается на суммы остатков незавер
шенного производства, остатков продукции на складе и про
дукции отгруженной, но не реализованной на конец отчетного 
(налогового) периода, определяемых в соответствии со ст. 319 
НК РФ;



♦ расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обра
щающихся на организованном рынке;

♦ расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, обращаю
щихся на организованном рынке;

♦ расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
♦ расходы, связанные с реализацией основных средств;
♦ расходы, понесенные обслуживающими производствами и хо

зяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг).
4. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:

♦ прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства, а также прибыль (убыток) от реализации иму
щества, имущественных прав, за исключением прибыли (убыт
ка), указанной в пп. 2-5 п. 4 ст. 315 НК РФ;

♦ прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращаю
щихся на организованном рынке;

♦ прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающих
ся на организованном рынке;

♦ прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;
♦ прибыль (убыток) от реализации основных средств;
♦ прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств 

и хозяйств.
5. Сумма внереализационных доходов, в том числе:

♦ доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке;

♦ доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, не обращающимися на организованном рынке.

6. Сумма внереализационных расходов, в частности:
♦ расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч

ных сделок, обращающимися на организованном рынке;
♦ расходы по операциям с финансовыми инструментами сроч

ных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
7. Прибыль (убыток) от внереализационных операций.
8. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период.
9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложе

нию, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего
переносу в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.



Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы по методу 
начисления, связанные с производством и реализацией расходы опре
деляют с учетом положений ст. 318 НК РФ.

Следует отметить, что для определения доходов и расходов могут 
применяться два метода — метод начислений и кассовый метод. При 
этом метод начисления применяется в качестве общего, кассовый ме
тод — в специально предусмотренных случаях.

Метод начислений состоит в том, что доходы и расходы признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независи
мо от фактического поступления средств или иной формы их оплаты.

Кассовый метод предполагает, что датой получения дохода призна
ется день фактического поступления средств на счета в банках и (или) 
в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имуще
ственных прав, а также погашения задолженности перед налогопла
тельщиком иным способом. Расходами признаются затраты после их 
фактической оплаты.

Для целей налога на прибыль расходы на производство и реализа
цию, которые организация понесла в отчетном (налоговом) периоде, 
делятся на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК РФ).

К прямым расходам, в частности, относятся:
• затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используе

мых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, ока
зании услуг) (пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ);

• затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергаю
щихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся до
полнительной обработке у налогоплательщика (пп. 4 п. 1 ст. 254 
НК РФ);

• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. К ним 
также относятся расходы на обязательное пенсионное страхова
ние по финансированию страховой и накопительной частей тру
довой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обя
зательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний, которые начислены на указанные суммы 
расходов на оплату труда (ст. 255, п. 1 ст. 264 НК РФ).



• суммы начисленной амортизации по основным средствам, исполь
зуемым при производстве товаров, работ, услуг (пп. 3 п. 2 ст. 253, 
ст. 259 НК РФ).

К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением 
внереализационных (ст. 265 НК РФ).

Между тем организация вправе установить свой перечень прямых 
расходов, отличный от того, который предусмотрен в ст. 318 НК РФ, 
закрепив его в учетной политике для целей налогообложения.

При планировании расходов особое значение имеет дата признания 
расходов. Общие принципы признания расходов таковы:

• расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к кото
рому они относятся, независимо от времени фактической выпла
ты денежных средств и (или) иной формы их оплаты;

• расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в кото
ром эти расходы возникают, исходя из условий сделок. В случае 
если сделка не содержит таких условий и связь между доходами 
и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, расходы распределяются организацией само
стоятельно.

Соответственно период учета расходов определяется из документов, 
в соответствии с которыми осуществляется сделка. Если по докумен
там сделка относится к нескольким периодам, то и расход относится 
к нескольким отчетным (налоговым) периодам и его нужно распреде
лять по этим периодам.

Рассмотрим некоторые виды расходов и порядок определения даты, 
на которые эти расходы признаются в налоговом учете (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Порядок признания отдельных видов расходов в налоговом учете

Статья Вид расходов Дата признания расходов

Абзац 2 п. 2 
ст. 272 НК РФ

Расходы по приобретению сы
рья и материалов, приходящи
еся на произведенные товары 
(работы,услуги)

Дата передачи в производство 
сырья и материалов

Абзац 6 п. 1, 
Абзац 2 п. 2 
ст. 318 НК РФ

Расходы организация относит 
к прямым

По мере реализации продук
ции, работ, услуг

Статья 320 
НК РФ

Расходы торговых организаций 
по приобретению покупных то
варов

Дата реализации этих товаров



Абзац 3 п. 2 
ст. 272 НК РФ

Расходы, связанные с выпол
нением работ, услуг производ
ственного характера

Дата подписания ак
та передачи-приемки работ 
(услуг)

Пункт 3 
ст. 272 НК РФ

Амортизационные отчисления Ежемесячно

Пункт 4 
ст. 272 НК РФ

На оплату труда Ежемесячно

Пункт 5 
ст. 272 НК РФ

На ремонт основных средств В отчетном периоде, в котором 
были осуществлены

Пункт 6 
ст. 272 НК РФ

Расходы по обязательному и 
добровольному страхованию 
(негосударственному пенсион
ному обеспечению)

В том отчетном (налоговом) пе
риоде, в котором перечислены 
денежные средства на оплату 
страховых (пенсионных) взно
сов

Подпункт 2 
п. 7 ст. 272 НК 
РФ

Отчисления на резервы Дата начисления суммы отчис
лений в резерв

Подпункт 5 
п. 7 ст. 272 НК 
РФ

Расходы на:

- командировку

- на содержание служебного 
транспорта

- представительские

- иные подобные расходы

Дата утверждения авансового 
отчета

Подпункт 8 
п. 7 ст. 272 НК 
РФ

Расходы, связанные с наруше
нием договорных или долговых 
обязательств

Одна из следующих дат:

- дата признания должником

- дата вступления в законную 
силу решения суда

Пункт 8 
ст. 272 НК РФ

Расходы по договорам займа 
и иным долговым обязатель
ствам (включая ценные бума
ги), срок действия которых 
приходится более чем на один 
отчетный период

На одну из следующих дат:

- на конец месяца

- на дату прекращения действия 
договора (погашения долгового 
обязательства)

Помимо определения даты признания расходов особое значение име
ет основное исследование основных положений действующего зако
нодательства, регулирующего отражение в налоговом и бухгалтерском 
учете представительских расходов (табл. 2.4).

Приведенный перечень представительских расходов для целей нало
гообложения является закрытым. В связи с этим, например, затраты на 
оплату аренды помещения, в котором организация проводит офици
альный прием, не могут быть отнесены к представительским расходам



в целях налогообложения прибыли. По той же причине не могут быть 
признаны в качестве представительских расходов при исчислении на
лога на прибыль:

• затраты в виде компенсаций расходов на проживание (оплата 
счетов гостиниц) членам совета директоров, прибывшим на засе
дание руководящего органа;

• расходы на оформление въездных виз для сотрудников иностран
ной компании, являющейся учредителем российской фирмы со 
100%-ньгм иностранным капиталом;

• затраты на передачу продукции собственного производства в ка
честве сувенира действующим или потенциальным заказчикам 
(покупателям) при проведении переговоров и приеме делегации;

• затраты на изготовление визитных карточек, которые раздаются 
во время проведения официального приема для поддержания де
ловых контактов с другими организациями в интересах фирмы;

• затраты на демонстрацию, например, программного обеспечения 
во время переговоров.

Таблица 2.4. Нормы налогового и бухгалтерского учета 
о представительских расходах

Налоговый учет Бухгалтерский
учет

Определение 
представитель
ских расходов

Представительские расходы —  это расхо
ды на официальный прием и (или) обслу
живание представителей других органи
заций, участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаим
ного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания совета директо
ров (правления) или иного руководящего 
органа налогоплательщика, независимо от 
места проведения указанных мероприятий 
(п. 2 ст. 264 НК РФ)

Определение от
сутствует

Перечень пред
ставительских 
расходов

К представительским относятся расходы:
- на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогичного 
мероприятия) для указанных лиц, а также 
официальных лиц организации налогопла
тельщика, участвующих в переговорах
- на транспортное обеспечение доставки 
этих лиц к месту проведения представи
тельского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно

Перечень отсут
ствует



- на транспортное обеспечение доставки 
этих лиц к месту проведения представи
тельского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно

- на буфетное обслуживание во время пе
реговоров

- на оплату услуг переводчиков, не состоя
щих в штате налогоплательщика, по обе
спечению перевода во время проведения 
представительских мероприятий. К пред
ставительским расходам не относятся рас
ходы на организацию развлечений, отды
ха, профилактики или лечения заболева
ний (п. 2 ст. 264 НК РФ). Перечень предста
вительских расходов является закрытым
и расширительному толкованию не под
лежит

Квалификация
расходов

Представительские расходы отнесены к 
прочим расходам, связанным с производ
ством и (или) реализацией (пп. 22 п. 1 
ст. 264 НК РФ)

Представитель
ские расходы 
признаются рас
ходами по обыч
ным видам дея
тельности (п. 5 и 7 
ПБУ10/99)

Ограничение на 
величину рас
ходов

Представительские расходы в течение от
четного (налогового) периода включают
ся в состав прочих расходов в размере, не 
превышающем 4% от расходов налогопла
тельщика на оплату труда за этот отчетный 
(налоговый) период (п. 2 ст. 264 НК РФ)

Представитель
ские расходы 
включаются в рас
ходы по обычным 
видам деятельно
сти в сумме фак
тически произве
денных затрат

Что касается расходов на приобретение алкогольной продукции при 
проведении официального приема деловых партнеров (ужин, обеды в 
ресторанах и т. п.), то налоговое законодательство не отражает прямо
го запрета на признание таких расходов для целей исчисления налога 
на прибыль. Затраты на приобретение продуктов питания и напитков 
при проведении официального приема представителей других органи
заций, участвующих в переговорах с целью взаимного сотрудничества, 
могут быть отнесены к представительским расходам, с условием эко
номической обоснованности подобных затрат. К этим расходам мож
но отнести приобретение чая, кофе, сахара и алкогольных напитков, 
а также расходы буфетного обслуживания, если они документально 
подтверждены.



Ограничение не применяется в отношении представительских рас
ходов, производимых некоммерческими организациями за счет целе
вых поступлений при осуществлении уставной деятельности.

При определении максимального размера представительских рас
ходов расходы на оплату труда рассчитываются по нормам ст. 255 НК 
РФ и включают в себя:

• любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
форме;

• стимулирующие начисления и надбавки;
• компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда;
• премии и единовременные поощрительные начисления;
• расходы, связанные с содержанием работников, предусмотрен

ные трудовыми и (или) коллективными договорами.
При методе начисления представительские расходы признаются в 

качестве косвенных расходов и в полном объеме относятся к расходам 
текущего отчетного (налогового) периода (пп. 1 и 2 ст. 318 НК РФ и 
ст. 320 НК РФ). Датой осуществления представительских расходов в 
этом случае считается дата утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 
ст. 272 НК РФ).

При кассовом методе представительские расходы учитываются толь
ко после их оплаты.

Таким образом, анализ нормативных правовых актов в части орга
низации налогового учета показал, что предприятие имеет достаточ
но свободы, которая позволяет разработать систему управленческого 
учета, отвечающую интересам предприятия (его собственников).

2.4. Применение законодательства 
об административных правонарушениях

Действующие в России различные юридически обязательные правила 
адресованы широкому кругу субъектов и своей целью имеют обеспе
чение правопорядка и государственной дисциплины в определенных 
сферах деятельности.

Задачами законодательства об административных правонарушени
ях являются:

• защита законных экономических и финансовых интересов физи
ческих и юридических лиц;



• защита общественного порядка, общественной и экономической 
безопасности, собственности;

• охрана окружающей среды и т. д.
Особенностью обязательных правил является то, что они защища

ются административными санкциями, а их нарушение квалифициру
ется в качестве административного правонарушения, являющегося осно
ванием административной ответственности.

Главные признаки и юридическая характеристика административ
ных правонарушений содержатся в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях.

Административное правонарушение — это противоправное, винов
ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации или законами субъектов Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях установлена административная ответ
ственность.

Следует отметить, что административная ответственность за право
нарушения, предусмотренные Кодексом и другими нормативными ак
тами, наступает при условии, если эти нарушения по своему характеру 
не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством 
уголовной ответственности.

Административной ответственности подлежит должностное лицо 
в случае совершения им административного правонарушения в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей.

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотре
ны следующие виды административных наказаний за правонарушения:

• предупреждение;
• административный штраф;
• возмездное изъятие орудия совершения или предмета админи

стративного правонарушения;
• конфискация орудия совершения им предмета административно

го правонарушения;
• лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу;
• административный арест;
• административное выдворение за пределы Российской Федера

ции иностранного гражданина или лица без гражданства;



• дисквалификация;
• административное приостановление деятельности.
Штраф за совершение административного правонарушения являет

ся наиболее часто встречающимся видом применяемого администра
тивного наказания.

Административный штраф представляет собой административное 
наказание имущественного характера и имеет денежную форму, кото
рая выражается во взыскании с нарушителя определенной суммы де
нежных средств в доход бюджета.

Минимальный размер административного штрафа един для всех — 
не менее 100 руб. Максимальный размер зависит от субъекта админи
стративной ответственности: для граждан — не более 5 тыс. руб.; для 
должностных лиц — не более 50 тыс. руб.; для юридических лиц — не 
более 1 млн руб.

Привлечение к административной ответственности оказывает су
щественное влияние на финансовый результат, деловую активность и 
капитализацию действующего капитала.

Юридическое лицо признается виновным в совершении админи
стративного правонарушения, если данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению Кодекса об админи
стративных правонарушениях РФ и законов субъекта РФ, где преду
смотрена административная ответственность.

Рассмотрим основные виды административных нарушений и их 
размер (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Административные правонарушения и ответственность 
за их совершение по состоянию на 01.10.2010 г.

Вид административного  
нарушения Ответственность

Статья 5.27. Нарушение законода
тельства о труде и об охране труда

Административный штраф на должностное 
лицо от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического 
лица —  от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридиче
ских лиц —  от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Статья 5.28. Уклонение от участия 
в переговорах о заключении кол
лективного договора, соглашения 
либо нарушение установленного 
срока их заключения

Административный штраф от 1 тыс. до 
3 тыс. руб.



Статья 5.29. Непредоставление 
информации, необходимой для 
проведения коллективных пере
говоров и осуществления контро
ля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения.

Административный штраф от 

1 тыс. до 3 тыс. руб.

Статья 5.30. Необоснованный от
каз от заключения коллективного 
договора, соглашения

Административный штраф от 3 тыс. до 
5 тыс. руб.

Статья 5.31. Нарушение или невы
полнение обязательств по коллек
тивному договору, соглашению

Административный штраф от 3 тыс. до 
5 тыс. руб.

Статья 5.34. Увольнение работника 
в связи с коллективным трудовым 
спором и объявлением забастовки

Административный штраф от 4 тыс. до 
5 тыс. руб.

Статья 5.39. Отказ в предоставле
нии гражданину информации

Административный штраф от 1 тыс. до 
3 тыс. руб.

Статья 5.53. Незаконные действия 
по получению и (или) распростра
нению информации, составляю
щей кредитную историю

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 2500 до 5 тыс. руб. 
или дисквалификация до трех лет

юридических лиц —  от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Статья 5.55. Непредоставление 
кредитного отчета

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 1 тыс. до 2500 руб. 

юридических лиц —  от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Статья 7.1. Самовольное занятие 
земельного участка

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Статья 7.3. Пользование недрами 
без разрешения (лицензии) п. 1

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 800 тыс. до 1 млн руб.
Статья 7.3. Пользование недрами 
без разрешения (лицензии) п. 2

Административный штраф на:

должностных лиц —  от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

юридических лиц —  от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб.

Статья 8.22. Выпуск в эксплуата
цию механических транспортных 
средств с повышением нормати
вов содержания загрязняющих ве
ществ в выбросах либо нормати
вов уровня шума

Административный штраф на должностных 
лиц от 500 до 1 тыс. руб.

Статья 8.38 Нарушение правил 
охраны водных биологических ре
сурсов

Административный штраф на:

должностных лиц —  от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб.; лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования



Продолжение табл. 2.5

Вид административного  
нарушения Ответственность

юридического лица —  от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

юридических лиц —  от 100 тыс. до 200 тыс. 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

Статья 8.41. Невнесение в уста
новленные сроки платы за нега
тивное воздействие на окружаю
щую среду

Административный штраф на:

должностных лиц —  от 3 тыс. до 6 тыс. руб.
юридических лиц —  от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.

Пункт 1 ст. 9.1. Нарушение требо
ваний промышленной безопасно
сти или условий лицензий на осу
ществление видов деятельности в 
области промышленной безопас
ности опасных производственных 
объектов

Административный штраф на:
должностных лиц —  от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
юридических лиц —  от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

Пункт 2 ст. 9.1. Нарушение норм, 
требований промышленной без
опасности к получению, исполь
зованию, переработке, хранению, 
транспортировке, уничтожению и 
учету взрывчатых веществ на опас
ных производственных объектах

Административный штраф на:

должностных лиц —  от 3 тыс. до 4 тыс. руб.
юридических лиц —  от 30 тыс. до 40 тыс. 
руб. или административная приостановка 
деятельности на срок 90 сут.

Пункт 1 ст. 9.5. Строительство, ре
конструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строитель
ства без разрешения на строи
тельство в случае, если такое раз
решение необходимо

Административный штраф на: 
должностных лиц —  от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб.

лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лица —  от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 сут.

юридических лиц —  от 500 тыс. до 1 млн 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

Пункт 2 ст. 9.5. Нарушение сроков 
направления в уполномоченные на 
осуществление государственного 
строительного надзора федераль
ный орган исполнительной вла
сти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
извещения о начале строитель-

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лица —  от 10 тыс. до 40 тыс. руб. 
юридических лиц —  от 100 тыс. до 
300 тыс. руб.



ства, реконструкции,капитально
го ремонта объектов капитального 
строительства или неуведомление 
уполномоченных на осуществле
ние государственного строитель
ного надзора федерального орга
на исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о сроках 
завершения работ, которые подле
жат проверке
Пункт 3 ст. 9.5. Продолжение работ 
до составления актов об устране
нии выявленных уполномоченными 
на осуществление государствен
ного строительного надзора феде
ральным органом исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации недостатков при строи
тельстве, реконструкции,капи
тальном ремонте объектов капи
тального строительства

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб.

лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лица —  от 10 тыс. до 40 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

Пункт 4 ст. 9.5. Выдача разреше
ния на ввод объекта в эксплуата
цию при отсутствии заключений 
уполномоченных на осуществле
ние государственного строитель
ного надзора федерального орга
на исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в случае, 
если при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте* 
объекта капитального строитель
ства законодательством Россий
ской Федерации о градострои
тельной деятельности предусмо
трено осуществление государ
ственного строительного надзора

Административный штраф на должностных 
лиц —  от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Пункт 5 ст.9.5. Эксплуатация объ
екта капитального строительства 
без разрешения на ввод его в экс
плуатацию, за исключением случа
ев, если для осуществления строи
тельства, реконструкции,капиталь
ного ремонта объектов капитально
го строительства не требуется вы
дача разрешения на строительство

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 10 тыс. до 20 тыс. руб.



Продолжение табл. 2.5

Вид административного 
нарушения

Ответственность

Статья 11.11. Нарушение правил 
погрузки и разгрузки судов

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 500 до 1 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 5тыс. до 10 тыс. руб.

Пункт 1 ст. 14.1. Осуществление 
предпринимательской деятель
ности без государственной реги
страции в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или без го
сударственной регистрации в ка
честве юридического лица

Административный штраф от 500 до 
2 тыс. руб.

Пункт 2 ст. 14.1. Осуществление 
предпринимательской деятельно
сти без специального разрешения 
(лицензии), если такое разреше
ние (такая лицензия) обязательно 
(обязательна)

Административный штраф на:

должностных лиц —  от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 
с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой
юридических лиц —  от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой

Пункт 3 ст. 14.1. Осуществление 
предпринимательской деятельно
сти с нарушением условий, пред
усмотренных специальным разре
шением (лицензией)

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 3 тыс. до 4 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Пункт 4. ст. 14.1. Осуществление 
предпринимательской деятельно
сти с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией)

Административный штраф на:

лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лица —  в размере от 4 тыс. до 
5 тыс. руб. или административное приоста
новление деятельности на срок до 90 сут.

должностных лиц —  от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

юридических лиц —  от 40 тыс. до 50 тыс. 
руб. или административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут.

Пункт 1. ст. 14.4. Продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание 
населению услуг, не соответствую
щих требованиям стандартов, тех
ническим условиям или образцам 
по качеству, комплектности или 
упаковке

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб.



Пункт 2. ст. 14.1. Продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание 
населению услуг с нарушением са
нитарных правил или без сертифи
ката соответствия (декларации о 
соответствии), удостоверяющего 
(удостоверяющей) безопасность 
таких товаров, работ либо услуг 
для жизни и здоровья людей

Административный штраф на:
должностных лиц —  от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юри
дического лица —  от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 
с конфискацией товаров или без таковой 
либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 сут. с конфиска
цией товаров или без таковой
юридических лиц —  от 40 тыс. до 50 тыс. 
руб. с конфискацией товаров или без тако
вой либо административное приостановле
ние деятельности на срок до 90 сут. с кон
фискацией товаров или без таковой

Пункт 1. ст. 14.5. Продажа това
ров, выполнение работ либо ока
зание услуг организацией, а равно 
гражданином, зарегистрирован
ным в качестве индивидуального 
предпринимателя, при отсутствии 
установленной информации об из
готовителе (исполнителе, продав
це) либо иной информации, обя
зательность предоставления кото
рой предусмотрена законодатель
ством Российской Федерации

Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 3 тыс. до 4 тыс. руб. 
юридических лиц —  от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Пункт 2. ст. 14.5. Неприменение 
в установленных федеральны
ми законами случаях контрольно
кассовой техники, применение 
контрольно-кассовой техники, ко
торая не соответствует установ
ленным требованиям либо исполь
зуется с нарушением установлен
ного законодательством Россий
ской Федерации порядка и усло
вий ее регистрации и применения, 
а равно отказ в выдаче по требова
нию покупателя (клиента) в случае, 
предусмотренном федеральным 
законом, документа (товарного 
чека, квитанции или другого доку
мента, подтверждающего прием 
денежных средств за соответству
ющий товар (работу, услугу)

Административный штраф на: 
должностных лиц —  от 3 тыс. до 4 тыс. руб. 

юридических лиц —  от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Статья 14.7. Обман потребителей Административный штраф на: 

должностных лиц —  от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 
юридических лиц —  от 10 тыс. до 20 тыс. руб.



Окончание табл. 2.5

Вид административного 
нарушения Ответственность

Статья 14.11. Незаконное получе
ние кредита

Административный штраф на: 
должностных лиц —  от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 
юридических лиц —  от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Статья 14.12. Фиктивное или пред
намеренное банкротство.

Административный штраф на
должностных лиц —  в размере от 5 тыс. до 
10 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
от шести месяцев до трех лет
По п. 2. ст. 14.12. Административный штраф 
на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 
10 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет

Статья 14.15 Нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров

Административный штраф на: 
должностных лиц —  от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 
юридических лиц —  от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Статья 15.1. Нарушение порядка 
работы с денежной наличностью 
и порядка ведения кассовых опе
раций

Административный штраф на:
должностных лиц в размере от 4 тыс. до 
5 тыс. руб.
юридических лиц —  от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Рассмотренные основные виды административных правонарушений 
позволяют сделать вывод о том, что совершение организацией админи
стративного правонарушения может повлечь за собой необходимость 
уплаты штрафа, соответственно при формировании системы управлен
ческого учета возможные расходы должны быть учтены.

2.5. Правовое регулирование в иных сферах 
законодательства, влияющее на формирование 
управленческого учета
Законодательство в таможенной сфере представлено исключитель
но актами федерального уровня, так как таможенное регулирование 
Конституцией РФ отнесено к ведению федеральных органов государ
ственной власти. В составе таможенного законодательства нет право
вых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Таможенный кодекс устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы таможенного права.

Предусмотренные в Таможенном кодексе РФ таможенные пошли
ны, НДС, акцизы и таможенные сборы оказывают существенное влия



ние на конечную цену продукции, работ, услуг, а также на конкуренто
способность продукции на рынке.

В этой связи чем выше таможенные пошлины и сборы, тем выше стои
мость продукции, что, в свою очередь, оказывает влияние на конечный 
результат хозяйствующего субъекта. Чем выше сборы, тем ниже финан
совый результат.

Таможенное дело в РФ определяется таможенной политикой РФ, 
условиями перемещения через таможенную границу РФ товаров и 
транспортных средств, взиманием таможенных платежей, таможенным 
оформлением, таможенным контролем и другими средствами проведе
ния таможенной политики в жизнь.

Существенное влияние на управленческий учет оказывает введе
ние в действие с 01.07.2010 г. на территории Российской Федерации 
Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору 
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 г. № 17).

Таможенная политика РФ определяет:
• эффективное использование инструментов таможенного контроля 

и регулирования товарообмена на таможенной территории РФ;
• защита российского рынка при решении торгово-политических 

задач;
• стимулирование развития национальной экономики;
• содействие проведению структурной перестройки экономики.
При перемещении через таможенную границу РФ уплачиваются 

следующие таможенные платежи:
1. Ввозная таможенная пошлина.
2. Вывозная таможенная пошлина.
3. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 

на таможенную территорию РФ.
4. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации.
5. Таможенный сбор за таможенное оформление.
6. Таможенные сборы за таможенное сопровождение.
7. Таможенные сборы за хранение.
Расходы за товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, 

подлежат обложению таможенной пошлиной в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О таможенном тарифе».



Подводя итог, следует отметить, что Таможенный кодекс РФ дол
жен способствовать реализации единой финансово-хозяйственной по
литики, развитию материально-технической базы как самой таможни, 
так и хозяйствующих субъектов, направленных на эффективное ис
пользование активов предприятия.

При формировании системы управленческого учета должны быть 
учтены положения трудового законодательства. Эффективное управ
ление трудовыми ресурсами является одной из составляющих управ
ление активами предприятия. Расходы, связанные с трудовыми ре
сурсами, вытекают из основных задач трудового законодательства, 
направленного на оптимальное согласование интересов сторон трудо
вых отношений между работниками и работодателями.

К основным задачам эффективного использования трудовых ресур
сов относят:

• организацию труда и управления трудовыми ресурсами;
• минимизацию затрат на трудоустройство у данного работода

теля;
• затраты социального партнерства по подбору, подготовке кадров 

и заключению коллективных договоров и соглашений;
• участие работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в пред
усмотренных законом случаях;

• материальную ответственность работодателей и работников в сфе
ре труда;

• надзор и контроль (в том числе профсоюзный контроль) за соблю
дением трудового законодательства (включая законодательство об 
охране труда);

• затраты, связанные с разрешением трудовых споров.
Помимо расходов, возникающих при выполнении вышеуказанных 

задач, в случае направления работника в служебную командировку в 
соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ работодатель обязан воз
мещать работнику:

• расходы по проезду;
• расходы по найму жилого помещения;
• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);
• иные расходы, произведенные работником с разрешения или ве

дома работодателя.



Конкретные размеры возмещения расходов определяются согла
шением сторон трудового договора, но не могут быть ниже размеров, 
установленных Правительством Российской Федерации для органи
заций, финансируемых из федерального бюджета.

Трудовой кодекс устанавливает следующие гарантии по оплате тру
да, обеспеченные мерами государственного принуждения:

• установление федеральным законом минимального размера опла
ты труда (133 ТК РФ);

• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 
заработной платы (ст. 134 ТК РФ);

• ограничение оплаты труда в натуральной форме (131 ТК РФ);
• обеспечение регулярности выплаты заработной платы (сроки и 

очередность выплаты заработной платы) (ст. 136 ТК РФ);
• ограничение перечня оснований и размеров удержания из заработ

ной платы по распоряжению работодателя (ст. 137,138 ТК РФ);
• оплата труда в особых условиях и в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (ст. 146 ТК РФ), и иные.
Трудовое законодательство устанавливает гарантии по оплате тру

да, которые обеспечиваются мерами государственного принуждения, 
что, безусловно, должно найти отражением при формировании систе
мы управленческого учета.



Глава 3 
Затраты: учет и классификация

3.1. Понятие и классификация издержек, затрат и расходов
Затраты живого и овеществленного труда на производство и реали
зацию продукции (работ, услуг) называют издержками производства 
или затратами производства. Они группируются по местам их возник
новения, носителям затрат, видам и статьям расходов.

По месту возникновения затраты группируют по производствам, 
цехам, участкам, бригадам и другим структурным подразделениям. Эта 
группировка позволяет определить затраты по центрам ответственно
сти, рассчитать производственную себестоимость продукции (работ, 
услуг) и осуществлять контроль за их использованием.

Носителями затрат называют виды продукции (работ, услуг).
По видам затраты группируют по экономически однородным эле

ментам и статьям калькуляции.
Каждой из подгрупп классификации затрат присущи свои задачи. 

Например, для расчета себестоимости произведенной продукции и 
определения размера полученной прибыли затраты классифицируют
ся по следующим видам:

• входящие и истекшие;
• прямые и косвенные;
• основные и накладные;
• производственные, входящие в себестоимость продукции, и вне- 

производственные (периодические, или затраты периода);
• одноэлементные и комплексные;
• текущие и единовременные.
Для принятия решения и планирования различают:
• постоянные, переменные (условно-постоянные и условно-перемен- 

ные) затраты;
• затраты будущих периодов;
• затраты безвозвратного периода;
• вмененные затраты;



• предельные и приростные затраты;
• планируемые и непланируемые затраты.
Для функций контроля, налогообложения и регулирования в управ

ленческом учете различают регулируемые и нерегулируемые затраты.
Входящие затраты — средства, ресурсы, которые были приобрете

ны, имеются в наличии и должны приносить доходы.
Истекшие затраты — израсходованные активы, принесшие доход, 

и впредь доход не могут приносить.
Прямые затраты — материальные и прямые затраты на оплату тру

да, учитываемые по дебету счета 20 «Основное производство», их мож
но отнести непосредственно на определенные изделия.

Косвенные (общепроизводственные) затраты невозможно прямо 
отнести на какое-либо изделие, и они учитываются по дебету счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Данные расходы распределяются 
между отдельными изделиями по методике, определенной предприя
тием, а именно пропорционально:

• основной заработной плате производственных рабочих;
• количеству отработанных станко-часов;
• количеству часов отработанного времени;
• производственной мощности;
• удельному весу выпускаемой продукции в объеме реализации 

ИТ. д.
Прямые материальные затраты — материальные затраты, относи

мые на определенное изделие, вид продукции, работ и услуг.
Прямые затраты на оплату труда — это стоимость рабочей силы, 

непосредственно относимая на конкретное изделие и связанная с его 
производством, и т. д.

Снизить прямые затраты можно за счет повышения эффективности 
производства, производительности труда, введением новых ресурсов 
и энергосберегающих технологий.

Косвенные (постоянные) общепроизводственные затраты зависят от 
принципа масштабности. Так, например, с ростом объема продаж эти за
траты по износу основных средств на единицу изделия снижаются и, на
оборот, с уменьшением объема производства (продаж) увеличиваются.

Основные расходы. К ним относят затраты по всем видам ресурсов 
(сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, износ основ
ных средств, заработная плата основных производственных рабочих с 
начислениями на нее и др.), потребление которых связано с выпуском 
продукции (оказанием работ и услуг).



Накладные расходы. К ним относят:
а) накладные общепроизводственные расходы — это расходы на 

организацию, обслуживание и управление производством (це
ховые). Они накапливаются на счете 25 «Общепроизводствен
ные расходы»;

б) накладные общехозяйственные расходы, учитываемые на сче
те 26 «Общехозяйственные расходы».

Общепроизводственные расходы, в свою очередь, делятся на:
• расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
• общецеховые расходы на управление.
К расходам на содержание и эксплуатацию оборудования отно

сятся:
• амортизация оборудования и транспортных средств;
• расходы по текущему уходу и ремонту оборудования;
• энергетические затраты на оборудование;
• затраты на услуги вспомогательных производств по обслужива

нию оборудования и рабочих мест;
• расходы на заработную плату и единый социальный налог по ра

бочим, обслуживающим оборудование;
• расходы на внутризаводские перевозки материалов, полуфабри

катов готовой продукции;
• износ специальных приспособлений и технологической оснастки;
• прочие расходы, связанные с использованием оборудования.
К общецеховым расходам на управление относятся:
• расходы по управлению цехом;
• затраты, связанные с подготовкой и организацией производства;
• расходы на содержание аппарата управления производственны

ми подразделениями;
• расходы на амортизацию зданий, сооружений производственно

го инвентаря;
• затраты на обеспечение нормальных условий работы;
• затраты на профориентацию и подготовку кадров.
Общехозяйственные расходы включают:
• административно-управленческие расходы;
• расходы по техническому управлению;
• расходы по производственному управлению;



• расходы по управлению снабженческо-заготовительной деятель
ностью;

• расходы на управление финансово-сбытовой деятельностью;
• расходы на рабочую силу: на набор, отбор, подготовку руководи

телей, обучение, переподготовку и повышение квалификации;
• оплату услуг, оказываемых внешними организациями;
• содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря;
• обязательные сборы, налоги, платежи и отчисления по установ

ленному законодательному порядку.
Производственные затраты состоят из трех элементов:
• прямые материальные затраты;
• прямые затраты на оплату труда;
• общепроизводственные затраты.
Они находят отражение в запасах материалов, незавершенном про

изводстве, готовой продукции (товаров) на складе предприятия. Дан
ные затраты подлежат инвентаризации, отражаются в активах пред
приятия и должны принести выгоду в будущих отчетных периодах.

Внепроизводственные затраты (периодические затраты) — это из
держки, по которым нельзя провести инвентаризацию. Указанные из
держки не определяются объемом, а зависят от длительности периода. 
Это коммерческие и административные расходы. Их учет ведется со
ответственно на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Рас
ходы на продажу», они оказывают влияние на прибыль.

Одноэлементные затраты — это затраты, которые не могут быть 
разложены на более мелкие однородные составляющие.

Комплексные затраты состоят из нескольких экономических эле
ментов.

3.2. Классификация затрат для принятия управленческих 
решений и планирования

Целью бухгалтерского управленческого учета является подготовка ин
формации для внутренних пользователей, необходимой для принятия 
ими управленческих решений.

Управленческие решения — это решения, принимаемые в текущем 
периоде и на перспективу. Для этого у менеджера должна быть деталь
ная информация об ожидаемых расходах и доходах. С этой целью вы
деляются:



• переменные, постоянные, условно-постоянные затраты, которые 
делятся в зависимости от реагирования на изменение объемов 
производства (продаж);

• ожидаемые затраты, учитываемые и не учитываемые в расчетах 
при принятии решений;

• безвозвратные затраты (затраты истекшего периода);
• вмененные затраты (или упущенная выгода предприятия);
• планируемые и непланируемые затраты;
• предельные и приростные затраты и доходы.
Переменные, постоянные, условно-постоянные затраты — это за

траты, возрастающие или уменьшающиеся с изменением объема про
изводства, не зависящие от него. Они обусловлены деловой активно
стью организации.

Переменные затраты носят производственный и непроизводственный 
характер.

Переменные производственные затраты характеризуют стоимость соб
ственно продукта, так как рынок (потребителя) интересует не стоимость 
объекта, а стоимость продукта и затраты потребителя на его потребление.

К непроизводственным переменным затратам относят:
• расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потре

бителю;
• транспортные расходы, не возмещаемые покупателем;
• комиссионное вознаграждение посреднику за продажу товара.
• эти затраты напрямую зависят от объема продажи.
Производственные прямые затраты не зависят от деловой активно

сти, и поэтому их называют постоянными. К ним относят: расходы на 
рекламу, арендную плату, амортизацию основных средств и нематери
альных активов и др.

Для описания поведения переменных затрат используют показа
тель — коэффициент реагирования затрат.

(3-1)
рда

где К рз — коэффициент реагирования переменных затрат; Г ̂  — темпы 
роста затрат, %; Грда — темпы роста деловой активности, %.

Формулу (3.1) можно использовать и для расчета постоянных за
трат. Например, стоимость аренды помещений не изменится при уве
личении объема продаж на 20%. Тогда Крз составит:
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Нулевое значение в (3.2) свидетельствует, что мы имеем дело с по
стоянными затратами.

Переменные затраты могут изменяться пропорционально деловой 
активности предприятия. Например, при увеличении объема произ
водства на 20% пропорциональные затраты возрастут в той же пропор
ции. В этом случае

к» ' 1 =о <з-з>

Следовательно, если К = 1, затраты считаются пропорциональ
ными.

Переменные затраты могут изменяться регрессивно, когда их рост 
отстает от темпов роста деловой активности предприятия:

(3.4)

Так, при увеличении объема производства на 20% издержки возрас
тают на 10%. При условии, когда 0 < К  < 1, затраты считаются регрес
сивными.

Затраты, растущие быстрее деловой активности предприятия, на
зываются прогрессивными. Например, объем производства возрос 
на 20%, а издержки производства — на 40%. Тогда

40К  = —  = 2. (3.5)
рз 20 4 '

При Кр >  1 переменные затраты являются прогрессивными.
Одновременно следует сделать выводы, что на практике издержки 

постоянные принято называть условно-постоянными, переменные — 
соответственно условно-переменными. Так, абонементная плата за те
лефон является постоянной частью затрат, а междугородные перегово
ры — переменными затратами.

Кроме того, различают затраты, принимаемые и не принимаемые 
в расчет при оценках прибыли или формировании себестоимости.

При выборе альтернативы затрат руководствуются несколькими ва
риантами расчетов, где отдельные затраты остаются постоянными, а от
дельные статьи затрат варьируют в зависимости от принятого решения.



Меняющиеся статьи затрат называют релевантными. Поэтому анали
тик должен представлять в первую очередь релевантную информацию.

Безвозвратные затраты — это истекшие затраты, которые нельзя ни 
одним вариантом откорректировать.

Вмененные (воображаемые) затраты являются категорией сугубо 
управленческих затрат, которые необходимо предусмотреть, но они мо
гут и не быть. Например, изменение условий договора не в пользу орга
низации, но для удовлетворения потребности покупателя. Эти условия 
оговаривают в договоре.

Приростные и предельные затраты — это дополнительные затраты, по
являющиеся в результате изготовления или продажи дополнительной пар
тии продукции. В них Moiyr включаться и не включаться постоянные затра
ты. Этот подход следует применять в управленческом учете и к доходам.

Пусть предполагается освоение нового сегмента рынка. Дополни
тельный объем реализации должен составить 400 ед., продажная цена — 
без изменений. Величина переменных издержек составит 1600 руб. на 
единицу товара. При этом предусмотрено увеличить:

• расходы на рекламу на 20%;
• арендную плату за новые торговые помещения на 10%;
• командировочные расходы на 10%.
Расчет приростных затрат и доходов приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Расчет приростных затрат и доходов, тыс. руб.

Статьи затрат (доходов)
Текущие
затраты
(доходы)

Прогнозируе
мые затраты 

(доходы)

Приростные
затраты
(доходы)

Выручка от реализации (доходы) 2000 2400 400
Затраты,всего 821,6 911,92 90,32
в том числе:

на рекламу 240,0 288,0 48
на содержание персонала 160,0 160,0 -
командировочные 120,0 132,0 12,0
арендная плата 300,0 330,0 30
совокупные переменные затраты 1,6 1,92 0,32

Из табл. 3.1 следует, что создание нового сегмента рынка приведет к 
приростным затратам в сумме 400 тыс. руб. Таким образом, можно сде
лать вывод, что если выручка растет быстрее затрат на освоение рынка, 
то предприятие завладело определенной его частью. И наоборот, это 
означает, что предприятие утратило конкурентоспособность.



Предельные затраты и доходы — это дополнительные затраты и до
ходы в расчете на единицу продукции. В нашем примере предельные 
затраты составят

90 320/400 = 225,8 руб., 

а предельные доходы —
400 000 /  200 = 2000 руб.

Планируемые и не планируемые затраты. Планируемые — это затра
ты, рассчитанные на определенный объем производства. Они определя
ются на основе норм, нормативов, лимитов и смет. Не планируемые — 
дополнительные затраты, не предусматриваемые при расчете плановой 
себестоимости (штрафы, пени, неустойки уплаченные), и, как правило, 
они находят отражение в фактических затратах.

С позиции контроля, регулирования и налогообложения затраты де
лятся на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые — затраты, 
которыми может управлять директор (менеджер), а нерегулируемые — 
затраты, которые не может регулировать менеджер.

3.3. Организация учета производственных затрат
Организация учета производственных затрат заключается в исполь
зовании бухгалтерских счетов и группировок затрат. Группировка за
трат зависит от объектов учета. На организацию учета производствен
ных затрат оказывают влияние ряд факторов:

• вид деятельности предприятия;
• организационная структура управления предприятием (цеховая, 

бесцеховая);
• степень автоматизации учетных работ;
• организационно-правовая форма предприятия;
• объемы продаж;
• сумма расходов и финансовых результатов.
Учет затрат на счетах бухгалтерского учета осуществляется в со

ответствии с Планом счетов, введенным в действие с 1 января 2001 г. 
(в ред. от 18.09.2006 г. № 115-н), в котором предусматривается специ
альный раздел III — «Затраты на производство», включающий в себя 
счета с 20-го по 39-й.

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о 
расходах по обычным видам деятельности (кроме расходов на продажу).



Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».
Счета 20-29 используются для группировки расходов по статьям и 

местам возникновения затрат, другим признакам.
Счета 30-39 применяются для учета расходов по элементам расходов.
Счет 20 «Основное производство». Он предназначен для обобще

ния информации о затратах производства продукции (работы, услуги) 
данной организации.

Этот счет используется для учета затрат:
• по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции;
• по выполнению строительно-монтажных, геолого-разведочных 

и проектно-изыскательных работ;
• по оказанию услуг организациями транспорта и связи;
• по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ;
• по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т. д.
По дебету счета 20 отражаются:
• прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском про

дукции, выполнением работ и оказанием услуг;
• расходы вспомогательных производств;
• косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

основного производства;
• потери от брака.
Прямые расходы списываются в дебет счета 20 «Основное произ

водство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов 
с работниками по оплате труда и т. д.

Расходы вспомогательных производств учитываются на счету 23 
и списываются с кредита в дебет счета 20.

Косвенные расходы учитываются в дебете «Общехозяйственные 
расходы» счетов 25 и 26, «Общехозяйственные расходы»списываются 
в дебет счета 20 с кредита этих счетов.

Потери от брака учитываются в дебете счета 28 «Брак в производ
стве» и списываются в дебет счета 20.

По кредиту счета 20 отражаются суммы фактической себестои
мости завершенной производством продукции, выполненных работ 
(услуг). Эти затраты списываются со счета 20 «Основное производ
ство» в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 40 «Выпуск продук
ции, работ, услуг», 90 «Продажи» и др.

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется 
по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).



Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производствам. Он применя
ется для обобщения информации о наличии и движении полуфабрикатов 
собственного производства в организациях, ведущих их обособленный 
учет. На этом счете могут быть отражены следующие полуфабрикаты:

• чугун передельный в черной металлургии;
• сырая резина и клей в резиновой промышленности;
• серная кислота на азотно-туковых комбинатах;
• пряжа и суровье в текстильной промышленности и т. д.
В организациях, не ведущих обособленный учет полуфабрикатов соб

ственного производства, указанные ценности отражаются в составе не
завершенного производства, т. е. на счете 20 «Основное производство».

По дебету счета 21, как правило, в корреспонденции со счетами 10,
02, 01, 60 и другими отражаются расходы, связанные с изготовлением 
полуфабрикатов.

По кредиту счета 21 отражается стоимость полуфабрикатов, на
правленных в дальнейшую переработку (в корреспонденции со сче
том 20 и др.) и переданных организациям и лицам (в корреспонденции 
со счетом 90 «Продажи»).

Аналитический учет по счету 21 ведется по местам хранения полу
фабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам 
и т. д.).

Счет 23 «Вспомогательные производства». Он предназначен для 
обобщения информации о затратах производства, которые являют
ся вспомогательными (подсобными) для основного производства ор
ганизации, и ведет учет затрат, обеспечивающих основную деятель
ность производств:

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

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

тельных деталей, конструкций или обогащения строительных ма
териалов (в основном в строительных организациях);

• возведение нетитульных (временных) сооружений;
• добыча камня, гравия, песка и других нерудных материалов;
• лесозаготовка, лесопиление;
• засолка, сушка и консервирование сельскохозяйственных продук

тов и т. д.



По дебету счета 23 отражаются:
• прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском про

дукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими 
производствами;

• косвенные расходы, вызванные непосредственно управлением 
и обслуживанием вспомогательных производств;

• потери от брака.
Прямые расходы списываются в дебет счета 23 с кредита счетов 

учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате 
труда и т. д. (10, 70, 69 и др.).

Косвенные расходы списываются на дебет счета 23 с кредита сче
тов 25 и 26.

Расходы по обслуживанию производства могут учитываться непо
средственно на счете 23 без применения счета 25.

Потери от брака списываются на счет 23 с кредита счета 28 «Брак 
в производстве».

По кредиту счета 23 отражаются суммы фактической себестоимости 
завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. 
Эти суммы списываются со счета 23 в дебет счетов 20, 29, 60,40.

Остаток на счете 23 на конец месяца показывает стоимость незавер
шенного производства.

Аналитический учет по счету 23 ведется по видам производств.
Счет 25 «Общепроизводственные расходы». Он предназначен для 

обобщения информации о расходах:
• по обслуживанию основных производств;
• по обслуживанию вспомогательных производств организации.
На этом счете отражаются следующие расходы:
• по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
• амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества, используемого в производстве;
• расходы по страхованию указанного имущества;
• расходы на отопление, освещение и содержание помещений;
• арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., ис

пользуемые в производстве;
• оплата труда работников, занятых обслуживанием производства;
• другие аналогичные по назначению расходы.
Данные расходы отражаются в дебете счета 25 с кредита счетов учета 

производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.



Расходы, учтенные на счете 25, списываются в дебет счетов 20, 23 
ежемесячно.

Аналитический учет по счету 25 ведется по отдельным подразделе
ниям организации и статьям расходов.

Счет 26 «Общехозяйственные расходы». Он связан с обобщением 
информации о расходах на управление производством. На этом счете 
отражаются следующие расходы:

• административно-управленческие;
• на содержание общехозяйственного персонала, не связанного не

посредственно с производственным процессом;
• амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 

средств управленческого и общехозяйственного назначения;
• расходы по оплате информационных, аудиторских, консультаци

онных и других услуг;
• другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Расходы, учтенные на счете 26, списываются, в частности, в дебет 

счетов 20, 23 (если вспомогательные производства производили из
делия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 (если обслужива
ющие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сто
рону).

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списы
ваться в дебет счета 90 «Продажи» (в соответствии с учетной поли
тикой).

Организации, деятельность которых не связана с производствен
ным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т. п., кро
ме организаций, осуществляющих торговую деятельность), исполь
зуют счет 26 для обобщения информации о расходах на ведение этой 
деятельности. Данные организации списывают суммы, накопленные 
на счете 26, в дебет счета 90 «Продажи».

Аналитический учет по счету 26 ведется по каждой статье соответ
ствующих смет, месту возникновения затрат и др.

Счет 28 «Брак в производстве». Он обобщает информацию о поте
рях от брака в производстве.

По дебету счета 28 собираются затраты по выявленному внутрен
нему и внешнему браку (стоимость неисправного, т. е. окончательного 
брака, расходы по исправлению и т. п.).

По кредиту счета 28 отражаются суммы, относимые на уменьшение 
потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возмож
ного использования; суммы, подлежащие удержанию с виновников



брака; суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку не
доброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате ис
пользования которых был допущен брак, и т. п.), а также суммы, спи
сываемые на затраты производства как потери от брака.

Аналитический учет по счету 28 ведется по отдельным изделиям, 
полуфабрикатам, статьям расходов, причинам и виновникам брака.

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Он предна
значен для обобщения информации о затратах, связанных с выпуском 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими 
производствами и хозяйствами организации.

На этом счете могут быть отображены затраты состоящих на балансе 
организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность ко
торых не связана с производством продукции, выполнением работ и ока
занием услуг, явившихся целью создания данной организации. К ним от
носятся:

• предприятия жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация 
жилых домов, общежитий, прачечных, бань и т. п.);

• пошивочные и другие мастерские бытового обслуживания;
• столовые и буфеты;
• детские дошкольные учреждения (сады, ясли);
• дома отдыха, санатории и другие учреждения оздоровительного 

и культурно-просветительского назначения;
• научно-исследовательские и конструкторские подразделения.
По дебету счета 29 отражаются прямые расходы, связанные непо

средственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг, а также расходы вспомогательных производств.

Расходы вспомогательных производств списываются на счет 29 
с кредита счета 23 «Вспомогательные производства».

По кредиту счета 29 отражаются суммы фактической себестоимости 
завершенной производством продукции, выполненных работ и оказан
ных услуг. Эти суммы списываются со счета 29 в дебет счетов:

• учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных 
обслуживающими производствами и хозяйствами;

• учета затрат подразделений—потребителей работ и услуг, выпол
ненных обслуживающими производствами и хозяйствами и др. 
(20, 23);

• счета 90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям и 
лицам работ и услуг, выполненных обслуживающими производ
ствами и хозяйствами) и др.



Остаток по счету 29 на конец месяца показывает стоимость незавер
шенного производства.

Аналитический учет по счету 29 ведется по каждому обслуживаю
щему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих 
производств и хозяйств.

Счет 44 «Расходы на продажу». Он предназначен для обобщения 
информации о расходах, связанных с продажей продукции товаров, 
работ и услуг.

В организациях, осуществляющих промышленную и иную произ
водственную деятельность, на счете 44 могут быть отражены следую
щие расходы:

• на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;
• по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погруз

ке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства;
• комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и дру

гим посредническим организациям;
• по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых сель
скохозяйственным производством;

• на рекламу;
• на представительские расходы;
• на другие аналогичные по назначению расходы.
В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на сче

те 44 могут быть отражены такие расходы (издержки обращения):
• на перевозку товаров;
• на оплату труда;
• на аренду;
• на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;
• по хранению и подработке товаров;
• на рекламу;
• на представительские расходы;
• другие аналогичные расходы.
В организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяй

ственную продукцию (свеклу, молоко, шерсть, хлопок, кожевенное сырье, 
лен, скот, птицу и др.), на счете 44 отражаются следующие расходы:

• общезаготовительные;
• на содержание заготовительных и приемных пунктов;
• на содержание скота и птицы на базах и в приемных пунктах.



По дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных организа
цией расходов, связанных с продажей продукции, товаров и услуг. Они 
списываются полностью или частично в дебет счета 90 «Продажи».

При частичном списании подлежат распределению:
• в организациях, осуществляющих торговую и иную посредниче

скую деятельность, — расходы на транспортировку (между про
данным товаром и его остатком на конец каждого месяца);

• в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохо
зяйственную продукцию, — дебет счета 15 «Заготовление и при
обретение материальных ценностей» и /или счета 11 (расходы по 
заготовке скота и птицы).

Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг, ежемесячно относятся на себестоимость проданной про
дукции (товаров, работ, услуг).

Аналитический учет по счету 44 ведется по видам и статьям расходов.
Организация производственного учета помимо формирования счет

ного плана предполагает и определенную группировку издержек пред
приятия в зависимости от того, что считается объектом учета. При 
этом рекомендуется вести учет затрат по:

• видам затрат;
• местам их возникновения;
• центрам ответственности;
• носителям затрат.
Учет издержек по видам затрат — необходимое условие для итого

вого контроля издержек.
Учет издержек по местам их возникновения характеризует возмож

ное направление организации учета производственных затрат. Здесь вы
полняется их планирование и нормирование. Эти два условия необходи
мы для контроля и управления затратами производственных ресурсов. 
Каждому месту возникновения (рабочие места, цеха, конструкторское 
бюро и т. д.) приписывается свой регистрационный номер, который фик
сируется в номенклатуре мест возникновения издержек на предприятии.

Места возникновения затрат являются объектами аналитического 
учета затрат на производство по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Здесь выделяются главные и вспомогательные затраты.

Учет издержек по местам их возникновения позволяет руководству 
предприятия обеспечить:

• действенный и всесторонний контроль эффективности работы как 
предприятия в целом, так и его структурных подразделений;



• распределение накладных издержек между отдельными видами 
продукции, которое часто необходимо при калькулировании себе
стоимости продукции.

Особое место в организации управленческого учета занимают цен
тры ответственности. Это сегменты предприятия, за результаты рабо
ты которых отвечают определенные менеджеры.

Цель организации учета по центрам ответственности состоит в сле
дующем:

• накопление данных о затратах и доходах по каждому центру от
ветственности;

• выявление отклонений от сметы (плана, утвержденного для цен
тра ответственности);

• выявление виновных лиц в перерасходе затрат с отнесением рас
ходов на ответственных лиц.

Администрация решает сама, в каких аспектах классифицировать 
затраты, насколько детализировать места возникновения затрат и ка
ким образом увязать их с центрами ответственности. Одновремен
но решается вопрос учета затрат по носителям, который зависит от 
технологии производства, структуры выпускаемых изделий, работ и 
услуг и всего того, что является конечной продукцией деятельности 
предприятия. Данный подход важен для выбора метода калькулиро
вания затрат.



Глава 4 
Методы учета затрат 
и калькулирование себестоимости

4.1. Сущность калькулирования себестоимости

Калькуляция представляет собой комплексную систему экономи
ческих расчетов затрат производства на выпуск продукции, работ 
и услуг.

Теория и практика выработала общие подходы к организации уче
та затрат и калькулированию продукции.

Систему управленческого учета затрат определяют следующие вза
имосвязанные элементы:

• учет затрат на производство;
• учет выхода готовой продукции;
• определение удельной себестоимости.
Данная система учета затрат на производство должна выражать вза

имосвязь способов обобщения издержек по:
• составу;
• содержанию;
• назначению;
• местам возникновения;
• центрам ответственности;
• видам продукции или работ;
• однородным группам;
• разукрупненным частям изделий;
• полуфабрикатам;
• способам контроля над использованием производственных ре

сурсов в соответствии с действующими нормами и планируемой 
эффективностью.

В этих условиях целью калькулирования себестоимости отдель
ных видов продукции (работ, услуг) является формирование инфор
мации:



• о величине издержек на всех стадиях изготовления этой продук
ции;

• о показателях, необходимых для:
♦ определения эффективности производства;
♦ контроля над затратами;
♦ изыскания резервов экономии материальных, трудовых и фи

нансовых ресурсов;
♦ выявления финансовых результатов.

Значимость калькуляций в экономической работе вытекает из сущ
ности себестоимости и определяющих ее уровень факторов:

• материалоемкости продукции;
• кооперирования и специализации производства;
• производительности труда и уровня заработной платы;
• внедрения новых техники и технологии;
• качества продукции;
• потерь.
Существенно повышается роль калькуляционных расчетов себесто

имости при создании подлинного противозатратного хозяйственного 
механизма, ориентирующего предприятие на наилучшее удовлетворе
ние общественных потребностей при минимальных затратах живого 
и овеществленного труда, получение максимальных конечных резуль
татов на основе рационального использования производственных ре
сурсов.

Задачи калькулирования себестоимости продукции определяются 
целевым назначением калькуляции. Можно выделить главные задачи 
калькулирования:

• достоверное исчисление фактической себестоимости единицы 
отдельных видов продукции, работ, услуг;

• контроль над выполнением плановых заданий по себестоимости, 
соблюдением действующих расходных норм и нормативов за
трат;

• определение рентабельности продукции и факторов, обусловли
вающих ее уровень;

• оценка эффективности работы хозрасчетных производств, цехов, 
участков, бригад при сравнении затрат (себестоимости) и резуль
татов (продукции);

• обеспечение поступления информации для анализа резервов сни
жения себестоимости.



Основными принципами калькулирования являются:
• научно обоснованная классификация затрат на производство;
• установление объектов учета затрат, калькулирования и кальку

ляционных единиц;
• выбор методов распределения косвенных расходов;
• разграничение затрат по периодам;
• выбор способов расчета себестоимости калькуляционной единицы.
Принципы конкретизируются на предприятиях с учетом специфи

ки отрасли и особенностей производства.
Учет затрат и калькулирование себестоимости рассматриваются как 

единый процесс формирования издержек производства.

4.2. Нормы и нормативы затрат —  
основа калькулирования себестоимости
Прогрессивные нормы и нормативы являются важнейшими элемента
ми противозатратного механизма, одним из условий повышения эф
фективности производства, совершенствования планирования, учета 
и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг.

Норма — это предельно допустимая величина абсолютного расхода 
конкретных предметов труда, затрат рабочего времени на различных 
операциях технологического процесса, использования средств труда, 
связанных с изготовлением продукции, выполнением работ и услуг.

Нормативы — это относительные величины, характеризующие, на
пример, коэффициент использования металла, угара, режима работы 
оборудования и т. д.

Разработка технико-экономических норм и нормативов является 
составной частью калькулирования себестоимости продукции при лю
бом методе учета затрат.

Все применяемые на предприятии нормы и нормативы классифи
цируются по ряду признаков.

В промышленном производстве по отношению к элементам произ
водства регламентируются нормы и нормативы:

• расхода сырья, материалов, топлива на выпуск единицы основ
ной продукции, изготовление инструмента, оснастки нестандарт
ного оборудования, на эксплуатационные нужды, образование за
пасов незавершенного производства;

• размеров запасов сырья, материалов, топлива;



• расхода заработной платы (времени, выработки, трудоемкости);
• затрат на обслуживание оборудования и управление производством. 
Одновременно применяется ряд вспомогательных нормативов:
• процент выхода заготовок, деталей, полуфабрикатов в течение от

четного периода;
• коэффициенты использования сырья, материалов (металлов, тка

ней, кожи, мяса, рыбы, молока и т. д.).
По целевому назначению нормы и нормативы классифицируются:
• по объекту нормирования — каждый вид продукции, полуфабри

каты, узлы, детали, вид работ, технологическая операция и др.;
• по виду ресурсов — сырье, основные и вспомогательные мате

риалы, полуфабрикаты собственного производства и покупные 
ит. д.;

• по степени детализации расходов — специфицированные, сводные;
• по масштабам применения — индивидуальные, комплексные;
• по времени действия — текущие, годовые, перспективные;
• по характеру распространения — индивидуальные, применяемые 

на данном предприятии; групповые, разработанные для группы 
предприятий; отраслевые; межотраслевые.

По способам разработки нормы и нормативы подразделяются на:
• расчетно-аналитические;
• опытные;
• опытно-статические.
По расходу материалов применяются нормы:
• специфицированные;
• сводные;
• групповые;
• удельные;
• коэффициенты использования материалов.
Наряду с нормированием материальных и трудовых ресурсов раз

рабатываются нормы и нормативы расхода топлива, энергии на тех
нологические цели, погашения износа инструментов и спецприспосо- 
блений, погашения расходов на подготовку и освоение производства, 
рецептуры компонентов сырья и материалов и т. д.

Действенность норм и нормативов будет тем выше, чем детальнее 
они разрабатываются.



Большое разнообразие применяемых норм требует участия в их раз
работке основных функциональных подразделений:

• отдела главного конструктора;
• службы главного технолога;
• отдела главного металлурга;
• отдела материально-технического обеспечения;
• планово-экономической и финансовой служб.
Последние составляют сметы расходов по содержанию и эксплуата

ции оборудования, цеховых и общезаводских расходов, рассчитывают 
сметные ставки погашения расходов на подготовку и освоение произ
водства, возмещение износа инструментов и приспособлений целево
го назначения, устанавливают планово-расчетные цены на работы и 
услуги, оказываемые цехами вспомогательного производства основно
му производству.

Все отделы и службы принимают участие в разработке плана орга
низационно-технических мероприятий, определении экономической 
эффективности каждого мероприятия, сроков их осуществления и об
условленных ими величин изменений расходных нормативов.

Анализ текущих нормативных затрат по периодам года позволяет 
установить размер их снижения.

Соотношение плановых и нормативных затрат за отчетный пери
од характеризует степень выполнения планов производства, расходов, 
доходов, организационно-технических мероприятий.

Нормы и нормативы могут использоваться в управленческом учете 
для учета затрат как по отдельным статьям калькуляции (заработная 
плата, материалы и т. д.), так и в целом (по всем калькуляционным за
тратам, например в нормативном методе).

Из вышесказанного следует, что от состояния нормативного хозяй
ства, качества применяемых норм зависит обоснованность показате
лей внутрифирменного планирования и соответственно учета и каль
кулирования себестоимости.

4.3. Виды и методы калькулирования
Технологические и организационные особенности производства, дли
тельность производственного цикла, количественные и качественные 
характеристики готовой продукции требуют различного сочетания 
способов и приемов учета производственных затрат и калькулирова
ния себестоимости продукции.



В отечественной литературе называют следующие основные методы 
учета затрат и калькуляции фактической себестоимости продукции:

1) позаказный;
2) попроцессный;
3) попередельный;
4) нормативный;
5) стандарт-кост;
6) директ-костинг;
7) ABC.
Различия в производственных условиях требуют дополнительных 

признаков классификации, которые помогают эффективно организо
вать систему учета и отличить один метод от другого (рис. 4.1).
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X
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Рис. 4.1. Дополнительные признаки классификации методов производственного учета

Рассмотрим отдельные системы учета затрат и калькуляции себестои
мости продукции.



4.4. Позаказный метод учета затрат 
и калькулирования себестоимости

Позаказный метод учета и калькуляции затрат используется в единич
ных и мелкосерийных производствах, выпускающих уникальные из
делия ограниченного потребления или создаваемых по требованию за
казчика.

Позаказный метод применяется:
• на транспорте;
• в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности;
• в строительстве;
• в самолето- и судостроении;
• в турбостроении;
• в полиграфии;
• при производстве мебели;
• при выполнении научно-исследовательских и конструкторских 

работ;
• при оказании аудиторских и консультационных услуг;
• в других производствах мелкосерийного и индивидуального типа.
На изготовление различных видов оборудования, работ и услуг от

крывается отдельный аналитический счет — производственный заказ, 
которому присваивается определенный шифр (номер), являющийся 
основным учетным регистром при позаказном методе.

На карточках производственного заказа учитываются на основа
нии первичных учетных документов все прямые затраты, связанные 
с изготовлением определенной продукции, работ и услуг. Учет затрат 
ведется в разрезе установленных статей калькуляции (основные ма
териалы, заработная плата основных производственных рабочих) по 
каждому производственному заказу. Остальные (косвенные) затраты 
учитываются по местам их возникновения и включаются в себестои
мость отдельных заказов в соответствии с установленной базой (став
кой) распределения.

Объектом учета и калькуляции является отдельный производствен
ный заказ, фактическая себестоимость которого определяется после 
его изготовления как сумма всех затрат (прямых и косвенных, в доле, 
относимой на данный заказ) со дня открытия заказа.

Себестоимость единицы продукции в заказе рассчитывается как 
отношение расходов по выполнению заказа на количество изделий 
в нем.



Аналогично определяется сумма затрат по статьям калькуляции в 
расчете на весь заказ и на одно изделие. Отчетная калькуляция состав
ляется только после выполнения заказа.

Учет издержек по отдельным заказам начинается с открытия заказа: 
«открыть заказ» — значит заполнить соответствующий бланк заказа и 
создать аналитический счет с указанием шифра. Этот документ нахо
дится в бухгалтерии. Его форму предприятие разрабатывает самостоя
тельно. Он должен содержать следующую информацию:

• тип заказа (для собственных нужд или привлекаемый со стороны; 
разовый или сводный). Издержки по разовым заказам учитыва
ются и отражаются в рамках одного отчетного периода. Учет из
держек по долгосрочным или сводным заказам связан с распреде
лением затрат между несколькими отчетными периодами;

• номер заказа (индивидуальный код);
• характеристику заказа (краткое описание работ по выполнению 

заказа);
• указание исполнителя (участок, выполняющий работы в рамках 

заказа);
• срок исполнения заказа;
• месяц, в котором учитываются (распределяются) издержки по за

казу.
Поступающие в бухгалтерию первичные документы на прямые из

держки материалов, начисление заработной платы, о потерях от брака, 
износе специальных приспособлений и инструментов и т. д. должны со
держать номер заказа.

Все затраты, учтенные на заказе, являются незавершенным производ
ством до момента окончания заказа. Отчетную калькуляцию выполня
ют только после завершения работ по заказу.

Главной проблемой при позаказном методе является распределение 
косвенных расходов (общепроизводственных, общехозяйственных, не
прямых материальных и других затрат) между отдельными заказами. Кос
венные издержки учитываются на отдельных синтетических или анали
тических счетах. Распределение их между заказами может быть простым 
(одноступенчатым) или сложным (многоступенчатым); например, кос
венные издержки сначала могут распределяться по местам их возникнове
ния — отдельным участкам одного цеха, а затем по заказам или изделиям.

Метод и базу распределения косвенных расходов предприятие вы
бирает самостоятельно и утверждает в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета.



На практике косвенные расходы распределяют между отдельными 
заказами предварительно, пользуясь бюджетными ставками (норма
тивами) распределения ожидаемых косвенных расходов.

Расчет бюджетной ставки производится в три этапа:
1. Оцениваются (прогнозируются) косвенные расходы предстоящего 

периода. Точность этого прогноза зависит от практического опы
та, знаний и профессиональной интуиции бухгалтера-аналитика, 
так как при этом необходимо учесть многие факторы: объектив
ные (не зависящие от деятельности предприятия) и субъектив
ные (зависящие от него). Например, существенной составляю
щей общепроизводственных расходов являются коммунальные 
услуги и электроэнергия, размер тарифов по которым зависит от 
экономических и политических факторов макроэкономики. Сле
довательно, повышение действующих тарифов по оплате комму
нальных услуг и электроэнергии для предприятия — объективный 
фактор, влияние которого в будущем периоде трудно предсказать 
бухгалтеру-аналитику. Однако именно от предприятия зависит 
рациональное использование электроэнергии и других матери
альных затрат. Такие субъективные факторы также должны учи
тываться бухгалтером-аналитиком при прогнозе косвенных рас
ходов на предстоящий период.

2. Выбирается база для распределения косвенных расходов меж
ду отдельными производственными заказами и прогнозируется 
ее величина. Базой может быть характер выполняемых заказов, 
их размер, количество, оплата труда производственных рабочих. 
Так, в промышленности общепринятыми показателями для рас
пределения косвенных расходов являются отработанные станко- 
часы, машино-дни, сумма начисленной заработной платы основ
ным производственным рабочим. Могут применяться и другие 
измерители: например, при производстве ковров — квадратные 
метры, при оказании транспортных услуг — тонно-километры, 
пассажиро-километры, приведенные тонно-километры, при ока
зании аудиторских услуг — человеко-часы, человеко-дни, отра
ботанные сотрудниками аудиторской фирмы. Выбрав в качестве 
базы распределения косвенных расходов какой-либо показатель, 
необходимо спрогнозировать его размер на предстоящий период.

3. Рассчитывается бюджетная ставка путем деления суммы прогно
зируемых косвенных расходов на ожидаемую величину базового 
показателя.



Пример 1. Пример простого одноступенчатого распределения.
В производственном цехе выполняются два заказа на изготовление 

изделий в количестве 100 ед. в каждом. Ожидаемая сумма накладных 
расходов по цеху составляет 6250 руб., в качестве базы для распределе
ния накладных расходов используются прямые материальные затраты, 
так как имеет место хматериальное производство.

Прямые расходы на изготовление 100 ед. составляют следующие ве
личины.

Заказ № 1: прямые затраты на оплату труда — 1 тыс. руб., прямые 
затраты на материалы — 2800 руб., стоимость обработки материа
лов — 200 руб.

Заказ № 2: прямые затраты на оплату труда — 1 тыс. руб., прямые 
затраты на материалы — 2200 руб., затраты на обработку материа
лов — 400 руб.

Ставка распределения накладных расходов составит 1,25 руб. 
(6250 руб. /  (2800 руб. + 2200 руб.).

Доля накладных расходов, включаемых в каждый заказ на основе 
затрат на материалы, составит:

• заказ № 1: 3500 руб. (2800 руб. х 1,25 руб.);
• заказ X? 2: 2750 руб. (2200 руб. х 1,25 руб.).
Полная себестоимость заказа № 1 — 7500 руб., из них прямые затра

ты — 4 тыс. руб. (1000 руб. + 2800 руб. + 200 руб.); накладные затра
ты, распределенные пропорционально прямым расходам на матери
алы, — 3500 руб.; себестоимость единицы изделия — 75 руб. (7500 руб. /  
/  100 ед.).

Полная себестоимость заказа № 2 — 6750 руб., из них прямые за
траты — 4 тыс. руб. (1400 руб. + 2200 руб. + 400 руб.); накладные за
траты, распределенные пропорционально прямым расходам на мате
риалы, — 2750 руб. себестоимость единицы изделия — 67 руб. 50 коп. 
(6750 руб./1 0 0  ед.).

Пример 2
Ожидаемая сумма косвенных расходов в плановом периоде составит 

125 тыс. руб. В качестве базы для их распределения выбрана заработная 
плата основных производственных рабочих, которая, по оценке бухгал
терии, ожидается в сумме 50 тыс. руб.

Решение:
Определяем бюджетную ставку косвенных расходов:
125 0 0 0 /5 0  000 = 2,5,
т. е. на 1 руб. заработной платы основных производственных рабочих 

будет приходиться 2,5 руб. косвенных расходов. Рассчитанная бюджет
ная ставка используется для калькулирования издержек по заказам.

В карточке учета издержек по заказу содержится следующая инфор
мация:



• фактически израсходованные материалы — 20 тыс. руб.;
• фактические затраты на оплату труда основных производствен

ных рабочих — 5600 руб.
На основании этих данных вычисляем косвенные расходы, приходя

щиеся на заказ «А»:
5600 х 2,5 = 14 000 руб.

Определяем себестоимость заказа «А»:
20 000 + 5600 + 14 000 -  39 600 руб.

Если в соответствии с учетной политикой предприятия затраты, со
бранные в течение учетного периода на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы», не распределяются между производственными заказами и 
прямо относятся на себестоимость реализованной продукции (в дебет 
счета 90 «Продажи»), то вышеописанным способом распределяются 
лишь ожидаемые производственные косвенные расходы, т. е. предпола
гаемый дебетовый оборот счета 25 «Общепроизводственные расходы». 
В бухгалтерском учете это будет записано:

Дт сч. 20 «А» «Основное производство» (заказ «А»).
Кт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» — 14 тыс. руб.
Если учетной политикой предприятия прямое списание общехозяй

ственных расходов не предусмотрено, то распределяться будут затраты 
не только счета 25, но и счета 26.

В этом случае к рассмотренным трем этапам добавляется четвер
тый — прогнозная оценка непроизводственных косвенных расходов, 
т. е. оборота по дебету счета 26.

В настоящем примере 125 тыс. руб. — ожидаемые производственные 
косвенные расходы (дебетовый оборот счета 25).

Ожидаемые непроизводственные косвенные расходы (дебетовый 
оборот счета 26) — 62 500 руб., т. е. бюджетная ставка распределения 
косвенных непроизводственных расходов составляет 62 500 /  50 000 = 
= 1,25 руб.

Таким образом, на 1 руб. заработной платы основных производ
ственных рабочих в планируемом периоде непроизводственные кос
венные расходы будут составлять 1,25 руб.

Следовательно, в калькуляции себестоимости заказа «А» появится 
дополнительная статья — «Общехозяйственные расходы». Сумма затрат 
по этой статье составит

5600 х 1,25 = 7000 руб.
В бухгалтерском учете возникнет дополнительная проводка:
Дт сч. 20 «А» «Основное производство» заказ «А».
Кт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» — 7000 руб.
Полная себестоимость изготовления заказа «А» в этом случае равна

20 000 + 5600 + 14 000 + 7000 = 46 600 руб.



Аналогичным путем в течение отчетного периода организуется учет 
по всем размещенным на предприятии заказам.

Калькуляцию заказа производят по мере его окончания. Все затра
ты группируют в карточках производственного заказа.

До завершения всех работ по заказу затраты представляют собой не
завершенное производство. Себестоимость законченного заказа опре
деляют суммированием затрат.

Сводный учет затрат по заказам может быть организован по несколь
ким вариантам с помощью:

• контрольных счетов;
• раздельного учета;
• калькуляции себестоимости по контракту.
Контрольные счета — все бухгалтерские записи производят в ведо

мостях, итоги переносятся в главную книгу.
Раздельный учет — предусматривает дублирование записей в двух 

видах учета.
Калькуляция себестоимости по контракту — система учета и каль

кулирования крупных изделий с длительным циклом производства.
Контрактом предусматриваются промежуточные выплаты произво

дителю по этапам за выполненные работы. Сумма платежей обуслов
ливается стоимостью реализованных работ, подтвержденных актом 
заказчика. По мере поступления оплаты рассчитываются затраты, ко
торые необходимо включить в себестоимость реализованной продук
ции для расчета прибыли за данный период. Здесь же определяется се
бестоимость незавершенных и не сданных заказчику работ.

При использовании системы калькуляции по контракту рекоменду
ется придерживаться установленных для этой системы принципов:

• не рассчитывать прибыль на ранних этапах выполнения контрак
та в связи с низкой достоверностью оценки доходов и затрат;

• проявлять осмотрительность — убытки, выявленные в отчетном 
периоде, должны быть отнесены к себестоимости реализованных 
работ этого же периода;

• быть осмотрительным при значительных затратах на контракт, 
выполненный в пределах 35-85%. Прибыль на дату отчета рас
считывается по формуле

Прибыль = 2/3 предполагаемой прибыли х

^ Полученные суммы от заказчиков 
Стоимость сданных работ



или

Предполагаемая _ Стоимость _ Себестоимость _ 
прибыль сданных работ сданных работ

_ Резерв на
непредвиденные расходы *

Таким образом, система позаказного учета и калькуляции себестои
мости характеризуется:

• концентрацией данных о расходах и отнесением затрат на от
дельные виды работ или готовой продукции;

• изменением величины затрат по каждой завершенной партии, 
а не за промежуток времени;

• ведением в Главной книге счета 20 «Основное производство», по 
дебетовому остатку которого показывается величина незавер
шенного производства.

Позаказный метод может использоваться и в условиях массового 
производства изделий одного наименования. Например, он находит 
применение в швейном производстве, где объектом калькуляции и 
учета затрат выступает конкретный вид изделия (одежды), изготав
ливаемого по заказу в зависимости от прейскуранта (артикул, сорт, 
размер и т. п.). Позаказный метод учета применяется также при учете 
затрат на создание научно-технической продукции, что прямо указа
но в Типовых методических рекомендациях по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, 
утвержденных Приказом Министерства науки Российской Федера
ции от 15.06.1994 г. № ОР-22-2-46. Затраты по созданию научно- 
технической продукции группируются следующим образом:

• по договорам (заказам) на создание научно-технической про
дукции;

• по календарным периодам, по истечении которых подводятся 
итоги исполнения сметы затрат;

• по видам затрат (элементам и статьям);
• по источникам финансирования;
• по месту возникновения затрат (отделам, лабораториям и другим 

структурным подразделениям) — только для целей внутреннего 
коммерческого расчета в научной организации.



Объектом учета и калькуляции является отдельная работа, выпол
няемая по договору (заказу) на ее проведение. Прямые затраты по 
каждому договору включаются в себестоимость работы на основании 
первичной учетной документации. Косвенные расходы ежемесячно 
распределяются между договорами (заказами).

Сводный аналитический и синтетический учет затрат основного про
изводства научных организаций осуществляется с использованием кар
точек учета затрат на производство и сводной ведомости затрат на про
изводство.

Позаказным методом учитываются затраты на предприятиях из
дательской деятельности, что предусматривается Инструкцией по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
на предприятиях издательской деятельности, утвержденной Прика
зом Министерства печати и информации Российской Федерации от 
28.12.1993 г. № 259. Согласно этой Инструкции, все издательские рас
ходы, входящие в состав общеиздательской себестоимости, делятся на 
прямые и косвенные.

Прямые расходы учитываются непосредственно по определенному 
изданию (заказу). В большинстве случаев к ним относятся авторский 
гонорар; гонорар художникам и графикам с отчислениями; расходы на 
полиграфическое исполнение; стоимость бумаги, картона, переплет
ных и других материалов; часть редакционных и коммерческих расхо
дов, связанных с конкретным названием; потери от брака (по отчету).

Косвенные расходы не могут быть отнесены на конкретные издания 
(заказы). Это, например, общеиздательские расходы, часть редакцион
ных и коммерческих расходов.

Учет фактических затрат на выпуск и реализацию издательской про
дукции и калькуляции ее полной себестоимости организуется позаказ
ным методом. Объектом учета затрат и калькуляции себестоимости из
дательской продукции является отдельный производственный заказ 
на каждое название. Первичную документацию на выплату авторско
го гонорара, оплату счетов за полиграфическое исполнение, расходы 
на бумагу, картон, переплетные и другие материалы и т. д. составляют 
с обязательным указанием номера и названия издания (заказа). Фак
тическую себестоимость тиража каждого заказа определяют после его 
выполнения.

На транспорте производственным заказом является вид деятельно
сти (перевозки, перегрузочные работы, транспортно-экспедиционные 
услуги и др.), на перевозках — вид перевозок (грузовые, пассажирские), 
по каждому виду перевозок — род груза (минерально-строительные



материалы, песок, металл, уголь, руда, лес и др.), вид сообщения (пря
мое, местное, дальнее, пригородное и т. д.), вид флота (самоходный 
грузовой, нефтеналивной, несамоходный и др.).

Исходя из вышеизложенного особенности позаказного метода за
ключаются в следующем:

• аккумулирование всех понесенных (прямых и распределяемых 
косвенных) затрат на отдельных производственных заказах (ви
дах работ, изделий, партий готовой продукции, услуг и т. д.);

• аккумулирование затрат по каждому завершенному производ
ственному заказу, а не за промежуток времени (отчетный пери
од), сопоставление фактических калькуляций заказов;

• ведение по предприятию только одного счета по незавершенному 
производству. Этот счет расшифровывается по данным отдель
ных карточек учета затрат по каждому заказу, находящемуся 
в производстве.

Позаказный метод иллюстрирует рис. 4.2.

Рис. 4.2. Позаказный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции



Преимущества позаказного метода заключаются в том, что он по
зволяет:

• более точно определить затраты на конкретный производствен
ный заказ и соответственно контролировать соотношение цены 
и затрат;

• оценить эффективность отдельных производственных заказов, 
выявить наиболее прибыльные (рентабельные) заказы;

• осуществить действенный контроль над затратами заказа путем 
расчета отклонений между плановыми (нормативными) и факти
ческими калькуляциями;

• сформировать базу для планирования производственных затрат 
и отпускных цен по будущим заказам;

• контролировать динамику прямых производственных и наклад
ных расходов по отдельным заказам (темпы роста, снижение). 
Если наблюдается рост издержек, то детализованная информа
ция из соответствующих учетных регистров позволит выявить 
его причины;

• распределять с большей точностью косвенные (накладные) рас
ходы между заказами;

• относительно просто организовать управленческий учет производ
ственных затрат и технологий калькуляции себестоимости заказа.

К недостаткам позаказного метода относятся следущие:
• сопоставление плановой и фактической себестоимости возможно 

только после завершения заказа;
• сложности с проведением инвентаризации незавершенного про

изводства как в целом по предприятию, так и по отдельным про
изводственным заказам;

• сложность расчета ставок распределения косвенных расходов;
• отсутствие оперативного контроля за уровнем затрат по заказу;
• высокая трудоемкость работ, так как учет и исчисление себестои

мости, контроль затрат ведутся по отдельным заказам, что требу
ет значительной детализации;

• большой объем незавершенного производства при длительных 
сроках выполнения заказа;

• фактическая калькуляция себестоимости может быть составле
на только по завершении всех работ по производственному зака
зу, поэтому как средство выявления резервов производства метод 
малоэффективен.



Применение позаказного метода требует соблюдения по каждой от
дельной партии количества, вида, размера, качества создаваемой про
дукции, что ведет к различию затрат по каждому виду продукции. Лю
бая попытка усреднить затраты по двум или более партиям приводит 
к неточному определению себестоимости продукции каждой партии.

4.5. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости

Попроцессный метод учета и калькуляции себестоимости применяется 
в отраслях с серийным, массовым производством однотипной продук
ции или на предприятиях с непрерывным производственным циклом. 
Его чаще всего используют в добывающих отраслях промышленно
сти (угольной, горнорудной, газовой, нефтяной и др.) и энергетике, а 
также в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим 
циклом производства (например, в цементной промышленности, на 
предприятиях по производству асфальта и др.).

Таким образом, попроцессная калькуляция удобна для тех компа
ний, которые производят большую массу одинаковой продукции по
средством ряда операций, стадий, процессов.

Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением се
бестоимости производства за определенный период на количество из
делий, выпущенных за это время.

Наиболее подходят для попроцессной калькуляции предприятия, 
имеющие такие особенности:

• качество продукции однородно;
• отдельный заказ не оказывает влияния на производственный про

цесс в целом;
• выполнение заказов покупателя обеспечивается на основе запасов 

производителя;
• производство является серийным, массовым и осуществляется по

точным способом;
• применяется стандартизация технологических процессов и про

дукции производства;
• спрос на выпускаемую продукцию постоянен;
• контроль затрат по производственным подразделениям более це

лесообразен, чем учет на основе требований покупателя или харак
теристик продукции;



• стандарты по качеству проверяются на уровне производственных 
подразделений.

Несмотря на общие черты массового производства, каждая из до
бывающих отраслей промышленности имеет свои особенности, от ко
торых зависят не только организация и технология производства, но и 
методика учета и контроля за затратами.

Так, в угольной промышленности и других добывающих производ
ствах кроме классификации затрат по экономическим элементам и 
статьям калькуляции предусматривается их группировка по следую
щим процессам производства:

• горно-подготовительные работы;
• очистные работы;
• транспортировка угля, породы и других грузов с учетом расходов 

на содержание внутришахтного транспорта;
• вентилирование (общешахтное);
• дегазация, кондиционирование и осушение (общешахтное);
• содержание и ремонт горных выработок;
• отгрузка угля потребителю (отборка породы, сортировка угля, 

погрузка в железнодорожные вагоны);
• прочие процессы (в том числе подземные).
Различают методы простой, двухступенчатой и многоступенчатой 

калькуляционной системы.
При методе простой калькуляции в добывающих и энергетических 

отраслях себестоимость единицы продукции рассчитывается по фор
муле

C « = f ,  (4-1)

где Сед — себестоимость единицы продукции, руб.; 3 — совокупные за
траты за отчетный период, руб.; К — количество произведенной за от
четный период продукции в натуральном выражении (штуки, тонны, 
метры и т. д.).

При этом обязательно соблюдаются два принципа: производится 
один вид продукции; не возникают запасы полуфабрикатов и готовой 
продукции.

Предприятия этих отраслей являются однопроцессными (однопере
дельными). При добыче одного вида продукции (например, каменно
го угля) или выработке одного вида энергии (в частности, электриче



ской) все затраты на производство учитываются в целом и включаются 
в себестоимость продукции прямым путем на основании первичных до
кументов.

В целях контроля над соблюдением установленных смет общепро
изводственные и общехозяйственные расходы на этих предприятиях 
можно учитывать на счетах 25 и 26. Однако они не требуют распреде
ления по видам продукции. В производствах, добывающих или выра
батывающих два или несколько видов продукции, например электри
ческую и тепловую энергию, нефть и попутный газ, прямые затраты 
сразу относят на тот вид продукции, для которого они израсходованы, 
а косвенные расходы распределяют между видами продукции пропор
ционально установленной базе или коэффициентным способом.

Таких производств, где не возникают запасы готовой продукции, 
мало, поэтому простой метод калькуляции находит ограниченное при
менение.

При методе двухступенчатой калькуляции себестоимость рассчи
тывается по следующей формуле:

С = (3  + 3  ) / К  +К  , (4.2)
ед v пр упр7  '  пр упр7 '  '

где Ссд — полная себестоимость единицы продукции, руб.; Зпр — сово
купные производственные затраты отчетного периода, руб.; Кпр — коли
чество единиц продукции, произведенной в данном отчетном периоде; 
3 ~  управленческие и сбытовые издержки отчетного периода, руб.; 
К п > — количество единиц продукции, реализованной в отчетном периоде.

У Йетод двухступенчатой калькуляции позволяет:
• оценить запасы и готовую продукцию по производственной себе

стоимости;
• отнести издержки по управлению и сбыту в полном объеме на ко

личество реализованной продукции.
При этом методе расчет себестоимости единицы продукции ведется 

в три этапа. На первом рассчитываются производственная себестои
мость всей изготовленной продукции (Зпр) и удельная производствен
ная себестоимость единицы продукции; на втором — вычисляются 
сумма управленческих и сбытовых расходов по реализации (3 ) и 
удельные управленческие затраты на единицу реализованной продук
ции; на третьем — полученные показатели суммируются и определяет
ся полная себестоимость единицы реализованной продукции (Сед).

Метод двухступенчатой калькуляции в значительной степени отра
жает практическое использование системы учета затрат по местам их 
возникновения.



При методе многоступенчатой калькуляции должны соблюдаться 
следующие принципы:

• производственный процесс состоит из нескольких стадий;
• на выходе каждой стадии имеются промежуточные склады полу

фабрикатов;
• по стадиям запасы полуфабрикатов меняются.
Расчет себестоимости единицы продукции методом многоступенча

той простой калькуляции ведется по следующей формуле:

Сед = з;ф /  к' + з2р /  к2 +... + з ;  /  К" + зу|1Р /  ку1ф) (4.з>
где 3^,3^,...,3"р — совокупные производственные издержки каждого 
передела, руб.; К1, К2,..., К” — количество полуфабрикатов, изготовлен
ных в отчетном периоде каждым переделом, шт.; Зупр — управленческо- 
сбытовые расходы отчетного периода, руб.; К — количество единиц 
продукции, реализованной в отчетном периоде, шт.

Для более точных расчетов целесообразно учитывать удельные за
траты сырья и материалов отдельно, а в рамках переделов — лишь до
бавленные затраты (заработную плату плюс общепроизводственные 
расходы) каждого из них. Эта система калькулирования называется 
калькуляцией издержек по стадиям обработки. Тогда расчет себесто
имости единицы продукции ведется по формуле

с ед = Зм + 3U  /  К1 + 3 ^  /  К2 +... + 3,;, /  К" + Зупр /  Купр, (4.4)

в которой Сед — полная себестоимость; З ^ З ^ , . . . ^ ”̂  — добавленные 
затраты каждого передела, руб.; Зупр — управленческо-сбытовые расхо
ды отчетного периода, руб.; К1, К2,..., Кп — количество полуфабрикатов, 
реализованных в отчетном периоде каждым переделом, шт.; К — ко
личество единиц продукции, реализованной в отчетном периоде, шт.

Пример 3
По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период 

имеется следующая информация:
п, п2 П3

Количество произведенных полуфабрикатов, шт. 24 ООО 22 000 20 000
Добавленные затраты каждого передела, тыс. руб. 400 600 1000

Затраты сырья и материалов на единицу продукции — 100 руб. 
Административно-управленческие расходы за отчетный период — 

400 тыс. руб.



Реализовано в течение отчетного периода — 16 тыс. ед. продукции.
Условно допускаем, что местом потребления сырья и материалов яв

ляется первый передел (П,). Реализация осуществляется после полной 
обработки, т. е. после стадии П3.

Решение:
Расчет себестоимости единицы продукции в данном случае будет 

иметь следующий вид:
Се1 = 100 + 400 000 /  24 000 + 600 000 /  22 000 + 1 000 000 /  20 000 +

+ 400 000 /  16 000 = 100 + 16,7 + 27,3 + 50 + 25 = 219 руб.
Полная себестоимость реализованной продукции составит3504 тыс. руб.
Как следует из данных расчета, на выходе из передела П, себестои

мость полуфабриката равна 100 + 16,7 = 116,7 руб., из передела П2 — 
соответственно 116,7 + 27,3 = 144 руб., из передела П3 -  144 + 50 =
= 194 руб.

С учетом количества полуфабрикатов, произведенных в течение от
четного периода на каждом переделе, стоимостная оценка изготовле
ния полуфабрикатов составит по каждому переделу:

П, -  24 000 х 116,7 = 205,66 тыс. руб.;
П2 -  22 000 х 144,0 = 152,78 тыс. руб.;
П3 -  20 000 х 194,0 = 103,09 тыс. руб.
Запасы полуфабрикатов:
II,: 1000 шт. х 116,7 = 116,7 тыс. руб.,
П2: 1000 шт. х 144,0 = 144,0 тыс. руб.
Запасы готовой продукции: 2000 шт. х 194,0 = 388,0 тыс. руб.
Затраты переносят на себестоимость по мере завершения работ.

Этапы калькулирования прослеживаются в отчетах о производстве про
дукции и связанных с ним затратах. В финансовом учете при попроцесс
ном методе для каждого цеха открывают отдельный аналитический счет.

На практике применяют три варианта попроцессного метода учета 
затрат: последовательный, параллельный и раздельный.

Последовательный вариант — стоимость готового изделия перехо
дит на счет 40 «Готовая продукция» из последнего цеха, т. е. незавер
шенное производство доведено до конечной продукции предприятия.

Параллельный учет предназначен для выпуска одного изделия или 
группы однородных изделий.

Раздельный учет предусматривает, что технология производства 
однородных продуктов имеет разные процессы обработки.

Для попроцессной калькуляции затрат используется так называе
мая сводная ведомость затрат на производство. В ней обобщаются как 
полные затраты, так и показатели удельной себестоимости, отнесен
ные на то или иное подразделение, и содержится распределение пол
ных затрат между запасами незавершенного производства и единица



ми завершенной и переданной далее для переработки (или запасами 
готовой продукции) продукции.

Сводная ведомость затрат на производство охватывает все этапы 
калькуляции.

Часто попроцессный метод рассматривается как упрощенная разно
видность попередельного калькулирования. Иногда термин «попро
цессное калькулирование» используют как синоним попередельного 
метода учета. В действительности между ними имеются различия.

Преимущества попроцессного метода заключаются в следующем:
• относительная простота расчетов по сравнению с другими мето

дами калькуляции себестоимости;
• аккумулирование производственных затрат по подразделениям;
• организация управленческого учета издержек по местам их воз

никновения, что позволяет выделять производственные и адми
нистративно-управленческие издержки;

• формирование суммы затрат по каждому завершенному процес
су, стадии;

• это менее трудоемкий метод учета по сравнению с позаказным: не 
ведутся карточки учета заказов, отсутствует необходимость рас
пределения косвенных затрат;

• учет затрат и калькуляция себестоимости продукции осущест
вляются за отчетный период, а не за время выполнения работ, как 
при позаказном методе;

• не сложен для применения и обеспечивает достоверные данные 
калькуляций.

К недостаткам этого метода можно отнести следующие:
• сложность расчета усредненной себестоимости продукции, себе

стоимости продукции на определенной стадии, процесса произ
водства;

• эффективен только при незначительных размерах незавершенно
го производства;

• ограниченная область применения в связи с требованиями отсут
ствия запасов полуфабрикатов и готовой продукции.

4.6. Попередельный метод учета затрат 
и калькулирования себестоимости
Попередельный метод применяется на производствах с комплексным 
использованием сырья и материалов, а также в отраслях промышленно



сти с массовым, крупносерийным и поточным производством, в научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских организациях и др., 
в которых сырье и материалы проходят последовательно несколько са
мостоятельных фаз обработки (переделов, стадий).

Каждый передел представляет собой законченную фазу обработки 
сырья, в результате которой предприятие получает не конечный про
дукт, а полуфабрикат собственного производства, за исключением по
следнего передела. Этот полуфабрикат может быть передан на следу
ющий передел для дальнейшей обработки либо реализован на сторону 
другим предприятиям как готовый полуфабрикат. По результатам по
следнего передела выпускается готовая продукция.

Сущность попередельного метода заключается в том, что прямые 
затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а по пере
делам (стадиям) производства.

Передел — это часть технологического процесса (совокупность тех
нологических операций), заканчивающаяся получением готового по
луфабриката или готовой продукции.

В результате последовательного прохождения исходного материа
ла через все переделы получают готовую продукцию, т. е. на выходе 
из последнего передела имеем не полуфабрикат, а законченный про
дукт.

Например, текстильное производство состоит из ряда самостоя
тельных переделов, основными из которых являются прядение, ткаче
ство и отделка. Исходным сырьем для ткацкого производства служит 
хлопок-волокно, грязная и мытая шерсть, шелк-сырец и другие мате
риалы. Они поступают в первый передел — прядильное производство, 
его полуфабрикатом становится пряжа. Она может передаваться в сле
дующий передел — ткачество, а может быть реализована другим орга
низациям как готовый полуфабрикат.

Готовым полуфабрикатом второго передела (ткацкого производства) 
является суровье (суровая ткань), которое может передаваться в тре
тий передел — отделку либо реализовываться другим организациям 
как готовый полуфабрикат.

По результатам третьего передела (отделочного производства) вы
пускается готовая продукция — ткань с нужным рисунком.

В черной металлургии переделами являются: чугунное производ
ство (доменный процесс), стальное производство (сталеплавильный 
процесс), прокатное производство. Схема попередельного метода при
ведена на рис. 4.3.



Полуфабрикат —  чугун Полуфабрикат —  сталь

Чугунное _______  Стальное _______ Прокатное
производство производство производство

Реализация, 
себестоимость 
готового полу

фабриката чугуна

Реализация, 
себестоимость 
готового полу

фабриката стали

Реализация, 
себестоимость 

готовой продукции

Рис. 4.3. Схема попередельного метода учета затрат 
и калькуляции себестоимости (на примере металлургической промышленности)

Особенности попередельного метода учета:
• учет затрат ведется по переделам безотносительно к отдельным 

заказам, что позволяет калькулировать себестоимость продукции 
каждого передела;

• списание затрат осуществляется за календарный период, а не за 
время изготовления заказа;

• организация аналитического учета ведется по каждому переделу 
к синтетическому счету 20 «Основное производство»;

• простота и дешевизна учета: нет карточек учета отдельных зака
зов, отсутствует необходимость распределения косвенных расхо
дов между отдельными заказами.

Попередельный метод калькуляции себестоимости продукции при
меняется в текстильной, химической, нефтеперерабатывающей, цемент
ной, металлургической, целлюлозной, бумажной, хлопчатобумажной 
отраслях промышленности, проектно-конструкторских организациях 
и в других предприятиях массового производства продукции.

Массовое производство характеризуется:
• постоянством выпуска небольшой номенклатуры изделий в боль

ших количествах;
• специализацией рабочих мест на выполнении, как правило, одной 

постоянно закрепленной операции;
• значительным удельным весом механизированных и автоматизи

рованных процессов и резким снижением ручных работ;
• применением труда рабочих, специализированных на ограничен

ном круге работ.
При попередельном методе в качестве объекта учета и калькуляции 

себестоимости продукции могут приниматься как отдельные виды, так 
и группы продукции, объединенные по признаку однородности сырья 
и материалов, выработки на одном и том же оборудовании, сложности



производства и обработки, однородности назначения и пр. При этом 
расходы могут учитываться по переделу (фазе, стадии) в целом, а себе
стоимость отдельных видов продукции, включенных в калькуляцион
ную группу, может исчисляться с помощью других экономически обо
снованных методов.

Перечень переделов (фаз, стадий производства), по которым осу
ществляются учет затрат и калькуляции себестоимости продукции, 
порядок определения калькуляционных групп продукции и исчис
ления себестоимости незавершенного производства или его оцен
ки, устанавливается отраслевыми инструкциями. В промышленно
сти применяются два варианта попередельного метода учета затрат на 
производство и калькуляцию себестоимости продукции — бесполуфа- 
брикатный и полуфабрикатный.

Применение первого или второго варианта попередельного метода 
зависит от необходимости определения себестоимости полуфабрика
тов, которые являются незаконченной продукцией основного произ
водства, но могут быть реализованы и другим организациям.

При бесполуфабрикатном методе ограничиваются учетом затрат по 
каждому переделу. В бухгалтерских документах движение полуфабри
катов не отражается; его контролируют от одного передела к другому 
по данным оперативного учета в натуральном выражении, который ве
дется по переделам (в цехах). Себестоимость готовой продукции, вы
пускаемой на последнем переделе, составляет сумму затрат на всех пе
ределах. Себестоимость же продукции в промежуточных переделах не 
исчисляется.

Схема учета затрат при бесполуфабрикатном методе приведена на 
рис. 4.4.

Этот метод является более достоверным и точным, менее трудоем
ким, а значит, более дешевым, чем полуфабрикатный. Его основное до
стоинство состоит в отсутствии каких-либо расчетов, расшифровыва
ющих затраты предыдущих переделов. Он способствует организации 
оперативного контроля и анализа затрат на каждом переделе.

Однако в бесполуфабрикатном методе учета имеются и недостатки, 
основной из них заключается в том, что этот метод учета не позволяет 
определить себестоимость полуфабрикатов при передаче их из одного 
передела в другой и при необходимости их реализации на сторону.

Использование данного метода предполагает обязательное проведе
ние инвентаризации незавершенного производства одновременно во 
всех цехах (переделах), так как затраты на него учитываются в местах 
их изготовления до выпуска готовой продукции.



Рис. 4.4. Попередельный бесполуфабрикатный метод учета затрат 
на производство и калькуляции себестоимости продукции

При бесполуфабрикатном методе учета себестоимость готовой про
дукции складывается из себестоимости полуфабрикатов предшеству
ющих стадий обработки и затрат последнего передела, т. е. одни и те же 
затраты повторяются в себестоимости полуфабрикатов несколько раз. 
Такое наслоение в учете издержек организации называется внутриза
водским оборотом, который и подлежит исключению при суммирова
нии затрат по организации в целом.

Движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бухгалтерски
ми проводками и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после 
каждого передела.

Полуфабрикатный учет производственных затрат может быть ор
ганизован с использованием активного счета 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства» или без него. В первом случае полуфа
брикаты каждого передела, кроме последнего, сдают на склад. Эту 
операцию бухгалтерия оформляет записью по дебету счета 21 и кре
диту счета 20, отражаются расходы, связанные с изготовлением по
луфабрикатов.

По кредиту счета 21 отражается стоимость полуфабрикатов, пере
данных на дальнейшую переработку (в корреспонденции со счетом 20) 
или реализованных другим предприятием (в корреспонденции со сче
том 90.1 «Выручка»).



Во втором случае продукты переделов не сдают на склад, а в соот
ветствии с технологической документацией передают в последующий 
передел. В этом случае бухгалтерия делает записи в аналитическом 
учете к синтетическому счету 20:

Д20 (передел, цех А).
К20 (предел, цех Б).
Следует отметить преимущества полуфабрикатного метода:
• наличие бухгалтерской информации о себестоимости полуфа

брикатов на выходе из каждого передела. Эта информация необ
ходима для формирования цены при реализации полуфабрика
тов на сторону;

• позволяет выявить и учитывать остатки незавершенного произ
водства в местах его накопления;

• дает возможность организации контроля над движением полу
фабрикатов собственного производства как внутри предприятия, 
так и при реализации другим предприятиям;

• нет необходимости одновременной инвентаризации незавершен
ного производства по всему предприятию (только на конкретном 
переделе).

Однако этот метод имеет и недостатки:
• наличие внутризаводского оборота, затрудняющего оценку за

трат в каждом переделе в отдельности;
• является более сложным и трудоемким по сравнению с бесполу- 

фабрикатным методом.
В целом преимущества попередельного метода по сравнению с ра

нее рассмотренными методами учета затрат и калькуляции себестои
мости заключаются в следующем: требует меньше усилий для сбора и 
группировки издержек и более экономичный по сравнению с позаказ
ным методом; позволяет определять себестоимость отдельных фаз, пе
ределов обработки продукции по производственным цехам, выявлять 
места и причины возникновения отклонений фактической себестои
мости продукции от плановой (нормативной).

Попередельный метод имеет ряд недостатков:
• применяется только на предприятиях массового производства;
• используется лишь в производствах, имеющих отдельные переде

лы, фазы, стадии;
• отсутствует оперативный контроль над уровнем затрат, инвента

ризация незавершенного производства сложна и громоздка;



• чрезмерно усредняет себестоимость продукции;
• не учитывает сезонные особенности производства, а в своих мо

дификациях приводит к повторному учету одних и тех же издер
жек в себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции;

• не принимаются в расчет различия в затратах материальных ре
сурсов и потерях времени работников на отдельных этапах про
изводственной деятельности, а также различия в издержках по 
хранению запасов и др.;

• имеются определенные сложности в распределении косвенных 
затрат между переделами, полуфабрикатами и т. д.;

• учет затрат ведется по переделам, а не по видам продукции;
• прямые затраты учитываются по каждому переделу, а косвен

ные — по цеху, производству, организации в целом с последую
щим распределением между себестоимостью продукции переде
лов согласно принятым базам распределения;

• списание затрат выполняется за отчетный период, а не за время 
изготовления заказа.

4.7. Учет затрат и калькулирования 
себестоимости продукции нормативным методом
Нормативный метод учета затрат и калькуляции себестоимости при
меняется в отраслях с серийным и массовым производством сложной 
продукции, чаще всего в обрабатывающей промышленности.

Основными задачами данного метода являются:
• рациональное использование всех видов ресурсов (материаль

ных, трудовых, финансовых);
• внедрение эффективных, научно обоснованных норм затрат по 

всем калькуляционным статьям;
• выявление непроизводительных потерь, возможных резервов по

вышения эффективности производства;
• организация контроля над затратами по каждому центру возник

новения затрат.
Сущность нормативного метода заключается в том, что калькуля

ция фактической себестоимости базируется на нормативной себестои
мости продукции, работ и услуг, которая рассчитывается до начала от
четного периода на основе действующих на предприятии норм затрат 
на все виды ресурсов.



Нормативы по затратам материалов и труда основаны на инженер
ных оценках и расчетах, изучении трудовых операций, зависят от типа 
и качества используемых материалов и оборудования. В основе расче
та нормативов накладных общепроизводственных и общехозяйствен
ных расходов лежит база данных о затратах в прошлых отчетных пе
риодах.

Обособленно ведется оперативный учет отклонений фактических 
затрат от нормативных с указанием места их возникновения, причин 
и виновников. Отклонения от норм могут представлять собой эконо
мию или перерасход. Фиксируются также изменения текущих норм 
в результате внедрения организационно-технических мероприятий и 
определяется влияние этих изменений на себестоимость продукции. 
Изменения норм сводятся к снижению или повышению их в последу
ющие отчетные периоды (месяц, квартал, год).

Фактическая себестоимость рассчитывается как алгебраическая сум
ма нормативной себестоимости, выявленных отклонений от норм и из
менений норм по каждой статье калькуляции.

Все нормы в зависимости от длительности их действия и времени 
расчета подразделяются на текущие и плановые.

Текущие нормы разрабатываются на каждый месяц и действуют в 
течение месяца. На их основе составляют сменные планы работ, отпу
скаются материалы на рабочие места, оплачиваются выполненные ра
боты и составляются ежемесячные нормативные калькуляции.

Плановые нормы предусматриваются квартальными и годовыми пла
нами и являются средними на планируемый период.

В основе нормативного метода лежат текущие нормы. Основными 
элементами нормативного метода являются:

• разработка нормативных калькуляций себестоимости по всему 
ассортименту выпускаемой продукции по действующим на нача
ло месяца нормам;

• выполнение оперативного учета изменений норм по мере освое
ния производства, внедрения новой техники и технологий. Учет 
ведется по объектам учета затрат и калькуляции;

• выявление, документирование и учет отклонений от норм расхо
дов по причинам их возникновения и виновникам, по местам и 
центрам затрат, группам однородных изделий и другим объектам 
калькуляции, а также по элементам и статьям расходов.

• Отклонения от норм показывают, как соблюдаются технология 
изготовления продукции, нормы расхода сырья, материалов, за



трат труда и т. д. Они делятся на положительные, означающие 
экономию в затратах, и отрицательные, подтверждающие пере* 
расход.

• Положительные отклонения — экономия, достигнутая при рас
крое металла, при более полном использовании сырья с наимень
шими отходами, при повышении производительности труда, со
кращении времени на обработку деталей и на их сборку.

• Отрицательные отклонения — дополнительное использование сы
рья, материалов сверх установленных норм при раскрое и обработ
ке, увеличении отходов из-за отсутствия на складе материальных 
ценностей необходимого профиля, увеличение заработной платы 
из-за отсутствия соответствующей наладки оборудования, при 
наличии технологических операций, не предусмотренных норма
тивами.

• Наличие в документах по учету отклонений от норм кодов при
чин и инициаторов, виновников отклонений позволяет бухгалте
рии в установленные сроки в течение месяца составлять рапорты 
об отклонениях от норм для руководителей организации с целью 
принятия мер по устранению причин перерасхода и распростра
нения методов экономии затрат.

• учет фактических затрат по объектам учета с делением их на за
траты по нормам, отклонениям от норм и изменениям норм;

• исчисление фактической себестоимости отдельных изделий пу
тем суммирования нормативной себестоимости по каждой статье, 
сумм отклонений и изменений, рассчитанных по групповым ко
эффициентам.

Расчет фактической себестоимости осуществляется по следующей 
формуле:

Ф с = Н с + ( - ) О м +  ( - ) И н, (4 .5 )

где Фс — фактическая себестоимость; Нс — нормативная себестои
мость; Он — отклонения от норм: ( - )  — экономия, (+) — перерасход; 
Ин — изменения норм в сторону увеличения (+) или уменьшения (-).

Фактическую себестоимость конкретного вида продукции можно 
установить двумя способами:

• если объектом калькуляции является отдельный вид продукции, 
то отклонения от норм и их изменение могут быть отнесены пря
мо на конкретный вид продукции по формуле (4.5);



• если объектом учета является группа однородной продукции или 
изделий, то фактическая себестоимость каждого вида определя
ется путем распределения отклонений и изменений норм пропор
ционально самим нормам.

Второй способ считается менее трудоемким.

Пример 4
Дано:
• нормативная себестоимость единицы продукции — 1180 руб.,
• выпуск — 500 ед.,
• затраты отчетного месяца составили перерасход в сумме 10 тыс. руб.,
• экономию — в сумме 4 тыс. руб.,
• незавершенное производство на начало месяца — 100 ед.,
• нормативная себестоимость за 1 ед. незавершенного производ

ства — 1230 руб.
Требуется определить фактическую себестоимость всего выпуска и 

единицы продукции.
Расчет нормативной себестоимости — 1180 руб. х 500 ед. = 590 000 руб. 
Отклонения от норм: экономия — 4 тыс. руб., перерасход — 10 тыс. руб. 
Стоимость незавершенного производства по старым нормам:
1230 руб. х 100 ед. = 123 000 руб.
Стоимость незавершенного производства по новым нормам:
1180 руб. х 100 ед. = 118 000 руб.
Таким образом, изменения норм по незавершенному производству 

составляют + 5 тыс. руб. (123 000 -  118 000).
Фактическая себестоимость выпуска составила 
590 000 + 10 000 -  4000 + 5000 = 601 000 руб.
Для расчета фактической себестоимости единицы продукции необ

ходимо рассчитать индексы отклонений от норм и изменений норм. 
Нормативная себестоимость выпуска составляет 590 тыс. руб.

Сумма отклонений от норм 
(+,-) Индекс (%) = или изменений норм х100

Нормативная 
себестоимость выпуска

Индекс экономии: 4000 /  590 000 х 100 = -0,7%.
Индекс перерасхода: 10 000 /  590 000 х 100 = +1,7%.
Индекс изменений норм: 5000 /  590 000 х 100 = +0,8%.
Фактическая себестоимость единицы продукции составляет

1180 + (1,7% от 1180) -  (0,7% от 1180) + (0,8% от 1180) =
= 1180 + 20,1 -  8,3 + 9,44 = 1201,24 руб.



Таким образом, фактическая себестоимость единицы продукции со
ставила 1202,4 руб., всего выпуска — 601 тыс. руб. (см. п. 4), плановые 
значения — соответственно 1180 и 590 тыс. руб.

Преимущества нормативного метода заключаются в следующем:
• позволяет, не дожидаясь конца месяца, получать данные о фак

тической себестоимости изделий, а также регулярно (один раз в 
10 дней или чаще) анализировать причины отклонений, выяв
лять их виновников. Системное документирование отклонений 
от норм дает возможость устанавливать причины отклонений 
в момент их возникновения;

• позволяет внедрять в текущую деятельность организации про
грессивные нормы и нормативы, обеспечивает высокую связь 
этих нормативов с ценовой политикой организации, повышает 
эффективность контроля и управления издержками, создает воз
можность получения более точных результатов по выполненным 
калькуляциям. Прямая связь нормативного метода с нормами де
лает его элементы универсальными и приемлемыми во всех от
раслях промышленности. Метод является эффективным инстру
ментом ресурсосбережения, дающим возможность выявлять как 
внешние, так и внутрифирменные резервы снижения издержек;

• наличие нормативных калькуляций себестоимости продукции 
отражает состояние действующих норм на каждый определен
ный момент;

• преимущества метода формируются на стадии оперативного регу
лирования и управления производством благодаря систематиче
скому учету отклонений от норм и изменений норм. Информация 
об изменении норм показывает результат проведенных меропри
ятий и степень приближения к главной цели работы предприя
тия в условиях рыночной экономики — получению максималь
ной прибыли с минимальными затратами;

• позволяет получать достоверную информацию о затратах с целью 
проведения последующего контроля и анализа;

• дает возможность организовать как учет отклонений фактиче
ских расходов от действующих норм по местам их возникнове
ния, объектам учета (видам продукции, работ, услуг), статьям 
расходов, причинам и виновникам, так и учет фактических затрат 
на производство с подразделением затрат по нормам, отклонени
ям от норм и изменениям норм;



• позволяет осуществлять систематический контроль над всеми 
расходами предприятия. Главным инструментом контроля явля
ется система оперативного учета отклонений от норм по каждой 
статье калькуляции в процессе производства. Выявление откло
нений от норм с указанием причин и виновников этих отклоне
ний представляет собой одну из важнейших задач нормативно
го учета. Систематический контроль расходов предприятия дает 
возможность устранять непроизводительные расходы и выяв
лять резервы производства, оперативное выявление отклонений 
от действующих норм по статьям расхода — организовывать еже
дневный контроль над себестоимостью продукции.

К недостаткам нормативного метода можно отнести следующие:
• его дороговизна;
• большая трудоемкость учетных и вычислительных работ;
• на практике большие затруднения вызывает учет отклонений 

фактических затрат от норм, поэтому могут быть существенными 
суммы неучтенных отклонений;

• невозможность абсолютно рассчитать себестоимость заказов и 
отдельных видов продукции;

• сложность учета издержек ( в пределах норм, сверх норм и т. д.);
• необходимость постоянного управления системой норм и норма

тивов;
• не позволяет детально и оперативно анализировать финансовые 

результаты;
• результаты, выявленные путем сопоставления фактических и пла

новых данных, не всегда отражают реальное положение дел;
• затрудняет организацию нормативного хозяйства.

4.8. Учет затрат и калькулирования 
себестоимости продукции по системе «стандарт-кост»
Метод «стандарт-кост» является модифицированным аналогом рос
сийского нормативного метода. Он широко применяется в зарубежной 
практике управленческого учета.

Данная система зародилась в США в начале 1920-х гг. Для исчисления 
себестоимости единицы продукции, установления цен, оперативного 
управления и контроля над затратами стали разрабатываться и исполь
зоваться стандарты материальных и трудовых затрат (прямых затрат).



Сущность данного метода заключается в том, что в учет вносится 
то, что должно произойти, а не то, что произошло, с обособленным от
ражением возникших отклонений. Основная задача этого метода за
ключается в детализованном учете потерь и отклонений в затратах 
и прибылях предприятия. В основе здесь лежит разработка стандар
тов (нормативов) и норм затрат материалов, энергии, рабочего време
ни, труда, заработной платы и других прямых производственных рас
ходов, связанных с изготовлением продукции, выполнением работ и 
услуг. Причем утвержденные нормы не могут быть перевыполнены. 
Выполнение нормы даже на 80% означает успешную работу, превыше
ние — что норма была необоснованной.

В российской практике указанный метод находит ограниченное 
применение.

«Стандарт» означает количество необходимых для производства 
единицы продукции материальных и трудовых затрат или заранее ис
численные материальные и трудовые затраты на производство едини
цы продукции, работ, услуг.

«Кост» представляет денежное выражение производственных рас
ходов на изготовление единицы продукции.

«Стандарт-кост» является инструментом контроля, направленным на 
регулирование и контроль над прямыми издержками производства.

Особенности этого метода заключаются в алгоритме расчета стан
дартной себестоимости, который включает следующие этапы:

• все операции, связанные с изготовлением выпускаемых изделий, 
нумеруются. Составляется перечень сдельных и повременных ра
бот, приходящихся на одно изделие;

• расходы на повременную заработную плату определяются умно
жением стандартного времени, необходимого для выполнения 
каждой операции, на стандартную часовую ставку;

• стандартная стоимость материалов рассчитывается как произведе
ние стандартной цены на стандартный расход материалов на одно 
изделие. В качестве стандартных цен используются ры ночные;

• самостоятельным расчетом является установление ставки рас
пределения косвенных расходов. Наиболее распространенной ба
зой для распределения косвенных расходов между отдельными 
изделиями служат затраты на заработную плату основных произ
водственных рабочих.

Ставка распределения может быть одной (общей, унифицирован
ной) или дифференцированной по цехам. Отсюда могут применяться



три возможных метода включения косвенных расходов в стандартную 
себестоимость:

• по ставке распределения на каждый станок цеха;
• по ставке, установленной для каждого цеха;
• по единой (унифицированной) для предприятия ставке (для всех 

цехов).
Более точные результаты дает первый метод, являющийся наибо

лее трудоемким. Им пользуются в тех случаях, когда требуется особая 
точность в расчетах стандартной себестоимости.

Стандарты норм и нормативов разрабатываются предприятием са
мостоятельно. Цель разработки стандартов — увеличить объем вы
пуска продукции. Все стандарты можно подразделить на три уров
ня.

Первый уровень — в зависимости от применяемого метода расчета 
цен стандарты могут быть:

• идеальные — предполагают наиболее благоприятные цены на мате
риалы, тарифы и услуги, ставки на оплату труда и сметные ставки 
накладных расходов;

• нормальные — рассчитываются по средним в течение экономиче
ского цикла ценам;

• текущие — предусматривают расчет на основе цен определенного 
учетного периода, как ожидаемых, так и действующих в этот пе
риод;

• базисные — цены устанавливаются в начале года и в течение года 
остаются неизменными. Обычно они применяется для исчисле
ния индекса цен.

Второй уровень — в зависимости от использования производствен
ных мощностей стандарты могут быть:

• теоретические — цены, достигнутые предприятием при хоро
шем или идеальном использовании производственных мощно
стей, т. е. полном использовании мощности, нормированной 
величине времени отдыха, полном отсутствии брака, простоя, 
порчи;

• цены прошлого среднего использования — рассматриваются по ста
тистическим данным и включают уже затраты времени на брак, 
простои и порчу, т. е. недостатки предыдущего периода;

• нормального исполнения — это ожидаемый средний уровень на
пряженности норм в будущем периоде.



Третий уровень — в зависимости от объема выпуска продукции 
стандарты могут быть:

• теоретические — определяются производственной мощностью: 
100%-ным освоением ее или только в разовом порядке;

• практические — достигаются предприятием близко к теоретиче
скому уровню и допускают неизбежные потери;

• нормальные — достижение уровня выпуска продукции исходя из 
средней величины высшего и низшего объемов производства 
в течение цикла;

• ожидаемые — рассчитываются на основе конкретных условий про
изводства и при ожидаемом объеме выпуска продукции.

На основе стандартов работники бухгалтерии в карты стандартной 
себестоимости вносят данные о затратах по изделию, подразделениям 
и т. п. до начала процесса производства. Карты составляют по изделию, 
заказу, производственным подразделениям, принимающим участие 
в изготовлении этого изделия, заказа.

В условиях системы «стандарт-кост» стандарты рассчитываются 
не только для производственной себестоимости, но и для всех других 
факторов, влияющих на доходность (объемы продаж, расходы на сбыт 
и другие коммерческие и административные расходы и т. д.).

Цель системы «стандарт-кост» — это своевременное выявление от
клонений от стандартов и отражение их на счетах бухгалтерского уче
та. В этой системе перед менеджерами стоит задача не фиксировать 
отклонения, а не допускать их, при наличии отклонений — выявлять 
существенные и анализировать затраты на производство.

Следовательно, система «стандарт-кост» — это целенаправленная 
система управления прямыми затратами. Существует несколько ее ва
риантов:

1. Затраты собираются на дебете счета 20 «Основное производство» и 
оцениваются по стандартной нормативной стоимости, готовая про
дукция списывается с кредита этого счета, незавершенное производ
ство оценивается также по стандартной стоимости.

2. Затраты на счете 20 «Основное производство» оцениваются по 
фактической стоимости, с кредита счета готовая продукция спи
сывается по стандартной стоимости. Незавершенное производ
ство оценивают по стандартной стоимости с учетом сложивших
ся отклонений от фактических затрат. Отклонения фактических 
затрат от стандартных списывают на счет 90 «Продажи».



Анализ выявленных отклонений, как правило, выполняется в три 
этапа.

На первом этапе анализируются отклонения по материалам. Как 
указывалось выше, стандартная стоимость потребленных материалов 
зависит от двух факторов — стандартного расхода материала на едини
цу продукции и стандартной цены на него.

Отклонение фактических затрат по материалам от стандартных ана
лизируется следующим образом (* Ом):

• под влиянием первого фактора — расхода материалов (*РМ):

*рм = (УРф -  УР ) X ЦМф= *УР Ж ЦМф, (4.7)

где *Рм — отклонение фактического расхода материалов от стандарт
ного на единицу изделия; УРф и УРс — удельный расход материалов на 
единицу изделия фактический и стандартный соответственно; ЦМф — 
фактическая цена материалов на одно изделие;

• под влиянием второго фактора — стандартной цены на материа
лы (*МЦ):

*МЦ = (ЦМф -  ЦМс) х УР = *ЦМ х УР, (4.8)

где ЦМф и ЦМс — соответственно фактическая и стандартная цена за 
единицу материалов;

• общая сумма отклонений по материальным затратам (*ОМ) опре
деляется как совокупное влияние обоих факторов:

*ОМ = *Рм + ( - )  х *МЦ. (4.9)

Таким образом, совокупное отклонение по материалам — это раз
ница между фактическими и стандартными затратами на материалы 
с учетом фактического выпуска продукции.

Вторым этапом расчетов являются выявление отклонений факти
ческих трудозатрат от стандартных и установление причин их воз
никновения. Общая сумма начисленной заработной платы при по
часовой форме оплаты труда зависит от количества отработанного 
времени и ставки оплаты труда за один час работы. Соответствен
но и размер отклонения фактически начисленной заработной платы 
основных производственных рабочих от стандартной определяется 
также двумя факторами — отклонением по ставке заработной платы 
и отклонением по количеству отработанных часов, т. е. по произво
дительности труда:

*ЗП = ( * З П + * З П ) ,  \ СТ т/ 1 (4.10)



где *ЗП — совокупное отклонение фактических от стандартных затрат 
на оплату труда, т. е. под влиянием двух факторов; *ЗПст и *ЗПпт — со
ответственно отклонение фактических затрат от стандартных под влия
нием изменения ставки заработной платы в единицу времени и изме
нения производительности труда.

Величина *ЗПст определяется как разница между фактической и 
стандартной ставками заработной платы, умноженной на фактическое 
время отработанных часов.

*ЗПст = (Фактическая ставка заработной платы -  Стандартная ставка 
заработной платы) х Фактически отработанное время.

Отклонение по производительности труда (*Зпт) определяется так:

*Зпт = (Фактически отработанное время (в часах) -  
-  Стандартное время на фактический выпуск продукции) х 

х Стандартная почасовая ставка заработной платы.

Причины таких отклонений могут быть объективными, не завися
щими от работы цеха, и субъективными, связанными с работой менед
жера (начальника) цеха. Объективными факторами являются:

• низкое качество основных материалов, в результате чего резко 
возрастают трудозатраты основных рабочих. В этом случае ответ
ственность ложится на начальника отдела снабжения;

• отсутствие квалифицированных рабочих кадров;
• низкое качество работ по ремонту оборудования, его физический 

и моральный износ;
• недостатки в организации труда.
За все эти недостатки в производстве отвечает начальник цеха или 

администрация предприятия. Примерами субъективных причин мо
гут быть нарушения трудовой дисциплины в цехе, неудовлетворитель
ная организация рабочих мест, отсутствие охраны труда, несоблюде
ние техники безопасности и др.

Таким образом, совокупное отклонение фактически начисленной 
заработной платы от ее стандартной величины определяется с учетом 
фактического объема производства.

На третьем этапе рассчитываются отклонения фактических наклад
ных (косвенных) расходов от стандартных.

Конечный финансовый результат по предприятию в целом (прибыль) 
зависит не только от величины затраченных на производство продукции 
ресурсов, но и от успехов работы другого центра ответственности — от



дела сбыта. Поэтому расчеты третьего этапа заканчиваются анализом 
отклонений показателя выручки от продажи продукции от стандартно
го значения. Совокупное отклонение этого показателя (*П) исчисляет
ся как разность между фактической прибылью, определенной на базе 
нормативных издержек, и стандартной (сметной) прибылью, рассчи
танной на основе нормативных издержек.

Пример 5
Исходные данные.
Данные бюджета:
• стандартный удельный расход сырья (УРс) — 100 кг;
• стандартная цена за единицу сырья (ЦМс) — 20 руб.;
• материальные затраты составляют (МЗс) — 20 х 100 = 2000 руб.;
• объем продаж — 8 ед. готовой продукции.
Фактические данные:
1) фактический удельный расход сырья (УРф) — 90 кг;
2) фактическая цена за единицу сырья (ЦМф) — 30 руб.;
3) материальные затраты составляют (МЗф) — 30 х 90 = 2700 руб.;
4) объем продаж — 6 ед. готовой продукции.
Анализ отклонений материальных затрат (без корректировки на объ

ем продаж)
*ОМ = 2700 -  2000 = 700 руб. — перерасход, 

определение отклонения затрат на материалы под влиянием изменения 
расхода на материалы (*РМ):

*Рм = *УР*ЦФм = (90 -  100) х 30 = -300 руб. — это экономия мате
риальных затрат.

Определение отклонения затрат на материалы под влиянием цены 
на сырье (*ЦМ):

*МЦ = *ЦМ х УРс = (30 -  20) х 100 = 1000 руб. — это перерасход ма
териальных затрат под влиянием роста цены.

Общее отклонение составляет
*ОМ = -300 + 1000 = 700 руб. — перерасход.
Он вызван только ростом рыночных цен на сырье.
Материальные затраты фактические составят:

М3 = 2000 + 700 = 2700 руб.
Однако здесь не выполнена корректировка на изменение объема 

продаж
ОП = 8 -  6 = 2 ед. — снижение объема.
Анализ отклонений материальных затрат с корректировкой на объ

ем продаж.
Необходимо проанализировать это же отклонение материальных за

трат с корректировкой на изменение объема продаж. При корректиров-



ке материальных затрат на объем продаж стандартные материальные 
затраты составят

МЗс = 2000:8 х 6 = 1500 руб.
ДРм по откорректированному объему продаж составит

ДРМ = (90 -  —  х 6) х 30 -  (90 -  75)х 30 = 450 руб.
8

Фактически имеет место перерасход в сумме 450 руб. с учетом объ
ема продаж. Он может быть вызван изменением качества сырья (ухуд
шением), дополнительными затратами на доставку сырья из мест про
изводства к местам потребления и др.

Перерасход также может быть связан с ростом цены на сырье.

ДМУ = (30 -  20)х —  X 6 = 750 руб.
8

Общее изменение материальных затрат с учетом корректировки на 
объем составит

ДОМ = 450 + 750 = 1200 руб.

Материальные фактические затраты на откорректированный объем 
продаж составляют

МЗф = 1500 + 450 + 750 = 2700 руб.

Таким образом, количественная оценка влияния факторов в первом 
(без корректировки на объем продаж) и втором (с корректировкой на 
объем продаж) случаях различаются

Первый случай (без корректировки):
*ОМ = 700 руб.,

*РМ = -300 руб. (экономия),
*ЦМ = 1000 руб.,
МЗф = 2700 руб.,
МЗс = 2000 руб.,
*ОМ = 700 руб.

Второй случай (с корректировкой):
*ОМ = 1200 руб.,

*РМ = 450 руб. (перерасход),
*ЦМ = 750 руб.,
МЗф = 2700 руб.,
МЗс = 1500 руб.



Таким образом, анализ показал, что при системе «стандарт-кост» 
необходимо учитывать объем продаж, т. е. стандартные материальные 
затраты следует корректировать на изменение фактического объема 
продаж.

Выявленные отклонения материальных затрат сформировались под 
влиянием двух факторов, которые оказали отрицательное влияние на рост 
материальных затрат: имели место перерасход материалов — 450 руб., рост 
цен на сырье — 750 руб.

Аналогично выполняется анализ отклонений фактических трудоза
трат от стандартных.

Одно из основных преимуществ системы «стандарт-кост» состоит в 
том, что при правильной ее постановке требуется меньший бухгалтер
ский аппарат, чем при учете прошлых затрат, так как в рамках этой си
стемы учитываются лишь отклонения от стандартов. Чем стабильнее ра
ботает предприятие и чем более стандартизированы производственные 
процессы, тем менее трудоемким становятся учет и калькулирование. 

Достоинствами системы «стандарт-кост» считают:
• обеспечение информацией об ожидаемых затратах на производ

ство и реализацию изделий;
• установление цены на основе заранее исчисленной себестоимо

сти единицы продукции;
• составление отчета о доходах и расходах с выделением отклоне

ний от нормативов и выявлением причин их возникновения.

4.9. Учет затрат и калькулирования 
себестоимости продукции по системе «директ-костинг»

Альтернативным отечественному подходу к калькуляции по полной 
себестоимости является подход, когда планируется и учитывается 
неполная, усеченная себестоимость, которая включает в себя только 
прямые затраты. Усеченная себестоимость рассчитывается лишь на 
основе производственных расходов, т. е. расходов, непосредственно 
связанных с производством продукции (работ, услуг), даже если они 
являются косвенными. В каждом случае полнота включения затрат в 
себестоимость разная. Однако общим для такого подхода является то, 
что некоторые виды издержек, имеющие отношение к производству и 
реализации продукции, не включаются в калькуляцию, а списывают
ся общей суммой на финансовые результаты. В этом состоит сущность 
системы учета неполной себестоимости.



Одна из модификаций данной системы — система «директ-костинг». 
Ее суть состоит в том, что себестоимость учитывается и планируется 
только в части переменных затрат. Постоянные расходы собираются 
на отдельном счете, в калькуляцию не включаются, а периодически 
списываются на финансовые результаты. По переменным расходам 
оцениваются также остатки готовой продукции на складах и незавер
шенное производство.

Возникновение калькуляционной системы «директ-костинг» связа
но с Великой депрессией в США в 1928 г. и необходимостью снизить 
искажение величины прибыли.

Наименования директ-костинг как процесс исчисления затрат и 
директ-кост как система, используемая для их оценки и контроля, бы
ли предложены в 1936 г. американским экономистом Д. Ч. Гаррисо
ном. Они переводятся как учет прямых затрат, зависящих от объемов 
производства. К переменным расходам тогда относились только пря
мые пропорциональные затраты, а все виды косвенных расходов отра
жались на финансовых результатах деятельности.

Широкое распространение система «директ-костинг» за рубежом по
лучила с 1950 г., а в 1953 г. Американская ассоциация бухгалтеров впер
вые опубликовала ее описание. На первых этапах практического при
менения данной системы в себестоимость включались лишь прямые 
расходы, а косвенные расходы списывались непосредственно на финан
совые результаты. Отсюда и название системы — «direct-costing-system» 
(система учета прямых затрат). Позднее директ-костинг трансформиро
вался в такую учетную систему, когда себестоимость рассчитывается в 
части не только прямых переменных расходов, но и переменных косвен
ных затрат. Таким образом, принципиальное отличие системы «директ- 
костинг» от калькуляции по полной себестоимости состоит в отноше
нии к постоянным общепроизводственным расходам. При калькуляции 
по полной себестоимости они участвуют в расчетах, по переменным из
держкам — постоянные общепроизводственные расходы исключаются 
из расходов производства и объектов калькуляции. В конце отчетного 
периода такие расходы списываются непосредственно на уменьшение 
выручки от продаж — нетто.

Потому здесь налицо некоторая условность названия, в результате 
чего в различных странах эта система именуется по-разному. В Герма
нии и Австрии используют термины «Teikostenrechnung» или «Gren- 
zkostenrechnung», т. е. учет частичных либо ограниченных затрат, или 
«Deckungsbeitragsrechnung» — учет суммы покрытия; в Великобрита



нии ее называют еще «marginal costing» — учет маржинальных затрат; 
во Франции — «1а comptabilite marginale» — маржинальный учет.

В отечественной литературе чаще других встречается название «учет 
ограниченной, или сокращенной, себестоимости».

Большинство специалистов в нашей стране и за рубежом предпочи
тают название «директ-костинг», так как оно:

• исторически обусловлено и указывает на происхождение системы;
• достаточно полно отражает сущность системы, поскольку боль

ший удельный вес в переменных затратах занимают именно пря
мые переменные затраты;

• лаконично;
• интернационально.
Понятие «директ-костинг», с одной стороны, характеризует вариант 

производственного учета с позиций полноты включаемых в себестои
мость затрат, а с другой, более важной, — является системой управленче
ского (производственного) учета, основанной на классификации затрат 
в зависимости от объема производства на постоянные и переменные; на 
деятельности, включающей в себя учет и анализ затрат и результатов, 
с целью принятия эффективных управленческих решений.

Однако в соответствии с Международными стандартами бухгалтерско
го учета и финансовой отчетности метод «директ-костинг» не использует
ся для составления отчетности p i  расчета налогов. Он применяется во вну
треннем управленческом учете для проведения технико-экономического 
анализа и принятия оперативных управленческих решений.

В России система «директ-костинг» до перехода на рыночный путь 
развития практически не использовалась. Перспективы применения 
данной калькуляционной системы связаны с развитием рыночной 
экономики и внедрением маржинального дохода в практику управле
ния предприятием.

Маржинальный доход представляет собой разницу между выруч
кой от продаж и неполной себестоимостью, рассчитанной по перемен
ным издержкам. В состав маржинального дохода входят, таким обра
зом, прибыль и постоянные затраты предприятия. После вычитания 
из маржинального дохода постоянных издержек формируется показа
тель операционной (бухгалтерской) прибыли.

На современном этапе развития рыночной экономики менеджеры 
должны знать, во что обходится производство отдельных видов про
дукции, независимо от того, каков размер арендной платы за поме
щение или какова заработная плата у директора и его помощников.



Поэтому одним из принципов бухгалтерского управленческого учета 
является следующий: составление самой точной калькуляции, не той, 
в которую после многочисленных и трудоемких расчетов включаются 
все затраты предприятия, а той, в которую вносятся издержки, непо
средственно обеспечивающие выпуск данной продукции, выполнение 
работ, оказание услуг. Решить такую задачу можно, лишь используя 
систему «директ-костинг».

Практическое значение этой системы заключается в следующем.
1. Ее использование позволяет оперативно изучать взаимосвязи 

объема производства, затрат и дохода, а следовательно, прогнози
ровать поведение себестоимости, динамику отдельных видов рас
ходов при изменениях деловой активности предприятия.

2. Схема построения отчета о прибылях и убытках является много
ступенчатой. В ней содержатся два финансовых показателя: мар
жинальный доход и бухгалтерская прибыль.

3. Эта система имеет ряд допущений: калькуляция себестоимости 
предусматривает неизменную величину постоянных расходов 
при любых объемах производства, поэтому основное внимание в 
управленческом учете уделяется постоянным расходам. Менед
жеры всех уровней управления должны обеспечить контроль над 
постоянными расходами.

Система «директ-костинг» имеет ряд отличительных особенностей:
• разделение производственных затрат на переменные и постоянные;
• калькуляция себестоимости выполняется по ограниченным затра

там;
• многоступенчатость составления отчета о прибылях и убытках;
• предполагает деление общепроизводственных расходов на посто

янные и переменные.
Данная система ориентирована на реализацию. Чем больше объем 

продаж, тем больше прибыли получает предприятие. Готовая продук
ция и незавершенное производство оцениваются только по перемен
ным (прямым) затратам. Такая система оценки побуждает предприя
тия изыскивать резервы увеличения объема продаж.

Преимущества системы «директ-костинга» заключаются в следую
щем. Она позволяет руководству организации:

• обратить особое внимание на изменение маржинального дохода 
по предприятию в целом, различным изделиям, работам, услугам, 
секторам рынка их продажи;



• выявить наиболее рентабельные изделия, работы и услуги для 
того, чтобы перейти на их выпуск, так как разница между про
дажной ценой и суммой переменных расходов не вуалируется в 
результате списания постоянных расходов на себестоимость кон
кретных изделий и видов работ;

• оперативно перестраивать производство в ответ на меняющиеся 
условия рынка.

В отчете о финансовых результатах, составляемом при системе «директ- 
костинга», видно влияние изменений переменных расходов, цен реализа
ции, структуры выпускаемой продукции на динамику прибыли.

Еще одно важное достоинство системы состоит в том, что ограниче
ние себестоимости продукции лишь переменными расходами позволяет 
упростить нормирование, планирование, учет, контроль и анализ суще
ственно сократившегося числа статей затрат: себестоимость становится 
«более обозримой», а отдельные затраты — лучше контролируемыми.

Директ-костинг дает возможность более оперативно контролировать 
постоянные расходы, так как часто в процессе контроля за себестоимостью 
используются нормативные (стандартные) затраты или гибкие сметы, 
т. е. эту систему рационально организовать в сочетании со стандарт- 
костом. Применяя принципы «стандарт-коста» в системе «директ-костин- 
га», целесообразно разрабатывать нормы на постоянные затраты; в основе 
контроля гибких смет лежит принцип разделения затрат на постоянные 
и переменные. При системе учета полной себестоимости часть нераспре
деленной суммы накладных расходов переходит из одного периода в дру
гой, поэтому контроль над ними ослабевает. Директ-костинг помогает 
снизить трудоемкость распределения накладных расходов.

Благодаря директ-костингу расширяются аналитические возможно
сти учета и анализа. В зарубежных странах систему «директ-костинг» 
называют методом управления себестоимостью или управления пред
приятием, что обусловливает единство учета, контроля, анализа и при
нятия управленческих решений в данной системе. На ее основе стро
ится и система контроллинга.

Анализируя поведение переменных и постоянных расходов во взаи
мосвязи с изменением объемов производства, можно оперативно:

1. Принимать решения по управлению затратами и результатами, 
используя ставки маржинального дохода.

2. Оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции:
♦ устанавливать цену на новую продукцию;
♦ оперативно изменять цены под влиянием конкуренции;



♦ своевременно обновлять оборудование для производства отдель
ных видов продукции;

♦ решать вопрос о целесообразности открытия собственного про
изводства;

♦ изменять при необходимости производственные мощности пред
приятия;

♦ решать вопрос о целесообразности расширения ассортимента 
продукции, увеличении объемов производства и т. д.

Однако организация производственного учета по системе «директ- 
костинга» связана с рядом проблем, которые вытекают из особенно
стей этой системы:

1. Возникают трудности при разделении расходов на постоянные и 
переменные, поскольку чисто постоянных или чисто переменных 
расходов на практике не так уж много. Расходы в основном явля
ются полупеременными, и именно их нужно разделить на посто
янные и переменные достаточно условно. В различных условиях 
одни и те же расходы могут вести себя по-разному.

2. Постоянные расходы опосредствованно также участвуют в про
изводстве изделия, следовательно, должны быть включены в его 
себестоимость. Директ-костинг не дает ответа на вопрос, какова 
полная себестоимость конкретного изделия. Поэтому, если необ
ходимо знать полную себестоимость готовой продукции или не
завершенного производства, требуется дополнительное распре
деление постоянных расходов.

3. Ведение учета себестоимости по сокращенной номенклатуре статей 
не отвечает требованиям отечественного бухгалтерского учета, одна 
из главных задач которого — составление точных калькуляций.

4. В ценах, устанавливаемых на продукцию предприятия, должно 
быть обеспечено покрытие всех издержек предприятия, для чего 
необходимо выполнить дополнительные расчеты.

По степени дифференциации затрат система «директ-костинга» 
может иметь два основных варианта:

• простой, одноступенчатый, основанный на использовании в рас
четах данных о накладных расходах, учтенных как единое целое;

• развитой (дифференцированный, многоступенчатый), при кото
ром постоянные затраты подразделяются не по видам продукции 
и услуг, а по местам их формирования, т. е. по уровням управле
ния предприятием.



При обоих вариантах системы «директ-костинга» общая выручка 
от продаж сравнивается с величиной переменных затрат и определяет
ся маржинальный доход за отчетный период. Для исчисления прибы
ли от продаж из величины маржинального дохода вычитается сумма 
постоянных затрат, которые не распределяются между носителями как 
переменные затраты, а попадают из подсистемы учета по местам воз
никновения затрат, минуя подсистему калькуляции производственно
го учета, в подсистему учета результатов за отчетный период. При этом 
общая сумма постоянных затрат за определенный период относится на 
результаты того отчетного периода, в котором она возникла.

В современном управленческом учете и контроллинге постоянные 
затраты предприятия могут быть представлены как:

1. Постоянные расходы на изделие, прямо относимые на общее ко
личество продукции определенного вида, произведенной за дан
ный период. Например, расходы на освоение выпуска конкретно
го изделия, которые относятся только к соответствующему виду 
продукции, или расходы на содержание специального оборудова
ния для производства конкретного изделия.

2. Постоянные расходы на группу изделий, которые относятся на соот
ветствующую группу изделий, но не подлежат распределению меж
ду ее изделиями. Например, капитальные затраты на оборудование, 
связанное с производством соответствующей группы изделий.

3. Постоянные расходы мест возникновения затрат , не подлежа
щие распределению между отдельными группами носителей за
трат, а относящиеся прямо к местам возникновения затрат.

4. Постоянные расходы подразделения, обусловленные существова
нием нескольких мест возникновения затрат в одном подразде
лении, а также подразделения в целом. Они покрываются за счет 
еще не распределенной суммы покрытия всех изделий, выпускае
мых этим подразделением.

5. Постоянные расходы предприятия, представляющие собой рас
ходы, которые нельзя распределить между калькуляционными 
объектами, например расходы на управление предприятием.

Это ведет к применению системы многоступенчатого директ-костинга, 
при котором дифференцируются не только переменные, но и постоян
ные расходы и определяются ставки покрытия по видам продукции, 
местам ее изготовления и сбыта.

Особенностью системы развитого директ-костинга является ее по
стоянная направленность на конечный результат деятельности — при



быль, на определение маржинального дохода по предприятию в целом, 
а также по изделиям, видам работ и услуг, секторам рынка.

Преимуществами директ-костинга по сравнению с системой учета 
полных затрат являются:

1. Простота и меньшая трудоемкость расчета нормативов. Перемен
ные расходы определяются как издержки производства, завися
щие от объемов производства, постоянные затраты рассчитыва
ются как расходы периода.

2. В системе учета полных затрат отклонения в расходах по обслу
живанию и управлению производством зависят от степени за
грузки предприятия или его подразделений (объема продукции) 
и от уровня самих затрат. В системе «директ-костинга» отклоне
ния зависят только от уровня фактической величины косвенных 
расходов за отчетный период. Это повышает степень адресности 
и ответственности за отклонения.

3. Усиление возможностей контроля издержек предприятия: кон
троль переменных затрат на основе нормативов их величины на 
каждую единицу продукции более точен, чем при использовании 
других критериев. Здесь учитываются особенности каждого вида 
продукции и технологии ее производства. Контроль постоянных 
затрат с помощью нормативов, рассчитанных исходя из длитель
ности отчетного периода, также представляется более обоснован
ным, по сравнению с другими критериями.

4. Оперативное изучение взаимосвязи объема производства, затрат 
и доходов и прогноз поведения себестоимости и финансовых ре
зультатов.

5. Составленный по методу «директ-костинга» отчет о прибылях 
и убытках является эффективным информационным источни
ком для проведения политики ценообразования, управления за
тратами организации, концентрирует внимание руководства на 
изменении маржинального дохода в целом по организации и по 
конкретным видам продукции, работ и услуг.

6. Существенное упрощение нормирования, планирования, усиле
ние контроля над затратами, в результате себестоимость стано
вится более обозримой, а отдельные статьи затрат — лучше кон
тролируемыми.

7. Нацеливание предприятия на достижение максимально возмож
ного уровня продаж, так как только в этом случае можно получить 
наибольшую прибыль.



8. Возможность расчета маржинального дохода по изделиям, това
рам, услугам, более оперативных и обоснованных корректировок 
цены и тем самым своевременного реагирования на изменение 
условий рынка, поведение покупателей. Можно определять по
рог рентабельности продаж. Расчет цен и их изменение на базе 
полных затрат усредняют влияние рынка на цены и замедляют 
реакцию продавца на рыночную ситуацию.

9. Простота калькуляции себестоимости, так как постоянные затра
ты не распределяются между видами продукции.

10. Возможность сравнения себестоимости продукции только по пере
менным затратам и маржинальной прибыли по каждому виду изде
лия.

11. Возможность расчета точки безубыточности.
Система «директ-костинга» имеет и определенные недостатки:
1. Она недостаточно полно и объективно характеризует реальные 

затраты предприятия на производство и сбыт продукции. Основ
ное внимание уделяется переменным затратам, постоянные рас
ходы считаются не столь важными, хотя чаще всего именно в них 
кроются резервы снижения себестоимости и увеличения финан
совых результатов, улучшения финансового состояния.

2. Поскольку эта система имеет дело с альтернативами предстоящих 
расходов, то они не отражаются в системе счетов бухгалтерского 
учета. Бухгалтерия в данном случае оценивает фактический эффект 
принятых решений путем сопоставления дифференцированных за
трат и результатов с ранее полученными итогами. При использо
вании директ-костинга на практике необходимо иметь в виду, что 
здесь все активы, в том числе материально-производственные за
пасы, также отражаются только по величине переменных затрат. 
Поэтому применение данного метода для составления финансовой 
и налоговой отчетностей западные фирмы согласовывают с нало
говыми органами и отражают в учетной политике.

3. Система учета полных издержек капитализирует, т. е. откладыва
ет на счетах материально-производственных запасов, постоянную 
часть расходов до наступления периода, когда изготовленная про
дукция будет реализована. Система «директ-костинга» отражает по
стоянные издержки в статьях расходов того периода, когда они бы
ли произведены. Если предприятие работало и не продало ни одной 
единицы продукции, при системе полного учета затрат оно будет 
иметь нулевую прибыль, при директ-костинге — убыток в сумме по



несенных постоянных расходов. Это может привести к появлению 
так называемых фиктивных убытков для целей налогообложения.

4. В соответствии с международными стандартами учета и финан
совой отчетности этот метод не используется для составления 
внешней отчетности и при расчетах налогов.

5. Метод находит ограниченное применение, так как постоянные 
затраты в длительном периоде времени принимают характер 
условно-переменных; в краткосрочном периоде возникает необ
ходимость расчета полной себестоимости для оценки запасов и 
измерения прибыли организации, а в ряде случаев и при приня
тии решений по ценам.

6. Отсутствует расчет полной себестоимости продукции, необходи
мый согласно действующему российскому законодательству.

7. Себестоимость запасов незавершенной и готовой продукции ока
зывается заниженной.

8. Сложность разделения постоянных и переменных затрат, кото
рая во многом зависит от длительности рассматриваемого пери
ода времени и анализируемого диапазона объемов выпуска про
дукции.

4.10. Функциональный метод учета затрат по системе ABC
Метод ABC — это калькуляционная система, рассматривающая операции 
в качестве основных объектов учета затрат и калькуляции с целью расче
та себестоимости продукции и оценки эффективности бизнес-процессов.

Традиционно как в России, так и за рубежом объектом учета затрат 
и калькуляции себестоимости являются виды продукции, подразделе
ния, цехи и отделы. В основе функционального метода лежит новый 
подход расчета затрат по конкретным видам деятельности, которые из
меняются в разных компаниях в зависимости от специфики деятель
ности предприятия. При данном методе учет затрат осуществляется по 
функциям.

Функциональный метод учета затрат основывается на представле
нии об организации как о совокупности управляемых процессов, по
зволяющих производить продукцию, выполнять работы и услуги и ис
пользующих для этого определенные ресурсы. С точки зрения ABC 
продукция — не потребитель ресурсов, как это вытекает из традицион
ных подходов к калькуляции себестоимости, а процессы, направлен
ные на производство данной продукции. Продукция является не при



чиной появления затрат, а причиной операций, в результате которых 
и возникают затраты.

Продукт — это результат выполнения конкретной последовательно
сти операций, в каждой из которых задействованы различные ресурсы. 
Потому первоначально затраты относятся на операцию, группу опе
раций, процесс прямым или косвенным путем, а затем, установив сте
пень их участия в производстве конечной продукции, себестоимость 
конкретной операции или группы операций относят на вид продукции 
также прямым или косвенным путем.

Цель функционального метода учета — установить более точную 
взаимосвязь накладных расходов и динамики объема продукции.

В результате применяемого в ABC двухступенчатого распределения 
сначала затраты относятся на процессы, а затем с процессов на конкрет
ную продукцию, за счет чего достигается наиболее точное распределе
ние косвенных затрат. Выбор наиболее объективного легко измеримого 
драйвера является одним из важнейших моментов в системе ABC.

Таким образом, на основании функционального метода учета затрат 
строится функциональное управление, в его составе разрабатывается 
стратегический управленческий учет, в рамках которого полученные дан
ные используются для планирования, контроля и принятия решений.

Разработчиками нового подхода к распределению накладных расхо
дов стали американские ученые Р. Купер и Р. Каплан, опубликовав
шие в 1988 г. статью под названием «Правильно измерить затраты — 
принять правильно решения». Именно они предложили назвать метод 
«учетом затрат по функциям».

Последовательность формирования себестоимости продукции при 
методе ABC следующая:

• этап 1: обособление групп косвенных затрат и выбор операций, 
групп операций, процессов;

• этап 2: выбор драйверов (баз распределения) затрат между опера
циями, группами операций, процессами, расчет ставки драйвера 
затрат (коэффициента распределения) и определение себестои
мости операций, группы операций, процессов;

• этап 3: определение степени участия операции, группы опера
ций, процессов в производстве продукции, выполнении работ 
и услуг — выбор драйвера (базы распределения) себестоимости 
операции между видами продукции, работ и услуг и расчет став
ки драйвера операций (коэффициента распределения);

• этап 4: отнесение стоимости операций, групп операций, процес
сов на вид продукции, в производстве которой они участвуют.



С помощью метода ABC распределяются не все затраты, а лишь те, 
по которым возможно и экономически целесообразно выделять затра
ты по операциям, группам операций, процессам и находить адекват
ные драйверы затрат и операций. Остальные косвенные расходы целе
сообразно распределять традиционным методом.

Рассмотрим подробно содержание каждого из указанных этапов.
Этап 1. Это один из существенных моментов при разработке систе

мы ABC.
Вся деятельность организации разбивается на отдельные процессы, 

каждый из которых должен быть:
• логически обособлен от остальных;
• результаты процесса должны быть измеримыми;
• данные о стоимости каждого процесса и его эффективности долж

ны оказывать существенное влияние на управленческие решения.
Примерами процессов, выделяемых ABC, Moiyr быть: сборка, транс

портировка, складирование, обработка заказов, отпуск материальных 
ресурсов, разработка графика производственного процесса, диспетче
ризация, упаковка, контроль, управление, проектирование, поиск кли
ентов и пр.

По характеру связи с конечным продуктом можно выделить следу
ющие типы процессов:

1. Процессы, связанные с производством единицы изделия, представ
ляют собой работы по производству каждой единицы продукции 
или услуги. Количество ресурсов, используемых этими процес
сами, пропорционально объемам производства или объемам про
даж. Драйверами затрат для подобных процессов обычно являют
ся человеко-часы работы основных производственных рабочих, 
машино-часы работы оборудования, расход материалов.

2. Процессы, связанные с производством партии изделий, включают 
в себя расходы по наладке оборудования для производства партии 
новой продукции, на приобретение материалов, обработку заказа 
покупателя. Ресурсы, используемые такими процессами, зависят 
от количества единиц продукции в партии (количество продук
тов, произведенных после первоначальной одной наладки обору
дования, так как в последующие периоды может производиться 
любое количество изделий).

3. Процессы, обеспечивающие производство и потребление продук
ции, представляют собой работу, выполняемую для обеспечения 
возможности производства продукции или услуг как внутри, так



и за пределами организации. Выделяются те процессы, обеспечи
вающие потребление продукции, которые позволяют компании 
продавать продукцию покупателю, но не зависят от объемов и ас
сортимента продаваемых и доставляемых покупателю изделий. 
Примерами таких процессов могут быть: поддержание и обнов
ление технических и экономических характеристик продукции, 
тестирование и обработка продукции, работ и услуг, техническая 
поддержка их, маркетинговые исследования и стимулирование.

На предприятии формируются реестры операций, процессов, с по
мощью которых разрабатывается общий классификатор наименова
ний кодов операций, процессов.

Создание формальной модели предприятия на основе процессов 
является ложной задачей. Степень детализации зависит как от специ
фики технологии и организации производства и управления, так и от 
наличия технических, информационных, временных и прочих ограни
чений, а также от профессионализма разработчиков системы. Эффект 
от детализации должен превышать затраты на нее.

Этап 2. Он включает выбор драйверов (баз распределения затрат) 
между операциями или группами операций и расчет ставки драйвера 
(коэффициента распределения) затрат, определение себестоимости 
операций, группы, процессов.

На этом этапе определяются ресурсы, используемые каждым процес
сом, и их стоимость относится на эти процессы. Например, все затраты, 
связанные с наладкой оборудования, учитываются по соответствующим 
центру затрат и процессу наладки оборудования. Часть затрат напрямую 
может быть отнесена на соответствующую операцию, процесс. Часто 
один и тот же ресурс может использоваться в различных операциях, 
процессах. В таком случае требуется определение драйвера затрат (базы 
распределения ресурсов между операциями, процессами).

Драйвер затрат — это связующее звено между группой косвенных 
затрат и операциями. Например, базой распределения затрат на зара
ботную плату, начисленную менеджерам по продажам по таким опе
рациям, как таможенное оформление, выставление счетов, рекламные 
объявления, может быть выбрано время работы в часах.

Определив величину драйверов затрат по каждой операции и в це
лом, рассчитывают ставку драйвера затрат (коэффициент распределе
ния), себестоимость операции, процесса.

Однако чем больше затрат относится на процессы через указанное 
выше распределение, тем менее точной является информация о себе
стоимости продукции.



Этап 3. Он включает определение степени участия операции, груп
пы операций, процессов в производстве продукции, выполнении работ 
и услуг — выбор драйвера операций (базы распределения себестоимо
сти операций) и расчет ставки драйвера операций (коэффициента рас
пределения).

Чтобы связать затраты, отнесенные на операции, процесс, с видами 
продукции, необходимо выбрать драйвер для каждой операции, про
цесса. Для большинства операций, процессов не существует одного 
драйвера. Обычно драйвер выбирается из нескольких возможных аль
тернатив исходя из тесноты взаимосвязи процесса с конечной продук
цией. Примеры взаимосвязи процессов и соответствующих им драйве
ров приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Взаимосвязи процессов и драйверов распределения

Процесс Драйвер затрат
Корректировка графика производства 
продукции
Контроль качества продукции 

Взаимодействие с покупателями 

Перемещение материалов 

Наладка оборудования 

Изменение характеристик и параме
тров продукции
Поддержка выпускаемой продукции 

Приобретение материальных ресурсов

Количество распоряжений об измене
ниях
Количество проверок
Количество покупателей и заказчиков
Количество перемещений
Количество наладок
Количество инженерных документов 
с изменениями
Количество продукции
Количество заказов на материальные
ресурсы

Необходимость количественного измерения потребления драйвера 
каждым конкретным продуктом значительно увеличивает объем ин
формации, которую необходимо собирать для функционирования си
стемы ABC. Кроме прямых затрат труда и материалов на производство 
определенной продукции необходимы данные о количестве наладок 
оборудования для производства, количестве перемещений материаль
ных ресурсов, количестве покупателей и заказчиков, с которыми рабо
тают производство, и сбыт конкретной продукции.

В условиях автоматизации процессов управления представляется 
возможным осуществлять вариантные расчеты по подбору для каждого 
процесса драйверов распределения. Однако и в этих условиях должны 
соблюдаться принципы рациональности и экономической целесообраз
ности, при которых выигрыш от улучшения качества управленческих



решений в результате применения системы ABC должен быть больше, 
чем расходы на ее внедрение и функционирование.

Систему ABC в связи с вышеизложенным целесообразно приме
нять на небольших предприятиях, выпускающих однородную продук
цию, имеющих незначительное количество типовых операций и про
цессов. На больших предприятиях, с номенклатурой в сотни и тысячи 
видов продукции, со значительным объектом внутрифирменных про
цессов, применяют, как правило, укрупненные драйверы.

Тем не менее даже при значительном укрупнении процессов и ис
пользовании 20-30 драйверов, хотя и с некоторыми приближениями, 
но все же отражающих зависимость между этими процессами и про
дукцией, себестоимость продукции является гораздо более точной, 
чем при использовании традиционных методов распределения затрат. 
Таким образом, выбор драйвера затрат для каждого процесса отража
ет некоторый компромисс между точностью и стоимостью измерения. 
Из-за большого количества потенциальных зависимостей между про
цессами и видами продукции целесообразно применять одни и те же 
драйверы затрат для нескольких процессов. Например, в процессах 
подготовки производственных заявок на поставку материалов, состав
ления графика процесса производства, осуществления контроля и пе
реналадки оборудования может использоваться один и тот же драйвер 
затрат: количество запусков производства определенного продукта 
или количество произведенных партий продукции.

В экономической литературе выделяются следующие типы драй
веров:

• транзакционные;
• временные;
• отражающие интенсивность процесса.
Транзакционные драйверы, такие как количество переналадок обо

рудования, количество контрольных операций и др., определяют часто
ту конкретного процесса. Подобные драйверы могут использоваться, ес
ли процесс протекает одинаково, требует одинаковых ресурсов каждый 
раз, когда он осуществляется. При этом драйверы затрат не зависят от 
того, для какого вида продукции производится данный процесс. Напри
мер, использование такого транзакционного драйвера, как количество 
переналадок оборудования, подразумевает, что каждая наладка будет 
занимать одно и то же время и требовать одних и тех же ресурсов.

Если количество ресурсов, требуемых для осуществления того или 
иного процесса, от продукции к продукции изменяется, необходимы 
другие более точные драйверы затрат.



Временные драйверы отражают количество времени, необходимое для 
осуществления процесса. Они должны использоваться, если есть суще
ственные различия в функционировании процесса в зависимости от тре
буемых результатов. Например, простая продукция требует 10-15 мин 
для наладки оборудования, для сложной продукции необходимо 5-6 ч.

Примерами временных драйверов могут служить часы на контроль, 
наладку оборудования и прямые трудозатраты. Подобные драйверы 
более точны, чем транзакционные, однако они оказываются дороже в 
использовании, так как при каждом повторении процесса требуется 
оценка длительности его функционирования. Например, информация
о времени, затрачиваемом на наладку оборудования для производства 
той или другой продукции, часто требует отдельного измерения.

Драйверы, отражающие интенсивность процесса, применяются при 
недостаточности временных драйверов. В примере с наладкой обору
дования сложные виды продукции могут потребовать дополнительно
го числа сотрудников для наладки и контроля качества, применения 
специальной техники, инструментов и контрольных устройств для каж
дой переналадки оборудования на производство подобной продукции. 
Использование временного драйвера предполагает, что каждый час, за
трачиваемый на наладку оборудования, стоит одинаково и не учитыва
ет дополнительных затрат на привлечение высококвалифицированно
го персонала и внедрение дорогостоящего оборудования, необходимых 
для наладки при производстве отдельных видов продукции и не требу
емых для выпуска более простой продукции.

Драйверы, отражающие интенсивность процесса, являются наибо
лее точными драйверами затрат, но в то же время они наиболее доро
гостоящие для применения. По сути, они требуют позаказной системы 
калькуляции, чтобы хранить данные обо всех ресурсах, используемых 
при выполнении процесса. Подобные драйверы должны применяться 
только при использовании дорогостоящих ресурсов и при необходи
мости внесения изменений в каждом новом повторении процесса.

Таким образом, идеальный драйвер должен обладать следующими 
свойствами:

• отражать результат процесса;
• максимально точно отражать поведение затрат (зависимость ре

зультата процесса от стоимости ресурсов);
• быть легко измеримым в отношении его использования тем или 

иным продуктом;
• давать возможность оценить эффективность, производительность 

процесса.



Выбор каждого конкретного драйвера — сложный процесс, при ко
тором необходимо одновременно обеспечить максимальную отдачу 
и минимальные затраты на его использование. Главное, чтобы выи
грыш от применения наиболее точного и удобного драйвера превы
сил затраты, связанные с его выбором.

На этом же этапе определяется ставка каждого драйвера операций, 
процесса, что позволяет выявить ту часть стоимости операций, про
цесса, которая включается в себестоимость каждого конкретного вида 
продукции: ставка драйвера операции равна сумме затрат по операции, 
процессу, общей величине драйвера операции по всем видам продук
ции, с производством которых связаны данная операция, процесс.

Этап 4. В нем осуществляется отнесение стоимости операций, групп 
операций, процессов на вид продукции, в производстве которой они 
участвуют.

После получения соответствующих данных стоимость процессов 
при производстве конкретных видов продукции переносится через 
драйверы затрат в соответствии с их потреблением на них. Для этого 
значение драйвера затрат умножается на количество единиц его потре
бления тем или иным видом продукции.

Часть стоимости операции, группы операций, процессов, отнесен
ная на определенный вид продукции, равна ставке драйвера операции, 
группы операций, процесса, умноженной на величину драйвера по это
му виду продукции.

Преимущества системы ABC заключаются в том, что она:
• обеспечивает более точную калькуляцию себестоимости едини

цы продукции в случае значительного удельного веса косвенных 
расходов и при их неявной связи с объектами калькуляции (вида
ми продукции, работ, услуг);

• обеспечивает расчет себестоимости бизнес-процессов при появ
лении новых объектов калькуляции;

• позволяет эффективно управлять косвенными затратами, посколь
ку создается возможность анализа причин их возникновения;

• повышает объективность оценки деятельности центров ответствен
ности, а следовательно, эффективность мотивации;

• обосновывает эффективные управленческие решения по ценоо
бразованию, альтернативному выбору производственной програм
мы и др., позволяет точно оценить выгодность клиентов, сегментов 
рынка, каналов сбыта;

• обеспечивает надежной информацией стратегический управлен
ческий учет, оперирующий полной себестоимостью.



К недостаткам метода ABC следует отнести его сложность и трудоем
кость. В связи с этим его использование в управленческом учете должно 
быть экономически и методологически обоснованным. Метод не полу
чил распространения в российской практике управленческого учета.

4.11. Оптимизация объема производства, 
прибыли и издержек в системе «директ-костинг»
Основными условиями получения прибыли являются:

• интенсивность развития производства и освоение производствен
ных мощностей;

• превышение выручки от реализации продукции над затратами 
(издержками) по производству и сбыту продукции;

• исполнение следующей схемы:

Затраты -» Объем производства —> Прибыль,

если учет затрат происходит по системе «директ-костинг».
Оптимизация прибыли предприятия требует постоянной внешней 

и внутренней информации о формировании себестоимости:
• по местам возникновения;
• по видам изделия;
• по выявлению отклонений расходов ресурсов от стандартных норм;
• по отклонениям от смет;
• по учету реализации;
• по полноте затрат.
Важную роль играет система «директ-костинг», в которой выпол

няется:
• оптимизация прибыли в целом;
• оптимизация прибыли в ассортиментной структуре.
Деление затрат на постоянные и переменные позволяет найти выс

шую и низшую точки объемов производства. Кроме того, применяют
ся статистический метод сметного уровня и графический метод. 

Общие затраты состоят из постоянных и переменных:

Z = Z + Z , (4.11)пост перемен’ V /

или в расчете на одно изделие:

Z - ( C 0+C,)xx,  (4 .1 2 )



где Z — общие затраты на производство; х  — объем производства (ко
личество единиц изделий); С0 и С. — соответственно постоянные и пе
ременные затраты на единицу изделия (продукции).

Для построения высшей и низшей точек объемов производства ис
пользуются следующие алгоритмы:

1. Среди данных об объеме производства и затрат выбираются мак
симальные и минимальные значения соответственно объема и за
трат.

2. Находятся разности в уровнях объема производства и затрат.
3. Определяется ставка переменных затрат на одно изделие путем 

отнесения разницы в уровнях затрат (разность между максималь
ным и минимальным значениями затрат) к разнице в уровнях 
объема производства за тот же период.

4. Рассчитывается общая величина переменных расходов на макси
мальный (минимальный) объем производства путем умножения 
ставки переменных расходов на соответствующий объем произ
водства.

5. Вычисляется общая величина постоянных расходов как разность 
между всеми затратами и величиной переменных расходов.

6. Составляется уравнение совокупных затрат, отражающее зависи
мость общих затрат от изменения объема производства. Данные 
для расчета показателей приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Данные об объемах и затратах за год по месяцам

Моменты наблюдения 
(отчета)

Объем производства 
(кол-во изд.), шт.

Затраты на производство, 
тыс. руб.

1 200 140
2 240 170
3 220 160
4 260 180
5 248 174
6 242 164
7 272 186
8 236 156
9 248 180
10 240 168
11 340 196
12 276 186



Из табл. 4.2 следует, что максимальный объем производства — 340 шт., 
минимальный — 200, соответственно максимальные и минимальные за
траты на производство составляют 196 и 140 тыс. руб.

Разница в уровнях объема производства равна 140 шт. (340 -  200), 
а в уровнях затрат — 56 000 руб. (196 -  140).

Ставка переменных расходов на одно изделие — 400 руб. (56 000 / 140).
Общая величина переменных затрат на минимальном объеме производ

ства составит 80 тыс. руб. (200 х 400), а на максимальном — 136 000 руб. 
(340 х 400).

Общая величина постоянных затрат определяется как разность меж
ду всеми затратами на максимальном (минимальном) объеме производ
ства и переменными затратами. Для рассматриваемого примера она со
ставит 56 000 руб. (196 -  140 или 136 -  80).

Уравнение затрат для данного примера имеет вид

Z = 56 + 0,4Х, 

где Z — общие затраты; X  — объем производства.

4.12. Управленческий учет при оценке 
инвестиционной деятельности
Для привлечения заемных источников финансирования капитальных 
вложений необходим детальный расчет их окупаемости. При этом ис
пользуются различные приемы и методы, объективно оценивающие 
привлекательность того или иного проекта. К ним относят:

• расчет вмененных издержек по инвестициям;
• расчет чистой дисконтированной стоимости;
• расчет внутреннего коэффициента окупаемости капиталовложе

ний;
• определение периода и учетного коэффициента окупаемости.
Они хорошо описаны в экономической литературе, имеют боль

шое значение, но недостаточны для принятия решений по финанси
рованию проекта. Это внутренние процессы, связанные с затратами на 
проектирование или с первоначальными затратами в проект. Особое 
значение имеют факторы, извне влияющие на деятельность организа
ции, — поставщики, покупатели, возможность появления продуктов- 
заменителей и др. Такой подход называется стратегическим управле
нием затратами.



Пример 6
Организация, занимающаяся оптовой торговлей фармацевтической 

продукцией, планирует создать собственное производство по упаков
ке таблеток (блистирование). Реализация этого проекта требует капи
тальных затрат, информация о которых приведена в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Исходные данные для расчета

№
п/п Показатели Сумма, 

тыс. руб.
1 Закупка оборудования для блистирования 520
2 Перепланировка помещения 400
3 Получение разрешения на производство 5

Итого 925

Дополнительные исходные данные:
• производительность станка — 6 тыс. блистеров в час;
• восьмичасовая его загрузка позволяет производить 48 тыс. бли

стеров ежедневно, или 960 тыс. блистеров ежемесячно;
• заключив договор с заводом-изготовителем, фирма получит воз

можность приобретать нефасованные таблетки анальгина по низ
кой цене — 500 руб. за мешок;

• для обеспечения восьмичасовой загрузки станка потребуется 
480 мешков в месяц, что обойдется фирме в 240 тыс. руб.;

• в соответствии с существующими предельными наценками фирма 
имеет право реализовывать таблетки анальгина (0,5 х 10) не дороже 
чем 1 руб. 56 коп.;

• ежемесячная выручка составит 960 000 х 1 руб. 56 коп. = 1497 600 руб.
Рассмотрим приростные показатели проекта на месяц.

Приростные показатели проекта на месяц

№
п/п Показатели Сумма, 

тыс. руб.
1 Выручка от реализации продукции 1497,6
2 Затраты на производство, всего 

В том числе: 
закупка таблеток 

аренда помещения 

закупка фольги 

закупка пленки ПВХ
заработная плата персонала с отчислениями 

транспортные расходы

1352.0

1048.0 

20,0
189.0
80.0
5.0
10.0

3 Прибыль (стр. 1 -  стр. 2) 145,6



Сравнивая данные табл. 4.3 и 4.4, легко рассчитать срок окупаемости 
капитальных вложений:

925,0 /  145,6 = 6,4 мес.
Следовательно, проект является привлекательным. Вместе с тем, ис

пользуя анализ информации извне, можно прийти к другому выводу, 
менее утешительному. Например, при реализации большого количе
ства таблеток необходимо предоставлять оптовые скидки, что снижает 
доходную часть бюджета предприятия.

Проблема может быть решена за счет:
• блистирования таблеток разных наименований;
• закупки таблеток у других производителей, но и это повлечет за 

собой дополнительные расходы.
Вывод: при принятии решений необходима согласованность дей

ствий, в том числе с целями, изложенными в проекте.

Пример 7
В инвестиционную компанию «А» обратились два водителя с пред

ложением по организации предприятия «Б», целью которого является 
создание автобусного сообщения в г. Долгоозерске. Имея в банке зна
комых, они убедили инвестиционную компанию на приобретение 12 ав
тобусов марки «ПАЗ», получили соответствующие лицензионные до
кументы. Оценочные расчеты показывали, что окупаемость всего про
екта с учетом процентов по кредитам не превысит одного года. Но си
туация изменилась.

Каждый участник инвестиционного проекта имел свои интересы, 
противоречащие интересам инвестиционной компании «А», их цели и 
действия не были взаимоувязаны и скоординированы по ряду причин:

• началась предвыборная кампания в городе, и предприятию «Б» 
предписано перевозить льготную категорию граждан бесплатно;

• конкуренты сожгли один автобус предприятия «Б»;
• водители купили другие марки автобусов, решая свои собствен

ные задачи, лоббируя закупку автобусов конкретной марки;
• выявлено, что цена на автобусы «ПАЗ» декларировалась как са

мая низкая, однако она превышала аналогичную стоимость дан
ной марки;

• один купленный автобус имел много недостатков, и его пришлось 
разобрать на запчасти;

• оставшиеся автобусы постоянно находились в ремонте;
• рыночная стоимость «ПАЗов» после года эксплуатации (в связи с 

недостаточностью моторесурсов автобусов) не покрывала и трети 
общей задолженности автокомпании;

• возникли проблемы с приобретением запасных частей, их стоимо
стью, надежностью и т. д.;



• часть инвестиционных денег ушла на оплату банковских услуг;
• некомпетентность (безответственность) руководителей — отсут

ствие у них специального образования и навыков работы в усло
виях рынка. Велики эксплуатационные расходы: на 12 автобусов 
и 20 водителей кроме директора в штате состояли три замести
теля, главный инженер, секретарь, медсестра, шесть техников. 
Существенные расходы составили средства, направленные на за
купку компьютеров, оргтехники, телевизоров, холодильника, со
товых телефонов и т. д.;

• финансирование проекта осуществлялось через посредника — инве
стиционную компанию — якобы это удешевляло проект, в резуль
тате запчасти, бензин, прочие материальные ресурсы приобретались 
не на оптовых базах или заводах-изготовителях, а в розничных ма
газинах и бензоколонках, что удваивало сумму накладных расходов;

• анализ полугодовой деятельности предприятия выявил, что доходы 
«раскатанного маршрута» из восьми работающих автобусов с тру
дом позволяют возвращать лишь проценты по полученному кредиту;

• источники возврата основного долга у инвестиционной компании 
«А» отсутствуют;

• процентная ставка банка плюс процентные ставки инвестицион
ной компании, казавшиеся в начале проекта невысокими, в сумме 
составили 6% в месяц от дохода;

• возникла форс-мажорная ситуация: перспектив возврата полу
ченного кредита не оказалось, но каждый участник инвестицион
ного проекта получил свои выгоды:

• банковские служащие щедро вознаграждены,
• поощрены посредники (уговорившие купить «ПАЗики»),
• глава администрации в преддверии выборов выступил радетелем 

малообеспеченных,
• два бывших водителя в полной мере оценили достоинства высту

пать в роли директоров с секретаршами и немалыми окладами,
• инвестиционная компания оказалась беспомощной, не смогла по

лучить обратно средства и повлиять на партнеров.
В данном случае важно соединить интересы всех участников инве

стиционного проекта, четко мотивировать деятельность менеджеров. 
Рекомендуется принимать управленческие решения, выгодные подраз
делениям и предприятию в целом, только при наличии расчетов. С этой 
целью расчет экономического эффекта в управленческом учете произ
водится трижды:

• на стадии исследования (ожидаемый эффект);
• на стадии технического проектирования (уточненный расчет по 

проектным данным);
• в процессе промышленной эксплуатации (фактический эффект).



Одновременно следует использовать расчеты сравнительной эконо
мической эффективности. К таким показателям относят:

1. Годовую экономию текущих затрат, полученную за счет использо
вания средств вычислительной техники. Она рассчитывается по фор
муле

Эг= (Э 6- Э с), (4.13)
где Эг — годовая экономия, или перерасход, руб.; Эб — планируемые за
траты по проекту или базисному периоду, руб.; Эс — фактические затра
ты сопоставимого проекта, руб.

2. Единовременные (капитальные) затраты. Они рассчитываются по 
формуле

Ер= Э /К , (4.14)
где Ер — коэффициент эффективности единовременных (капиталь
ных) затрат; К — единовременные затраты на внедрение вычислитель
ной техники.

3. Срок окупаемости затрат (в годах). Он рассчитывается по формуле

Тп = К / Э г, (4.15)

в которой Г0 — период окупаемости затрат (лет, месяцев).
4. Годовой экономический эффект от автоматизации комплекса за

дач. Он рассчитывается следующим образом:

Э,ф = Эг- Е х * ,  (4.16)

где Ен — коэффициент экономической эффективности капитальных 
вложений.

В условиях рыночной экономики Ен должен быть взят в размере бан
ковской процентной ставки.

Таким образом, рассчитывая показатели эффекта и эффективности 
инвестиционных проектов, инвесторы и предприниматели могут или 
избежать, или уменьшить степень риска по финансовым вложениям.



Глава 5 
Модели организации управленческого учета 
и их взаимосвязь с налоговым планированием

5.1. Виды моделей организации управленческого учета
В действующей практике учета используются следующие модели ор
ганизации управленческого учета:

• организационная;
• функциональная;
• технологическая;
• экономическая.
Организационная модель. Она включает в себя детализованный 

учет доходов, расходов, финансовых результатов по центрам возник
новения затрат, центрам ответственности и центрам прибыли.

Центр возникновения затрат — это любое структурное подразделе
ние, выделенное в составе организационной структуры управления 
(рабочее место, цех, участок).

Центр ответственности — это центр возникновения затрат, у кото
рого имеются менеджеры, способные отвечать за экономию или пере
расход внутри центра ответственности.

Центр прибыли — это центр возникновения затрат или центр ответ
ственности (сегмент), в котором имеются расходы и доходы, а значит, 
прибыль, за рост и снижение которой отвечает центр. В организаци
онных моделях учет и контроль ведутся по следующим элементам за
трат:

• материальные затраты;
• расходы на оплату труда;
• накладные расходы.
Функциональная модель. В ее основе лежит четкое разделение функ

ций управления в процессе кругооборота средств на предприятии и из
мерения результатов использования этих функций.



В функциональной модели учет ведется по стадиям кругооборота 
средств: в процессе снабжения, производства, реализации и распреде
ления. Для каждой стадии кругооборота разрабатываются классифи
кационные группы затрат, учитывающие специфику технологическо
го процесса на предприятии.

В функциональных моделях определяется зависимость издержек 
от объемов работ, что позволяет осуществлять контроль за рациональ
ным использованием производственного оборудования.

Технологическая модель. В ее основе лежит технологический про
цесс конкретного производства.

Технология различается по отраслям, а внутри отрасли — по пред
приятиям, поэтому типовой модели не существует, но разработаны 
основополагающие принципы построения таких моделей. В соответ
ствии с этими принципами учет ведется по следующим элементам:

• брак, простои и прочие непроизводительные потери;
• готовая продукция;
• незавершенное производство;
• полуфабрикаты собственного производства или приобретенные 

со стороны;
• контрагентские поставки комплектующих изделий и др.
Элементы моделей могут укрупняться или детализироваться по усмо

трению разработчика или заказчика.
Экономическая модель. Ее основой является деление учитывае

мых затрат производства на прямые и распределяемые.
Экономическая модель в управленческом учете аналогична мо

дели в финансовом учете, так как в результате учета формируется 
полная себестоимость продукции. Различие между ними заключа
ется в оперативности информации и значительно большей степени 
детализации прямых и распределяемых расходов в управленческом 
учете.

В экономических моделях эффективно используется норматив
ный метод учета и калькуляции затрат, сущность которого заключа
ется в разработке детализованных нормативов затрат. Контроль за 
затратами выполняется путем сравнения фактических оперативных 
учетных данных по элементам затрат с нормативами.

При применении любой модели организации системы управленче
ского учета она должна быть экономически эффективной: затраты на 
разработку системы не должны превышать экономического эффекта 
от ее использования.



5.2. Взаимосвязь управленческого учета 
и налогового планирования
Управленческий учет связан не только с калькулированием (расчетом 
себестоимости), но применяется также при:

• оценке эффективности производственных процессов;
• осуществлении финансовой политики;
• расчете окупаемости действующего производства;
• бизнес-планировании;
• налоговом сопровождении при принятии решений;
• установлении взаимосвязи налогового планирования и управ

ленческого учета.
Как было сказано выше, управленческий учет отвечает на вопрос 

«что нужно делать?», налоговое планирование — «как делать?».
Для принятия управленческого решения с учетом получения дохо

да следует сопоставлять экономический и налоговый эффекты.
Экономический эффект характеризуется хозяйственными и эконо

мическими показателями:
• ростом выручки;
• снижением среднего уровня издержек на единицу продукции и т. д.;
• ускорением оборачиваемости активов (дебиторской задолженно

сти, товаров, кредиторской задолженности и др.).
Налоговый эффект определяется величиной (размером) налоговых 

обязательств, т. е. финансовыми показателями. Так, при проведении 
рекламной кампании в управленческом учете эффект отражает:

• экономическую целесообразность сверхнормативных расходов на 
рекламу (за счет чистой прибыли);

• экономический эффект от проведения рекламы.
Налоговый эффект заключается в оценке влияния превышения уста

новленных нормативов на финансовое состояние организации.
При принятии решения о целесообразности выпуска нового вида про

дукции с осуществлением капитальных вложений необходимо рассчитать:
• разницу между ожидаемой выручкой от продажи нового вида про

дукции и ее себестоимостью, включая затраты, связанные с осу
ществлением капитальных вложений, и затраты, относимые за счет 
собственных источников (проценты по банковским кредитам, ис
пользованным для приобретения внеоборотных активов);



• маржинальный доход;
• чистую прибыль.
Если для выпуска нового вида продукции требуются капитальные 

вложения, то налоговые последствия будут различаться в зависимости 
от того, каким образом будут проводиться вложения.

Затраты на проведение модернизации оборудования и реконструк
цию объектов основных фондов в себестоимость продукции (работ, 
услуг) не включаются, за исключением амортизационной премии. В нее 
также не включаются проценты за кредит банков, связанный с приобре
тением основных средств, нематериальных активов и иных внеоборот
ных активов.

Рассмотрим пример, показывающий важность налогового планиро
вания при оценке целесообразности производства новых видов про
дукции (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Оценка целесообразности производства нового вида продукции

Оценка налого
вого планирова
ния при целесо
образности вы

пуска (производ
ства) новой про

дукции

Ва
риант
собы

тия

Прямые 
затраты 
на еди

ницу про
дукции, 

руб.

Бюджет косвенных затрат на едини
цу реализуемой продукции, руб.

относи
мые на 

себестои
мость

за счет 
собствен
ных источ

ников

итого

1 2 3 4 5 6

(гр. 4 + гр. 5)

А
+ 210 30 3 33
- 230 31,5 3,15 34,65

Б
+ 260 37,5 5,6 43,1
- 315 41,0 6,2 47,2

Примечание: в гр. 2 обозначаются: + — лучший вариант события;-----худший вариант
события.

Рассчитаем сумму затрат на производство новых видов продукции 
и суммы налоговых корректировок. Эти расчеты используются и для 
установления продажных цен.

При установлении цены воспользуемся несколькими показате
лями:

• рентабельностью производства;
• рентабельностью оборотных активов;
• нормой рентабельности, рассчитанной по следующей формуле:



R = - § — U (5-1)
ос

где R — норма рентабельности; Q — ожидаемый объем продажи про
дукции; Dж — отток денежных средств в связи с производством и реа
лизацией продукции.

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценно
стям рассчитывается по установленной ставке и рыночным ценам на 
материальные ценности, необходимые для инвестиционного процесса.

Дополнительная корректировка на величину расходов на маркетин
говые исследования должна быть сделана после завершения предвари
тельного расчета продажной цены единицы продукции.

Продажная цена исходя из норм рентабельности для продукции 
А — 10%, для Б — 15% (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Определение продажной цены

Вид продукта Отток денежных 
средств

Норма
рентабельности

Ожидаемая цена 
продажи

А(+) 281,53 0,10 309,68
А(-) 301,98 0,10 332,18

Б(+) 351,03 0,15 403,68
Б(-) 413,67 0,15 475,95

При определении цены необходимо:
• рассмотреть возможность установления предполагаемой цены;
• провести ценовой анализ;
• осуществить дополнительную корректировку себестоимости с уче

том маркетинговой ценности;
• рассчитать продажную цену.
Расходы на маркетинговые исследования включаются в себестои

мость в том случае, когда организация может документально подтвер
дить связь понесенных расходов с полученными доходами. Например, 
маркетинговые расходы могут иметь место, а объемов производства и 
реализации продукции может и не быть. В этом случае включение мар
кетинговых затрат весьма сомнительно.

Основным связующим звеном между управленческим учетом и на
логовым планированием является рабочий план счетов, где решается 
проблема детализации аналитических счетов, открываемых к счетам 
учета:



• расходов (счета 20, 21, 23, 25, 26, 28-31, 94);
• продажи (счет 90);
• доходов (счета 91, 98, 99);
• налоговых обязательств (счета 19, 68).
Это необходимо для текущего исчисления налоговых обязательств 

и для целей налогового планирования. К синтетическим счетам учета 
расходов могут быть открыты аналитические счета нескольких поряд
ков. Организации самостоятельно определяют форму рабочего плана 
счетов (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Форма рабочего плана счетов

Порядок
аналитических

счетов
Классификация расходов

1 По группам хозяйственных операций: 
расходы по операциям с основными средствами 
расходы по операциям с нематериальными активами 
расходы по готовой продукции (работам, услугам) и товарам 
расходы на рекламу
расходы по личному и имущественному страхованию 
расходы по зарплате и социальным отчислениям 
расходы по полученным кредитам и займам 
расходы по подотчетным суммам 
представительские расходы 
прочие расходы

2 По степени влияния на налоговые обязательства: 
расходы, относимые на себестоимость 
расходы, осуществляемые за счет собственных источников 
расходы, относимые на себестоимость в пределах установ
ленных норм
расходы сверх установленных норм, относимые за счет соб
ственных источников

3 В зависимости от установленного режима налогообложения 
реализуемой продукции (работ, услуг): 

расходы по продукции (работам, услугам), имеющей льго
ты по НДС
расходы по продукции (работам, услугам), не имеющей 
льгот по НДС

На основе данных рекомендаций можно создавать аналитические 
счета учета расходов. Например, для расходов на рекламу, превышаю



щих установленные нормативы и относимых на продукцию, имеющую 
льготу по НДС (за основу взят счет 44 «Расходы на продажу»), номер 
аналитического учета будет выглядеть следующим образом: 44.4.4.1.

Аналитические счета можно классифицировать по следующим при
знакам:

• изменение расходов при изменении объема производства (условно
постоянные, условно-переменные);

• производственные и непроизводственные;
• по калькуляционным статьям
• и т. д.
Аналитические счета, открываемые к счетам учета продаж, представ

лены в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Группировка аналитических счетов 
по учету расходов к счету «Продаж»

Порядок 
группы 

аналитиче
ских счетов

Классификация реализованных операций

1 В зависимости от направления продаж:
реализации продукции (работ, услуг) сторонним организациям
реализации продукции (работ, услуг) дочерним и зависимым 
обществам

2 По группам хозяйственных операций: 
реализация готовой продукции (работ, услуг) 
реализация товаров 

реализация по договорам комиссии 

реализация по договорам мены
3 В зависимости от установленного режима налогообложения реа

лизуемой продукции (работ, услуг):
реализация продукции (работ, услуг), имеющей льготы по НДС
реализация продукции (работ, услуг), не имеющей льгот по НДС

Таким образом, могут быть открыты счета доходов (по составным 
элементам).

Рассмотрим текущую деятельность (операции) по НДС и формиро
вание себестоимости. С этой целью вводим счет 10 «Материалы», к ко
торому можно открыть соответствующие субсчета, а именно:

• материалы, приобретенные без НДС;



• материалы с выделенным НДС;
• материалы без выделенного НДС.
Хотя материалы относятся на прямые затраты одной и той же про

дукции, но реализация может быть разбита на следующие составляю
щие:

• реализация на экспорт продукции собственного производства;
• реализация на российском рынке.
Первая составляющая не облагается НДС, и ошибка ведет к искаже

нию базы налогообложения по НДС.



Глава 6 
Управленческая отчетность и ее влияние 
на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организации

6.1. Сущность и требования к управленческой отчетности
Выбор модели управленческого учета осуществляется руководством 
исходя из целей эффективного управления экономикой предприятия. 
Для этих целей формируется управленческая отчетность, которая и 
является завершающим этапом управленческого процесса, осущест
вляемого по любой модели управленческого учета. Отчетность всегда 
ориентирована на внутреннего пользователя информации.

Управленческая отчетность может формироваться по запросу менед
жера либо представляться в виде определенных форм, удобных для целей 
управления. Как правило, она должна быть хорошо структурирована.

Управленческая отчетность как завершающий этап учетного про
цесса отражает комплекс данных о деятельности организации и ее 
структурных подразделений. Она базируется на внешней и внутрен
ней среде, которая оказывает влияние на размер себестоимости, цены 
и прибыли хозяйствующего субъекта.

Так, внешняя информация управленческого учета в основном со
держится в маркетинговой информационной системе (МИС), отчет
ность которой содержит сведения о:

• потенциальных клиентах и особенностях их покупательского по
ведения;

• конкурентах (реальных и потенциальных);
• поставщиках.
Источником информации для составления отчетности могут слу

жить первичные данные — статистика, сведения, полученные в резуль
тате опросов.

К вторичным данным относят различные сведения, полученные при 
вторичном источнике (опрос, неофициальные сведения и т. д.). Они 
имеют различную степень достоверности.



Информация о внутренней среде организации характеризует опера
ционную, финансовую и инвестиционную деятельность предприятия.

Масштабная отчетность о деятельности предприятия состоит из 
трех видов планов и их выполнения. К таким планам относятся:

1. Бюджет, сформированный на финансовой и бухгалтерской отчет
ности.

2. Производственный план, включающий общий объем выпуска про
дукции и ассортимент.

3. План организационных мероприятий по улучшению деятельно
сти предприятия (он бывает срочный и адресный).

Основная цель управленческой отчетности — удовлетворение инфор
мационных потребностей руководителей всех уровней управления пред
приятием. Так как отраслевые особенности деятельности предприятий 
существенны и отражаются в содержании управленческих регистров, то 
именно они определяют содержание управленческой отчетности. Прави
ла ее составления и содержание не регламентируются законодательно и 
являются делом самой организации. Однако общие принципы организа
ции управленческой отчетности определяются такими факторами:

• организационно-правовая форма предприятия;
• форма и вид собственности;
• организационная структура управления предприятием;
• отраслевая принадлежность;
• масштабы хозяйственно-финансовой деятельности;
• особенности организации снабженческо-заготовительной деятель

ности;
• методы учета и калькуляции затрат;
• особенности работы и функции каждого структурного подразде

ления в системе управления организацией.
Управленческая отчетность требует индивидуального подхода к ее 

организации на каждом конкретном предприятии, но общие требова
ния к ней могут быть сформулированы следующим образом:

• конкретность и адресность отчетов;
• оперативность и своевременность составления и представления;
• достаточность информации;
• возможность формирования специальных форм отчетности по 

запросу пользователя;
• многоступенчатость;



• «иерархичность», что означает уменьшение степени детализации от
четов по мере повышения ранга менеджера — пользователя отчета;

• экономичность системы управленческой отчетности, т. е. затраты 
на формирование управленческой отчетности не должны превы
шать экономического эффекта от использования ее менеджерами 
всех уровней управления.

В основе формирования отчетов по уровням управления лежит прин
цип контролируемости затрат, что в отчете центра ответственности долж
ны отражаться плановые и фактические показатели только по тем видам 
расходов, на которые может оказывать влияние менеджер данного цен
тра. Это необходимо для организации эффективного контроля над рас
ходованием ресурсов по местам возникновения затрат и центрам ответ
ственности.

6.2. Виды управленческой отчетности 
и их влияние на результаты деятельности организации
Стандартный набор управленческих отчетов выглядит следующим об
разом:

• отчет о продажах;
• отчет об остатках готовой продукции на складах;
• отчет об остатках незавершенного производства;
• отчет о себестоимости продаж;
• отчет о бартерных сделках;
• отчет о поставках сырья, материалов, комплектующих изделий;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет о дебиторской и кредиторской задолженности;
• отчет о материальных затратах;
• отчет о расходах на оплату труда.
По уровням управления управленческая отчетность может быть клас

сифицирована таким образом:
1. Отчет об исполнении сводной сметы затрат. Сводная смета за

трат представляет собой матрицу затрат, в которой расходы каж
дого центра ответственности детализируются по элементам затрат 
и местам их возникновения. Данные такой информации позволя
ют определить место возникновения затрат, вид использованно
го (актива) ресурса, сумму расходов по центру ответственности, 
группы центров ответственности и предприятия в целом.



В матрице затрат можно также отразить долю каждого центра 
ответственности в общей сумме затрат группы подразделений 
или предприятия в целом, долю каждого элемента затрат в общей 
сумме. На высшем уровне управления формируется матрица за
трат по организации в целом.

В сводной матрице в зависимости от задач управления целе
сообразно провести сравнение фактических расходов отчетного 
периода с аналогичными данными прошлых периодов или с пла
новыми данными отчетного периода. Такие отчеты должны раз
рабатываться по всем подразделениям организации независимо 
от выполняемых ими функций с периодичностью не реже одного 
раза в месяц.

2. Отчеты функциональных подразделений организации. Их содер
жание во многом определяется выполняемыми ими функциями в 
системе управления. Основные центры ответственности в зависи
мости от этого фактора делятся на производственные, материаль
ные, управленческие, сбытовые. Показатели затрат таких подраз
делений являются более детализованными по элементам затрат.

Вспомогательные центры ответственности участвуют в произ
водственном процессе косвенно, выполняя работы p i  услуги для 
основных производств, поэтому затраты таких подразделений рас
крываются только в части влияния их на показатели основных 
подразделений.

По производственным центрам ответственности (основным и 
вспомогательным) для контроля над затратами материальных ре
сурсов целесообразно использовать нормативный метод учета и 
калькуляции. Периодичность составления отчетов по таким под
разделениям зависит от особенностей деятельности организации, 
специфики производственного процесса. Так, в снабженческой 
деятельности очень важно выявить количество материалов и по
луфабрикатов, необходимых для выполнения прорюводственного 
плана (сроки, вид, качество и поставщики).

Производственная деятельность (план) ориентирована на:
1. Объект производства.
2. Объем производства, обеспечивающий имеющиеся мощности.
3. Количество и качество людских, материальных и финансовых ре

сурсов, необходимых для выпуска запланированной продукции.
Сбытовая деятельность предполагает определить:
1. Емкость рынка для выпускной продукции.



2. Требования рынка к качеству, количеству, техническим и потре
бительским характеристикам производственной продукции.

3. Объем товарных запасов для немедленной реализации.
4. Производственный план по срокам и объему (количеству) выпу

ска (производство) продукции.
5. Структуру каналов сбыта.
6. Контингент потребителя (покупателя) продукции, работ, услуг.
7. Состояние расчетов с потребителями (покупателями) и структу

ру дебиторской и кредиторской задолженности.
Управленческая отчетность состоит из различных документов и их 

форм. Основными являются журналы и сводки.
Сводки — формируются на основе первичных документов и исполь

зуются в оперативном управлении.
Отчеты — составляются на основе сводок и предназначены для ру

ководителя среднего звена. Выполняют функцию контроля эффектив
ности работы подразделений и отдельных сотрудников.

Сводные отчеты — предназначены для высшего руководства. Исполь
зуются при принятия решений и стратегического планирования.

Независимо от того, к какому классу организационно-правовой фор
мы относится предприятие (организация), рекомендуется ввести управ
ленческую отчетность в обязательном порядке по следующим направ
лениям:

1. Расходы и поступления средств от основной деятельности.
2. Расходы на ведение основной деятельности и расходы, с нею не 

связанные.
В этой связи могут разрабатываться такие виды документов:
1. План работы организации (бюджет, финансовый план, бизнес- 

план по освоению инвестиций, плановые показатели целевой дея
тельности и расходы на ее ведение).

2. Отчеты о выполнении плана работы организации.
3. Отчеты о результатах ведения основной деятельности.
4. Первичные документы, подтверждающие затраты и результаты 

целевой деятельности.
5. Документы, подтверждающие целевые поступления средств.
6. Документы об общем объеме продаж.
7. Документы по расходам материалов, трудовым и финансовым ре

сурсам.



Заключительным этапом разработки и использования управленче
ской отчетности может служить:

1. Формирование стандартной управленческой отчетности о фи
нансовом положении, результатах деятельности и изменении фи
нансового положения организации.

Для этого желательно соблюдать «золотое правило» ведения 
бизнеса:

ТрП >  ТрВ >  ТрВБ,

где ТрП — темп роста прибыли; ТрВ — темп роста выручки; 
ТрВБ — темп роста валюты баланса.

2. Управленческий баланс.
3. Управленческий отчет о прибылях и убытках.
4. Управленческий отчет о движении денежных средств (прямым 

и косвенным методом).
Одновременно в сложно-хозяйственных системах можно использо

вать отчетность, характеризующую интересы акционеров.



Глава 7 
Планирование, бюджетирование 
и их роль в управленческом учете

7.1. Основы планирования и виды бюджетов
Основными задачами управленческого учета являются планирование 
и контроль деятельности предприятия, т. е. эффективность распоря
жением (использованием) активами.

Функции планирования и контроля нацелены на бюджет или фи
нансовую систему. В свою очередь, бюджет направлен на долгосроч
ные планы предприятия с разбивкой их на краткосрочные и средне
срочные планы.

При этом бюджет требует разработки системной отчетности о резуль
татах хозяйственной деятельности, которая используется при монито
ринге выполнения долгосрочных программ развития предприятия.

Бюджет служит информационно-источниковой базой для анализа 
эффективного финансового контроля за исследуемый период.

Разработка организацией ежегодного бюджета — не что иное, как 
создание системы (процесса) управления ресурсами (активами) пред
приятия. Данный процесс управления охватывает сферы деятельности 
от руководителя до конечного исполнителя хозяйственной операции.

Бюджет при планировании деятельности предприятия должен пред
усматривать информацию, ясную и доступную для экономического и 
аналитического ее понимания. При этом не рекомендуется избыток 
информационных потоков.

Таким образом, под бюджетированием в бухгалтерском учете пред
полагается процесс планирования. Следовательно, бюджет — это план 
к действию (хозяйствованию) или практической деятельности.

В соответствии с практикой Института дипломированных бухгал
теров по управленческому учету США бюджет трактуется как количе
ственный план в денежном выражении, разработанный на конкретный 
период времени, основными критериями которого предусматривают
ся (отражаются):



• ожидаемые доходы;
• ожидаемые расходы;
• размер капитала, который необходимо привлечь для достижения 

поставленной (определенной) цели.
Бюджетное планирование нацелено не только на достижение прибы

ли, но и динамичное развитие предприятия.
На рис. 7.1 рассмотрены преимущества бюджета.

Рис. 7.1. Основные преимущества бюджета

Контроль за деятельностью организации направлен не на реагиро
вание сложившейся обстановки, а на целенаправленную деятельность 
функционирования организации.

Оценка результатов деятельности организации в целом и по ее под
разделениям позволяет сделать правильные выводы и выявить воз
никшие возможности (выгоды).

Координация деятельности различных подразделений организации 
заставляет менеджеров ориентировать свою предпринимательскую дея
тельность на интересы организации в целом.

Оценка плана центрами ответственности выявляет узкие места и 
указывает сегмент, куда следует провести вложения и где необходимо 
оперативное вмешательство со стороны менеджера.

Процесс составления организацией бюджета представлен на рис. 7.2.
Планирование деятельности предприятия рассматривается в двух 

направлениях: с точки зрения фирмы и особенностей ее деятельности; 
с позиции финансового менеджмента, т. е. умения предвидеть будущее 
фирмы и использовать на практике это предвидение.

Планирование — это особый тип процесса принятия решений, ко
торый касается не одного события, а охватывает деятельность всего 
предприятия. Оно помогает ответить на следующие вопросы:



• На каком уровне развития находится ваш бизнес, каковы его ко
нечные финансовые результаты?

• С помощью каких ресурсов (включая и финансовые) эти резуль
таты могут быть достигнуты?

Рис. 7.2, Основы элементов процесса бюджетного планирования

Процесс планирования неразрывно связан с процессом контроля. 
В основе этих процессов и контроля находится анализ прошлой фи
нансовой и производственной информации, которая в основном на
капливается в системе бухгалтерского и статистического учета и от
четности.

Планирование и контроль являются необходимыми функциями 
управления предприятием — это процесс достижения цели предприя
тием в соответствии с намеченными планами.

Различают краткосрочное (текущее) и перспективное (долгосроч
ное) планирование.

Краткосрочное планирование — планирование со сроком до одного 
года, с разбивкой по кварталам, месяцам, дням, сменам, часам.

Долгосрочное (перспективное) планирование разрабатывается на 
срок более трех лет (трех-, пяти- и десятилетние планы), в добываю
щей и электроэнергетической промышленности планы составляются 
на 20-летнюю (и более) перспективу.

Долгосрочные и краткосрочные планы являются основой организа
ции деятельности предприятия, мотивации деятельности персонала, 
контроля результатов и их оценки с позиции как хозяйственной, так и 
финансовой деятельности. Значение планирования определяется сле
дующим:

• деятельностью предприятия в хозяйственных и финансовых по
казателях: численностью работающих, производственными мощ



ностями, объемом продаж, себестоимостью, прибылью, инвести
циями, денежными потоками и т. д.;

• разработкой и внедрением стандартов для упорядочения финан
совой информации, формируемой в финансовых планах и отче
тах об их исполнении;

• определением оптимальных сумм финансовых ресурсов, необхо
димых для реализации долгосрочных и краткосрочных планов 
предприятия;

• оперативным финансовым планированием с целью корректиров
ки финансовой стратегии фирмы.

В свою очередь, разработка финансового плана занимает важное ме
сто в стабилизации денежных потоков предприятия.

Финансовый план — это обобщающий документ, отражающий по
ступление и расходование денежных средств предприятия в кратко
срочном и долгосрочном периодах. Он включает в себя операционный 
и капитальный бюджеты.

Планированию деятельности предприятия предшествует процесс 
составления сметы — бюджетирования.

Смета (или бюджет) — это финансовый документ, созданный до 
выполнения предполагаемых действий, т. е. прогноз будущих финан
совых операций.

Бюджет — операционный финансовый план, отражающий расходы 
и поступление средств от хозяйственной (операционной), инвестици
онной и финансовой деятельности предприятия. Он является количе
ственным выражением планов деятельности и развития предприятия, 
координирующим и конкретизирующим в цифрах проекты руководи
телей, отвечает на вопрос, какую прибыль получит предприятие при 
том или ином варианте развития.

Применение бюджета предполагает ряд преимуществ:
1. Планирование, как стратегическое, так и тактическое, помогает 

контролировать производственную ситуацию.
2. Бюджет служит составной частью управленческого контроля, соз

дает объективную основу оценки результатов деятельности орга
низации в целом и ее структурных подразделений.

3. Бюджет является средством координации деятельности различ
ных подразделений предприятия.

4. Бюджет — это основа для оценки выполнения плана центрами 
ответственности: работа менеджеров оценивается по отчетам вы



полнения бюджета; сравнение фактических результатов с данны
ми бюджета указывает области направления действий менеджеров.

5. С помощью бюджета производится анализ отклонений фактиче
ских данных от плановых, что позволяет своевременно воздей
ствовать на негативные стороны деятельности предприятия.

Бюджетирование — разработка бюджетов в соответствии с целями 
хозяйственного планирования.

Бюджетирование капитала — разработка бюджетов для управле
ния капиталом предприятия — определение источников формирова
ния капитала (пассивы баланса) и их размещения (активы баланса).

Бюджетный контроль — это текущий контроль над использовани
ем отдельных показателей доходов и расходов, установленных плано
вым бюджетом.

Смета — формы планового расчета, определяющие потребности 
предприятия в денежных ресурсах на предстоящий период и последо
вательность действий по исчислению показателей.

Процесс составления организацией бюджета называется бюджет
ным циклом, который состоит из:

• планирования деятельности организации в целом и ее структур
ных подразделений с участием руководителей всех центров от
ветственности;

• обсуждения возможных изменений в планах, связанных с выяв
лением новых факторов и ситуаций;

• определения показателей, которые будут использоваться при оцен
ке деятельности;

• корректировки планов с учетом предложенных поправок.
По задачам, стоящим перед предприятием, выделяют следующие 

виды бюджетов:
• генеральный бюджет и частные;
• гибкие и статические.
Генеральный бюджет охватывает всю хозяйственно-финансовую 

деятельность предприятия. Основная его цель — объединить и сумми
ровать сметы и планы различных подразделений предприятия на базе 
частных бюджетов.

При составлении генерального бюджета создаются:
• прогнозирующий баланс;
• план прибылей и убытков;
• план движения денежных средств.



Генеральный бюджет — это самый сложный процесс в планирова
нии, особенно в области продаж, так как объем продаж (работ и услуг) 
на рынке подвергается воздействию неконтролируемых факторов, 
к которым следует отнести:

• деятельность конкурентов;
• общее положение на конкретном сегменте рынка продаж;
• стабильность поставщиков и покупателей;
• динамичное развитие рынка по месту расположения организации 

и партнеров;
• результативность рекламных мероприятий;
• политику ценообразования;
• эффективность (рентабельность) выпускаемых продуктов труда. 
Для более глубокого анализа и планирования применяются два ме

тода:
• статистический прогноз;
• экспертная оценка.
Статистический прогноз основан на:
• математическом анализе общеэкономических условий;
• конъюнктуре рынка;
• кривых роста производства;
• сезонных колебаниях и т. д.
Экспертная оценка — информация ведущих менеджеров, персона

ла отдела сбыта в целом по сегменту рынка и по его отдельным состав
ляющим.

Генеральный бюджет включает в себя целую систему бюджетов, 
а именно:

• бюджет продаж;
• бюджет притока (поступления) денежных источников (средств);
• бюджет производства (производственная программа);
• бюджет прямых материальных затрат (расходов);
• бюджет прямых затрат (расходов) на оплату труда;
• бюджет закупок;
• бюджет производственных накладных (косвенных) расходов;
• бюджет себестоимости продукции;
• бюджет коммерческих расходов;
• бюджет управленческих расходов;



• бюджет расчетов с кредиторами;
• бюджет расчетов с дебиторами.
Основными целями бюджетирования являются: 1) четкий прогноз 

объема продаж, работ и услуг; 2) определение ожидаемого объема про
изводства; 3) расчет производственных издержек и операционных за
трат; 4) определение денежного потока и других финансовых показате
лей, характеризующих устойчивую динамику развития организации, а 
главное — формирование прогнозных финансовых документов, вклю
чающих и прогнозный баланс.

Таким образом, наблюдается технология комплексного хозяйственно
финансового планирования.

Генеральный бюджет любого предприятия состоит из следующих ча
стей:

1. Операционного бюджета, включающего план прибылей и убыт
ков, который детализируется через вспомогательные (частные) 
сметы, отражающие отдельные статьи доходов и расходов пред
приятия.

2. Финансового бюджета, включающего бюджеты капитальных вло
жений, движение денежных средств и прогнозируемый баланс.

Формы бюджета не стандартизированы. Структура генерального бюд
жета зависит от:

• объекта планирования;
• размера предприятия;
• степени квалификации разработчиков.
Этот документ должен содержать данные о:
• расходах;
• доходах;
• доходах и расходах, которые могут быть не всегда сбалансирова

ны;
• расходах материально-производственных запасов в натуральном 

и стоимостном выражениях.
Он включает данные по предприятию в целом и по отдельным струк

турным подразделениям.
Статический бюджет — это бюджет, рассчитанный на конкретный 

уровень деловой активности организации. В нем доходы и расходы 
планируются исходя из одинакового объема реализации.

Сопоставлением статического бюджета с фактически достигнутыми 
результатами учитывается реальный уровень деятельности организа



ции, т. е. все фактические результаты сравниваются с прогнозируемы
ми. Этот уровень анализа отклонений от плана считается нулевым.

Рассмотрим отчет о деятельности ОАО «Свет» на основе статиче
ского бюджета (табл. 7.1).

При сравнении фактических и плановых показателей определяется 
величина отклонения от статического бюджета. Она рассчитывается 
как разница между прогнозируемой и фактически полученной прибы
лью. По данным табл. 7.1 отклонение составит -41 800 -  (-14 340) = 
56 140 тыс. руб. Это неблагоприятное отклонение.

Вывод: на отрицательный финансовый результат повлияло резкое 
снижение объема реализации, который составил 77,77% генерального 
бюджета. Для более детального анализа используют гибкий бюджет.

Гибкий бюджет — это бюджет, который составляется не для кон
кретного уровня деловой активности, а для определенного его диа
пазона. Он учитывает изменения затрат в зависимости от изменения 
уровня реализации, представляет собой динамическую базу для срав
нения достоверных результатов с запланированными показателями.

Для составления гибкого бюджета все затраты делятся на перемен
ные и постоянные.

Для переменных затрат определяют норму на единицу продукции. 
Так, из табл. 7.1 видно, что прямые материальные затраты составляют

180 000 000 /  18 000 = 10 000 руб.

Умножив их на фактически достигнутый объем реализации, полу
чим: 10 000 х 14 000 = 140 000 000 руб.

Далее расчеты производятся по всем переменным издержкам.
Предприятия самостоятельно по своим стандартам определяют нор

мы расхода производственных ресурсов.
Постоянные затраты не учитываются в расчетах, так как они не за

висят от объемов производства и реализации, их сумма будет постоян
ной как для статического, так и для гибкого бюджета.

Полученная выручка корректируется на фактически достигнутый 
уровень.

Предполагаемая цена реализации (плановая) составляет 558 тыс. /  
/1 8  тыс. = 31 тыс. руб. Фактически реализовано 14 тыс. ед. продукции, 
следовательно, объем реализации по гибкому бюджету равен

31 000 х 14 000 = 434 000 000 руб.

Вывод: за счет сокращения объема продаж произошло снижение 
выручки на 124 000 руб. (558 000 -  434 000).



№
п/п Показатели Факт

Гене
ральный
бюджет

Отклонение 
от генераль

ного бюд
жета

Благоприятное 
(Б), неблаго
приятное (Н)

1 Реализация, шт. 14 000 18 000 4000 Н
2 Выручка от реализации, тыс. руб. 434 ООО 558 000 124 000 Н
3 Переменные затраты, тыс. руб., в том числе: 

прямые затраты на материалы
139 840 180 000 40160 Б

заработная плата основных рабочих 123 000 144 000 21 000 Б
заработная плата вспомогательных рабочих 22 200 28 800 6600 Б
простои; тыс. руб. 7100 7200 100 Б

Другие косвенные затраты труда, тыс. руб. 1600 1800 200 Б
Итого переменных производственных затрат, тыс. руб. 293 740 361 800 68 060 Б
Транспортные расходы, тыс. руб. 10 000 10 800 800 Б
Переменные коммерческие затраты, тыс. руб. 4000 3600 -400 Н
Всего переменных затрат, тыс. руб. 307 740 376 200 68 460 Б

4 Маржинальный доход, тыс. руб. 126 260 181 800 55 540 Н
5 Постоянные затраты, тыс. руб., в том числе заработная плата 

мастеров и начальников цехов
29 400 28 800 600 Н

Аренда помещений, тыс. руб. 10 000 10 000 - -

Амортизация, тыс. руб. 30 000 30 000 - -

Другие постоянные производственные затраты, тыс. руб. 5200 5200 - -

Итого постоянных производственных затрат, тыс. руб. 74 600 74 000 600 Н
6 Постоянные административные затраты, тыс. руб. 66 000 66 000 - -

7 Всего постоянных затрат, тыс. руб. 140 600 140 000 600 н
8 Финансовый результат основной деятельности, тыс. руб. -14 340 41 800 56140 н

Глава 
7. Планирование, бюджетирование 

и 
их 

роль в управленческом 
учете



Рассмотрим методику анализа отклонений фактических затрат от 
бюджетных. Он производится на четырех уровнях.

Нулевой уровень. Здесь сравниваются показатели фактических ре
зультатов деятельности с данными генерального статического бюдже
та и выявляются благоприятные и неблагоприятные отклонения.

Первый уровень. На нем определяется, за счет чего произошли от
клонения фактического значения прибыли от запланированного в бюд
жете. Это возможно за счет:

• изменений в объеме реализации;
• изменений общей суммы затрат (отклонение от гибкого бюджета).
Гибкий бюджет включает доходы и затраты, скорректированные на 

фактический объем реализации.
Статический бюджет включает доходы и затраты, исчисленные ис

ходя из запланированного объема реализации.
Различия между данными бюджетами осуществляются за счет из

менения в объемах реализации.
Такой анализ характеризует качество работы руководителя отдела 

сбыта. В рассматриваемом примере проблемы реализации продукции 
вызвали уменьшение прибыли на

25 600 -  (-11 200) = 36 800 тыс. руб.

Это рассчитывается по формуле

±ЛП<2= (Q.g -  Q.t6) х МДП, (7.1)

где AIIQ — отклонения прибыли в зависимости от объема реализации; 
Qe6 — количество реализации продукции по гибкому бюджету; Qct6 — 
фактический объем реализованной продукции по статистическому 
бюджету; МД11 — запланированная величина маржинального дохода.

Подставляя числовые значения примера, получим

±ДП£) = (14 000 -  18 000) х 18,4 = -36 800 руб.

Отклонения от гибкого бюджета характеризуются двумя факто
рами:

• отклонениями в цене;
• отклонениями производительности труда (использования трудо

вых ресурсов).
Анализ отклонения от гибкого бюджета может детализироваться 

и углубляться по местам возникновения затрат.



При сравнении фактических показателей с плановыми (прогнози
руемыми) используют понятия эффективности и производительно
сти.

Эффективность хозяйствования (хозяйственной и финансовой дея
тельности) — это степень достижения поставленной цели.

Производительность используемых ресурсов — степень использо
вания трудовых ресурсов для достижения поставленной цели.

Здесь важно сопоставить фактические данные с применяемыми стан
дартами (нормативами), в частности:

• стандартом затрат материалов на единицу продукции, кг;
• стандартом расхода материалов, тыс. руб.;
• стандартом затрат рабочего времени на изготовление единицы 

продукции, ч;
• стандартом затрат труда в денежном выражении, тыс. руб./ч, 

ит. д.
Второй уровень. Здесь анализируются отклонения от гибкого бюд

жета по цене ресурсов, запланированных и фактически затрачен
ных.

Данные отклонения рассчитываются по формуле

±АЦПР = (ФЦр -  Ст.Цр) X Ф(2И, (7.2)

где ±ДЦПР — отклонение по цене приобретения ресурсов; ФЦр — фак
тическая цена ресурсов; Ст. Цр — стандартная цена приобретения ре
сурсов; Ф£Жр — фактический объем использованных ресурсов.

Третий уровень. Он предполагает анализ и оценку степени эффектив
ности использования ресурсов, которые рассчитываются по формуле

±ДП = (Ф<2ИР -  П (Ж р) х Ст.Цр, (7.3)

где ±ЛП — отклонение по производительности; Ф(2Ир — фактиче
ский объем использования ресурсов; П()Ир — планируемый объем 
использованных ресурсов; Ст.Цр — стандартная цена приобретения 
ресурсов.

Особое внимание здесь обращается на стоимость материалов и их 
качество, так как низкое качество ресурсов потребует дополнительных 
затрат по исправлению брака, поэтому, достигнув экономии в цене, 
можно получить дополнительные затраты в производстве.

Таким образом, следует отметить, что процесс системы бюджетного 
управления предполагает процессы, представленные на рис. 7.3.



Формирование
бюджетов

>sшц.
§
2
О
ОXео
с
S0)SX0)
ок2со

о g х е

ИИ2 с
S i
о" °
X  о 
ш X  S X
се ®  

9- °О X  
X  XО) фii
со асо ш
о о 
а. аио 2О б)

\о

Уточнение
бюджетов

а
о
\о
2
со

со
осоS
со2а.
ох
X
S  се х m х ь- о о 
а  ctt  о>» mх соm s
я о* о.ш с:о s
s 5 
Ё g 
& | 
О а) ^  к

со0 аI-х
1  >s ш с;
рsX
ос
оS 
§  со 

1 -  | §  
ю g0 XS ш
* еS 0) 
^  о

Контроль и испол
нение бюджетов

Рис. 7.3. Система бюджетного управления

Подводя итог, можно сказать, что для любого экономического про
цесса необходимо сформировать четыре вида обеспечения:

• информационное;
• инструктивное;
• кадровое;
• техническое.

7.2. Сметное планирование
Сметное планирование включает следующие этапы:

• планирование — определение будущих целей;
• мониторинг (сопровождение) — анализ текущей хозяйственной 

деятельности, т. е. того, как в течение планового периода произво
дится выполнение запланированных решений.

Различают два подхода к расчетам смет:
• разработка сметы с «нуля», как правило, для проектируемых но

вых предприятий или предприятий, меняющих профиль работы;



• планирование от достигнутого — для стабильных предприятий, 
не меняющих профиль своей работы и не применяющих диверси
фикацию вида продукции.

Смета подразделяется по видам деятельности:
• по основной деятельности;
• по неосновным видам деятельности.
Составляются следующие сметы:
• продаж (реализации продукции);
• производства;
• прямых материальных затрат (расхода основных материалов);
• расходов на оплату труда производственного персонала (прямых 

трудовых затрат);
• накладных (косвенных) общепроизводственных расходов;
• себестоимости реализованной продукции;
• текущих периодических общехозяйственных расходов;
• прибылей и убытков;
• капитальных затрат;
• движения денежных средств;
• статей актива и пассива и др.
Смета продаж составляется для определения выручки в денеж

ном выражении и служит основой, на которой базируются все дру
гие сметы.

При планируемом объеме продаж в натуральном выражении от
правным пунктом служит производственная мощность или прошло
годний объем продаж с поправкой на факторы, влияющие на размер 
объема продаж, а именно:

• контракты;
• изменение производственной мощности;
• ценовой политики;
• дохода населения;
• наличия конкурентов;
• изменения ассортиментной структуры.
Здесь важно сравнить фактические объемы продаж по видам про

дукции, регионам. Управленческий персонал при этом исследует при
чины существенных отклонений и принимает меры по улучшению фи
нансового положения. Смета продаж представлена в табл. 7.2.



Таблица 7.2. Смета продаж на год

№
п/п

Товар 
и регион

Объем продаж 
в натуральном выраже

нии, ед. продукции

Цена единицы 
продукции, 

ден. ед.

Всего продажи, 
ден. ед.

1 Товар «X» 600 ООО - 7 200 000
2 Регион «А» 300 ООО 10 3 600 000
3 Регион «Б» 180 000 10 2 160 000
4 Регион «В» 120 000 10 1 440 000

Итого

Смета производства представляет собой объем производства, соот
ветствующий сметному объему продаж и необходимой величине мате
риальных запасов, определяется в смете производства. Она представ
лена в табл. 7.3.

Таблица 7.3. Смета производства на год

№
п/п Показатель

Единицы продукции

продукт X продукт Y
1 Объем продаж 600 000 300 000
2 Плюс необходимое количество запасов 

на конец года
100 000 60 000

3 Итого 700 000 360 000
4 Минус величина запасов на начало года 90 000 50 000
5 Итого объем производства 610 000 310 000

Объемы производства должны быть тщательно выверены со сметой 
продаж с целью сбалансированности производства и продаж в течение 
планируемого периода. Здесь важно определить степень использова
ния производственных мощностей и запасов.

Смета прямых материальных затрат представляет количество (в на
туральном и стоимостном выражениях) необходимых для производ
ственного процесса основных материалов, определяется как:

• ожидаемая величина необходимых в производстве материалов;
• желаемая величина запасов на конец года;
• запасы материалов на начало года.
Смета представлена в табл. 7.4.
Здесь материалы А и Б используются для производства товара X, 

а материалы А, Б и В — товара Y.



Таблица 7.4. Смета прямых материальных затрат на год 
(в натуральных и стоимостных измерителях)

№
п/п Показатели

Основные материалы

А Б В

1 Количество, необходимое для производства: 
товарах 
товара У

470 ООО 
151 200 292 000

600 000 
300 000

2 Плюс необходимое количество запасов 
на конец периода

100 000 40 000 140 000

3 Минус величина запасов на начало периода 90 000 30 000 120 000
4 Итого количество материалов для закупки 631 200 302 000 910 000
5 Цена единицы материала, ден. ед. 1,0 1,50 1,00
6 Итого прямые материальные затраты, 

ден. ед.
631 200 453 000 910 000

7 Всего прямые материальные затраты 
(п. 6А + П. 6Б + П. 6 В)

1 994 200

Своевременность и планомерность поставок товаров зависят от ра
боты отдела снабжения, производственного отдела.

Смета затрат на оплату труда представляет собой производствен
ную программу, которая является исходным моментом для составле
ния сметы расходов на оплату труда. Здесь должны быть представле
ны трудоемкость в часах, необходимых для производства продуктов X  
и F, и уровень почасовой оплаты. Смета представлена в табл. 7.5.

Таблица 7.5. Смета расходов по оплате труда на год

№
п/п Показатели Подраз

деление № 1
Подраз

деление № 2

1 Количество рабочих часов, необходимых 
для производства: 
товара X  
товара У

150 000 
93 600

208 000 
234 600

2 Итого, ч 243 600 442 600
3 Стоимость почасовой оплаты, ден. ед. 50 40
4 Итого расходы по оплате труда, ден. ед. 12 180000 17 704 000
5 Всего расходов на оплату труда, ден. ед. 29 884 0001

1 Без страховых взносов на социальное страхование и т. д.



Здесь важно согласовать имеющиеся ресурсы с прогнозной потреб
ностью и минимизировать простои производственных мощностей.

Смета накладных расходов определяет расходы, обеспечивающие 
производственную деятельность. Она представлена в табл. 7.6.

Таблица 7.6. Смета накладных расходов на год (ден. ед.)
(без отчислений на социальное страхование)

№
п/п Показатели Стоимость, руб.

1 Заработная плата вспомогательного персонала 800 000
2 Заработная плата управленческого персонала 400 000
3 Энергия и освещение 350 000
4 Амортизация основных фондов 300 000
5 Вспомогательные материалы 200 000
6 Текущий ремонт 150 000
7 Страхование и налог на имущество 80 000

Итого 2 280 000

При крупных и сложных системах хозяйствования могут составлять
ся дополнительные сметы, которые сводятся воедино. Такие сметы по
зволяют менеджерам сконцентрировать внимание на контроле тех из
держек, за которые они несут непосредственную ответственность, 
и оценить деятельность каждого подразделения.

Смета себестоимости реализованной продукции, составляется на 
базе сводных данных по натуральным и стоимостным оценкам товар
ных запасов, производственной программы, а также на основе данных 
смет прямых материальных затрат, затрат по оплате труда, накладных 
расходов.

Форма сметы себестоимости реализованной продукции на год (ден. 
ед.) включает:

1. Запасы готовой продукции на начало периода.
2. Незавершенное производство на начало года.
3. Прямые материальные затраты:

♦ запасы основных материалов на начало периода;
♦ закупка основных материалов;
♦ стоимость имеющихся в наличии основных материалов;
♦ минус стоимость запасов основных материалов на конец периода;
♦ стоимость основных материалов, израсходованных в производ

стве.



4. Прямые расходы на оплату труда основного персонала.
5. Общепроизводственные расходы.
6. Итого производственные расходы (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5).
7. Незавершенное производство за весь период (стр. 2 + стр. 6).
8. Незавершенное производство на конец периода.
9. Себестоимость реализованной продукции (стр. 7 -  стр. 8).

10. Себестоимость продукции, готовой к реализации (стр. 1 + стр. 9).
11. Запасы готовой продукции на конец периода.
12. Себестоимость реализованной продукции (стр. 10 -  стр. И). 
Форма сметы текущих (периодических) расходов (ден. ед.):
1. Расходы по реализации товаров.
2. Зарплата агентам по сбыту.
3. Реклама.
4. Транспортные расходы.
5. Телефонные услуги (в части, связанной со сбытом).
6. Прочие расходы по реализации.
7. Общие и административные расходы.
8. Заработная плата административного персонала.
9. Заработная плата прочих служащих.

10. Энергия и освещение.
11. Арендная плата.
12. Амортизация офисного оборудования.
13. Телефонная связь.
14. Страхование.
15. Расходы на канцтовары.
16. Прочие общие расходы.
17. Всего текущих расходов.
Данная смета может быть дополнена детализированными сметами 

по ведущим статьям текущих расходов для каждого структурного под
разделения.

Форма сметы прибылей и убытков на год (ден. ед.):
1. Выручка от продаж.
2. Себестоимость продаж.
3. Валовая прибыль (п. 1 -  п. 2).
4. Текущие расходы — это расходы от реализации продукции, общие 

расходы.



5. Прибыль от основной операционной деятельности.
6. Прочие доходы.
7. Прочие расходы.
8. Результат от прочей деятельности (п. 6 -  п. 7).
9. Прибыль до налогообложения.

10. Налог на прибыль.
11. Чистая прибыль.
Эта смета определяет прогноз всех прибыльных и убыточных опера

ций предприятия. Менеджеры могут проследить индивидуальные сме
ты и при низкой прибыли проанализировать взаимосвязь объема про
даж с собственным капиталом и эффективностью его использования.

Смета капитальных затрат обобщает информацию по расширению 
производственных мощностей и обновлению основных фондов. Как 
правило, эта смета составляется на пять лет с разбивкой по годам. Она 
представлена в табл. 7.7.

Таблица 7.7. Смета капитальных затрат на пять лет

№
п/п Статьи

Годы

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
1 Оборудование (производственное) X X X X X

1.1 Подразделение № 1 X X X
1.2 Подразделение № 2 X X X X
2 Офисное оборудование X X

Смета движения денежных средств. Ее еще называют движением 
денежных потоков. Она включает ожидаемый приход и расход денеж
ных средств в течение дня, недели, месяца и в более длительный срок.

Приход отражает источники поступления денежных средств, рас
ход — направления использования, сальдо — излишки или недостаток 
денежных средств.

Минимальная денежная сумма на расчетном счете необходима для 
покрытия непредвиденных обстоятельств. Излишки могут находиться 
на депозитных счетах.

При составлении данной сметы используют информацию ранее со
ставленных смет:

• объема продаж;
• производственных и текущих расходов;
• капитальных затрат и т. д.



Глава 8 
Анализ безубыточности

8.1. Расчет точки безубыточности и ее анализ
Расчет точки безубыточности и ее анализ является основным аспек
том управления постоянными, переменными затратами и объемом ре
ализуемой продукции, работ, услуг. Такой подход позволяет опреде
лить, при каком объеме продаж предприятие будет безубыточным, т. е. 
объем продаж, ниже которого предприятие начнет терять деньги.

Точка безубыточности — это уровень физического объема продаж 
при заданной цене на протяжении отдельного периода времени (ме
сяц, квартал, год), за счет которого предприятие покрывает постоян
ные и переменные издержки, в точке безубыточности, а дальше возни
кает маржинальный доход.

Точка безубыточности — элемент самоокупаемости.
Продажи за пределами точки безубыточности — это элемент само

финансирования.
Расчет точки безубыточности необходим для профилактики банкрот

ства.
Точка безубыточности может пересчитываться, если произошли изме

нения в структуре предприятия или системе его финансирования. Рас
смотрим пример расчета точки безубыточности. Примем, что постоянные 
(общие) производственные издержки составляют 50 млн руб. в год. Пере
менные издержки на единицу продукции составляют около 65 тыс. руб. 
и включают затраты на материалы, комплектующие изделия, сдельную 
заработную плату рабочим. Цена единицы продукции равна 104 тыс. руб.

Расчет точки безубыточности (Тб) производится по следующей фор
муле:

^  _ Постоянные затраты _
6 Цена единицы _ Переменные издержки 

продукции на единицу продукции

= _50_000 0 0 0 _  =
104 000-65 000



Изобразим это на рис. 8.1. Из него следует, что объемы, лежащие 
между линиями переменных и суммарных издержек (постоянные плюс 
переменные) выше точки безубыточности, представляют собой маржи
нальный доход.

N , Z A Маржиналь
ный доход

Постоянные 
расходы

Доход,
затраты

Переменные
расходы

Рис. 8.1. График взаимосвязи показателей объема производства, затрат 
и прибыли: N  —  объем производства продукции в стоимостном выражении;

Z —  полная себестоимость продукции (затраты на производство);
Z v — переменные расходы; К —  точка критического объема производства;
Qk —  критическое количество единиц продукции; N k —  критический объем 
выручки (порог рентабельности, точка безубыточности); Л/ф —  фактический 

объем выручки; Ф —  запас финансовой прочности (разница между фактической 
выручкой и порогом рентабельности)

Анализ точки безубыточности необходим для:
• определения критической производственной программы предприя

тия;
• оценки состояния предприятия;
• выработки стратегии его развития.
Здесь важную роль играют последствия повышения или снижения 

цены продукции. Например, цена за единицу продукции снизилась на
1 тыс. руб., и тогда возникает потребность в увеличении объема выпу
скаемой продукции, чтобы не произошло снижения прибыли.

50 ООО ООО
ТЛ=-

103 000-65 000
= 1315 ед.

В рассматриваемом примере точка безубыточности в случае сниже
ния цены составит 1315 ед., т. е. на 33 ед. больше, чем при первоначаль
ном расчете.

Таким образом, анализ безубыточности позволяет определить сле
дующее:



• требуемый объем продаж, обеспечивающий покрытие затрат и по
лучение необходимой прибыли;

• зависимость прибыли предприятия от изменений торговой цены, 
переменных и постоянных издержек;

• значения каждого продукта в доле покрытия общих затрат.
К преимуществам этого метода стоит отнести:
• простоту использования;
• наглядность при планировании прибыли;
• иллюстративность демонстрации;
• влияние операционных изменений на прибыльность предприятия;
• помощь в определении оптимального соотношения постоянных 

и переменных издержек.
Метод анализа безубыточности обычно используется в следующих 

случаях:
• при введении в производство нового продукта;
• при модернизации производственных мощностей;
• при создании нового предприятия;
• при изменении производственной или административной деятель

ности предприятия.
Вместе с тем следует учесть отдельные ограничения и допущения 

при расчете точки безубыточности:
• цена продукта считается постоянной величиной на протяжении 

всего расчетного периода;
• анализируется только один продукт или в случае нескольких про

дуктов смешанные продажи считаются стабильными;
• производственная эффективность считается постоянной величи

ной на протяжении всего расчетного периода;
• не учитываются изменения производственных запасов из перио

да в период;
• переменные издержки на производство единицы продукции счи

таются постоянными на протяжении всего расчетного периода;
• суммарные производственные издержки постоянные.
Точка безубыточности позволяет рассчитать диапазон безопасно

сти, являющийся одним из показателей риска. Чем меньше значение 
резерва безопасности, тем выше риск попадания в область убытков. 
Для рассматриваемого примера планируемый объем продаж составит 
187 млн руб. (1800 ед. по цене 104 тыс. руб.), при этом значение уровня



резерва прибыльности (УРП) как доли от планируемого объема про
даж составит

0 Объем продаж, Прогнозируемый -  соответствующийобъем продаж * ,  Jу д р  _ г  точке безубыточности _
Прогнозируемый объем продаж

_ 187 ООО ООО -133 328 ООО (1282 х 104) _
133 328 000

При производстве и сбыте одновременно нескольких продуктов не
обходимо учитывать, что они имеют разные цены и переменные из
держки, их доли взносов в распределение общих затрат различаются. 
Следовательно, и точка безубыточности зависит от доли каждого про
дукта в смешанном объеме продаж.

Расчет точки безубыточности для многопродуктового производства 
предусматривает два этапа:

• определяется доля каждого продукта в общей продаже;
• рассчитывается суммарный взвешенный доход.

Пример 8
Предприятие производит продукты А и Б. Необходимо определить 

точку безубыточности для выпуска двух продуктов.
Данные для двухпродуктового выпуска продукции представлены 

в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Исходные данные для расчета

№
п/п Наименование статьи Продукт

А
Продукт

Б
1 Цена, руб. 30 000 20 000
2 Переменные издержки на единицу продук

ции, руб.
14 000 10 000

3 Доход, руб. (маржинальный доход) 16 000 10 000
4 Доля в объеме продаж, % 60 40
5 Постоянные издержки, руб. 80 000 000

На основе исходных данных, приведенных в табл. 8.1, сначала опре
деляем суммарный взвешенный доход на единицу продукции (ВД):

ВД = (16 ООО х 0,6) + (10 000 х 0,4) = 13 600 руб.



Затем определяем точку безубыточности

™ Постоянные издержки 80 ООО ООО гооо lg — — —————— —————— _ — jooz ед.
Суммарный взвешенный 13 600

доход на единицу продукции

Пример 9
Предприятие производит три продукта — А, Б, В. Известны годовой 

объем продаж каждого продукта, годовые переменные затраты по каж
дому продукту, а также годовые общие (постоянные) издержки. Необ
ходимо определить точку безубыточности для каждого продукта в от
дельности.

Данные для расчета точки безубыточности для трехпродуктового 
предприятия представлены в табл. 8.2.

Обобщенная точка безубыточности (ОТ6) для всех продуктов в стои
мостном выражении рассчитывается по данным табл. 8.2:

Таблица 8.2. Исходные данные для расчета

№
п/п Наименование статьи А Б В Всего

1 Объем продаж, тыс. руб. 40 ООО 70 000 30 000 140 000

2 Доля в объеме продаж, % 28,6 50,0 21,4 100

3 Переменные издержки, тыс. руб. 16 000 35 000 8000 59 000

4 Доход (маржинальный доход), 
тыс. руб.

24 ООО 35 000 22 000 81 000

5 Обобщенный уровень дохода 
от объема продаж, %

60 50 73,3 57,9

6 Постоянные издержки, тыс. руб. 30 000

Постоянные расходы 30 000 000 г . 040 ЛЛП г ОТБ = -----— ----------- ------------- = ----------------= 51 813 000 руб.
Обобщенный уровень 57,9

дохода от объема продаж

Далее определяется точка безубыточности для каждого продукта 
(умножаем обобщенные значения точки безубыточности на валовую 
прибыль в процентах выручки от продаж соответствующего продук
та):

А = 51 813 х 0,286 = 14 819 тыс. руб.,
Б = 51813х 0,500 = 25 906 тыс. руб.,
В = 51 813 х 0,214 = 11 088 тыс. руб.



8.2. Анализ условий безубыточности 
при обосновании инвестиционных проектов
Расчет точки безубыточности по своей сути является попыткой опре- 
делить необходимые объемы при различной цене с учетом постоянных 
затрат.

Точка безубыточности — объем продаж, которого следует добиться 
при анализируемом (или заданном) уровне цены, чтобы убытки (по
стоянные затраты) фирмы были нулевыми. Как было отмечено выше, 
на точку безубыточности оказывают влияние постоянные и перемен
ные затраты, размер прибыли, и она рассчитывается помощью графи
ческого построения.

Пример 10
Цена продукции принята на уровне 24 тыс. руб. за единицу.
Максимальный объем производства при имеющихся у фирмы мощ

ностях составляет 16 тыс. ед.
Максимальная выручка от продаж при полном использовании мощ

ностей может составить соответственно 304 млн руб. Однако прогноз 
продаж дает оценку максимума на уровне 10 тыс. шт., что соответству
ет 120 млн руб.

Сумма постоянных затрат, необходимых для деятельности фирмы, 
составляет 30 млн руб., что определяет расчет постоянных затрат.

Переменные затраты на изготовление 1 ед. продукции составляют 
12 тыс. руб., а на максимальный объем выпуска — 192 млн руб.

Производя расчеты по выпуску 16 тыс. ед. продукции в сумме 
192 млн руб., мы покроем тем самым постоянные затраты в 30 млн руб.

В то же время и переменные затраты рассчитываются на выпуск 
соответствующего числа изделий. Например, объему производства в 
6 тыс. ед. соответствует величина переменных затрат 72 млн руб. плюс 
30 млн руб. постоянных затрат, итого затрат 102 млн руб. (72 + 30).

Используя графический метод, можно найти точку пересечения ли
ний выручки от продаж и общей величины затрат, что и будет точкой 
безубыточности.

Разница между безубыточным и максимальным объемами продаж 
носит название запаса финансовой безопасности.

Запас финансовой безопасности — объем товаров, который предприя
тие, согласно прогнозам рынка, может надеяться продать сверх объема, 
обеспечивающего ей безубыточность.

Любой прогноз имеет диапазон погрешностей. Погрешность в 5-7% 
от общего объема продаж свидетельствует, что от данной операции не 
будет получена прибыль, но и не будет достигнута безубыточность. 
Объем производства может быть определен по формуле



F S
B S V =  - -- (8.1)

P - V S

где BSV — безубыточный объем производства; Р — цена, тыс. руб.; VS — 
переменные затраты на единицу изделия; FC — постоянные затраты.

В рассматриваемом примере мы получим следующий объем произ
водства:

П С 1 /  3 0  0 0 0  0 0 0BSV = --------------------- = 2500 тыс. ед.,
24 000-12  000

Ему при анализируемом уровне цены в 24 тыс. руб. и соответству
ет безубыточная сумма выручки от реализации 6 млн руб. (2500 шт. х 
х 24 000 руб.).

В новом производстве, когда выпуск продукции растет от месяца к 
месяцу, график безубыточности помогает определить, в каком месяце 
предприятие добьется безубыточности.

Вывод: при более высокой цене точка безубыточности будет достиг
нута при меньшем объеме выпуска и раньше во времени, а при более 
низкой цене временной лаг увеличивается.



Глава 9 
Контроллинг: сущность и виды

9.1. Сущность контроллинга
Контроллинг — новое явление в теории и практике современного управ
ления, возникшее на стыке экономического анализа, планирования, 
управленческого учета и менеджмента. Контроллинг переводит управ
ление предприятием на качественно новый уровень, интегрируя, коор
динируя и направляя деятельность различных служб и подразделений 
предприятия на достижение оперативных и стратегических целей.

Слово «контроллинг» произошло от английского «to control» — кон
тролировать, управлять. В англоязычных источниках термин «контрол
линг» практически не используется: в Великобритании и США укоре
нился термин «управленческий учет» (managerial accounting, management 
accounting), хотя работников, осуществляющих ведение управленческого 
учета, называют контроллерами. Собственно термин «контроллинг» при
нят в Германии, откуда он и пришел в Россию. Поскольку отечественная 
терминология еще не устоялась, используют оба понятия: и контроллинг, 
и управленческий учет. Однако термин «контроллинг» более информаци
онно емкий, он передает характер этого современного явления в управле
нии и включает в себя не только чисто учетные функции, но и весь спектр 
управления процессом достижения конечных целей и результатов фир
мы, является своеобразным механизмом саморегулирования.

Основная цель любого коммерческого предприятия в условиях рын
ка — получение прибыли, поэтому контроллинг можно назвать систе
мой управления прибылью предприятия. В некоторых случаях цели 
предприятия могут быть и иными, например завоевание сегмента рын
ка, устранение конкурентов, тогда контроллинг ориентирует усилия 
предприятия в направлении этих целей, хотя конечная цель — все равно 
получение прибыли.

Контроллинг основывается на научных достижениях различных 
дисциплин: экономической теории, анализа хозяйственной деятельно
сти, бухгалтерского учета, планирования, менеджмента, кибернетики, 
социологии. Его фундамент — счетоводство, на основе которого фор



мируется информационная база, необходимая любому предпринима
телю, специалисту, внутреннему пользователю информации.

При внедрении контроллинга необходимо учитывать менталитет счет
ных работников, управленческого персонала, предпринимателей. Опти
мальной структурой является наличие на предприятии обособленного 
подразделения по контроллингу.

В системе контроля выделяется оперативный контроль, который за
нимается вопросами учета и анализа затрат, результатов хозяйствен
ной и финансовой деятельности. Анализ базируется на данных бух
галтерской отчетности. Плановый отдел представляет статистические 
выкладки, плановые данные и результаты сравнения фактических зна
чений с плановыми. Задача контроллера на базе анализа выдать реко
мендации руководителю организации по сокращению затрат и увели
чению прибыльности (рентабельности) производства и сбыта.

При сложном производстве контроллинг разбивается по технологи
ческой цепочке. Так, при наличии дочерних предприятий ответствен
ность за конечные финансовые результаты и функции оперативного 
управления делегированы дочерним предприятиям, а прибыль вну
три разбивается по подразделениям (внутренний хозрасчет). В веде
нии центров ответственности затрат находятся денежные потоки, ин
вестиции, контроль за стратегическими целями предприятия, так как 
отдельные подразделения могут в своей деятельности расходиться со 
стратегическими задачами головного предприятия.

Контроллинг начинается с анализа производственных и сбытовых 
затрат подразделениями — центрами ответственности.

Бухгалтер-контроллер может обладать правом «вето» при принятии 
управленческих решений, таких как:

• обоснование цены;
• осуществление новых инвестиций;
• покупка и производство новых товаров и изделий;
• формирование производственной ассортиментной структуры и др.
Существенное внимание уделяется подготовке информации руко

водителю, разработанного финансового плана и других бюджетов, ор
ганизации мероприятий для реализации поставленных целей.

Особое место отводится конъюнктурным решениям вопроса, сведе
ниям о конкурентах и т. д. Оперативно анализируются:

• ликвидность предприятия;
• отклонение плановых величин от фактических данных, причины 

отклонений;



• прогноз развития событий;
• мероприятия по снижению затрат.
Особое внимание уделяется:
• планированию инвестиций;
• введению инноваций;
• технологическому перевооружению производства.
Ответственность за данные направления возлагается на менеджеров 

и контроллеров. Ими же составляются ежемесячные отчеты о выполне
нии отдельных проектов и контрольных показателей. При этом предъ
являются требования к информации — минимальный разрыв времени 
между свершившейся хозяйственной операцией и ее учетом и обработ
кой. На основании отчетности дается прогноз показателей, который го
товится ежемесячно. На его базе корректируются годовые и среднесроч
ные планы.

Элементами управленческого контроллинга являются:
• затраты и выручка от основной деятельности;
• совокупные затраты и расходы;
• выплаты и поступления;
• баланс;
• инвестиции;
• внешнее финансирование и дефинансирование.

9.2. Задачи и функции контроллинга

Контроллинг ориентирован прежде всего на процесс принятия реше
ний. Он должен обеспечить адаптацию традиционной системы уче
та на предприятии к информационным потребностям менеджеров и 
должностных лиц, принимающих решения.

Цели контроллинга непосредственно вытекают из целей органи
зации и могут выражаться, например, в достижении определенного 
уровня прибыли, рентабельности, эффективности деятельности при 
заданном уровне ликвидности.

Функции контроллинга зависят от поставленных перед организаци
ей задач, целей и включают те виды управленческой деятельности, ко
торые обеспечивают достижение этих целей. Сюда относятся:

1. Учет.
2. Планирование.



3. Контроль за реализацией планов, оценка протекающих процессов, 
выявление отклонений, их причин и выработка рекомендаций для 
руководства по устранению причин, вызвавших эти отклонения.

4. Проведение специальных исследований.
В сфере учета задачи контроллинга включают создание систе
мы сбора и обработки информации, существенной для принятия 
управленческих решений на разных уровнях руководства. Это не
обходимо для разработки и в дальнейшем для поддержания систе
мы внутреннего учета информации о протекании технологических 
процессов. Важными являются подбор или разработка методов 
учета, а также критериев для оценки деятельности предприятия 
в целом и его отдельных подразделений.
Планирование заключается в выполнении следующих задач кон
троллинга:
♦ формирование и развитие системы комплексного планирова

ния,
♦ разработка методов планирования,
♦ определение необходимой для планирования информации, ее 

источников и путей получения.
Система контроллинга информационно поддерживает разра
ботку базисных планов предприятия (продаж, ликвидности, ин
вестиций и т. д.), координирует отдельные планы по времени и 
содержанию, проверяет планы на полноту и реализуемость и по
зволяет составить единый оперативный (годовой) план предприя
тия.
Служба контроллинга не устанавливает, что планировать, а сове
тует, как и когда планировать, и оценивает возможность реализа
ции запланированных мероприятий. Ответственность за реализа
цию планов остается в компетенции линейных руководителей.

5. Контроль за исполнением планов предполагает разработку методов 
контроля, определения места его проведения и объема. На основании 
плановых документов разрабатываются контрольные документы, в 
которых фиксируются сроки проведения контроля и содержание 
контрольных операций. Для этого заранее находятся допустимые 
отклонения контрольных величин. В соответствии с контрольными 
документами проводится сопоставление фактических и плановых 
характеристик и выявляется степень достижения поставленной це
ли. Далее осуществляется анализ отклонений с выяснением причин 
возникновения.



6. Обеспечение руководства аналитической информацией связано с 
выполнением следующих задач контроллинга:
♦ разработка архитектуры информационной системы;
♦ стандартизация информационных каналов и носителей;
♦ выбор методов обработки информации. Система контроллинга 

должна обеспечивать сбор, обработку и предоставление руко
водству существенной для принятия управленческих решений 
информации.

7. В задачи контроллинга входит также проведение специальных 
исследований, определяющих состояние и тенденции развития 
организации в рыночных условиях.

В каждом отдельном случае функции службы контроллинга зависят 
от многих обстоятельств, но если обобщить существующую практику, 
то можно получить некоторый перечень основных функций контрол
линга.

На стадии учета:
• сбор и обработка информации;
• разработка и ведение системы внутреннего управленческого учета;
• унификация методов и критериев оценки деятельности организа

ции и ее подразделений.
На стадии планирования:
• информационная поддержка при разработке базисных планов (про

даж, производства, инвестиций, закупок);
• разработка методики планирования и графика разработки планов;
• формирование и совершенствование всей «архитектуры» системы 

планирования;
• установление потребности в информации и времени для отдель

ных этапов процесса планирования;
• координация процесса обмена информацией;
• согласование планов по направлениям деятельности (сбыт, снаб

жение, производство) между структурными подразделениями, до
черними предприятиями и построение на их основе консолидиро
ванного плана;

• координация и агрегирование отдельных планов по времени и со
держанию;

• проверка предлагаемых планов на полноту и реализуемость;
• составление сводного плана предприятия.



На стадии организации исполнения планов:
• оптимизация процесса исполнения;
• контроль затрат и результатов по подразделениям — центрам от

ветственности;
• сравнение плановых и фактических показателей и определение сте

пени достижения цели;
• анализ отклонений и выработка предложений по их сокращению.
На стадии контроля регулирования:
• определение величин, контролируемых во временнбм и содержа

тельном разрезах;
• сравнение плановых и фактических величин для измерения и оцен

ки степени достижения цели;
• определение допустимых границ отклонений величин;
• анализ отклонений, интерпретация причин отклонений плана от 

факта и выработка предложений для уменьшения отклонений.
На стадии организации эффективной информационной системы (ИС):
• разработка архитектуры информационной системы;
• стандартизация информационных носителей и каналов;
• предоставление цифровых материалов, которые позволили бы 

осуществить контроль и управление организацией;
• разработка инструментария для планирования, контроля и приня

тия решений;
• консультации по выбору корректирующих мероприятий и решений;
• обеспечение экономичности функционирования информационной 

системы.
Специальные функции:
• сбор и анализ данных о внешней среде: рынки денег и капиталов, 

конъюнктура отрасли, правительственные экономические про
граммы;

• сравнение данных с информацией о конкурентах;
• обоснование целесообразности слияния с другими фирмами или 

открытия (закрытия) филиалов;
• проведение калькуляции особых заказов;
• расчеты эффективности инвестиционных проектов.
Объем реализуемых в организациях функций контроллинга зави

сит в основном от следующих факторов:



• экономического состояния организации;
• понимания руководством и/или собственниками организации важ

ности и полезности внедрения функций контроллинга;
• размера организации;
• уровня диверсификации производства, номенклатуры выпускае

мой продукции;
• сложившегося уровня конкурентности;
• квалификации управленческого персонала;
• квалификации сотрудников службы контроллинга.
В крупных организациях целесообразно создавать специализиро

ванную службу контроллинга. Небольшие по размеру организации, 
как правило, не имеют в своей структуре такой службы. В малых пред
приятиях основные функции контроллинга выполняют руководитель 
фирмы или его заместитель.

9.3. Виды контроллинга

Контроллинг как система включает в себя два основных вида: страте- 
гический и оперативный.

Целью стратегического контроллинга является обеспечение выжи
ваемости предприятия в обозримом будущем при движении предприя
тия к намеченной стратегической цели развития.

Установление стратегических целей начинается с анализа информа
ции о внутренних и внешних условиях работы предприятия.

Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснова
ние стратегических планов. Проверка стратегических планов включа
ет в себя как минимум проверку на полноту планов, их взаимоувязку 
и отсутствие внутренних противоречий. По результатам проведенной 
проверки следует либо разработать систему контроля за выполнением 
плана, либо приступить к разработке альтернативных вариантов.

Целями оперативного контроллинга являются создание системы 
управления достижением текущих целей организации, а также приня
тие своевременных решений по оптимизации соотношения затраты — 
прибыль.

В отличие от стратегического оперативный контроллинг ориенти
рован на достижение краткосрочных целей. Основными подконтроль
ными показателями являются:

• рентабельность (капитализация) капитала;
• производительность труда;



• ликвидность баланса;
• бухгалтерская и чистая прибыль организации;
• платежеспособность организации;
• финансовая устойчивость организации.
Характеристики оперативного и стратегического контроля приве

дены в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Характеристика оперативного и стратегического контроллинга

Признаки Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг
Ориентация Внешняя и внутренняя среда 

организации
Экономическая эффективность 
и рентабельность деятельности 
организации

Уровень
управления

Стратегический (перспектив
ный)

Тактический оперативный

Цель Обеспечение выживаемости в 
обозримом будущем. Прове
дение антикризисной политики 
управления. Поддержание по
тенциала успешной деятель
ности

Обеспечение ликвидности балан
са прибыльности организации

Задачи Формирование количествен
ных и качественных целей 
предприятия. Разработка стра
тегических планов. Выявление 
узких и слабых мест. Сравне
ние плановых (нормативных) и 
фактических показателей. Ана
лиз экономической эффектив
ности (особенно инновацион
ной и инвестиционной)

Руководство планированием и 
разработкой бюджетов (текущее 
и оперативное планирование). 
Определение узких и поиск сла
бых мест для тактического управ
ления эффективностью деятель
ности организации. Определение 
совокупности подконтрольных 
показателей в соответствии с 
установленными текущими целя
ми. Сравнение плановых (норма
тивных) и фактических значений 
подконтрольных показателей с 
целью выявления причин, вино
вников и последствий отклоне
ний. Анализ влияния отклонения 
на выполнение текущих планов. 
Мотивация и создание системы 
информации для принятия теку
щих и управленческих решений

9.4. Основные этапы развития контроллинга

Знание исторического развития помогает лучше понять современное 
состояние контроллинга, перспективы его развития.



Великая экономическая депрессия США 1930-х гг. показала амери
канским предпринимателям значимость управленческого учета и плани
рования для обеспечения выживаемости предприятия в долгосрочной 
перспективе. Середина 1930-х гг. в стране была периодом интенсивного 
роста предприятий, внедряющих принципы контроллинга.

В 1931 г. как профессиональная организация контроллеров был осно
ван институт «Controller’s Institute of America». С 1944 г. существу
ет исследовательский институт «Controllership Foundation» (в настоя
щее время — «Financial Executives Research foundation»).

В Германии в 30-40-е гг. XX в. не наблюдалось сколько-нибудь за
метного развития концепции контроллинга. В 1950-1970 гг. экономи
ка страны характеризовалась высокими темпами роста и солидными 
прибылями, поэтому у немецких предпринимателей отсутствовал опыт 
преодоления ситуаций, связанных с угрозой их существованию.

Примерно с 1965 г. в Германии на крупных фирмах стали возникать 
центры прибыли, обособленные в отношении ведения учета. Для коор
динации и управления их деятельностью ранее использовавшиеся ин
струменты не годились. В начале 1980-х гг. многие предприятия столкну
лись с проблемой неплатежеспособности, что привело к необходимости 
улучшения инструментария планирования, повышения эффективности 
управления, а также привлечения специалистов, способных критически 
оценить действия руководства организации.

Повышение спроса на услуги в области контроллинга вызвало по
явление в Германии специализированных научных и образовательных 
организаций.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. по Европе прокатилась волна 
банкротств, которая подтолкнула предпринимателей к внедрению на 
предприятиях современных средств и методов планирования и управ
ления системы. Потребовалась необходимость внедрения системы ко
ординации деятельности отдельных хозяйственных единиц, разра
ботки информационных систем, обеспечивающих менеджеров всех 
уровней управления оперативной достоверной информацией о состоя
нии предприятия и показателях его деятельности. Это и определило 
основной круг обязанностей служб контроллинга.

В развитых странах Европы службы контроллинга на предприяти
ях или услуги привлеченных экспертов-контроллеров широко распро
странены. Анализ спроса на рынке трудовых ресурсов в Германии по
казывает, что не только крупные, но и средние, а в последнее время и 
малые фирмы приглашают на работу контроллеров — специалистов, 
способных выполнять функции и задачи контроллинга. Этот факт



свидетельствует о признании эффективности управления организаци
ей на принципах контроллинга.

В России интерес к контроллингу начал проявляться в самом нача
ле 1990-х гг., когда в экономике окончательно закрепились как юриди
чески, так и фактически рыночные принципы хозяйствования. Наи
больший интерес к контроллингу первоначально в теоретическом, 
позже и в практическом плане был проявлен со стороны банков, круп
ных холдингов и организаций. К числу приоритетных задач контрол
линга были отнесены:

• создание системы управленческого учета;
• разработка комплексной системы стратегического и оперативно

го планирования;
• внедрение методов эффективного управления экономикой орга

низации.

9.5. Структура и характеристика разделов контроллинга
Для выявления роли контроллинга очень важно рассмотреть его струк
туру, которая представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Структура контроллинга

Установление целей — определение качественных и количественных 
целей предприятия и выбор критериев, по которым можно оценить сте
пень достижения поставленных целей.

Планирование — превращение целей предприятия в прогнозы и пла
ны. Первый шаг планирования — анализ сильных и слабых сторон пред
приятия, возможностей и опасностей с использованием SWOT-анализа..



На основе этого сначала разрабатывают стратегию предприятия, а за
тем план. >

Контроллинг участвует в создании методики планирования, коор
динирует деятельность разных подразделений и служб предприятия в 
процессе планирования, а также оценивает планы, определяя, насколь
ко они соответствуют целям предприятия, насколько они стимулиру
ют к действию, насколько реально их выполнение.

Управленческий учет как элемент системы контроллинга принципи
ально отличается от бухгалтерского учета. Специфика управленческо
го учета в том, что он ориентирован на информационные потребности 
руководителя предприятия и подразделений, на поддержку принятия 
управленческих решений, а бухгалтерский учет нацелен прежде всего 
на внешних пользователей (государственные органы, банки и т. д.).

Информационное обеспечение является важнейшим элементом си
стемы контроллинга на предприятии. Сам процесс управления часто 
рассматривается как процесс преобразования информации: управлен
ческие воздействия используют и формируют информацию опреде
ленного рода. Чем больше информации, тем более разнообразной может 
быть реакция объекта управления. Применительно к предприятию это 
означает, что чем более изменчива экономическая среда, тем больше 
информации нужно для эффективного управления.

Управлять, не владея информацией, сегодня невозможно. Одна из 
основных задач контроллинга — информационная поддержка управ
ления.

Контроллинг является поставщиком информации, необходимой для 
функционирования системы управления на предприятии. Она должна 
отвечать следующим требованиям: достоверность, полнота, релевант
ность (существенность), полезность (эффект от использования инфор
мации должен превышать затраты на ее получение), понятность, свое
временность, регулярность. Таким требований должна отвечать любая 
информация, в том числе и информация бухгалтерского финансового 
учета. Однако значимость требования может быть различной: если для 
бухгалтерского финансового учета главное — достоверность информа
ции, то в системе контроллинга — релевантность информации (насколь
ко она существенна для принимаемого решения).

Релевантными для принятия управленческого решения можно счи
тать только те сведения, которые непосредственно связаны с данным 
решением:

• условия, в которых принимаются решения;
• целевые критерии;



• набор возможных альтернатив;
• последствия принятия каждой из альтернатив.
Владея информацией, руководитель может осуществлять монито

ринг всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия — от
слеживание протекающих на предприятии процессов в режиме реаль
ного времени; составление оперативных отчетов о результатах работы 
предприятия за наиболее короткие промежутки времени (день, неделя, 
месяц), сравнение целевых результатов и плановых данных с фактиче
ски достигнутыми значениями показателей. На основании такого срав
нения делаются выводы о сильных и слабых сторонах предприятия.

На основании измененных целевых параметров, а также прогноза из
менений сильных и слабых сторон самого предприятия корректируется 
план действий по достижению целей, и уже этот новый пересмотренный 
план воплощается в жизнь, т. е. круг замыкается.

Мониторинг управления через систему контроллинга приведен на 
рис. 9.2.

На основании всей собранной информации система контроллин
га осуществляет контроль. Однако контроллинг не тождествен кон
тролю. Последний занимается фиксированием и оценкой уже свер
шившихся фактов в деятельности предприятия, а первый нацелен на 
перспективу, на достижение поставленных целей. При этом контрол
линг выполняет определенные контрольные функции.

Предварительный контроль:
• контроль целей;
• контроль прогнозов;
• контроль разрыва между целевыми и прогнозируемыми значе

ниями;
• контроль ограничений;
• контроль планов;
• бюджетный контроль (контроль над задачами предприятия путем 

разработки бюджетов).
Текущий контроль:
• контроль текущей деятельности предприятия с целью раннего 

обнаружения проблемы.
Последующий контроль:
• контроль выполнения планов (расчет отклонений фактических 

значений от плановых).



Рис. 9.2. Модель мониторинга

Все предыдущие элементы системы контроллинга — от планирова
ния до контроля выполнения планов — необходимы в первую очередь 
для обеспечения анализа планов, результатов и отклонений.

На основе анализа вырабатывают рекомендации для принятия управ
ленческих решений.



Глава 10 
Особенности различных отраслей экономики 
и их влияние на организацию 
управленческого учета

10.1. Транспорт

Отраслевые особенности хозяйствования транспорта оказывают суще
ственное влияние на организацию бухгалтерского и управленческого 
учета. Они отражаются:

• в отраслевых либо рабочих планах счетов, разработанных на базе 
типового плана;

• в отраслевых инструкциях по учету затрат и калькулированию 
себестоимости;

• в структуре и отдельных статьях баланса.
Транспорт является отраслью материального производства. Его про

дукция — пространственное перемещение грузов и населения. Она не 
имеет материально-вещественной формы в отличие от других отраслей 
материального производства, так как это услуга.

На транспорте процесс производства и потребления слиты воедино, 
т. е. потребление осуществляется в процессе производства.

Продукция транспорта не может накапливаться на складах в виде го
товой продукции, поэтому в эксплуатационных предприятиях транс
порта в бухгалтерском балансе отсутствует статья «Готовая продукция». 
Однако если в состав эксплуатационных предприятий входят подсобно
вспомогательные производства, обслуживающие производства и хозяй
ства, выпускающие готовую продукцию для реализации ее покупателям 
и заказчикам (ножницы, болты и т. д.), то в бухгалтерском балансе бу
дет иметь место статья «Готовая продукция». В данном случае в бухгал
терском балансе отражается особенность организационной структуры 
транспортных предприятий.

Статья «Готовая продукция» есть и в балансах эксплуатационных 
предприятий, занимающихся самостоятельно добычей и реализацией 
минерально-строительных материалов из русел рек.



Продукция транспорта не может накапливаться в незавершенном 
состоянии, потому в бухгалтерском балансе транспортных предприя
тий отсутствует и статья «Незавершенное производство».

Транспортные предприятия в связи с использованием дорогих транс
портных средств гидротехнических сооружений и фондов путевого хо
зяйства отличаются высокой фондоемкостью. Она в пять раз и более вы
ше, чем в промышленности, что также оказывает влияние на структуру 
актива бухгалтерского баланса. В балансе транспортных предприятий 
более 50% (иногда 60-80%) приходится на внеоборотные активы.

Почти во всех подотраслях транспорта (железнодорожный, автомо
бильный и др.), кроме водного, высокий удельный вес занимают сопут
ствующие затраты, которые представляют собой вложения в путевое 
хозяйство. На водном транспорте путевое хозяйство финансируется за 
счет средств федерального бюджета, что, в свою очередь, существенно 
влияет на себестоимость перевозок, которая значительно ниже на вод
ном транспорте по сравнению с другими его видами.

Для предприятий транспорта свойственна высокая централизация 
функций управления, что оказывает значительное влияние на орга
низацию расчетов. Большое место в расчетных отношениях занимают 
внутрисистемные расчеты (с департаментом, управлениями дорог, от
делениями, портами, дочерними и зависимыми организациями).

Транспорт отличается высокими капитальными затратами в мате
риально-техническую базу, т. е. относится к фондоемким объектам ис
следования.

Материально-техническая база транспорта является капиталоемкой 
и включает в себя:

• путевое хозяйство, которое играет важную роль для водного, же
лезнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта;

• транспортные технические средства (суда, самолеты, локомоти
вы, вагоны и т. д.);

• сопутствующие хозяйства (для речного и морского транспор
та — портовое хозяйство, для железнодорожного — станции и 
железнодорожные вокзалы, для автомобильного — автовокзалы 
ит. д.);

• промышленные предприятия, необходимые для строительства 
и ремонта технических средств транспорта (судостроительные, 
вагоностроительные и т. д.).

На транспорте в большей степени, чем в промышленности, имеет 
место централизация функций управления, что ведет к необходимо



сти значительно большей детализации внутриотраслевых и внутри
ведомственных расчетов.

Кроме того, экономика транспортных предприятий является много
укладной, так как они осуществляют разные виды деятельности:

• перевозка грузов и пассажиров;
• перегрузочные работы;
• транспортно-экспедиционное обслуживание;
• добыча, поставка нерудных строительных материалов;
• добыча, переработка и доставка органических минеральных удо

брений;
• судоремонт, судостроение и машиностроение;
• ремонтно-строительные работы;
• торговля и посредническая деятельность;
• внешнеэкономическая деятельность;
• туристско-сервисное обслуживание;
• оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям;
• инвестиционная деятельность;
• обработка и хранение грузов, в том числе на условиях консигна

ции;
• производство товаров народного потребления;
• агропромышленная деятельность;
• организация общественного питания, кафе, баров, ресторанов;
• ведение промысла и добычи продуктов природы;
• агентские, сервисные и лизинговые услуги предприятиям и граж

данам;
• предоставление на прокат транспортных средств и берегового 

оборудования;
• приобретение, продажа, аренда и предоставление в аренду органи

зациям, иностранным фирмам и гражданам транспортных средств 
и берегового оборудования;

• приобретение, продажа, аренда зданий и сооружений и их эксплуа
тация;

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

• выполнение информационно-вычислительных работ, оказание 
научно-технических услуг в области вычислительной техники, 
программного обеспечения и связи;



• оказание оздоровительных услуг;
• эксплуатация жилого фонда, придомовых территорий, коммуналь

ного хозяйства;
• учебно-образовательная деятельность;
• рекламная деятельность;
• лесопромышленная деятельность;
• производство и переработка продуктов питания;
• предоставление юридических, консультационных услуг;
• эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
• подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных со

оружений (обучение докеров-механизаторов и крановщиков пор
тальных, козловых и мостовых кранов);

• эксплуатация объектов газового хозяйства и др.

Железнодорожный транспорт
К особенностям хозяйственно-финансовой деятельности предприя
тий железнодорожного транспорта можно отнести кроме вышепере
численных для транспорта в целом следующие:

• территориальная рассредоточенность предприятий по территории 
России;

• большой объем внутриведомственных расчетов;
• централизованные поставки материалов, топлива, основных средств 

(локомотивов, вагонов, контейнеров и др.);
• применение учетных цен для приходования на склад и отпуска со 

склада материально-производственных запасов;
• необходимость учета специфических объектов (форменная и спе

циальная одежда, расчеты по талонам на молоко и др.);
• многоотраслевой характер производства (наличие различных ви

дов деятельности, видов перевозок, видов тяги, видов сообщений 
и др.);

• существенное влияние сопутствующих расходов по содержанию 
путевого хозяйства;

• большое количество служб и хозяйств, дирекций, управлений и 
департаментов, филиалов и представительств, дочерних и зави
симых обществ;

• наличие отраслевого плана счетов для предприятий железнодо
рожного транспорта;



• большое количество отраслевых форм статистического наблюде
ния (№ 1-МБ, 1-РП, ОБ-2,9-КС, 1-связь и др.) и внутриотраслевых 
форм бухгалтерской отчетности (формы по калькуляции себестои
мости перевозок (по видам перевозок, видам сообщения, видам тя
ги), отчетность по расшифровке и детализации основных фондов (по 
видам деятельности, по производственным отраслям основной дея
тельности, по производственным фондам других отраслей), допол
нительные формы по труду, в которых детализируется состав работ
ников по видам хозяйств, дирекциям, классификационным группам 
(машинисты, проводники и др.); дополнительные расшифровки по 
доходным поступлениям и доходам основной деятельности и др.).

Внутриотраслевые формы бухгалтерского баланса и отчета о при
былях и убытках включают те же самые показатели, что и типовые, 
но со значительно большей детализацией по каждой статье, которая 
касается всех разделов баланса и всех показателей отчета о прибылях 
и убытках.

К бухгалтерскому балансу Управления железных дорог прилагают 
детализованные данные о расчетах управлений дорог с отделениями, 
дирекциями и другими структурными подразделениями, с Финансо
вым управлением Министерства путей сообщения Российской Феде
рации, что ведет к несовпадению объектов учета и объектов калькули
рования.

Объектами учета затрат на железнодорожном транспорте в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2001 г. № 384 
«О Программе структурной реформы в железнодорожном транспор
те» являются:

• основные виды хозяйственной деятельности железных дорог:
♦ грузовые перевозки,
♦ услуги инфраструктуры,
♦ предоставление услуг локомотивной тяги,
♦ пассажирские перевозки в дальнем следовании,
♦ пассажирские перевозки в пригородном сообщении,
♦ ремонт подвижного состава;

• прочие виды хозяйственной деятельности:
♦ транспортно-экспедиционная деятельность,
♦ энергоснабжение,
♦ услуги связи,
♦ строительство,



♦ научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
♦ производство промышленной продукции,
♦ торговля и общественное питание,
♦ жилищно-коммунальные услуги,
♦ другие виды работ и услуг.

В соответствии с Единым планом счетов железнодорожного транс
порта к основной деятельности железных дорог относятся:

• перевозки и связанные с ними услуги;
• промышленность;
• сельское хозяйство;
• научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятель

ность;
• проектно-изыскательская деятельность;
• строительство;
• прочие.
К вспомогательному производству относятся:
• производство материалов верхнего строения пути;
• ремонт;
• автотранспортное обслуживание;
• прочие вспомогательные производства.
В состав обслуживающих производств и хозяйств входят:
• жилищное хозяйство;
• коммунальное хозяйство;
• культурно-просветительные, оздоровительные, детские дошколь

ные учреждения и лагеря отдыха;
• предприятия общественного питания;
• прочие.
Объектами калькуляции в предприятиях железнодорожного транс

порта являются:
• перевозки в целом;
• грузовые перевозки;
• пассажирские перевозки.
На грузовых перевозках себестоимость калькулируется:
• по видам тяги (электровозная, тепловозная);
• по видам сообщений (прямое, местное).



На пассажирских перевозках себестоимость калькулируется:
• по перевозкам багажа и грузобагажа;
• по перевозкам почты;
• по перевозкам пассажиров.
Себестоимость перевозки пассажиров калькулируется:
• по видам тяги (электровозная, тепловозная, электропоезда, дизель

ные поезда);
• по видам сообщений (дальнее, пригородное).
Все это влияет на организацию управленческого учета, который 

осложняется указанными выше обстоятельствами.

Водный транспорт
К особенностям хозяйственно-финансовой деятельности предприя
тий водного транспорта можно отнести кроме вышеперечисленных 
для транспорта в целом следующие:

• сезонность работы (различают навигационный и межнавигаци- 
онный периоды). Предприятия активно осуществляют свою дея
тельность в период навигации (май-октябрь), а в межнавигацион- 
ный период объем работ существенно снижается, флот выводится 
из эксплуатации и находится на холодном отстое. Исключение со
ставляют перевозки в смешанном река-море сообщении;

• зависимость объемов работ эксплуатационных предприятий от 
природно-географических факторов, состояния водных путей, ги
дротехнических сооружений, портового оборудования, ремонтной 
базы;

• территориальная рассредоточенность предприятий по регионам 
и бассейнам рек, удаленность портов и других обслуживающих 
предприятий от управлений пароходств;

• наличие у крупных судоходных компаний филиалов и представи
тельств в разных регионах и городах;

• многообразие транспортных работ и работ вспомогательных и об
служивающих производств;

• существенное влияние на себестоимость перевозок расходов по 
содержанию флота, которые составляют более 90% всех затрат;

• несовпадение объектов учета и объектов калькуляции, поэтому 
здесь применяется многоступенчатое распределение косвенных 
расходов (между видами деятельности, перевозок, работ и услуг 
и т. д.).



На водном транспорте объектами учета (местами возникновения) 
затрат в соответствии с Отраслевой инструкцией по составу затрат и 
калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной дея
тельности речного транспорта (утверждено Министерством транспор
та Российской Федерации 08.03.2003 г. № ВА-6/152) являются:

• транспортные суда (пассажирские и грузопассажирские, самоход
ные сухогрузные и нефтеналивные);

• вспомогательные суда (на перевозках);
• пассажирские вокзалы, дебаркадеры;
• перегрузочные работы (включая добычу и производство нерудных 

строительных материалов (НСМ), добыча минерально-строитель
ных материалов из русел рек);

• вспомогательные производства;
• управление и обслуживание производства.
Объектами калькуляции в соответствии с Отраслевой формой бух

галтерской отчетности, утвержденной Департаментом речного транс
порта 18.01.2003 г. по согласованию с Министерством финансов Рос
сийской Федерации, являются:

• перевозки пассажиров;
• перевозки сухогрузов;
• перевозки нефтегрузов наливом;
• лесные грузы в плотах;
• перевозки в целом;
• перегрузочные работы, в том числе производство НСМ.
Кроме вышеперечисленных особенностей на организацию управ

ленческого учета на водном транспорте влияют:
• специфические центры ответственности (суда различного типа 

и назначения, причалы, порты и грузовые районы);
• специфические места возникновения затрат (управления и отде

лы внутренних и международных грузовых, пассажирских и ту
ристических перевозок; отделы эксплуатации флота; промыш
ленные ремонтные и судостроительные предприятия и др.);

• необходимость разработки бюджетов для разных уровней управ
ления (для судов различных назначения и типов, для видов фло
та, для портов и грузовых районов, для видов деятельности, глав
ного бюджета предприятия водного транспорта);

• необходимость разработки рейсовых бюджетов и др.



10.2. Строительство

Особенности строительного производства заключаются в следующем:
• влияние климатических и сезонных условий на процесс осущест

вления строительных работ;
• почти всегда долговременный характер и связанное с этим наличие 

больших остатков незавершенного строительного производства;
• отвлечение собственных оборотных средств строительных орга

низаций из оборота на длительное время, что ведет, как правило, 
к отсутствию свободных денежных средств на счетах в банке. Это 
связано также с тем, что строительная организация чаще других 
использует долгосрочные заемные средства (кредиты и займы). 
Такое положение дел характерно для строительных организаций, 
занимающихся как производственным, так и гражданским строи
тельством (жилищно-коммунальное строительство);

• технологическая взаимосвязь и строгая последовательность всех 
операций, отработанные технологии строительства;

• неустойчивое соотношение строительно-монтажных работ в тече
ние производственного цикла;

• мобильность трудовых и технических ресурсов;
• высокая материалоемкость строительного производства;
• наличие разнообразных строительных материалов открытого и за

крытого хранения, не подлежащих хранению, а также мест их хра
нения (централизованные склады, приобъектные склады);

• большие остатки незавершенного строительства у застройщика 
и незавершенного производства — у строительной организации 
(подрядчика);

• использование в процессе строительства значительных объемов 
оборудования, требующего и не требующего монтажа, специаль
ной одежды и специальных приспособлений, ограждений и т. д.;

• неподвижность конечного продукта строительного производства 
относительно земли и его индивидуальность даже в случае, когда 
объект строится по типовому проекту;

• необходимость оформления собственности на землю до начала 
строительства;

• нестационарность строительного производства, т. е. наличие мно
жества строительных площадок;

• неоднотипность выпускаемой продукции (производственное, жи
лищное, коммунальное строительство и т. д.);



• территориальная рассредоточенность объектов строительства по 
районам и регионам;

• привязка строительного производства к нормативно-сметным базам 
с различными возможностями неоднократного пересчета и коррек
тировки цен на строящиеся объекты;

• затраты, не включаемые в себестоимость строительно-монтажных 
работ (по очистке территории, на содержание дирекции строящихся 
предприятий, по устранению недоделок в проектах и строительно
монтажных работах и др.).

При этом следует отметить наличие в себестоимости строительных 
работ специфических затрат, характерных только для строительных 
организаций, а именно:

• затраты, вызванные использованием природного сырья, в части 
затрат на рекультивацию земель; плата за древесину, отпускае
мую на корню; плата за воду, забираемую из водохозяйственных 
систем;

• затраты некапитального характера, связанные с совершенствова
нием технологии и организации производства, а также с улучше
нием качества строительства;

• расходы по подготовке, организации производства и сдаче работ 
(по выполнению санитарно-гигиенических требований и др.).

Отраслевая специфика строительного производства отражается в 
основном в ведении аналитических счетов к синтетическим счетам (ма
териалы, оборудование, незавершенное производство, затраты и т. д.), 
а также в организации учета затрат и калькуляции себестоимости строи
тельного производства.

Все перечисленные выше отраслевые особенности существенно по
вышают трудоемкость разработки системы управленческого учета, где 
ведущая роль принадлежит системному планированию.

10.3. Сельское хозяйство

Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства заклю
чаются в следующем:

• сезонность работы, что существенным образом влияет на форми
рование затрат и финансовых результатов;

• деление сельскохозяйственного производства на два самостоятель
ных вида деятельности (животноводство и растениеводство), каж-



дый из которых имеет специфику в составе затрат и методике каль
куляции себестоимости;

• наличие земельных угодий и права собственности на сельскохо
зяйственные земли.

Эти особенности отражаются:
• в первичных учетных документах (существует альбом унифици

рованных отраслевых форм первичной учетной документации, 
который применяется наряду с типовым альбомом);

• в отраслевом Плане счетов, утвержденном Министерством сель
ского хозяйства Российской Федерации и введенным в действие 
с 1 января 2000 г.;

• основными его особенностями являются раздельный учет затрат 
по основной уставной деятельности (некоммерческой) и обыч
ной коммерческой деятельности, а также наличие специфических 
синтетических счетов (счет 11 «Животные на выращивании и от
корме») и аналитических счетов к синтетическим счетам (к счету 11 
открываются субсчета: 11.1 «Молодняк животных», 11.2 «Жи
вотные на откорме», 11.3 «Птица», 11.4 «Звери», 11.5 «Кроли
ки», 11.6 «Семьи пчел», 11.7 «Молодняк животных, переданный 
гражданам на выращивание по договорам», 11.8 «Скот, принятый 
от населения для продажи», 11.9 «Скот, переданный в переработ
ку»; к счету 20 «Основное производство» открываются субсчета:
20.1 «Растениеводство», 20.2 «Животноводство», 20.3 «Промышлен
ные производства», 20.4 «Прочие основные производства» и др.);

• в отраслевых формах бухгалтерской и статистической отчетности.
К отраслевым специализированным формам отчетности относятся:
• численность и заработная плата работников сельскохозяйствен

ной организации (форма № 5-АПК);
• основные показатели (форма № 6-АПК);
• реализация продукции (форма № 7-АПК);
• затраты на основное производство (форма № 8-АПК);
• производство и себестоимость продукции растениеводства (фор

ма № 9-АПК);
• наличие животных (форма № 15-АПК);
• баланс продукции (форма № 16-АПК);
• движение основных сельскохозяйственных машин и оборудования 

(форма № 17-АПК).



Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сель
скохозяйственных предприятиях может выполняться следующими 
методами:

1. Учет затрат по обычным видам деятельности с применением от
дельных счетов по элементам затрат и калькуляционных счетов еди
ной системы.

Суть данного варианта заключается в организации учета затрат в два 
этапа: на первом учитываются затраты по элементам на специальных 
собирательных синтетических счетах и субсчетах; на втором — обоб
щаются затраты за отчетный период и осуществляется их дальнейшая 
перегруппировка.

Детализация по статьям калькуляции, по роли и назначению затрат 
в технологическом процессе в зависимости от типа, характера и объ
ема производства для определения фактической себестоимости по но
сителям затрат осуществляется в разрезе калькуляционных счетов.

Главным калькуляционным счетом является бухгалтерский счет 
№ 20, на котором учет затрат и калькулирование себестоимости ве
дутся по видам сельскохозяйственного производства (растениевод
ство, животноводство) и по видам сельскохозяйственных работ в соот
ветствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости продукции в сельском хозяйстве, 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Российской Федерации от 04.07.1997 г. № П-4-24/2068.

2. Учет затрат на производство с обособлением общих управленче
ских и хозяйственных расходов.

Такой подход к организации производственного учета предполагает 
следующие особенности:

• деление затрат на переменные (условно-переменные) и постоян
ные (условно-постоянные);

• калькулирование себестоимости продукции по ограниченным (ча
стичным) затратам;

• ступенчатость составления отчета о доходах (по стадиям процес
са реализации).

При данной системе используются для обособленного учета обще
хозяйственных и общепроизводственных расходов обособленные бух
галтерские счета (№ 25 и 26). При этом определяется полная произ
водственная себестоимость.

3. Организация учета затрат на производство в самостоятельной си
стеме счетов.



Такой вариант предназначен для малых организаций однородного 
направления деятельности, небольших кооперативов, подсобных пред
приятий, ведущих учет методом двойной записи, и для обособленных 
структурных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс.

Учет производственной деятельности основывается на действую
щей нормативной базе и использовании международной системы учета 
«затраты—выпуск». Суть данного подхода состоит в соизмерении вы
пуска продукции с затратами на снабжение, производство и продажу. 
Такое соизмерение позволяет определить финансовый результат дея
тельности организации за период с учетом изменения остатков матери
альных запасов, незавершенного производства pi готовой продукции.

10.4. Торговля и общественное питание

Торговля и общественное питание являются производственными от
раслями экономики. Их сфера действия — процесс обращения, вклю
чающий в себя:

• товарообмен;
• куплю-продажу;
• обслуживание покупателей;
• доставку товара от мест производства к местам потребления;
• подготовку товара к реализации и хранение товара с момента при

обретения до момента реализации.
Особенности торговли как отрасли материального производства за

ключаются в следующем:
• отсутствует процесс производства продукции, так как производ

ственным процессом здесь является процесс реализации, что отра
жается на составе затрат и в методике калькуляции себестоимости;

• в торговых организациях осуществляется накопление товаров 
для последующей реализации, что отражается на структуре бух
галтерского баланса. В активе баланса запасы товаров занимают 
значительно бблыдий удельный вес, чем в балансах предприятий 
других отраслей экономики.

На торговую деятельность существует стандарт, в соответствии с 
которым различают оптовую и розничную торговлю (Стандарт ГОСТ 
Р51-303-99).

Оптовая торговля — это торговля крупными партиями, продажа 
оптовыми партиями, продажа оптовым покупателям, покупающим или 
продающим через сеть оптовых и мелкооптовых баз.



Розничная торговля — это поштучная продажа или продажа в не
больших количествах.

В соответствии с Инструкцией Госкомстата РФ розничным товаро
оборотом является продажа товара за наличный расчет населению. 
В его состав включается также продажа производственных товаров юри
дическим лицам по безналичному расчету из розничной торговой сети 
или мелкооптовых баз. Сюда же относится реализация продукции со
циального назначения.

В состав оптового товарооборота включается объем продаж товаров 
снабженческо-сбытовым и другим организациям (исключая населе
ние) для дальнейшего использования их в производстве или для пере
продажи.

Для отражения отраслевой специфики в типовом плане счетов бух
галтерского учета применяются следующие счета:

• счет 41 «Товары»;
• счет 42 «Торговая наценка»;
• счет 44 «Расходы на продажу».
Счет 41 предназначен для учета наличия и движения товаров, при

обретенных для продажи, на складе предприятия. На данном счете мо
гут быть открыты четыре субсчета:

41.1 «Товары на складе»; применяется для учета наличия и движе
ния товарных запасов, находящихся на торгово-оптовых базах и скла
дах, кладовых организации, оказывающих услуги общественного пи
тания, овощехранилищах, холодильниках;

41.2 «Товары в розничной торговле»: предназначен для учета нали
чия и движения товаров и стеклянной посуды в организациях рознич
ной торговли (магазинах, ларьках, палатках, киосках, буфетах и т. д.);

41.3 «Тара под товары и порожняя»: предназначен для учета нали
чия и движения тары под товарами и тары порожней, кроме стеклян
ной посуды;

41.4 «Покупные изделия»: используется промышленными, транс
портными и другими организациями для учета товаров, подлежащих 
последующей реализации.

Счет 42 предназначен для обобщения информации о торговых на
ценках (скидках, накидках) в организациях розничной торговли, если 
учет товаров осуществляется но продажным ценам.

Торговая наценка — это часть выручки, которая признается для по
крытия затрат торгового производства и формирования прибыли ор
ганизации. Она формируется за счет скидки поставщика или накидки 
продавца.



Счет 44 предназначен для учета издержек обращения торговой орга
низации, связанных с продажей товаров и содержанием аппарата управ
ления. В нем аналитический учет ведется для детализации расходов по 
экономическим элементам и по калькуляционным статьям расходов. 

На данном счете учитываются два вида издержек:
• издержки, связанные с куплей-продажей товаров;
• расходы, связанные с продолжением процесса производства в сфе

ре обращения (транспортировка, упаковка, управление и обслужи
вание процесса торговли).

Эти затраты учитываются по следующим калькуляционным статьям:
• транспортные расходы;
• расходы на оплату труда;
• страховые взносы во внебюджетные фонды;
• расходы на аренду и содержание зданий и оборудования; инвен

таря и т. д.;
• амортизация основных средств;
• расходы на ремонт основных средств;
• износ санитарной и специальной одежды, столового белья и по

суды;
• расходы на топливо и электроэнергию;
• расходы на водоснабжение;
• расходы на хранение и подсортировку продуктов;
• расходы на рекламу;
• затраты на уплату процентов по займам;
• потери товаров (убытки от недостач, потери от порчи сверх норм 

естественной убыли) и технологические отходы;
• расходы на тару;
• прочие.
В предприятиях общественного питания специфика связана с тем, 

что здесь протекают, с одной стороны, процесс производства по изго
товлению готовых блюд, а с другой — процессы торговли. Это накла
дывает отпечаток в первую очередь на наличие в бухгалтерском учете 
следующих счетов учета затрат:

• счет 20 «Затраты процесса производства»;
• счет 44 «Затраты процесса обращения».
Цена на продукцию общественного питания в качестве прямых за

трат включает только стоимость сырья, остальные ее элементы (из



держки и прибыль) отражаются в ее составе косвенно через торговую 
наценку.

Калькулирование продажной цены происходит на основании нор
мативов, установленных сборниками рецептур.

Продажные цены на изделия, изготавливаемые и реализуемые пред
приятиями общественного питания, образуются из покупной стоимости 
сырья (полуфабрикатов), торговой скидки или наценки общественного 
питания.

Товарный отчет в общественном питании ведется с целью определе
ния среднего процента наценок реализованного наложения. Он вклю
чает показатели реализации продукции, а также остатки продуктов, 
товаров на конец месяца:

• в кладовой — счет 41.1 «Товары на складах»;
• в производстве — счет 20 «Основное производство»;
• в буфетах — счет 41.2 «Товары в розничной торговле».
В предприятиях торговли и общественного питания большое зна

чение имеет уровень норм естественной убыли, утверждаемый Прави
тельством РФ.

Нормы естественной убыли были утверждены в 2001 г. Они диффе
ренцируются по географическим районам, видам товаров и зависят от 
способа доставки.

Нормы естественной убыли могут разрабатываться самостоятель
но и утверждаться руководителем предприятия. Однако их уровень не 
может быть выше норм, утвержденных Министерством финансов Рос
сийской Федерации по аналогичным продуктам и товарам.

Таким образом, отраслевая специфика торговли и общественно
го питания существенно влияет на состав затрат и порядок формиро
вания центров ответственности (центров возникновения затрат), ко
торые должны учитываться при разработке системы управленческого 
учета.



Глава 11 
Управление затратами 
и затратное ценообразование

11.1. Управленческий учет и анализ 
в принятии решений в коммерческой 
(предпринимательской) деятельности

Предпринимательская и управленческая виды деятельности предпо
лагают систематическое принятие решений по возникающим пробле
мам в деятельности организации.

К основным проблемам следует отнести:
• объем производства (продаж);
• ассортимент выпускаемой продукции и продаж;
• освоение новой продукции и ее технико-экономическое обосно

вание;
• управление затратами;
• управление запасами;
• формирование ценовой политики — одной из важнейших про

блем экономики организации.
Объем производства (продаж), ассортимент выпускаемой продук

ции и продаж, освоение новой продукции и ее технико-экономическое 
обоснование, объем необходимых капитальных вложений излагаются 
в параграфе 11.7.

Управление затратами и запасами, тесно взаимоувязанными, и со
ставляют основу экономического потенциала цены.

Управление запасами — нацелено на контроль за фактической ве
личиной материальных запасов и связанных с ними затрат. В данном 
случае необходимо определить оптимальный размер запасов, а затра
ты в данной категории деятельности привести к минимуму.

С целью контроля и уменьшения затрат рекомендуется количество 
контролируемых показаний привести к минимуму, который может пред
полагать следующий набор мониторинговых показателей, а именно:



• количество заказов за планируемый период (пятилетний, годо
вой, квартальный и месячный);

• срочность (длительность) страховых циклов;
• срок времени поставки, изготовления внутрипроизводственных 

перевозок;
• длительность циклов хранения на складе;
• объем товарных запасов на складе, из них ликвидных и нелик

видных;
• количество складских помещений, их загруженность и затраты, 

связанные с их функционированием;
• наличие в организации сбытовой политики, выделяя ценообра

зование.
Продолжительность (длительность) циклов хранения на складе об

условлена:
• корректировкой размера заказываемых партий;
• сроком использования материалов в ближайший период после их 

поступления на склад или места хранения;
• сведением к минимуму сроков между отдельными поступления

ми и выдачами.
Основными организационными мероприятиями по регулированию 

объема запасов и сокращению затрат, связанных с минимизацией затрат, 
являются:

• оптимизация заказываемых партий и объем страхового запаса;
• систематический контроль за экономичным минимумом циклов 

в незавершенном производстве;
• наличие оперативного графика использования партий товаров в 

наиболее короткие сроки после их производства и получения для 
реализации;

• доведение до минимума количества товаров на каждом складе и 
максимальное использование складских помещений;

• использование минимального количества складских емкостей (пло
щадей).

Важное место в реализации указанных мероприятий занимает ме
тод бюджетирования, который предполагает определение достаточной 
потребности денежных средств на указанные выше цели.

Следует отметить, что на финансовое состояние существенное влия
ние оказывает цена товара, работ и услуг, где прослеживается тесная 
связь между объектом производства и прибылью.



Одновременно прослеживается и существует тесная связь между 
объемом производства, прямыми (переменными) затратами на едини
цу и постоянными (общими) на единицу изделия.

На хозяйственно-производственный потенциал существенное влия
ние оказывает инвестиционная деятельность, направленная на:

• расширение бизнеса;
• модернизацию;
• деструктуризацию;
• техническое перевооружение и т. д.
Решение об инвестиционной деятельности должно приниматься 

с учетом интересов всех участников инвестиционного проекта.
Указанное решение об инвестициях напрямую зависит от соотно

шения доходов и затрат, где четко должно быть прописано:
• снижение прямых издержек;
• снижение постоянных (косвенных) издержек.
Любые инвестиции предполагают инновации, а инновационный ме

неджмент зиждется на: 1) науке; 2) производстве; 3) продукте.
Очень важно различать вид инвестиций, то ли это активные, то ли это 

пассивные. Такой подход обусловлен стратегическим планированием.

11.2. Порядок составления стратегического плана

Грамотный стратегический план — это последовательный долгосроч
ный обзор потенциального состояния бизнеса и экономической конъ
юнктуры, где должен содержаться ответ на вопрос: «Какие изменения 
фирма должна произвести?» Подобные планы предусматриваются в 
пятилетних планах, а годовые бюджеты привязываются к долгосроч
ным целям фирмы (организации).

Стратегический план начинается с формулирования мысли: как вы 
понимаете свое призвание и бизнес и зачем он существует.

В стратегическом плане необходимо предусматривать следующие 
разделы:

1. Маркетинговый.
2. Качество товаров, услуг.
3. Ценовая политика.
4. Выделение главных приоритетов развития.
С другой стороны, типичными направлениями для анализа являются:
• рынки;



• правительство и его направления;
• отрасль и конкуренты;
• техника;
• культура;
• экономика;
• демография;
• клиентура;
• инструкция по уточнению первоочередных направлений по вы

явлению: что принесут изменения для бизнеса, какие затраты 
увеличатся и каков будет финансовый результат?

При составлении стратегического плана выделяют:
1. Силу и слабость с выделением трех главных достоинств вашей 

фирмы (организации) и трех недостатков. Если имеется возмож
ность, дайте стоимостную оценку достоинствам и недостаткам 
и методом отбора определите степень влияния на бизнес.

2. Организацию, где организацию расчленяют на не структурные 
подразделения с функциональными обязанностями, а малоэффек
тивные подразделения необходимо сократить, расширить или пе
репрофилировать.

3. Маркетинг, предусматривающий долгосрочные перспективы ре
кламы, стимулирование сбыта, укомплектованность персоналом, 
новаторство, аренду, ценовую политику.

4. Финансы предусматривающие:
♦ оплату счетов;
♦ поступление от продажи;
♦ финансовый отчет.

5. Производство, предполагающее анализ конкурентоспособности 
цены, поставщиков, трудовых договоров, наличие современных 
технологий на основе современного оборудования, обновления 
ассортимента и снижение себестоимости.

6. Информацию, выявляющую слабые места, наличие квалифи
цированных кадров, отвечающих требованиям бизнес-процесса 
фирмы.

7. Управление делами (бизнесом), т. е. поиск административного та
ланта с выявлением слабых мест работающей команды.

8. Персонал с анализом его квалификации, содержание контрактов, 
наличие льгот и системы повышения квалификации.



11.3. Экономическая эффективность производства 
на предприятии (в организации) и показатели 
деловой активности

Понятия «эффект» и «эффективность» нельзя отожествлять.
Экономическая эффективность производства — результативность 

производственной (деловой) активности, выявленная соотношением 
между результатами и затратами живого и общественного труда, ре
сурсами, отражающая достигнутый уровень производительных сил 
и степень их использования.

Экономическая эффективность — определяется экономическими 
показателями.

Экономические показатели — это микромодели экономических яв
лений.

Экономическая эффективность — отражает все сферы деятельно
сти человека и орудий труда.

Экономический эффект — предполагает тот или иной результат, 
выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного ре
зультата выступает прибыль или экономия затрат и ресурсов.

На практике различают общую (абсолютную) и сравнительную эко
номическую активность предприятия (организации) по экономиче
скому использованию ресурсов через следующие показатели:

• Эффективность авансированных ресурсов (Эар).
• Эффективность потребленных ресурсов (Эпр).

где Q — объем произведенной продукции или объем продаж, тыс. руб.; 
Ар — авансированные ресурсы, тыс. руб.

где Пр — потребленные ресурсы, тыс. руб.
С другой стороны, соотношение между динамикой продукции и ди

намикой ресурсов (затрат) определяет характер экономического роста. 
Экономический рост достигается двумя направлениями:
• экстенсивным, где преобладает рост вложенных ресурсов над вы

пуском, продажей продукции;



• интенсивным • здесь проявляется превышение роста выпуска про
дукции над темпами роста ресурсов или затрат.

В организациях по действующим методикам рассчитывают ряд по
казателей по оценке абсолютной эффективности, а именно:

• Трудоемкость производства (Т.) и производительность труда (Пт).

Т = —
r Q ’

где Тз — отработанное время работниками предприятия, чел/ч или 
среднесписочная численность работников, ч/год.

П. =-^- .

Материалоемкость (Мс) и материалоотдача (Мо). 

м  мМ, = — ,
е Q

где М — материальные затраты, тыс. руб.

М„ = Q .
М

• Фондоотдача (Фо) и фондоемкость производства (Фе).

ф  = - ^ - ,
0  ф ср

где Фср — среднегодовая стоимость производственных средств, тыс. руб.

Ф + Фф  _

ср 2

где Фн и Фк стоимость основных производственных средств соответ
ственно на начало и на конец года.

Ф
ф  = — iL

е Q ‘

Рост показателей трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости 
свидетельствует о неэффективном использовании потребленных ресур



сов и, наоборот, их сокращение — об экономическом расходовании ре
сурсов, а это, в свою очередь, ведет к сокращению затрат и соответствен
но к росту рентабельности производства и рентабельности продукции, 
которые можно рассчитать по следующим формулам:

• Затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции (Зп).

3 = С /О ,п с т '

где Сст — себестоимость продукции, произведенной на предприятии за 
исследуемый период, тыс. руб.

• Рентабельность производства (R  ) и рентабельность продукции
(Дс), %■

Лпр- ( П . / ( Ф  + О С»хЮ О,

где Пв — валовая прибыль по предприятию (организации); Ф — вне
оборотные активы, тыс. руб.; ОС — нормируемые оборотные активы, 
тыс. руб.

Rq = (Пп /  Сст) х 100,
где Пп — прибыль от реализации товарной продукции, тыс. руб.

Данные показатели оценивают эффективность хозяйственной дея
тельности или доходность ресурсов.

• Деловая активность проявляется в скорости оборота его средств (О ).

где Сср — средняя за период величина средств или их источников, 
тыс. руб.

Кроме того, можно рассчитать период оборачиваемости в днях (П^ ).

п
об дн Съ ’ 

ср

где Г1 — анализирующий период (дней) (360, 180, 90, 30); Оср — коли
чество оборотов за анализируемый период.

• Одновременно важно проанализировать капиталоемкость (Ке) и 
капиталоотдачу (Ко).



где К — объем капитальных вложений, тыс. руб.; AQ — прирост выпу
ска или реализации продукции, тыс. руб.

• Коэффициент экономической эффективности капитальных вло
жений (Ем).

По народному хозяйству:

Е “ АД/К,
где АД — годовой прирост объемов (чистой продукции), тыс. руб.

Для действующего предприятия:
Рассчитывают показатель рентабельности капитальных вложений (RK); 

RK = АП /  К,

где АП — прирост прибыли, обусловленной капитальными вложениями. 
По вновь создаваемым предприятиям:

Е = « 2 - С ) / К „

где С — стоимость годового выпуска продукции, тыс. руб.; К .н — сметная 
стоимость создаваемого предприятия, тыс. руб.

• Срок окупаемости капитальных вложений ( Г к).
На действующем предприятии:

На вновь создаваемом предприятии:

Tok = K / ( Q - Q .

Указанные расчеты позволяют выявить резервы, направленные на 
повышение рентабельности:

• на капитал в целом;
• на составные элементы;
• на ускорение оборачиваемости;
• на наличие учета управленческих затрат.
• на рост (снижение) цен.
Следует сделать определенные выводы по эффективному исполь

зованию активов (ресурсов) предприятия (организации) и условиям, 
при которых достигается эффект.

Первое условие. При росте цен, снижении переменных затрат и по
стоянных затрат рентабельность увеличивается.



Второе условие. При снижении цен и неизменяющихся постоян
ных затратах или росте затрат в целом снижается прибыль, и предприя
тие вынуждено привлекать дополнительные активы (ресурсы), веду
щие к росту затрат в целом.

Третье условие. При прочих равных условиях по снижению объема 
производства (выручки) это свидетельствует о перенакоплении акти
вов и наличии в балансе предприятия неликвидных или слабореали
зуемых активов.

Четвертое условие. При резком замедлении оборачиваемости ра
бочего капитала, как правило, увеличиваются мобильные средства. 
Появляются излишние запасы товарно-материальных ценностей, про
исходит затоваривание готовой продукции, растет дебиторская задол
женность (Дз).

Дополнительно можно использовать частные показатели, отмечаю
щие деловую активность, влияющую на эффективность хозяйствую
щего объекта.

К таким показателям можно отнести:
• Коэффициент общей оборачиваемости имущества организации 

(капитала) К ^

а
ВБср

где ВБср — средний итог баланса за период (активы), тыс. руб.
Данный показатель отображает ускорение круговорота имущества 

предприятия.
• Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (активов) К2:

к 2 = — 3— ,з +даср ^ с р

где Зср — средняя за период величина запасов и затрат по балансу, тыс. 
руб.; Д*р — средняя за период величина денежных средств и прочих 
активов, тыс. руб.

Данный показатель отражает скорость обращения всех мобильных 
средств (активов), материальных и нематериальных.

• Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств К3:



где Zcp — среднегодовая балансовая стоимость материальных средств, 
тыс. руб.

Данный показатель отображает число оборотов запасов организа
ции за анализируемый период. Снижение оборотов свидетельствует 
об увеличении запасов или снижении спроса на продукцию.

• Коэффициент оборачиваемости готовой продукции К4:

где Zcpr — среднегодовая стоимость за анализируемый период, величи
на готовой продукции, тыс. руб.

Показатель отражает увеличение или снижение спроса.
• Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжности (ДЗ) К5:

где Q  — объем товаров (работ, услуг) проданных в кредит, тыс. руб.; 
г рд3 — средний размер ДЗ за анализируемый период, тыс. руб.

Отражает расширение или сокращение коммерческого кредита. Ес
ли происходит рост по оплате, то это свидетельствует о сокращении 
продаж в кредит, а снижение — об увеличении коммерческого креди
та. В данном случае необходимо использовать выручку по оплате, от
грузке.

• Средний срок оборота дебиторской задолженности (ДЗ) iC6:

„  365

где 365 — количество дней в году.
Здесь показатель характеризирует средний срок погашения деби

торской задолженности ДЗ.
Положительное значение ведет к снижению срока, а отрицательное 

ведет к повышению, т. е. замедлению срока оборачиваемости, и требу
ет дополнительных финансовых ресурсов для текущей деятельности.

• Коэффициент оборачиваемости кредитной задолженности (КЗ) К7:



где Q — объем закупок, произведенный в кредит, тыс. руб.; ZcpK3 — 
средний размер КЗ за анализируемый период, тыс. руб.

Данный расчет свидетельствует о наличии коммерческого кредита, 
представляемого предприятию (тыс. руб.). Рост этого показателя озна
чает увеличение скорости оплаты задолженности. Снижение означает 
рост покупок товаров, работ, услуг в кредит.

• Средний срок оборота (КЗ) К 8:

365

Отражает средний срок возврата долгов предприятием (организа
цией), за исключением обязательств перед банками и по прочим зай
мам.

• Фондоотдача основных средств (ОС) и прочих внеоборотных ак
тивов К9:

к Q
9 0 „  + ПВА ’ср

где Q — объем производства, выручки, тыс. руб.; Оср — среднегодовая 
стоимость основных средств, тыс. руб.; ПВА — среднегодовая стои
мость прочих внеоборотных активов по балансу, тыс. руб.

Этот показатель характеризует эффективность использования основ
ных средств и прочих внеоборотных активов, измеряемую величиной 
продаж, приходящейся на единицу стоимости средств.

• Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (СК) K i0:

K in =10 ty
срСК

где ZcpCK — средняя за период величина источников собственных средств 
предприятия по балансу, тыс. руб.

Расчет данного показателя отражает скорость оборотов собственно
го капитала, что для акционерных обществ означает активность средств, 
которыми рискуют акционеры.

Рост отражает повышение уровня продаж, которое в значительной 
части обеспечивается кредитами и снижает долю собственного капи
тала в общем капитале.

Снижение свидетельствует о тенденции неэффективного использо
вания части собственных средств.



Как вспомогательный инструмент можно использовать критерии 
оценки результатов деятельности организации. К таким показателям 
в общем виде можно отнести ставку доходности предприятия.

Под ставкой доходности организации понимается отношение чи
стой прибыли (ЧП), полученной за год, к средней величине собствен
ного капитала.

Ставка доходности _ Чистая прибыль
на собственный капитал Размер собственного капитала ’

Ставка доходности инвестиций _ Чистая прибыль
на бездолговой основе Размер собственного капитала *

^ Выплаты по процентамСтавки ссудного капитала = ---------------------------------------------.
Сумма выданного кредита

(краткосрочного и долгосрочного)

Числитель дроби представляет собой сумму доходов (прибыли), по
лученных предприятиями, т. е. текущий результат после оплаты нало
гов и процентов за кредит.

Пример 11
Полученная прибыль от производственной (хозяйственной) дея

тельности.
Валовой доход с учетом амортизации — 1,2 млн руб.
Амортизация — 200 тыс. руб.
Валовой доход без амортизации — 1 млн руб.
Затраты на выплату процента за пользование кредитами (обслужи

вание долга) — 600 тыс. руб.
Прибыль до выплаты налогов — 400 тыс. руб.
Налог — 200 тыс. руб.
Чистая прибыль — 200 тыс. руб.
Общая прибыль всех вкладчиков — 800 тыс. руб.
(п. 4 + п. 7) (600 000 + 200 000) = 800 000 руб. — сумма чистой прибыли 

и процент или разница между валовым доходом и налогом (п. 3 -  п. 6) =
= 1 000 000 -  200 000 = 800 000 руб., т. е. в числителе чистая прибыль 
всех вкладчиков капитала.

Таким образом, на базе данных и полученных дополнительно можно 
рассчитать вышеуказанные показатели и сделать вывод об эффективном 
использовании как собственных, заемных, так и привлеченных средств.



11.4. Нормативно-правовое государственное 
регулирование цен в системе управленческого учета
Свободно функционирующий рынок не гарантирует высокую эффек
тивность организаций, и для стабильного развития их экономики в 
определенных случаях и сферах народного хозяйства требуется вме
шательство государственного регулирования ценообразования.

Государственное регулирование цен формируется совокупностью за
конодательных, административных, бюджетно-финансовых мер, воздей
ствующих на рынок и цены таким образом, чтобы способствовать ста
бильному развитию экономики.

Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации1 в ведении го
сударства находятся основы ценовой политики. На основании этого по
ложения через систему государственного регулирования с использова
нием регулирующей функции цены государство принимает участие в 
перераспределении чистого дохода между отраслями народного хозяй
ства, регионами, предприятиями и группами населения.

Государственное регулирование осуществляется через изменение нало
гов, процентных ставок за кредит, бюджетных ассигнований, других эко
номических мер воздействия, оказывающих влияние на ценообразование.

Целями государственного регулирования, с одной стороны, являют
ся недопущение инфляционного роста, увеличения роста цен на услуги 
монополистов, монополизации стратегических отраслей народного хо
зяйства, с другой стороны — создание условий для развития конкурен
ции, внедрение новых эффективных способов производства, основан
ных на инновационных технологиях.

Государственное регулирование происходит на макроэкономиче
ском и микроэкономическом уровнях.

На макроэкономическом уровне определяются концептуальные на
правления политики цен по следующим направлениям:

• предотвращение монополизации и создание условий для разви
тия конкурентоспособной среды;

• проведение социально ориентированной политики цен;
• создание условий для оптимального соотношения внешнеторго

вых и внутренних цен;
• принятие нормативно-правовых актов по вопросам государствен

ного регулирования цен и пр.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) / /  Российская газета. 21.01.2009. № 7.



К мерам макроэкономического государственного регулирования мож
но отнести следующее:

• контроль за уровнем цен предприятий естественных монополи
стов либо занимающих доминирующее положение на рынке;

• контроль или установление цен на товары (работы, услуги), име
ющие особое социальное значение;

• субсидирование отдельных товаропроизводителей через систему 
преференций, т. е. установления налоговых льгот, и систему та
моженных тарифов во внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время товаропроизводители свободны в установлении 
цен на реализуемую ими продукцию. Меры государственного регу
лирования цен могут быть прямыми и косвенными. Прямое вмеша
тельство государства в процессы ценообразования означает участие 
государства в формировании уровней, структуры государственных 
органов, уполномоченных принимать решения по вопросам регули
рования порядка и правил ценообразования. Так, государственные ор
ганы определяют состав затрат, включаемых в себестоимость товаров 
(работ, услуг) (гл. 25 Налогового кодекса РФ), устанавливают нор
мативы рентабельности на продукцию предприятий-монополистов.

К методам прямого государственного регулирования можно отнести:
• замораживание цен;
• установление предельных цен и тарифов;
• установление фиксированных цен и тарифов;
• декларирование цен;
• установление рекомендательных цен.
Замораживание цен — установление государством полного или ча

стичного запрета на изменение цен. Этот метод используется для ста
билизации цен в условиях сильной инфляции.

Установление предельных цен и тарифов — установление государ
ством на определенный период времени пределов возможного роста 
цен. Данное регулирование в России применяется к ценам на услуги 
естественных монополий, и предельные уровни цен определяются на 
календарный год.

Помимо установления предельных цен возможно установление пре
дельного норматива рентабельности. Предельный норматив рентабель
ности может быть установлен дифференцированно, в зависимости от 
отрасли, вида продукции и его социальной значимости.

Частным случаем указанного метода возможно рассматривать уста
новление предельного размера снабженческо-сбытовых надбавок, на



ценок, скидок. Так, органам государственной власти на местах разре
шено устанавливать предельные уровни снабженческо-сбытовых и 
торговых надбавок на отдельные виды социально значимой продук
ции (лекарственные препараты, медикаменты, детское питание) и на
ценок на продукцию (реализация в школьных столовых и буфетах).

Установление фиксированных цен и тарифов — в случае введения та
кого ограничения хозяйствующие субъекты обязаны реализовывать свои 
товары (работы, услуги) по ценам, не превышающим установленные.

Введению фиксированных цен должна предшествовать процедура 
определения рентабельности и прибыли, включаемой в цены. В этом слу
чае, реализуя по фиксированным ценам, предприятие принимает на себя 
определенный риск за счет минимизации и экономии затрат возможность 
получения дополнительной прибыли. Фиксированные цены применяют
ся в основном при заключении государственных контрактов.

Декларирование цен — устанавливаются декларированные цены в 
организациях, производящих продукцию (товары, работы, услуги), по 
которым такое декларирование введено; в свою очередь, они обязаны 
представить в контролирующий ценообразование орган декларации 
для заявительной регистрации. Контролирующий орган либо реги
стрирует представленные декларации, либо изменяет цену, либо отка
зывает в регистрации представленной декларации.

Установление рекомендательных цен — устанавливаются по наи
более социально значимым видам продукции, работ, услуг.

Наряду с прямым регулированием государство косвенным образом 
осуществляет воздействие на процессы ценообразования.

Эти меры направлены, как правило, на установление оптимального со
отношения между спросом и предложением путем влияния на конъюнкту
ру через изменение учетной ставки банковского процент а, уровня мини
мальной заработной платы, создание определенного положения в области 
финансирования, валютного ре1улирования и налогообложения.

В частности, к косвенным методам государственного регулирования 
цен можно отнести:

• льготное налогообложение через систему налоговых льгот и пре
ференций на производимую продукцию;

• разработку мер, способствующих расширению товарного предло
жения через снижение ставки банковского процента, субсидиро
вание внутреннего товаропроизводителя;

• таможенный тариф через льготирование экспорта товаров, про
дукции, не производимой на внутреннем рынке в достаточном ко
личестве;



• регулирование доходов производителей через субсидирование из 
бюджета отдельных отраслей и производств, компенсации рас
ходов социально незащищенных слоев населения, повышения 
уровня социальной помощи, в том числе повышение уровня ми
нимальной заработной платы и регулирование оплаты труда ра
ботников бюджетной сферы.

Меры косвенного регулирования относятся к мерам макроэкономи
ческого регулирования и являются неотъемлемой частью макроэконо
мической политики государства по снижению социальной напряжен
ности в обществе.

Методы прямого регулирования и методы косвенного регулирования 
должны сочетаться друг с другом, т. е. находиться во взаимосвязи.

Эффективность различных методов зависит от правильного выбора 
условий для их применения. Так, например, блокирование цен, введе
ние фиксированных цен должны сочетаться с регулированием заработ
ной платы.

Государственное регулирование цен направлено на регулирование 
и контроль над ценами на продукцию предприятий-монополистов.

Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ограничения 
монополизма и поддержки конкуренции, в целом соответствуют тен
денциям мирового антимонопольного законодательства.

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации, гарантирует
ся свобода экономической деятельности и государственная поддерж
ка конкуренции. Базовым антимонопольным законом является Закон 
РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении мо
нополистической деятельности на товарных рынках»1, впоследствии 
многократно изменявшийся и дополнявшийся.

Первые серьезные изменения антимонопольного законодательства 
произошли в 2006 г. и получили название среди специалистов «первый 
антимонопольный пакет», когда в «Законе о конкуренции», принятом 
в 2006 г., по сути, были объединены два ранее действовавших в указан
ной сфере закона: Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конку
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» и Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг».2

1 Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 26.07.2006 г.) «О конкуренции и огра
ничении монополистической деятельности на товарных рынках» / /  Ведомости СНД 
и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499.

2 Федеральный закон от 23.06.1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке фи
нансовых услуг» / /  Российская газета. 29.06.1999. № 120.



В 2010 г. в России произошло очередное обновление антимонополь
ного законодательства. Поправки к антимонопольному законодатель
ству затронули Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защи
те конкуренции»1 (далее — Закон о защите конкуренции), Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Основные изменения и дополнения в Закон о защите конкуренции 
внесены Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ2. Этот Закон 
внес поправки в ряд федеральных законов, которыми установлены ан
тимонопольные требования в отдельных сферах экономики, в частности 
требования, предъявляемые к проведению торгов на получение различ
ного рода прав, в том числе в Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О не
драх», Земельный, Гражданский, Лесной кодексы РФ, Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Закон о защите конкуренции претерпел изменения также в результате 
принятия Федерального закона от 17.07.2009 г. № 173-Ф3 «О внесении 
изменений в ст. 17.1 и 53 Федерального закона “О защите конкуренции”»3 
(далее — Закон № 173-Ф3), когда были внесены поправки, относящиеся 
в основном к особенностям порядка заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального имущества.

В части регулирования антимонопольной деятельности Закон о за
щите конкуренции исходит из следующих понятий:

• конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исклю
чается или ограничивается возможность каждого из них в одно
стороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке;

• недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преи
муществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или мо
гут нанести вред их деловой репутации;

• монополистическая деятельность — злоупотребление хозяйствую
щим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением,

1 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ (ред. от 27.12.2009 г.) «О защите кон
куренции» / /  Российская газета. 27.07.2006. № 162.

2 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3601.
3 Федеральный закон «О защите конкуренции» / /  СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3610.



соглашения или согласованные действия, запрещенные антимоно
польным законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами монополи
стической деятельностью;

• необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно 
низкая цена финансовой услуги — цена финансовой услуги или 
финансовых услуг, которая установлена занимающей доминирую
щее положение финансовой организацией, существенно отличает
ся от конкурентной цены финансовой услуги и/или затрудняет до
ступ на товарный рынок другим финансовым организациям и/или 
оказывает негативное влияние на конкуренцию;

• конкурентная цена финансовой услуги — цена, по которой финан
совая услуга может быть оказана в условиях конкуренции;

• доминирующим положением признается положение хозяйствую
щего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъ
ектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому 
хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствую
щим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 
товарном рынке и/или устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов и/или затруднять доступ на этот товар
ный рынок другим хозяйству ющим субъектам;

• монопольно высокой ценой товара является цена, установленная 
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъ
ектом, если эта цена превышает сумму необходимых для произ
водства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, 
которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном 
рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов то
вара условиям обращения товара, условиям доступа на товар
ный рынок, государственному регулированию, включая налого
обложение и таможенно-тарифное регулирование, при наличии 
такого рынка на территории Российской Федерации или за ее 
пределами;

• монопольно низкой ценой товара является цена, установленная 
занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъ
ектом, если эта цена ниже суммы необходимых для производства 
и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, ко
торая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом 
товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Рос
сийской Федерации или за ее пределами.



Законом о защите конкуренции запрещены действия хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение, целью или резуль
татом которых является создание или поддержание дефицита на рын
ке либо повышение цен; установление монопольно высоких (низких) 
цен; включение в договор дискриминирующих условий; создание пре
пятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим 
субъектам; нарушение установленного порядка ценообразования.

Законом о защите конкуренции запрещаются и признаются недей
ствительными достигнутые в любой форме соглашения (согласован
ные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов, имеющих в 
совокупности долю на рынке определенного товара более 35%, направ
ленные на установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надба
вок, наценок; повышение, снижение или поддержание цен на аукцио
нах и торгах; раздел рынка по территориальному принципу, по объему 
продаж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по 
кругу продавцов или покупателей (заказчиков).

Законом о защите конкуренции не допускается недобросовестная 
конкуренция, в том числе в таких формах, как: распространение лож
ных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убыт
ки другому хозяйствующему субъекту или нанести ущерб его деловой 
репутации; введение потребителя в заблуждение относительно харак
тера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества 
товара; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом произво
димых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; продажа, обмен 
или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно исполь
зовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридического лица, средства инди
видуализации продукции, работ, услуг; незаконное получение, исполь
зование, разглашение информации, составляющей коммерческую, слу
жебную или иную охраняемую законом тайну.

За нарушение положений Закона о защите конкуренции виновные 
несут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответ
ственность.

Так, в частности, за нарушение законодательства в сфере государ
ственного регулирования установлена следующая ответственность 
(табл. 12.1).

Одним из важнейших направлений государственного регулирова
ния цен является контроль за ценами на продукцию предприятий мо
нополистов.



Административная ответственность

Статья 14.6 ч. 1. Завышение регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, 
товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ста
вок и тому подобного), завышение установленных надбавок 
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому по
добному), по табачным изделиям завышение максимальной 
розничной цены, указанной производителем на каждой по
требительской упаковке(пачке)

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц —  
50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц —  в двукратном размере излиш
не полученной выручки от реализации товара (работы, 
услуги) вследствие неправомерного завышения регули
руемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного) за весь период, в течение которого со
вершалось правонарушение, но не более одного года

Статья 14.6 ч. 2. Занижение регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, 
товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ста
вок и тому подобного), занижение установленных надбавок 
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому по
добному), нарушение установленного порядка регулирования 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно 
иное нарушение установленного порядка ценообразования

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц —  
50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц —  100 тыс. руб.

Статья 14.6 ч. 3. Ответственность за нарушение настоящей статьи предприятиями розничной торговли или индивиду
альными предпринимателями не может быть возложена на производителя или поставщика табачных изделий
Статья 14.9. ч. 1. Ограничение конкуренции органами власти, 
органами местного самоуправления

Действия (бездействие) должностных лиц федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, иных осуществляющих функции указанных лиц ор
ганов или организаций, государственных внебюджетных фон
дов, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации и приводят или

Влекут за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
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могут привести к недопущению, ограничению или устране
нию конкуренции, а равно к ограничению свободного пере
мещения товаров (работ, услуг), свободы экономической дея
тельности, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 
ст. 14.32 КоАП РФ
Статья 14.9 ч. 2. Действия должностных лиц, указанных в ч. 1 
ст. 14.9. КоАП РФ, которые недопустимы в соответствии с ан
тимонопольным законодательством Российской Федерации 
и приводят или могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, а равно к ограничению свобод
ного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономи
ческой деятельности, если такие должностные лица были ра
нее подвергнуты административному наказанию за аналогич
ное административное правонарушение

Влекут за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
либо дисквалификацию на срок до трех лет

Статья 14.31. Злоупотребление доминирующим положением 
на товарном рынке

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
либо дисквалификацию на срок до трех лет
На юридических лиц —  от одной сотой до пятнадцати со
тых размера суммы выручки правонарушителя от реали
зации товара (работы, услуги), на рынке которого совер
шено административное правонарушение, но не более 
одной пятидесятой совокупного размера суммы выруч
ки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, 
услуг) и не менее 100 тыс. руб., а в случае, если сумма 
выручки правонарушителя от реализации товара (рабо
ты, услуги), на рынке которого совершено администра
тивное правонарушение, превышает 75% совокупного 
размера суммы выручки правонарушителя от реализа
ции всех товаров (работ, услуг), —  в размере от трех ты
сячных до трех сотых размера суммы выручки правона
рушителя от реализации товара (работы, услуги),
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на рынке которого совершено административное право
нарушение, но не более одной пятидесятой совокупного 
размера суммы выручки правонарушителя от реализа
ции всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.

Статья 14.32 ч.1. Заключение хозяйствующим субъектом не
допустимого в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации соглашения, а равно уча
стие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом 
недопустимых в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации согласованных действий

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
либо дисквалификацию на срок до трех лет 

На юридических лиц —  от одной сотой до пятнадцати со
тых размера суммы выручки правонарушителя от реа
лизации товара (работы, услуги), на рынке которого со
вершено административное правонарушение, но не ме
нее 100 тыс. руб., а в случае, если сумма выручки право
нарушителя от реализации товара (работы, услуги), на 
рынке которого совершено административное правона
рушение, превышает 75% совокупного размера суммы 
выручки правонарушителя от реализации всех товаров 
(работ, услуг), —  в размере от трех тысячных до трех со
тых размера суммы выручки правонарушителя от реали
зации товара (работы, услуги), на рынке которого совер
шено административное правонарушение, но не менее 
100 тыс. руб.

Статья 14.32 ч. 2. Координация экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с ан
тимонопольным законодательством Российской Федерации

Влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо 
дисквалификацию на срок до трех лет;

На юридических лиц —  от одной сотой до пятнадцати со
тых размера суммы выручки правонарушителя от реали
зации товара (работы, услуги), на рынке которого совер
шено административное правонарушение, но не менее 
100 тыс. руб., а в случае, если сумма выручки правонару
шителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено административное правонарушение,
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превышает 75% совокупного размера суммы выруч
ки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, 
услуг), —  в размере от трех тысячных до трех сотых разме
ра суммы выручки правонарушителя от реализации това
ра (работы, услуги), на рынке которого совершено админи
стративное правонарушение, но не менее 100 тыс. руб.

Статья 14.32 ч. 3. Заключение федеральным органом испол
нительной власти, органом исполнительной власти субъек
та Российской Федерации, органом местного самоуправле
ния, иными осуществляющими функции указанных органов 
органом или организацией, государственным внебюджетным 
фондом недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации соглашения или 
осуществление указанными органами или организациями не
допустимых в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации согласованных действий

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 
либо дисквалификацию на срок до трех лет

Статья 14.33 ч. 1. Недобросовестная конкуренция, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за ис
ключением случаев, предусмотренных ст. 14.3 настоящего Ко
декса и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 12 тыс. до 20 тыс. руб.
На юридических лиц —  от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Статья 14.33 ч. 2. Недобросовестная конкуренция, вырази
вшаяся во введении в оборот товара с незаконным использо
ванием результатов интеллектуальной деятельности и при
равненных к ним средств индивидуализации юридического 
лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 20 тыс. руб. либо дисква
лификацию на срок до трех лет.
На юридических лиц —  от одной сотой до пятнадцати со
тых размера суммы выручки правонарушителя от реали
зации товара (работы, услуги), на рынке которого совер
шено правонарушение, но не менее 100 тыс. руб.

Статья 19.7.4. Непредставление сведений либо несвоевремен
ное представление сведений о заключении государственного 
или муниципального контракта либо о его изменении, исполне
нии или расторжении в федеральный орган исполнительной

Влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 20 тыс. руб.
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власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, уполномочен
ные на ведение реестров государственных или муниципаль
ных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов

Уголовная ответственность
Статья 178 ч. 1. Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции путем заключения ограничивающих конкурен
цию соглашений или осуществления ограничивающих конку
ренцию согласованных действий, неоднократного злоупотре
бления доминирующим положением, выразившимся в уста
новлении и/или поддержании монопольно высокой или мо
нопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или 
уклонении от заключения договора, ограничении доступа на 
рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражда
нам, организациям или государству либо повлекли за собой 
извлечение дохода в крупном размере

Наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо ли
шением свободы на срок до трех лет с лишением права за
нимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью до одного года либо без такового

Статья 178 ч. 2. Те же деяния, указанные в ч. 1 ст. 178 УК РФ:

а) совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения;

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого 
имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, 
при отсутствии признаков вымогательства;

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие за со
бой извлечение дохода в особо крупном размере

Наказываются лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью от одного года до трех лет либо 
без такового

Статья 178 ч. 3. Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 178 
УК РФ, совершенные с применением насилия или с угрозой 
его применения

Наказываются лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от 
одного года до трех лет

к
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Применение административного регулирования цен и тарифов осу
ществляется на предприятиях энергетики, железнодорожного транспор
та, связи, коммунального хозяйства, в которых создание конкурентной 
среды крайне затруднительно, экономически неэффективно и техниче
ски сложно или невозможно.

Государственное регулирование цен для предприятий монополистов 
введено с целью предупреждения, ограничения и пресечения наруше
ний государственной финансово-бюджетной дисциплины и злоупо
треблений, связанных с доминирующим положением на рынке.

Основными законодательными актами в части регулирования цен на 
продукцию и услуги естественных монополий в Российской Федерации 
являются: Указ Президента РФ «О некоторых мерах по государствен
ному регулированию естественных монополий в Российской Федера
ции» от 28.02.1995 г. № 2201, Федеральный закон РФ «О естествен
ных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ2 (в ред. ФЗ от 25.12.2008 г. 
№ 281-ФЗ) (далее — Закон о естественных монополиях), Постановле
ние Правительства РФ «О мерах по ограничению роста цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) естественных монополий» от 12.02.1996 г. № 1403 
(в ред. от 08.08.2003 г.).

Согласно п. 1 Указа Президента РФ от 28.02.1995 г. № 220 государ
ственному регулированию подлежит деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций, являющихся естественными монополи
ями, т. е. производящих (реализующих) товары (услуги), удовлетво
рение спроса на которые на рынке данного товара (услуг) эффективно 
в условиях отсутствия конкуренции в силу технологических особен
ностей производства, и товары (услуги) которых имеют устойчивый 
спрос при значительном изменении цены в силу невозможности пол
ной замены их другими товарами (услугами).

В части регулирования деятельности предприятий естественных 
монополистов Закон о естественных монополиях исходит из следую
щих понятий:

• естественная монополия — состояние товарного рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие

1 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по государственному ре1улированию есте
ственных монополий в Российской Федерации» от 28.02.1995 г. № 220 / /  Российские 
вести. 03.03.1995. № 41.

2 Федеральный закон РФ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ / /  
СЗ РФ. 21.08.1995. № 34. Ст. 3426.

3 Постановление Правительства РФ «О мерах по ограничению роста цен (тарифов) на 
продукцию (услуги) естественных монополий» от 12.02.1996 г. № 140 / /  Российская 
газета. 20.02.1996. № 34.



конкуренции в силу технологических особенностей производства 
(в связи с существенным понижением издержек производства на 
единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, 
производимые субъектами естественной монополии, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос гга 
данном товарном рынке на товары, производимые субъектами есте
ственных монополий, в меньшей степени зависит от изменения це
ны на этот товар, чем спрос на другие виды товаров;

• субъект естественной монополии — хозяйствующий субъект, за
нятый производством (реализацией) товаров в условиях есте
ственной монополии;

• потребитель — физическое или юридическое лицо, приобретаю
щее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной 
монополии;

• руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяй
ствующего субъекта) — лицо, уполномоченное выступать без до
веренности от имени субъекта естественной монополии (иного 
хозяйствующего субъекта);

• понятия «товар», «товарный рынок», «хозяйствующие субъек
ты», «группа лиц» применяются соответственно в значениях, ука
занных в ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»;

• понятие «инфраструктура железнодорожного транспорта общего 
пользования» применяется в значении, указанном в ст. 2 Феде
рального закона «Устав железнодорожного транспорта Россий
ской Федерации».

К продукции и услугам естественных монополий относятся:
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным тру

бопроводам;
• транспортировка газа по трубопроводам;
• железнодорожные перевозки;
• услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
• услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи;
• услуги по передаче электрической энергии;
• услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер

гетике;
• услуги по передаче тепловой энергии;
• услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.



В части государственного регулирования предприятий естествен
ных монополистов основными задачами является:

• обеспечение баланса интересов потребителей (в виде доступных 
цен) и регулируемых предприятий (в виде финансовых результа
тов, привлекательных для кредиторов и инвесторов);

• определение структуры тарифов на основе принципов справед
ливого и эффективного отнесения издержек на тарифы для раз
личных типов потребителей;

• стимулирование предприятий естественных монополий к со
кращению издержек и излишней занятости, улучшению каче
ства обслуживания, повышению эффективности инвестиций 
и т. д.;

• использование возможностей ценовых механизмов регулиро
вания при проведении стабилизирующей макроэкономической 
политики;

• управление развитием экономики в регионах.
Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 

монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по 
регулированию естественных монополий (далее — органы регулирова
ния естественных монополий) в порядке, установленном для федераль
ных органов исполнительной власти.

Органы регулирования естественных монополий для осуществле
ния своих полномочий вправе создавать свои территориальные орга
ны и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов участвуют в осу
ществлении государственного регулирования и контроля деятельно
сти субъектов естественных монополий.

Порядок участия органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации в области государственного регулирования тари
фов и пределы осуществляемого ими государственного регулирования 
и контроля деятельности субъектов естественных монополий опреде
ляются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 
№ 941 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 94 /  СЗ РФ. 
27.02.2006. № 9. Ст. 1017.



товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государ
ственных нужд является Федеральная антимонопольная служба (да
лее — ФАС).

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятель
ность на основании Положения о Федеральной антимонопольной служ
бе, руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы 
осуществляет Правительство Российской Федерации.

Для реализации возложенных на нее функций ФАС самостоятель
но принимает следующие нормативные правовые акты в установлен
ной сфере деятельности, устанавливающие:

• форму представления в антимонопольный орган сведений при осу
ществлении сделок и/или действий, подлежащих государственно
му контролю за экономической концентрацией;

• по согласованию с Центральным банком Российской Федерации 
методику определения необоснованно высокой и необоснованно 
низкой цены услуги кредитной организации и методику опреде
ления обоснованности цены, установленной занимающей доми
нирующее положение кредитной организацией, на услугу, не ока
зываемую иными финансовыми организациями;

• порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях уста
новления доминирующего положения хозяйствующего субъекта 
(за исключением кредитной организации) и выявления иных слу
чаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции;

• по согласованию с Центральным баргком Российской Федера
ции порядок проведения анализа состояния конкуренции в це
лях установления доминирующего положения кредитной орга
низации;

• перечень документов и сведений, представляемых в антимоно
польный орган хозяйствующими субъектами, имеющими на
мерение достигнуть соглашения, которое может быть признано 
допустимым в соответствии с антимонопольным законодатель
ством;

• форму представления в антимонопольный орган перечня лиц, вхо
дящих в одну группу лиц, с указанием оснований, по которым та
кие лица входят в эту группу;

• формы актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела 
о нарушении антимонопольного законодательства;

• форму уведомления финансовыми организациями о всех соглаше
ниях, достигнутых между ними или с органами исполнительной



власти, органами местного самоуправления и иными организаци
ями, за исключением соглашений, предусмотренных антимоно
польным законодательством;

• правила передачи антимонопольным органом заявлений, мате
риалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на 
рассмотрение в другой антимонопольный орган.

Для выполнения возложенных задач и функций ФАС осуществля
ет контроль:

• за соблюдением коммерческими и некоммерческими организаци
ями, федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор
ганами местного самоуправления антимонопольного законода
тельства, законодательства о естественных монополиях, законо
дательства о рекламе (в части установленных законодательством 
полномочий антимонопольного органа);

• за действиями, которые совершаются с участием или в отноше
нии субъектов естественных монополий и результатом которых 
может являться ущемление интересов потребителей товара, в от
ношении которого применяется регулирование либо сдерживание 
экономически оправданного перехода соответствующего товар
ного рынка из состояния естественной монополии в состояние 
конкурентного рынка;

• за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг 
естественных монополий и оказанием услуг субъектами есте
ственных монополий на недискриминационных условиях;

• за соблюдением установленных законодательством о естествен
ных монополиях требований об обязательности заключения до
говоров субъектами естественных монополий;

• за действиями субъектов оптового и розничного рынков электро
энергии, занимающих исключительное положение на указанных 
рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капита
лах субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной вели
чиной установленной генерирующей мощности электростанций, 
включаемых в состав генерирующих компаний;

• за деятельностью администратора торговой системы оптового 
рынка электроэнергии, а также за соблюдением стандартов рас
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электроэнергии;



• за соответствием антимонопольному законодательству соглаше
ний между хозяйствующими субъектами, которые могут быть 
признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным зако
нодательством;

• за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями, а с даты окончания переходного периода рефор
мирования электроэнергетики — группами лиц и аффилированны
ми лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета 
на совмещение деятельности по передаче электрической энергии 
и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с 
деятельностью по производству и купле-продаже электрической 
энергии, включая контроль за соблюдением особенностей функ
ционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в области электроэнергетики преимущественно для 
удовлетворения собственных производственных нужд, установ
ленных законодательством Российской Федерации;

• за действиями субъектов оптового рынка в части установления слу
чаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощ
ность) на оптовом рынке;

• за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специ
ализированной организацией либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссией законодательства Российской Федера
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов;

• за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организа
цию торговли на рынках определенных товаров в условиях пре
кращения государственного регулирования цен (тарифов) на та
кие товары.

В Российской Федерации роль государства должна способствовать 
развитию рынка, развитию предпринимательства, способствовать раз
работке правовых норм по ценообразованию.

Важной задачей государственного регулирования цен является до
стижение определенных социальных результатов, таких как поддер
жание минимума, государственное регулирование цен и надбавок, 
обеспечение возможности приобретения в достаточном количестве то
варов первой необходимости.

Государственное регулирование относится к императивным нор
мам, соответственно не может не оказывать влияния на окончатель
ную цену, по которой товар реализуется населению.



11.5. Основы государственного регулирования 
ценообразования на железнодорожном 
и других видах транспорта

Ценообразование на железнодорожном и других видах транспорта опре
деляется следующими основными понятиями:

• тарифы — система ценовых ставок за работы (услуги), выполняе
мые (оказываемые) субъектами регулирования на железнодо
рожном транспорте общего пользования;

• сборы (плата) — не включенные в тарифы ставки оплаты работ, 
услуг и операций, выполняемых (оказываемых) субъектами ре
гулирования на железнодорожном транспорте общего пользова
ния;

• предельный уровень тарифов, сборов и платы — максимальная 
(минимальная) величина ценовых ставок тарифов, сборов и пла
ты на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) субъектами 
регулирования, уровень которых не может устанавливаться выше 
(ниже) данных максимальных (минимальных) величин;

• исключительные тарифы — подлежащие государственному ре
гулированию тарифы, сборы и плата, которые могут устанавли
ваться в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
субъектами регулирования, и предусматривающие иные, чем уста
новленные условия тарификации на железнодорожные перевозки 
и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования;

• локальные тарифы — подлежащие государственному регулиро
ванию тарифы, сборы и плата, которые могут устанавливаться 
в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) субъ
ектами регулирования в пределах отдельных товарных и геогра
фических границ рынков, в рамках реализации целевых инве
стиционных программ, а также в отношении иных работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) субъектами регулирования, с при
менением методологии построения тарифов, сборов и платы, от
личающейся от установленной.

Регулирование ценообразования на транспорте и в других отраслях 
экономики является необходимой частью государственной политики.

Регулирование цен осуществляется на двух уровнях: государства 
и предприятия.



Регулирование цен на уровне предприятия — это саморегулирова
ние. Саморегулирование — это совокупность норм и правил, которые 
должны соблюдать контрагенты на рынке.

Государственное регулирование — это воздействие на цены таким 
образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической 
системы в целом и конкретной отрасли. При рыночном ценообразо
вании цены на товары (работы, услуги) определяются их собственни
ками. Государство может регулировать цены только на очень ограни
ченный круг товаров (работ, услуг). На все остальные товары (работы, 
услуги) оно определяет только общие подходы и принципы ценообра
зования. Государственные органы не имеют права устанавливать кон
кретные цены на собственные услуги, в том числе и транспортные, ока
зываемые их собственниками.

Методы государственного регулирования цен на транспортные работы 
и услуги условно можно разделить на метод прямого (ценового) воздей
ствия на цены и метод косвенного (неценового) воздействия на цены.

Метод прямого (ценового) воздействия государства на цены — это 
административное вмешательство государственных органов исполни
тельной власти в формирование и применение цен и установление 
определенных правил и порядка ценообразования. Используя метод 
прямого (ценового) воздействия на цены, государство непосредствен
но влияет на ценообразование либо через установление уровня цен, 
либо через формирование отдельных элементов цены. В составе пря
мого (ценового) метода можно выделить следующие основные формы 
прямого воздействия государства на процесс ценообразования:

• установление фиксированных цен;
• установление предельных цен;
• установление предельного уровня рентабельности;
• установление предельных размеров посреднических надбавок 

(включая надбавки розничной торговли);
• декларирование (регистрация) цен и др.
Метод косвенного (неценового) воздействия государства на цены —

это вмешательство государственных органов исполнительной власти 
не непосредственно в процесс ценообразования, а через систему фак
торов, косвенным образом влияющих на цены. В составе косвенного 
(неценового) метода в транспортной отрасли можно выделить следу
ющие основные формы косвенного воздействия государства на про
цесс ценообразования, основанные на использовании различных ча
стей (элементов) экономической политики государства:



• денежно-кредитная;
• бюджетная;
• налоговая;
• тарифная;
• амортизационная;
• учетная;
• инвестиционная;
• внешнеторговая;
• валютная;
• в сфере оплаты труда и др.
Помимо использования различных частей (элементов) экономиче

ской политики государства в состав косвенного (неценового) метода 
включаются также система стандартизации, квотирования, лицензи
рования и др. В рыночной экономике приоритетным является именно 
косвенный (неценовой) метод государственного регулирования цен, 
в том числе на всех видах транспорта РФ.

Таким образом, цель государственного регулирования цен заключа
ется в создании условий, при которых должным образом согласуются 
экономические интересы покупателей, товаропроизводителей и госу
дарств.

Осуществляя государственное регулирование цен, государство решает 
целый комплекс основных задач:

• защита населения от необоснованного роста цен;
• обеспечение экономической безопасности страны;
• регулирование инфляционного роста цен;
• регулирование и контроль цен на продукцию монополистов;
• защита отечественных производителей продукции;
• создание необходимых условий для конкуренции товаропроизво

дителей и потребителей продукции;
• поддержание паритета цен на продукцию различных отраслей эко

номики и групп и видов товаров и услуг.
Государственное регулирование цен на федеральном уровне распро

страняется на следующие услуги и работы на транспорте:
• перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы на железно

дорожном транспорте;
• перевозку пассажиров, багажа и почты железнодорожным транс

портом (за исключением пригородных перевозок);



• обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов в аэро
портах;

• услуги почтовой и электрической связи, трансляцию российских 
и государственных телерадиокомпаний по списку, утвержденно
му Правительством России.

На региональном и муниципальном уровнях система регулирования 
цен построена по типу федерального уровня. Различие состоит лишь в 
номенклатуре регулируемых товаров, услуг и работ, масштабах и орга
низационном механизме регулирования. Так, государственное регули
рование цен на региональном уровне распространяется на следующие 
группы товаров, услуг и работ:

• газ для населения и жилищно-строительных кооперативов;
• электрическую и тепловую энергию, реализуемую населению;
• топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуе

мые населению;
• перевозку пассажиров и багажа видами общественного транспор

та в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорож
ного транспорта);

• оплату населением жилья и коммунальных услуг;
• услуги систем водоснабжения и канализации;
• торговые надбавки к ценам на лекарства pi изделия медицинско

го назначения;
• услуги почтовой и электрической связи по перечню, утвержден

ному Правительством России;
• ритуальные услуги.
Свобода предприятий в ценообразовании может ограничиваться го

сударством. Выделяются три уровня ограничений:
1. Установление государством фиксированных цен (в виде госу

дарственных прейскурантных цен; «заморажршания» рыночных 
свободных цен; фиксирование монопольных цен).

2. Регулирование государством цен посредством установления усло
вий ценообразования для предприятий. Это осуществляется в фор
мах фиксирования предельного уровня цеР1; выделения максимума 
надбавок или коэффициентов к фиксированным прейскурантным 
ценам; внедренрш предельного значения элементов розничной цены; 
установления максимального уровня разового повышения цен; го
сударственного контроля за монопольными ценами; установления 
цен для продукции государственных предприятий.



3. Свободные (договорные) цены. Государство ограничивает сте
пень самостоятельности предприятий определением правил игры 
на рынке за счет различных запретов (запрет на горизонтальное 
и вертикальное фиксирование цен; запрещение ценовой дискри
минации (купля-продажа с нагрузкой, покупка только у одного 
производителя); запрещение демпинга (продажа товаров ниже се
бестоимости с целью устранения конкурентов); запрет на недобро
качественную ценовую рекламу).

11.6. Затратное ценообразование

В условиях рыночных отношений рекомендуется организациям само
стоятельно разрабатывать ценовую стратегию или ценовую политику. 

Цена — денежное выражение стоимости товара.1 
Цена — экономическая категория, необходимая при изменении ве

личины общественно необходимого рабочего времени, которое требу
ется (или уже затрачено) для производства и выпуска товара.2

А. Смит сформулировал парадокс ценности: вода имеет большую 
ценность, чем алмаз, но цена (стоимость) ее меньше.

Здесь явно наблюдается парадокс полезности и спроса.
Полезность — удовлетворение, которое получает потребитель при 

потреблении товаров и услуг, т. е. товар, работа услуга обладают по
требительским спросом.

Различают полезность общую и предельную.
Общая полезность — это удовлетворение, которое получают от по

требления товаров, работ и услуг физические или юридические лица.
Предельная полезность — это прирост общей полезности при увели

чении объема потребления или потребитель уменьшает свою потреб
ность по мере удовлетворения своих благ.

Цена спроса — это цена, за которую потребитель согласен заплатить 
при приобретении определенного количестве и качества товар, работ 
и услуг.

Вместе с тем различают теорию парадокса Гиффена, т. е. эффект сно
ба — покупаются товары, растущие в цене, и тем самым подчеркивается 
превосходство среди потребителей товара (работ и услуг).

С другой стороны, по теории Веблена, различают свойство демонстри
ровать потребление у конкретного поставщика.

1 Большая экономическая энциклопедия. — М.: ЭКСМО, 2008. —  С. 735.
2 Там же.



По экономической природе различают еще несколько видов эффек
тов в области ценообразования, а именно:

• эффект предположительного качества;
• эффект ожидаемой динамики цен и т. д.
Но в условиях эффективного ведения предпринимательской дея

тельности ведущая роль принадлежит ценообразованию на основе из
держек с с графическим методом расчета.

Определяется положение нулевой прибыли или нулевых убытков на 
графике безубыточности, где прослеживается изменение валового дохо
да, прибыли и суммарных издержек в зависимости от объема продаж.

Данный подход хорошо изложен в главе 8, где постоянные издерж
ки не зависят от объема продаж, а переменные издержки добавляются 
к постоянными, тем самым образуя суммарные издержки. Рассмотрим 
формулу расчета точки безубыточности:

Т = ПИ /  (Ц -  Пер.И);
где Тв — точка безубыточности; ПИ — постоянные издержки, тыс. руб.; 
Ц — цена, тыс. руб.; Пер.И — переменные издержки, тыс. руб.

В данном случае определяется объем продукции, который необхо
димо произвести, чтобы покрыть полностью постоянные затраты, на 
точку безубыточности оказывают влияние и переменные затраты.

С помощью этого подхода определяют финансовую безопасность 
и маржинальный доход.

Кратко рассмотрим классификацию цен, которая изложена на 
рис. 11.1.

По характеру 
обслуживания

В зависимости 
от вида рынка

Классификация цен

X X

По способу 
установления

X
С учетом 
факторов 
времени

Внутрифирмен
ные цены

X
По условиям 

поставки 
и продажи

X
По способу получе

ния информации 
об уровне цен

Прочее

Рис. 11.1. Основные направления группировки цен

По характеру обслуживания — оптовые, розничные, закупочные, 
сметные, цены и тарифы на услуги населению, свободные (рыночные) це
ны, фиксированные цены или тарифы, регулируемые, паритетные цены.



При формировании подобных цен необходимо обратить внимание 
на постоянные, переменные затраты и накладные расходы и их эконо
мическое обоснование.

По способу установления — твердые (постоянные) цены, текущие, 
подвижные и скользящие.

Так, например, в скользящей цене за весь период учитываются про
изводственные издержки, а именно:

• изменение цен на топливо;
• изменение цен на энергию;
• изменение цен на тарифы и т. д.

Цс = Бц X (а + b + с),

где: Цс — цена скольжения; а — неизменный компонент базисной цены; 
Ь, с — изменяющиеся компоненты.

Цена с учетом фактора времени — постоянная, сезонная, ступен
чатая.

По способу получения информации об уровне цены — справочные, 
прейскурантные, расчетные.

Так, например, прейскурантная цена основывается на периодически 
публикуемых материалах без указания срока действия, в ней находят 
отражение надбавки за размеры, количество, место назначения, спосо
бы транспортировки и другие факторы, влияющие на размер цены.

В зависимости от вида рынка — аукционные цены, биржевые коти
ровки, цены торгов.

Внутрифирменные цены — типичны для многонациональных кор
пораций, филиалов, где не установлены рыночные цены. Цены устанав
ливаются с учетом уменьшения налогов в корпорациях, где имеются 
фирмы в странах с высоким налогообложением и, наоборот, могут завы
шаться с низким налогообложением.

По условиям поставки и продажи — цена нетто и брутто (фактурная).
Цена франко зависит от транспортных и погрузочных работ.
Различают и мировые цены, а также различные скидки, а именно:
• бонусная;
• специальная;
• дилерская;
• экспертная;
• скидки на возврат и т. д.
Имеются и другие виды цен, но всех их объединяют состав и струк

тура цены.



Состав — это элементы цены в областном выражении.
Структура — удельный вес отдельных элементов в составе цены, 

выраженный в процентах или долях.
Например:
1. Себестоимость — 33%.
2. Прибыль — 11%.
3. Акциз — 15%.
4. НДС -  13%.
5. Наценка посредников — 6%.
6. Торговая наценка — 22%.

Итого: 100%.
В затратном ценообразовании существенная роль принадлежит со

отношению цен — это важно для анализа цены и конъюнктуры рынка. 
Данные соотношения можно представить следующим образом:

• на технологические взаимосвязанные товары (соотношение це
нового и технологического эквивалента);

• на продовольственные и промышленные товары, т. е. соотношение 
стоимости сырья и стоимости вырабатываемой из него продукции;

• на материально-технические ресурсы и цены готовой продукции 
в промышленности;

• на взаимозаменяемые товары;
• покупка различными социальными и экологическими категория

ми населения (в частности, группами по доходу);
• на один и тот же продукт в государственных, акционерных мага

зинах и на неорганизованном сельскохозяйственном рынке;
• на основную экспортируемую и импортируемую продукцию, т. е. 

соотношение отечественных и импортных цен;
• по различным территориям, регионам, городской и сельской мест

ности, в крупных и мелких населенных пунктах.
Но как бы ни было, установление цены в основном не столько из 

условий рынка, а, наоборот, из затрат производства, где закладыва
ются:

Средние издержки + Прибыль.
Прибыль формируется на каждую единицу изделия и в целом на уров

не предприятия.
В случае, когда цена на продукт образуется путем суммирования про

центной прибылеобразующей надбавки к средним затратам, приемлем



метод ценообразования на основе полных затрат. Здесь наблюдается 
покрытие следующих затрат:

• затраты производства;
• затраты обращения.
В то же время постоянные издержки на единицу изделия распреде

ляются произвольно, прикрывая и предельные затраты.
Зачастую формируют цену по проценту:

Прибыль + Затраты.

Такая цена затем начинает колебаться в зависимости от текущей 
конъюнктуры рынка, при этом максимизируя прибыль фирм-олиго- 
полистов.

Подводя итог, следует отметить, что затраты плюс прибыль не наце
лены на снижение затрат.

Зачастую много внимания уделяется предельному ценообразова
нию.

Данный метод нацелен на минимизацию издержек и минимизацию 
дохода, а прирост затрат должен происходить за счет роста объема про
изводства, но в то же время затраты должны сокращаться за счет сни
жения объема производства. В этом случае важно умело спланировать 
покрытие постоянных издержек, а с этой целью на предприятии дол
жен быть организован учет данных по учету кривой спроса с учетом 
влияния многих других факторов.

Данный подход, как правило, принимается в кризисный период. 
Вместе с тем не рекомендуется его длительное применение. Кроме то
го, получить размер предельных издержек по бухгалтерским данным 
невозможно. С этой целью используются производственные издерж
ки и их изменение, связанное с изменением каждого объема выпуска 
продукции.

Для упорядочения ценообразования в организации очень важно 
разработать ценовую стратегию или политику.

Ценовая стратегия (политика) — предполагает дифференциацию 
методов образования цены для получения желаемого результата, 
а именно:

• увеличение сбыта продукции;
• рост прибыли;
• привлечение дополнительных клиентов;
• сокращение производственных затрат;
• снижение себестоимости и т. д.



Ценовая стратегия может базироваться на следующих подходах:
1. Возможность реализовать один и тот же товар по разным ценам.
2. Учет цен и сравнение их с ценами конкурентов.
3. Производство аналогичных или взаимозаменяемых товаров.
4. Формирование цен на основе переменных и постоянных затрат 

по контракту.
5. Формирование цен на основе периодических скидок.
6. Ценообразование на основе роста масштаба — эффекта масштаб

ности, который приводит к сокращению постоянных затрат на 
единицу изделия.

7. Ценообразование на основе «имиджа» и т. д.
Вместе с тем следует отметить сложную систему ценообразования, 

которая зависит от:
• отрасли и сферы обслуживания;
• участия государства;
• стадии их формирования;
• транспортных расходов;
• ценовой информации;
• затрат (полных, стандартных и прямых издержек).
Исходя из такого подхода различают следующие виды цен:
• оптовые;
• закупочные;
• цены на строительство;
• тарифы на услуги;
• тарифы на грузоперевозки;
• внешнеторговые (экспортные и импортные);
• рыночные (свободные, монопольные и демпинговые);
• розничные;
• франко-склад поставщика;
• франко-станция отправителя;
• франко-вагон станции отправителя, назначения или потреби

теля;
• аукционные цены;
• ценовые индексы;
• цены фактических сделок;
• биржевые цены.



За рубежом управленческий учет предполагает долгосрочные и 
краткосрочные нижние пределы цен.

Долгосрочный предел — предполагает покрытие всех затрат. 
Краткосрочный предел — направлен на покрытие переменных затрат. 
Здесь оказывают влияние следующие факторы, зависимые от цены, 

а именно:
• объем продаж (работ, услуг);
• себестоимость, произведенной продукции;
• размер прибыли от объема реализации продукции (работ и услуг). 
Рассмотрим это на условном примере.

Организация производит и реализует один вид продукции в разме
ре — 1 тыс. ед.

Цена реализации изделия Ц — 60 руб.
Переменные (прямые затраты) — 56 руб.
Конъюнктурные исследования или прогнозные данные предполага

ют, что возможно увеличить объем реализации на 15% до 1150 ед. изде
лий при несущественном снижении цены.

Производственные мощности не загружены полностью, и имеется 
возможность увеличить выпуск прогнозируемого объема.

Целесообразно определить снижение цены на 2 или на 3 руб. 
Соотношение постоянных затрат составляет 0,3 от полной себестои

мости.
Решение.
Определяем размер выручки от реализации продукции до и после 

изменения (снижения) цены на 2 или на 3 руб.
Объем выручки при плановом производстве и цене.

Q = Цпл х К 1л = 60 х 1000 -  60 000 руб.

Выручка при цене 58 руб. за единицу при объеме производства (вы
пуска) — 1150 ед.

Q  = Ц’ф х К’ф -  58 х 1150 = 66 700 руб.

Выручка при цене 57 руб. за единицу при объеме производства (вы
пуска) — 1150 ед.

Q" = Ц"ф х Кмф = 57 х 1150 = 65 550 руб.

Представленные расчеты свидетельствуют, что снижение и увели
чение объема выпуска продукции способствует росту объема выручки, 
т. е. эффекту масштабности. При этом очень важно определить измене
ние прибыли при изменении цены и объема производства (на 150 ед.), 
а также на соотношение переменных и постоянных затрат.



Расчет прибыли от увеличения объема производства на 150 ед. 
изделий и снижения цены на 2 и 3 руб., представим в табл. 11.2, ис
ходя из того, что полная себестоимость составила 56 руб. за едини
цу изделий.

Таблица 11.2. Многовариантные расчеты прибыли

№
п/п

Объем 1-й
вариант

2-й
вариант

3-й
вариант

Показатели Q 10ОО ед. 1150 ед. 1150 ед.

1 Цена реализации, 
руб./ед. (Ц)

60 руб. 58 руб. 57 руб.

2 Переменные затраты, 
руб./ед. (Пер.з.)

56 х 0,7 = 
= 39,2 руб. 39,2 руб. 39,2 руб.

3 Маржинальный доход, 
руб./ед. (п. 1 - п. 2) (МД) 20,8 руб. 18,8 руб. 17,8 руб.

4
Общий маржинальный доход, 
руб. (п. 3 х п. 1) (Общ МД)

20,8 х 1000 = 
= 20 800 руб. 21 620 руб. 20 470 руб.

5 Общие постоянные затраты 
(Себ х С? х  Кпост.з)

56 х 1000x0,3 = 
= 16 800 руб. 16 800 руб. 16 800 руб.

6
Общая прибыль, руб., 
Пр = (п. 4 -  п. 5) (Пр) 4000 руб. 4820 руб. 3670 руб.

7 Прибыль на 1 ед. изделия, 
руб. Пр.ед = (п.7 /  О) (Пр.ед) 4 руб. 4,19 руб. 3,19 руб.

Исходя из данных следует, что самый оптимальный вариант — № 2, 
где прибыль на единицу изделия возросла на 5%, а общая прибыль воз
росла на 20,5% за счет сокращения постоянных затрат на единицу из
делия при росте объема выпуска продукции.

Здесь существенную роль оказывает маржинальный доход.

11.7. Бизнес-планирование в управлении 
и достижении наивысших результатов

В рыночной экономике бизнес-план (БП) является рабочим инстру
ментом и описывает процесс функционирования предприятия, пока
зывает, каким образом ее руководители собираются достичь своей це
ли и задачи, в первую очередь повышения рентабельности.

БП является постоянным документом. БП может систематически 
обновляться.



Всесторонний анализ торгово-производственной деятельности, а так
же коммерческой в первую очередь выделяет сильные и слабые стороны, 
в отличие от других аналогичных предприятий.

БП является основным документом, определяющим стратегию раз
вития предприятия.

Стратегия базируется на:
• общей концепции развития предприятия;
• подробной разработке экономической и финансовой стратегии;
• технико-экономическом обосновании мероприятий.
При стратегическом БП выделяют четыре этапа.
• 1-й этап. Разработка концепции развития.
• 2-й этап. Инвестиционная программа развития.
• 3-й этап. Бизнес-план на среднесрочный период.
• 4-й этап. Мероприятия по реализации БП.
БП как стратегический документ должен быть сбалансированным 

с учетом поставленных задач и реальных финансовых возможностей.
БП должен показать, какие затраты необходимы на его реализацию 

и что это экономически даст.
Степень инновационности и рискованности проекта определяет спо

собы привлечения капитала.
БП решает одну из главных задач — подбор работников (команды), 

которые способны реализовать данный план.
Основной центр БГ1 — концентрирование финансовых ресурсов. БП 

играет важную роль при приглашении на работу основного персонала.
БП должен содержать описание главных спорных вопросов. БГ1 дол

жен содержать 20-50 страниц по объему.
БП составляется просто и понятно, он должен быть доступен раз

личным группам специалистов, даже тем, которые не имеют понятия 
о рынке.

БП составляется менеджером, предпринимателем, предприятием, 
группой предприятий или консалтинговой организацией.

Бизнес-резюме

1. Определение целей (генеральных направлений) развития пред
приятия.

2. При ориентации на рост производства или продаж необходимо 
ответить на следующие вопросы:
♦ повышение общего объема продаж до ... или в ... раз;



♦ увеличение доли предприятия на сложившемся рынке;
♦ освоение новых рынков.

3. При отсутствии быстрого роста объема производства (продажи) 
к преимуществам следует отнести:
♦ изменение ассортиментной политики;
♦ рост освоения новой ассортиментной политики;
♦ проникновение на рынок и вытеснение старых товаров.

Команда управления

Команда управления — основной ключ успеха. Предпочтение отдается 
команде, сочетающей:

• технические;
• управленческие;
• коммерческие;
• деловые навыки.

Подготовка и использование БП

Любая идея должна быть представлена в виде БП (финансового бюд
жета).

Предприятие, работающее в стабильной ситуации, разрабатывает 
БП, направленный на совершенствование производства и поиск путей 
снижения материальных затрат.

Направление:
• обновление ассортиментной политики;
• поиск капитальных вложений для расширения МТБ (торгово- 

производственных площадей);
• поиск новых партнеров;
• изучение кредитного рынка;
• определение риска данного направления бизнеса;
• ориентация эффективной работы предприятия в условиях акцио

нерной собственности;
• механизм распределения прибыли (на фонд потребления и фонд 

накопления);
• для поиска инвестора БП должен составлять 2-3 страницы, где 

выделяются преимущества проекта;
• применение различных методов анализа или организация анали

тической работы — данный раздел БП самый ответственный.



Формирование команды

1. Составление списка ключевых управленческих должностей.
2. Приглашение совместителей, консультантов по отдельным раз

делам.
3. Описание точных обязанностей и ответственности каждого чле

на команды.
4. Отразить сильные стороны руководителя подразделения (3-4 мо

мента).
5. Разработка конкретных экономических показателей, характеризу

ющих эффективность функционирования разрабатываемого раз
дела. Например, высокая прибыль, увеличение объема продаж, хо
рошее управление, производственные и технические показатели, 
способность к выполнению определенных функций, сокращение 
потерь рабочего времени, рост поставщиков и т. д.

6. Разрабатывается система поощрения:
♦ денежное, материальное;
♦ рост заработной платы;
♦ продвижение по службе и т. д.

7. Формируются управленческие расходы во взаимосвязи с собствен
ностью.
♦ Определить заработную плату. Многие запрашивают больше, 

чем получали ранее.
♦ Необходимо четко определить жалованье каждого администра

тора.
♦ Определить пакет акций для ключевого персонала, размер их 

вклада.
♦ Указать специалиста по системе управления, найму и подго

товке кадров.
8. Совет директоров.
Здесь отражается отношение предприятия к размеру и составу со

вета, перечислить всех членов Совета и отметить 1-2 предложениями, 
чем они могут помочь фирме (предприятию, ОАО).

9. Управленческие консультации и необходимость обучения. 
Отражаются сильные и слабые стороны администрации и совета ди

ректоров.
Определяются периоды, формы, методы и время обучения, эконо

мическая, техническая и управленческая консультации с указанием 
рода консультации, ее стоимость и период.
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Календарный план

Он подготавливается отдельно к БП. В нем расписываются все детали 
подробно с указанием ответственных лиц и времени исполнения.

Начало оплаты первых счетов и получаемые доходы, т. е. денежные 
потребности.

Особое место отводится определению графика безубыточности.
Точка безубыточности: необходимый объем для покрытия постоян

ных и переменных расходов в указанном объеме (выпуска, продаж).
Расходы различают зависящие и независящие.
Зависящие — производительность труда, материалы, сырье, товар, 

торговые издержки.
Независящие — аренда, проценты за кредит, жалованье служащих 

ит. д.
Контроль за ценами: система управления ценами, т. е. раскрывает

ся механизм, каким образом будет достигаться стабильность цены, ее 
рост, кто отвечает за колебания элементов стоимости и как эти элемен
ты влияют на бюджет.

Здесь очень важно выявить общий риск проекта по всем его стадиям: 
подготовительной, строительной и функционирования и все это зане
сти в таблицу.

Таблица 11.3. Риски проекта

№
п/п

Стадии Доля Исходная
оценка

Уточненная
оценка

1 Подготовительная
2 Строительная
3 Функционирования: в том числе

3.1 Финансово-экономическая
3.2 Социальная

3.3 Техническая
3.4 Экологическая

Всего: 1,0

При этом должна быть разработана таблица мероприятий по сни
жению риска.

Таблица 11.4. Пути снижения рисков

№
п/п Виды рисков Мероприятия, 

снижающие отрицательное воздействие риска



Затем дается прогноз объема продаж по отдельным ассортимент
ным позициям и в целом общий объем реализации по всем товарам. 
Данные могут быть представлены в следующей таблице.

Таблица 11.5. Прогноз объема продаж

№
п/п

Наиме
нование
товаров

Наименование
показателей

2010 
(1-й год)

2011 
(2-й год)

2012 
(3-й год)

по месяцам по кварталам и т . д.

1. Объем продаж, 
нат. ед.

2. Цена за 1 ед.

3. Объем реализации

Объем реализации 
по всем товарам

На основе прогноза объема продаж разрабатывается баланс доходов 
и расходов по производственной программе.

Таблица 11.6. Баланс доходов и расходов

№
п/п

Наименование
2010 

(1-й год)
2011 

(2-й год)
2012 

(3-й год)

по месяцам по кварталам и т . д.

1 Объем реализации, нат. ед.

2 Цена, руб.

3 Выручка, млн руб.

4 Расходы, млн руб.

в том числе:

постоянные, млн руб.

переменные, млн руб.

5 Точка самоокупаемости

Такой подход позволит выявить объем реализации (производ
ства), начиная с которого выпуск товара должен приносить прибыль, 
и позволяет выявить внутреннюю норму рентабельности и срок оку
паемости.

Для обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости 
необходимо составлять план денежных поступлений и выплат на пе
риод реализации проекта.



Таблица 11.7. План денежных поступлений и выплат на период реализации проекта

№
п/п

Наименование
Годы 

до освоения 
мощности

Годы 
после освое

ния мощности
1 2 3 4
1 Поступление выручки от продаж
2 Другие доходы от реализации
3 Итого поступления (п. 1 + п. 2)
4 Платежи на сторону, всего: в том числе

4.1 Оплата счетов поставщиков
4.2 Заработная плата (за вычетом удержаний)
4.3 Расчеты с поставщиками
4.4 Реклама
4.5 Арендная плата
4.6 Страховка
4.7 Процент по кредитам
4.8 Возврат кредитов
4.9 Амортизация

4.10 Налоги и другие обязательные платежи
5 Баланс платежей (п. 3 -  п. 4)
6 Сальдо -  +

Рекомендуется рассмотреть виды рисков на следующих стадиях:
I. Подготовительная стадия:
• удаленность от транспортной инфраструктуры;
• удаленность от инженерных сетей;
• отношение местных властей;
• доступность подрядчиков на месте;
• наличие альтернативных источников сырья.
И. Строительная стадия:
• платежеспособность заказчика;
• непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции;
• недостатки проектно-изыскательских работ;
• несвоевременная поставка комплектующих;
• несвоевременная подготовка ИТР и рабочих;
• недобросовестность подрядчика.
На стадии функционирования различают:
1. Финансово-экономические риски.



2. Социальные риски.
3. Технические риски.
4. Экологические риски.
I. Финансово-экономические риски:
• неустойчивость спроса;
• появление альтернативного продукта;
• снижение цен конкурентами;
• увеличение производства у конкурентов;
• рост налогов;
• неплатежеспособность потребителей;
• рост цен на сырье, материалы, перевозки;
• изменение (повышение) тарифов;
• зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив;
• недостаток оборотных средств и т. д.
II. Социальные риски:
• трудности с набором квалифицированной рабочей силы;
• угроза социальных волнений (забастовки, митинги и т. д.);
• отношение местных властей;
• недостаточный уровень заработной платы;
• квалификация кадров;
• социальная инфраструктура.
III. Технические риски:
• изношенность оборудования;
• нестабильность качества сырья и материалов;
• новизна технологии;
• недостаточная надежность технологий;
• отсутствие резерва мощности.
IV. Экологические риски:
• залповые выбросы в атмосферу;
• выбросы в атмосферу и сбросы в воду, захоронение в землю;
• близость населенного пункта и питьевого водоема;
• вредность производства;
• складирование отходов.
Все вышеуказанные риски ведут к дополнительным затратам, удоро

жанию самого проекта, снижению прибыли и удлинению сроков окупа
емости, что является отрицательным моментом для инвестора.



При поиске инвестора рекомендуется разрабатывать либо инвести
ционный паспорт, либо инвестиционное предложение.

Инвестиционное предложение должно содержать следующие раз
делы:

1. Инициатор проекта с указанием всех юридических реквизитов, 
организационно-правовая форма хозяйствования, фамилия, име
ни, отчества собственника.

2. Краткая характеристика объекта инвестиций, где отражаются 
вид деятельности, групповая номенклатура выпускаемой про
дукции, мощность предприятия, изношенность и техническое 
состояние основных средств, финансовое состояние предприя
тия (ежегодная прибыль, убытки, задолженность всех видов), 
возможность расширения материально-технической базы, обе
спеченность ресурсами (материальными, финансовыми и тру
довыми), экологические оценки проекта и т. д.

3. Основные направления инвестиций — расширение традицион
ного производства, создание новых рабочих мест, улучшение ка
чества продукции, выпуск новой продукции, наличие технико
экономической документации, потребность в инвестициях, в том 
числе в рублевом и валютном эквиваленте, основные финан
совые параметры проекта: индекс рентабельности, чистый дис
контированный доход, внутренняя норма рентабельности, срок 
окупаемости; основные потребители и конкуренты, каким адми
нистративным органом поддерживается проект.
Отдельно разрабатываются:
1) примерный график финансирования проекта;
2) примерный график возврата инвестиций;
3) календарный план по реализации инвестиционного про

екта.
4. Организация разработки и реализации проекта предполагает:

♦ разработку бизнес-плана;
♦ разработку организационно-правовой формы с вытекающими 

отсюда последствиями.
Подобный подход предполагает на уровне формирования бизнеса 

определить риски, затраты и эффективность предполагаемого бизне
са и внесет полную ясность для инвестора, что является немаловаж
ным фактором в хозяйственно-финансовой деятельности организа
ции.



11.8. Проблемы организации управленческого учета 
в организации

Наряду с вышесказанным на любом предприятии, в любой организа
ции всегда имеются проблемы в области эффективного использования 
имеющихся ресурсов.

К таким моментам относят:
1. Совершенствование организационной структуры предприятия 

(организации).
2. Совершенствование централизации и децентрализации управ

ления.
3. Наличие системы организации по центрам ответственности.
1. Совершенствование организационной структуры организации 

(предприятия) предполагает следующие улучшенные параметры:
• принципы и задачи управления;
• наличие экономических и юридических методов и ограничений;
• наличие совершенных технических средств по обработке инфор

мации;
• планы работы с персоналом (подготовка, переподготовка и повы

шение квалификации);
• наличие мотиваций труда, условий труда.
Наряду с общими вопросами рассматриваются частные — локаль

ные, а именно:
1. Наличие эффективной системы управления коммерческой дея

тельностью, предусматривающей:
♦ сроки, объем необходимого выпуска продукции;
♦ наличие ценовой политики, направленной на снижение затрат 

и повышение доходности организации.
2. Наличие финансовой политики организации, направленной на:

♦ финансовую устойчивость;
♦ финансовую платежеспособность;
♦ контроль за денежными поступлениями;
♦ инвестиционную деятельность.

Инвестиционная деятельность направлена на обновление деятель
ности организации, наличие инновационных мыслей, проектов и всего 
современного в области эффективного использования ресурсов.



2. Совершенствование централизации и децентрализации управле
ния нацелено на:

• набор управленческих средств и методов по достижению постав
ленных целей;

• управление по целям и результатам;
• управление на основе потребностей и интересов;
• на активизацию деятельности персонала и в исключительных 

случаях современные технологии;
• продуктовую структуру управления;
• инновационно-производственную структуру;
• проектную систему управления;
• матричную;
• программно-целевую систему управления.
3. Наличие системы организации по центрам ответственности пред

полагает:
• организацию центров доходов и прибыли, где наблюдается раз

рыв между доходами от продаж, прибылью и издержками произ
водства и сбыта, так как последние формируются в других цен
трах ответственности;

• центры доходов формируются в отделах сбыта, центры прибыли 
зависят от объема продаж, цен и переменных и постоянных за
трат;

• управленческий учет выручку (доход) понимает (расшифровы
вает) гораздо шире, чем финансовый учет и отчетность;

• внедрение контрольных центров за возникновением выручки в 
организации предполагает выявить тенденцию и закономерности 
формирования выручки за счет:
♦ основного производства (деятельности);
♦ торговой выручки от покупки товаров;
♦ вспомогательного производства;
♦ обслуживающих производств и хозяйств;
♦ арендных операций и уступки прав на интеллектуальную соб

ственность;
♦ валютных операций;
♦ финансовых вложений;
♦ продаж собственного имущества (активов).



Кроме того, следует отметить, что очень слабо в организациях вне
дряются: бюджет центра ответственности, бюджет доходов и бюджет 
(центр) прибыли.

Недостаточно полно раскрыты плановые показатели мониторинга 
в центрах ответственности (прибыли).

К таким показателям можно отнести:
• прибыль от основной (операционной) деятельности;
• маржинальный доход;
• прибыль на рубль переменных (материальных) издержек;
• условную прибыль на один рубль оплаты труда производствен

ных (основных) работников;
• удельный вес постоянных затрат на единицу изделия и в струк

туре затрат.
Маржинальный доход может широко использоваться при альтерна

тивном планировании, определении точки безубыточности, ассортимен
та продукции, разработки логистических решений, ценообразовании.

Одновременно маржинальный доход позволяет сделать ряд расче
тов, а именно:

1. Объем продажи и по какой цене нужно продать, чтобы получить 
желаемую прибыль.

2. Размер прибыли при наличии рыночных цен и варьируемых объ
емах продаж.

3. Реагирование потребителей и конкурентов на расчетную (предпо
лагаемую) цену.

4. Размер прибыли и объем продаж в результате сокращения или уве
личения переменных и постоянных расходов в тех или иных эко
номических условиях.

5. Размер объема продаж и прибыли при ограниченных ресурсах, 
к которым относятся:
♦ производственная мощность;
♦ обеспеченность сырьем;
♦ дефицит квалифицированной рабочей силы и др.

Исходя из изложенного в крупных компаниях рекомендуется в цен
трах прибыли вести учет издержек и широко использовать аналитиче
ский учет счета 90 «Выручки».



Глава 12 
Задание для выполнения курсовой 
(контрольной) работы по дисциплине 
«Управленческий учет и контроллинг»

Данное задание предусматривает выработку самостоятельных навы
ков по освоению и закреплению теоретической части в области управ
ления затратами. Одновременно нарабатываются основные навыки 
в области расчетно-аналитической работы. Кроме того, приобретает
ся опыт по целостному видению исследуемой информации, что позво
ляет в перспективе наметить мероприятия по эффективному исполь
зованию ресурсов. Все, вместе взятое, позволяет более качественно 
подготовить специалиста в области управленческого учета, а главное, 
на условных данных приобрести практические навыки в учете затрат, 
анализе их эффективности и организации бухгалтерского управленче
ского учета.

Такой комплексный подход необходим при подготовке как студен
тов дневной формы обучения, так и при сокращенных сроках обуче
ния, т. е. бакалавров и студентов-заочников.

12.1. Общие положения

Учебным планом по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» предусматривается выполнение курсовой работы по 
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» студентами III кур
са дневного и вечерне-заочного отделений.

Самостоятельную работу по изучению дисциплины и выполнению 
курсовой работы рекомендуется организовать следующим образом: 
приступая к изучению материала, нужно прочесть соответствующие 
разделы учебников и учебных пособий, рекомендуемых методически
ми указаниями, законспектировать основные положения. После этого 
выполнить курсовую работу.



Рекомендуемая литература

Нормативные акты

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.); часть вторая от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 08.05.2010 г.).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. 
№ 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998 г.) (в ред. от 28.12.2010 г.); 
часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г.) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 04.01.2011).

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 г. №  209-ФЗ) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2011 г.).

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности в РФ (Приказ Министерства финансов РФ от 27.07.1998 г. 
№ 34н в ред. Приказов МФ РФ от 25.10.2010 г. № 132н).

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. от 08.11.2010 г.).

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа
ции» ПБУ 1/08 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. 
№ 160н с последующими изменениями и дополнениями).

Положение по бухгалтерскому учету «Материально-производствен- 
ный учет запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Министерства финансов РФ от 
09.06.2001 г. № 44н с последующими изменениями и дополнениями).

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.2000 г. 
№ 32н с последующими изменениями и дополнениями).

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. 
№ ЗЗн с последующими изменениями и дополнениями).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
ПБУ 12/08 (в ред. Приказа Министерства финансов РФ от 18.09.2006 г. 
№ 115н).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо
ты» ПБУ 17/02 (Приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. 
№ 115н с последующими изменениями и дополнениями).



Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 07.05.2009 г. 
№80-ФЗ).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто
ронах» ПБУ 11/08 (Приказ Министерства финансов РФ от 29.04.2008 г. 
№ 48н).

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйствен
ной деятельности» ПБУ 8/01 (Приказ Министерства финансов РФ от 
20.12.2007 г. № 144н).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/08 (Приказ Министерства финансов РФ от 24.10.2008 г. 
№ 116н).

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кре
дитам» ПБУ 15/08 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. 
№ 107н).

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных зна
ний» ПБУ 21/08 (Приказ Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. 
№ 106н).

Кодекс административных правонарушений РФ от 20.12.2001 г. 
(с изм. от 30.07.2010 г. № 242-ФЗ).

Основная
Бахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

вузов. — 4-е изд., стереотип. — М.: Омега-Л, 2006. -- 576 с.
Управленческий учет: Учебник /  А. Д. Шеремет, О. Е. Николаева, 

С. И. Полякова и др.; под ред. А. Д. Шеремета. — 4-е изд. пераб. и доп. — 
М.: ИНФРА-М, 2009. -  429 с.

Янковский К. II., Мухарь И. Ф. Управленческий учет. — СПб.: Питер, 
2001. — 128 с. (Сер. «Краткий курс»).

Янковский К. П., Мухарь И. Ф. Бухгалтерский управленческий учет. — 
2-е изд. -  СПб.: СПГУВК, 2010. -  292 с.

Дополнительная
Волкова О. Н. Управленческий учет. — М.: ООО «ТК Велби», Про

спект, 2006. — 472 с.
Врублевский Н. Д. Управленческий учет издержек производства и 

себестоимости продукции в отраслях экономики. — М.: Бухгалтерский 
учет, 2009. — 376 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет /  
Пер. с англ.; под ред. Н. Д. Ариашвили. -- М.: Аудит ЮНЦТИ, 1998. — 
774 с.



Друри К  Управленческий учет для бизнес-решений /  Пер. с англ. — 
М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2003. -  655 с.

Дугельный А. П., Комаров В. Ф. Бюджетное управление предприяти
ем. — М.: Дело, 2004. — 432 с.

Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от
дельных отраслях производственной сферы: Учебник. — 6-е изд. — М.: 
Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2009. — 476 с.

Куку пина И. Г. Управленческий учет. Управление затратами. Управ
ленческий анализ: Учебник. — М.: Высшее образование, 2008. — 418 с.

Практика управленческого учета: Опыт европейских компаний /  
Т. Арене, У. Аск, А. Барретта и др.; общ. ред. Т. Грот и К Лука; пер. с 
англ. К. Юрашкевич и др. — Минск.: Новое издание, 2004. — 416 с.

Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий 
аспект /  Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и стати
стика, 1995. — 416 с.

Текст курсовой работы излагается четко и разборчиво. Исправле
ния в работу по замечаниям преподавателя вносятся либо на свобод
ной стороне листа, либо на отдельных страницах, которые вклеивают
ся в конце работы.

Курсовая работа высылается студентом до начала экзаменационной 
сессии.

12.2. Задание для выполнения курсовой работы

1. Составить вступительный баланс на начало отчетного периода на 
основании остатков по счетам в Главной книге по нижеприведенным 
данным (табл. 12.1).

Таблица 12.1. Сальдо начальное —  остатки по счетам на 1 октября 20ХХ г.

Номер
счета Наименование счетов

Сумма, руб.
Дебет Кредит

1 2 3 4
01 Основные средства 64 500 АВ
02 Износ основных средств (амортизация) 13 000
10 Материалы 1200 ВА
20 Основное производство 9 ВАВ
43 Готовая продукция 178 ВА
50 Касса 40
51 Расчетный счет 100 ВА



60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 147 ВАВ
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

(по договорным ценам)
4800 В

68 Расчеты с бюджетом 60 ВА
69 Расчеты по страхованию и обеспечению 400 А
70 Расчеты по оплате труда 1600 В
71 Расчеты с подотчетными лицами 1400
99 Прибыль отчетного года 1700 ВА
80 Уставный капитал 591 ВАВ
96 Резервы предстоящих расходов и пла

тежей
50 АВ

66 Краткосрочные кредиты банка 40 ВА
76 Прочие дебиторы (прочие кредиторы) Определяются

самостоятельно

2. Для заполнения баланса используются две последние цифры ин
дивидуального шифра студента — АВ. Например: шифр — 01. Это зна
чит А = 0; В = 1. При подсчете валюты баланса может получиться:

• сумма валюты баланса по Активу больше валюты баланса по Пас
сиву, тогда разница между Активом и Пассивом записывается по 
стр. «Прочие кредиторы»;

• валюта баланса по Пассиву больше валюты баланса по Активу, 
тогда разница записывается в стр. «Прочие дебиторы», после чего 
пересчитываются итоги либо раздела II Актива, либо раздела V 
Пассива.

По итогам проверки должно получиться равенство I А + IIА = III П + 
+ 1УП + УП.

3. Открыть счета бухгалтерского учета, записать начальное (входя
щее) сальдо по счетам. Дополнительно открыть счета № 25, 26, 90.1, 
по которым не было начальных остатков. Разнести по счетам данные 
из журнала хозяйственных операций и определить конечные (исходя
щие) остатки (сальдо конечное).

4. Заполнить журнал хозяйственных операций за месяц и отразить 
в нем бухгалтерские проводки (табл. 12.2).

5. Рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции на 
основании записей в схеме по счету № 20 «Основное производство» на 
основании записей в журнале регистрации хозяйственных операций 
за месяц (табл. 12.3).

6. Рассчитать фактическую себестоимость реализованной продук
ции на основании записей в табл. 12.4.



7. Определить сумму НДС о реализации продукции.
8. Определить финансовый результат от реализации продукции.
9. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за 

месяц (табл. 12.5).
10. Составить производственные карточки по изделиям № 1 (табл. 12.6) 

и № 2 (табл. 12.7).
11. Составить таблицу распределения косвенных расходов по видам 

продукции (табл. 12.8).
12. Составить оборотную ведомость аналитического учета к счету 68 

«Расчеты с бюджетом» (табл. 12.9).
13. Составить оборотную ведомость по общепроизводственным рас

ходам (табл. 12.10).
14. Составить ведомость по общехозяйственным расходам (табл. 12.11).
15. Составить журнал-ордер № 10 «Затраты на производство» 

(табл. 12.12).
16. Составить журнал-ордер № 6 «Расчетыспоставщиками» (табл. 12.13).
17. Составить заключительный «Баланс предприятия» на конец го

да по данным оборотной ведомости.
18. На основе расчетно-аналитических данных вывести финансовый 

результат, наметить мероприятия по более эффективному использова
нию имеющихся ресурсов.



№
п/п

Наименование до
кументов Содержание операции

Сумма, руб. Корреспондирую
щие счета, руб.

частная общая дебет кредит

1 Разработочная
таблица

Начислена амортизация по основным сред
ствам:

а) цехового производственного оборудо
вания;

б) зданий и инвентаря общехозяйственного 
назначения

5400

1600

7000

2 Счета поставщиков Приняты к оплате счета поставщиков за при
обретенные материалы:

а) фабрика «Волна», в том числе НДС 
(18%);

б) ОАО «Свет», в том числе НДС (18%)

80 000

Определяется
самостоятельно

10 000

Определяется
самостоятельно

90 000

3 Выписка из расчет
ного счета

Зачислена на расчетный счет полученная 
краткосрочная ссуда

30 000

4 Лимитные карты Списаны материалы, израсходованные на 
изготовление:

изделия № 1;

изделия № 2;

НДС предъявлен бюджету к возмещению

65 020

45 680

Определяется
самостоятельно

110700

12.2. Задание 
для 

вы
полнения 

курсовой 
работы



№
п/п

Наименование до
кументов

Содержание операции
Сумма, руб. Корреспондирую

щие счета, руб.
частная общая дебет кредит

5 Наряды, табель, 
расч етн о - платеж н ые 
ведомости

Начислена и распределена заработная пла
та за месяц:

а) основным производственным рабочим 
за изготовление:

изделия N2 1;

изделия № 2;

б) рабочим за содержание производствен
ного оборудования;

в) ИТР и служащим основных цехов;

г) ИТР и служащим общехозяйственных 
служб

12 000 

8000 

3000

2000

5000

30000

6 Расчетно-платежная
ведомость

Произведены удержания из заработной пла
ты рабочих и служащих:

Налог на доходы физических лиц

13%

Определяется
самостоятельно

7 Расчет бухгалтерии Произведены начисления страховых взно
сов в ПФРФ, ФМС, ФСС от суммы начислен
ной заработной платы (26,0%)

Определяется
самостоятельно

а) основным производственным рабочим 
за изготовление:

изделия № 1;

изделия № 2;

б) рабочим за содержание производствен
ного оборудования;

Глава 
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в) ИТР и служащим основных цехов;
г) ИТР и служащим общехозяйственных 
служб

8 Авансовый отчет Представлен и утвержден авансовый отчет 
экономиста Павловой И. В. по командиров
ке (расходы в пределах нормы)

1400

9 Расчет бухгалтерии Распределены между отдельными видами 
продукции пропорционально основной за
работной плате производственных рабочих:

а) общепроизводственные расходы на се
бестоимость:

изделия № 1;

изделия № 2;

б) общехозяйственные расходы на себе
стоимость:

изделия № 1;

изделия № 2

Определяется
самостоятельно

10 Приходные наклад
ные

Выпущена из основного производства и 
принята на склад по фактической себестои
мости готовая продукция

Определяется
самостоятельно

11 Товарно
транспортная на
кладная

Отгружена со склада готовая продукция по 
договорным ценам покупателям (момент 
реализации)

218 000 Опреде
ляется

самостоя
тельно

12 Платежные поруче
ния и выписка с рас
четного счета

Поступила на расчетный счет выручка за ре
ализованную продукцию по оптовым ценам

206 000

13 Расчет бухгалтерии Списывается фактическая себестоимость 
реализованной продукции

Определяется
самостоятельно

12.2. Задание 
для 

вы
полнения 

курсовой 
работы



№
п/п

Наименование до
кументов Содержание операции

Сумма, руб. Корреспондирую
щие счета, руб.

частная общая дебет кредит
14 Ведомость № 16 Начислен НДС от реализованной продукции 

(момент отгрузки), подлежащий перечисле
нию в бюджет

Определяется
самостоятельно

15 Расчет бухгалтерии Списывается на соответствующий счет ре
зультат от реализации продукции

Определяется
самостоятельно

16 Платежные поруче
ния, счет-фактура и 
выписка с расчетно
го счета

Перечисление с расчетного счета в опла
ту задолженности поставщикам и подряд
чикам:

а) заводу ЦТР;
б) ООО «Акцепт»;
в) фабрике «Волна»;
г) ОАО «Свет»

17 000 
23 ООО 
80 000 
5000

17 Платежные пору
чения и выписка из 
счета

Перечислено с расчетного счета в бюджет:
а) НДС;

б) удержанные налоги из заработной пла
ты рабочих и служащих за:

прошлый месяц; 
текущий месяц (из п. 6)

Определяется
самостоятельно

6000

18 Платежные пору
чения и выписка из 
расчетного счета

Перечислено с расчетного счета:

а) налоги и в органы социального страхо
вания;
б) учреждению банка в погашение задолжен
ности по ссуде (под материальные запасы)

Определяется
самостоятельно

28 000

19 Чек и приходный 
кассовый ордер

Поступило в кассу с расчетного счета на вы
плату заработной платы рабочим и служа
щим и на хозяйственные расходы

26 500

ю
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20 Платежные ведо Выдано из кассы: 26 500
мости а) заработная плата рабочим и служащим 26 ООО

б) под отчет А. С. Петровой на хозяйствен 500
ные расходы

Итого за месяц:

Примечания:
• учет реализации выполняется по моменту отгрузки готовой продукции со склада покупателям;
• незавершенное производство на конец месяца составило 8 тыс. руб., в том числе по изделиям:
• изделие № 1 — 6 тыс. руб.,
• изделие № 2 — 2 тыс. руб.,
• договорная цена готовой продукции составляет 200 тыс. руб.;
• остатки готовой продукции на складе на начало месяца по договорным ценам составляют 25 тыс. руб.

а
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Таблица 12.3. Схема счета 20 «Основное производство»

Дебет Кредит
Сальдо (начальное)

Сч. 10 
Сч. 70 
Сч. 69 
Сч. 25 
и т. д.

Дебетовый оборот за месяц Кредитовый оборот за месяц
Сальдо (конечное)

Таблица 12.4. Расчет фактической себестоимости реализованной продукции
за октябрь 20ХХ г

№
п/п

Показатели
По дого
ворным 
ценам

По фактиче
ской себе
стоимости

Отклонения 
(экономия - )  
(экономия +)

1 2 3 4 5
1 Остаток готовой продукции
2 Выпущено готовой продукции 

из цехов за месяц (сдано 
на склад)

3 Итого с остатком (п. 1 + п. 2)
4 Процент отклонений (с точно

стью до 0,0)
5 Отгружена готовая продукция 

(момент реализации) покупа
телям за месяц по договорным 
ценам

6 Остаток готовой продукции 
на конец месяца

Таблица 12.5. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
за октябрь 20ХХ г.

Номер син
тетического 

счета

Сальдо 
на начало месяца Оборот за месяц Сальдо 

на конец месяца
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7
01
02



10
20
43
50
51
60
62
68
25
26

90.1
69
70
71

90.9
80
96

90.2
99

Итого
за месяц

Таблица 12.6. Расчет фактической себестоимости готовой продукции, 
сданной на склад за октябрь 20ХХ г. по изделию № 1, руб.

Статья
калькуляции

Сальдо по не
завершенной 

продукции 
на01.10.Х Х г. 

(счет 20)

Затраты 
за октябрь 

20ХХ г.

Сальдо по не
завершенной 

продукции 
на 01 .11 .XX г. 

(счет 20)

Фактиче
ская себе
стоимость 

готовой 
продукции

1 2 3 4 5
1. Материалы 1610 1932
2. Зарплата произ
водственных 
рабочих

1000 1200

3. Страховые взно
сы во внебюджет
ные фонды

390 468

4. Общепроизвод
ственные расходы

1200 1440

5. Общехозяй
ственные расходы

800 960

Итого 5000 6000



Таблица 12.7. Расчет фактической себестоимости готовой продукции, 
сданной на склад за октябрь 20ХХ г. по изделию № 2, руб.

Статья
калькуляции

Сальдо по не
завершенной 

продукции 
на 01 .10 .XX г. 

(счет 20)

Затраты 
за октябрь 

20ХХ г.

Сальдо по не
завершенной 

продукции 
на 01 .11.XX г. 

(счет 20)

Фактиче
ская себе
стоимость 

готовой 
продукции

1 2 3 4 5
1. Материалы 949 475
2. Зарплата произ
водственных ра
бочих

900 450

3. Страховые взно
сы во внебюджет
ные фонды

351 175

4. Общепроизвод
ственные расходы

1080 540

5. Общехозяй
ственные расходы

720 360

Итого 4000 2000

Таблица 12.8. Распределение общепроизводственных 
и общехозяйственных расходов за октябрь 20ХХ г

Вид
продукции

Зарплата
производ
ственных
рабочих

Доля 
в заработ
ной плате,

%

Сумма
общепроиз
водственных

расходов

Сумма
общехозяй

ственных
расходов

1. Изделие № 1
2. Изделие № 2
Итого 100

Таблица 12.9. Оборотная ведомость аналитического учета 
к счету 68 «Расчеты с бюджетом» за октябрь 20ХХ г.

№
п/п

Вид
налога

(или
платежа)

Долг перед 
бюджетом 

на
01.10.X Xr.

Начис
лен на
лог за 
отчет

ный пе
риод

Перечислен 
долг 

и предъявлен 
к бюджету

Сумма
плате

жей

Остаток 
долга на 

01 .11 .XX г. 
на конец 

отчетного 
периода

№
х/о

за какой 
период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подоход

ный налог
60 ВА

2 НДС -



3 Налог на 
прибыль

-

4 Акцизы -

5 Налог с 
владель
цев транс
портных 
средств

6 Налог на 
реализа
цию ГСМ

7 Налог на 
приоб
ретение 
автотранс
портных 
средств

8 Налог на 
имущество

-

9 И т. д. -

Итого 60 ВА

Таблица 12.10. Составить ведомость № 12 «Общепроизводственные расходы» 
на основании данных журнала хозяйственных операций, руб.

№
п/п В дебет счета

С кредита счета N2
02 70 69 и т. д. Итого

I. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования (счет № 25/1)
1 Амортизация машин 

и оборудования
2 Заработная плата
3 Страховые взносы 

во внебюджетные фонды
4 Прочие расходы

Итого по счету № 25/1
II. Расходы по содержанию цеха (счет № 25/2)

1 Амортизация здания цеха
2 Заработная плата
3 Страховые взносы 

во внебюджетные фонды
Прочие расходы
Итого по счету № 25/2
Итого по счету № 25



Таблица 12.11. Ведомость № 15 «Общехозяйственные расходы»
за октябрь 20ХХ г., руб.

№
п/п

В дебет счета
С кредита счета №

02 70 69 и т . д. Итого
1 Амортизация основных 

средств общехозяйствен
ного назначения

2 Заработная плата
3 Страховые взносы во вне

бюджетные фонды
4 Прочие расходы

Итого по счету № 26

Таблица 12.12. Журнал-ордер «Затраты на производство» 
за октябрь 20ХХ г. (по элементам затрат)

№
п/п

В дебете счета 20 
«Основное 

производство»

С кредита счета №

02 70 69 и т . д. итого

1 Изделие № 1
2 Изделие № 2

Итого



№
п/п

Наиме
нование
постав
щиков

Долг поставщикам 
на 01.10. 20ХХ г.

Возникно- 
ение долга 
в октябре 
20ХХ г., 
сумма

Погашение долга 
за октябрь 20ХХ г.

Остаток долга 
на 01.11 .XX г.

Дата
возник
новения

сумма
в том 
числе 
НДС

№ платеж
ного пору

чения
всего

в том 
числе 
НДС

дебет кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Завод ЦТР Сентябрь 17 000 Определя

ется само
стоятельно

Опре
деляет
ся са

мостоя
тельно

2 Фабрика
«Волна»

3 ОАО «Свет»
4 ООО «Акцепт» 30 000

ВСЕГО 47 000

В конце работы выявить обнаруженные резервы и составить пояснительную записку. Одновременно 
наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.

12.2. Задание 
для 

вы
полнения 

курсовой 
работы



Приложение 1 
Домашние задания для самостоятельной работы

Контрольные вопросы

Тема 1 «Место управленческого учета в системе управления 
организацией» и тема 2 «Основные понятия, 
применяемые в управлении затратами»

1. Оперативный учет, его сущность, виды и значение.
2. Статистический учет и его назначение.
3. Характеристика бухгалтерского учета.
4. Характеристика налогового учета и его роль в укреплении эконо

мики государства.
5. Объекты оперативного, статистического, бухгалтерского и налого

вого учета.
6. Управленческий учет: его сущность и задачи.
7. Основные функции управленческого учета.
8. Предпосылки ведения управленческого учета из системы бух

галтерского учета.
9. Сравнительная характеристика финансового и управленческо

го учета.
10. Предмет, метод и объекты управленческого учета.
11. Методы и рабочие приемы, используемые в управленческом 

учете.
12. Производственный учет и его назначение.
13. Основные цели управленческого учета.
14. Влияние управленческого учета на экономику организации.
15. Классификация затрат, включаемых в себестоимость в зависимо

сти от состава затрат.
16. Основные понятия, применяемые в управлении затратами.
17. Функционально-стоимостный анализ — эффективный инстру

мент управленческого учета.



18. Практические аспекты организации управленческого учета.
19. Движение денег в бизнесе. Выводы по основным финансовым от

четам.
20. Учет по маржинальной (усеченной) себестоимости.
21. Анализ безубыточности.
22. Бюджетный контроль.
23. Финансовая отчетность и ее роль в управленческом учете.
24. Управление дебиторской задолженностью.
25. Управление кредиторской задолженностью.
26. Анализ коэффициентов деловой активности и финансовой устой

чивости предприятия.
27. Учет затрат на производство продукции.
28. Отражение затрат на производство продукции в бухгалтерской от

четности.
29. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 

управление затратами (ресурсами).
30. Нормы и нормативы затрат — основа калькулирования себестои

мости.
31. Основные принципы формирования информации о расходах (за

тратах) в ПБУ № 10/99 и гл. 25 НК РФ.
32. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 

деятельность управленческого учета:
♦ прямого действия;
♦ промежуточного направления;
♦ косвенного назначения:

33. Роль ГК РФ в области регулирования правового положения участ
ников гражданского оборота.

34. Сущность НК РФ в части формирования расходов (затрат).
35. Структура налоговых штрафов, пени, неустоек.
36. Классификация административных правонарушений и меры от

ветственности за их совершение.
37. Административные правонарушения и наказания за их совер

шение.
38. Оценка влияния административных, налоговых правонарушений 

на результаты финансовой и хозяйственной деятельности.



Тема 3 «Затраты: учет и классификация»

1. Группировка затрат на производство, по месту возникновения, 
носителям затрат, видам затрат.

2. Классификация затрат, включаемых в себестоимость в зависимо
сти от состава затрат.

3. Входящие, истекшие и прямые затраты.
4. Косвенные затраты.
5. Прямые материальные затраты.
6. Накладные расходы.
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
8. Общепроизводственные расходы.
9. Общехозяйственные расходы.

10. Производственные и внепроизводственные затраты.
11. Классификация затрат для принятия решений и планирования.
12. Переменные, постоянные, условно-переменные и условно-постоян

ные затраты.
13. Понятие «коэффициент реагирования затрат» и его разновид

ности.
14. Приростные и предельные затраты.
15. Организация учета производственных затрат.
16. Учет затрат на счетах бухгалтерского учета.
17. Синтетический и аналитический учет производственных затрат.
18. Организация учета затрат по видам, местам возникновения, цен

трам ответственности и носителям затрат.

Тема 4 «Методы учета затрат и калькулирования себестоимости»

1. Понятие и сущность калькуляции себестоимости.
2. Структура системы управленческого учета.
3. Факторы, оказывающие влияние на себестоимость.
4. Основные задачи калькулирования.
5. Основные принципы калькулирования.
6. Основные этапы калькулирования расходов.
7. Нормы и нормативы затрат — основа калькулирования себестои

мости.
8. Классификация норм и нормативов в управленческом учете и каль

кулировании себестоимости.



9. Виды и методы калькулирования.
10. Дополнительные признаки классификации методов производ

ственного учета.
11. Характеристика позаказного метода учета затрат и калькулиро

вания себестоимости.
12. Порядок распределения косвенных расходов предприятия между 

заказами.
13. Виды сводного учета затрат по заказам.
14. Особенности позаказного метода калькулирования себестои

мости.
15. Преимущества и недостатки позаказного метода учета затрат и 

калькулирования
16. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестои

мости.
17. Метод одноступенчатой и двухступенчатой калькуляции в по

процессном калькулировании себестоимости.
18. Преимущества и недостатки попроцессного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости.
19. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестои

мости.
20. Схема учета затрат при бесполуфабрикатном методе калькулиро

вания себестоимости.
21. Полуфабрикатный метод учета производственных затрат.
22. Преимущества и недостатки попередельного метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости.
23. Учет затрат и калькулирование себестоимости нормативным ме

тодом.
24. Преимущества и недостатки нормативного метода калькулирова

ния.
25. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции по си

стеме «стандарт-кост».
26. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции по си

стеме «директ-костинг».
27. Понятие маржинального дохода.
28. Достоинства и недостатки метода «директ-костинг».
29. Функциональный метод учета затрат по системе ABC.
30. Этапы метода ABC.



31. Взаимосвязь процессов и драйверов распределения затрат.
32. Оптимизация объема производства, прибыли и издержек в систе

ме «директ-костинг».
33. Управленческий учет при оценке инвестиционной деятельности.
34. Факторы, оказывающие влияние на прибыль при формировании 

инвестиционного проекта.
35. Контролируемые показатели при внедрении инвестиций.
36. Бюджеты центра инвестиций.
37. Бюджет капитальных вложений.
38. Политика и методы ценообразования.
39. Анализ чувствительности.
40. Оценка инвестиций.
41. Источники финансирования капитальных вложений.
42. Требования инвестора в системе управленческого учета.

Тема 5 «Модели организации управленческого учета 
и их взаимосвязь с налоговым планированием»

1. Модели организации управленческого учета.
2. Организационная модель управленческого учета.
3. Функциональная модель управленческого учета.
4. Технологическая модель управленческого учета.
5. Взаимосвязь управленческого учета и налогового планирования.
6. Взаимосвязь управленческого учета с другими видами деятель

ности организации.
7. Сущность налогового эффекта.

Тема 6 «Управленческая отчетность и ее влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организации»

1. Взаимосвязь управленческой отчетности с моделью управленче
ского учета.

2. Цель управленческой отчетности.
3. Принципы организации управленческой отчетности.
4. Индивидуальный подход к управленческой отчетности.
5. Стандартный подход управленческих отчетов.
6. Управленческая отчетность по уровням управления.
7. Отчетность и соблюдение «золотого правила» бизнеса.
8. Сущность «золотого правила» бизнеса.



Тема 7 «Планирование, бюджетирование и их значение 
в управленческом учете»

1. Основы планирования. Виды планов по срокам, назначению и де
тализации.

2. Сущность планирования.
3. Взаимосвязь планирования с контролем.
4. Бюджетирование и его роль в управлении затратами.
5. Виды бюджетов.
6. Сметное планирование.
7. Отличия операционного и финансового бюджетов.
8. Содержание финансового бюджета.
9. Содержание статистического бюджета.

10. Смета продаж и факторы, влияющие на ее размер.
11. Виды смет и их сущность.
12. Смета текущих (периодических) расходов.
13. Структура сметы прибылей и убытков.
14. Достоинства и недостатки сметного планирования.

Тема 8 «Анализ безубыточности»

1. Сущность и понятие точки безубыточности.
2. Порядок расчета точки безубыточности.
3. Анализ расчета точки безубыточности и ее экономическая целесо

образность.
4. Финансовые инструменты, оказывающие влияние на размер точки 

безубыточности.
5. Отдельные ограничения и допущения при расчете точки безубыточ

ности.
6. Взаимосвязь точки безубыточности с диапазоном безопасности (ри

ском).
7. Методика расчета точки безубыточности двухпродуктового продукта
8. Методика расчета многопродуктовой точки безубыточности.
9. Финансовый анализ и маркетинговый план: проблемы согласования.

10. Анализ условий безубыточности при обосновании инвестиционных 
объектов.

11. Запас финансовой безопасности при обосновании инвестиционных 
проектов.



Тема 9 «Сущность, содержание и виды контроллинга»

1. История возникновения контроллинга.
2. Место управленческого учета в системе управления.
3. Технологическая (организационная) процедура формирования 

бюджета на плановый период.
4. Задачи и функции контроллинга.
5. Различия между контролем и контроллингом.
6. Основные функции контроллинга.
7. Специальные функции контроллинга.
8. Виды контроллинга.
9. Характеристика оперативного и стратегического контроллинга.

10. Основные этапы развития контроллинга.
11. Структура и характеристика разделов контроллинга.
12. Модель мониторинга в контроллинге.

Тема 10 «Особенности различных отраслей экономики 
и их влияние на организацию управленческого учета»

1. Отраслевые особенности хозяйственной деятельности транспорт
ных организаций.

2. Особенности организационной и экономической структуры на 
транспорте.

3. Виды деятельности на транспорте, т. е. многоукладность эконо
мики транспортных организаций.

4. Особенности экономики на железнодорожном транспорте.
5. Классификация отраслевых форм статистического наблюдения 

на железнодорожном транспорте.
6. Объекты учета и калькуляции на железнодорожном транспорте 

по видам их деятельности.
7. Особенности хозяйственно-финансовой деятельности предприя

тий водного транспорта.
8. Особенности организации управленческого учета на водном транс

порте.
9. Особенности строительного производства.

10. Специфика затрат в себестоимости строительных работ.
11. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства.
12. Отраслевые специализированные формы отчетности в сельско

хозяйственном производстве.



13. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сель
скохозяйственных предприятиях.

14. Особенности учета затрат в торговле и общественном питании.

Тема 11 «Управление затратами и затратное ценообразование»

1. Особенности управления запасами.
2. Стратегический план и его основные разделы.
3. Показатели, индикаторымониторинга деловой активностихозяй- 

ствующего субьекта.
4. Концептуальные направления политики цен на макроэкономиче

ском уровне.
5. Естественные монополии и ценообразование.
6. Проблемы ценообразования на предприятиях энергетики, желез

нодорожного транспорта, связи, коммунального хозяйства.
7. Основы государственного регулирования ценообразования на 

транспорте.
8. Методы косвенного (неценового) воздействия государства на 

цены.
9. Классификация цен.

10. Ценовая политика и стратегия цен.
11. Парадоксы полезности и спроса.
12. Структура цен.
13. Порядок формирования цены на долгосрочном и краткосрочном 

пределе на покрытие затрат.
14. Роль бизнесс-планирования в достижении наивысших резуль

татов.
15. Структура бизнесс-плана.
16. Виды рисков при формировании инвестиционного проекта и пу

ти их снижения.
17. Проблемы организации управленческого учета в организации.
18. Организация учета по центрам ответственности.



Приложение 2 
Планы семинаров

План семинара по теме 1 «Место управленческого учета 
в системе управления организацией»

1. Виды хозяйственного учета и место управленческого учета в си
стеме хозяйственного учета.

2. Сущность, цели и задачи управленческого учета.
3. Предпосылки выделения управленческого учета из системы бухгал

терского учета.
4. Сравнительная характеристика финансового и управленческого 

учета.
5. Предмет, метод и объекты управленческого учета.
6. Влияние управленческого учета на экономику организации.
7. Основные понятия, применяемые в управлении затратами.

План семинара по теме 2 «Законодательное 
и нормативное регулирование управленческого учета»

1. Роль нормативно-правовой и законодательной базы в области 
регулирования, контроля, планирования расходами и затратами 
предприятия.

2. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 
основные принципы формирования информации о расходах (за
тратах).

3. Основные требования нормативно-законодательной базы в бухгал
терском и налоговом учете к формированию информации о рас
ходах (затратах) организации.

4. Роль Гражданского кодекса РФ в области регулирования расхо
дов и затрат, а также участников гражданского оборота.

5. Влияние административных правонарушений на формирование 
финансового результата и эффективность использования акти
вов организации.



6. Сущность задач законодательства об административных право
нарушениях.

7. Административные правонарушения и степень ответственности за 
их совершения юридическим и физическим лицами.

8. Таможенный кодекс РФ и его влияние на экономику организа
ции и ее финансовый результат.

9. Налоговый кодекс РФ и его влияние на экономику организации 
и ее финансовый результат.

План семинара по теме 3 «Затраты: учет и классификация»

1. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 
понятия «расходы» и «затраты».

2. Классификация затрат для учета.
3. Классификация затрат для принятия решений и планирования.
4. Учет затрат на счетах бухгалтерского учета.
5. Учет расходов на продажу.
6. Цель организации учета по центрам ответственности.

План семинара по теме 4 «Методы учета затрат 
и калькулирования себестоимости»

1. Сущность и классификация калькуляции себестоимости.
2. Основные задачи и принципы калькулирования.
3. Основные этапы калькуляционных расчетов себестоимости.
4. Роль нормирования затрат в калькулировании себестоимости.
5. Классификация норм и нормативов.
6. Виды и методы калькулирования себестоимости.
7. Попроцессный метод калькулирования.
8. Позаказный метод учета затрат и калькулирования.
9. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных затрат.

10. Калькуляционная себестоимость по контракту.
11. Преимущества позаказного метода калькулирования.
12. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестои

мости.
13. Полуфабрикатный учет производственных затрат.
14. Учет затрат и калькулирование себестоимости нормативным ме

тодом.



15. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции по си
стеме «стандарт-кост».

16. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции по си
стеме «директ-костинг».

17. Функциональный метод учета затрат по системе ABC.
18. Оптимизация объема производства, прибыли и издержек в систе

ме «директ-костинг».
19. Управленческий учет при оценке инвестиционной деятельно

сти.

План семинара по теме 5 «Модели организации управленческого 
учета и их взаимосвязь с налоговым планированием»

1. Виды моделей организации управленческого учета и их сущ
ность.

2. Организационная модель, ее структура и выделение основных 
элементов.

3. Характеристика функциональной модели, основное ее назна
чение в управленческом учете.

4. Технологическая модель и ее основные принципы учета.
5. Экономическая модель и ее сущность.
6. Взаимосвязь управленческого учета и налогового планирова

ния. Показатели, характеризующие эффективность налогового 
планирования в управленческом учете.

План семинара по теме 6 «Управленческая отчетность 
и ее влияние на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организации»

1. Сущность и требования к управленческой отчетности.
2. Принципы организации управленческой отчетности.
3. Виды управленческой отчетности и их влияние на результаты дея

тельности организации.
4. Классификация управленческой внутренней отчетности по уров

ням управления организацией.
5. Структура и содержание документов в управленческой отчет

ности.
6. Роль управленческой отчетности в «золотом правиле» предпри

нимателя.



План семинара по теме 7 «Планирование, бюджетирование 
и их значение в управленческом учете»

1. Основы планирования. Виды планов по срокам, назначению и де
тализации.

2. Финансовый план и его структура.
3. Сметное планирование и его назначение.
4. Бюджет, его виды, роль генерального бюджета.
5. Статический бюджет и его содержание.
6. Виды сметного планирования.
7. Показатели, характеризующие смету продаж.
8. Особенности сметы себестоимости и реализованной продукции.
9. Сметы прибылей и убытков

10. Прочие виды смет и их содержание.

План семинара по теме 8 «Анализ безубыточности»

1. Точка безубыточности, ее экономическая сущность.
2. Расчет точки безубыточности.
3. Использование метода анализа безубыточности.
4. Ограничения и допущения при расчете точки безубыточности.
5. Расчет точки безубыточности многопродуктового производства.
6. Финансовый и маркетинговый планы: проблемы согласования.
7. Анализ условий безубыточности при обосновании инвестицион

ных проектов.
8. Запас финансовой безопасности.

План семинара по теме 9 «Сущность, содержание 
и виды контроллинга»

1. Сущность контроллинга.
2. Роль бухгалтера-контроллера в принятии управленческих реше

ний.
3. Задачи и функция контроллинга.
4. Виды контроллинга.
5. Основные этапы развития контроллинга.
6. Структура и характеристика разделов контроллинга.
7. Зарубежный опыт развития контроллинга.



План семинара по теме 10 «Особенности различных отраслей 
экономики и их влияние на организацию управленческого учета»

1. Отраслевые особенности хозяйствования транспорта.
2. Особенности организации управленческого учета на железнодо

рожном транспорте.
3. Особенности организации управленческого учета на водном транс

порте.
4. Особенности организации управленческого учета в строительстве.
5. Особенности организации управленческого учета в сельскохозяй

ственных предприятиях.
6. Особенности организации управленческого учета в торговле и об

щественном питании.

План семинара по теме 11 «Управление затратами и затратное 
ценообразование»

1. Анализ в принятии решений в коммерческой (предприниматель
ской) деятельности.

2. Содержание стратегического плана.
3. Мониторинг индикаторов показателей деловой активности.
4. Законодательное и нормативное регулирование цен.
5. Государственное регулирование ценообразования на железнодо

рожном и других видах транспорта.
6. Затратное ценообразование и его особенности.
7. Бизнесс-планирование и его сущность.
8. Проблемы организаций управленческого учета в организации.



Приложение 3 
Перечень тем рефератов

1. Теоретические основы управленческого учета.
2. Классификация затрат и ее использование в управленческом 

учете.
3. Классификация доходов и ее использование в управленческом 

учете.
4. Внутрихозяйственный расчет и его роль в организации управлен

ческого учета.
5. Организация управленческого учета по местам возникновения за

трат и центрам ответственности.
6. Система бюджетирования и внутрихозяйственная отчетность.
7. Разработка системы затрат.
8. Основные принципы и задачи учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.
9. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости про

дукции.
10. Методика распределения косвенных расходов.
11. Общая схема учета затрат.
12. Классификация управленческих решений.
13. Принятие решений по ценообразованию.
14. Принятие решений по инвестиционным проектам.
15. Организация управленческого учета по системе «стандарт-кост».
16. Организация управленческого учета по системе «директ-костинг».
17. Задачи управленческого учета, его основные функции.
18. Использование данных управленческого учета для принятия управ

ленческих решений.
19. Линейная и нелинейная зависимости между затратами и объемом 

производства.
20. Сущность затрат, издержек, расходов и себестоимости.
21. Оперативный и финансовый бюджеты.



22. Нормы производственных затрат, изменение норм, нормативные 
методы.

23. Предпосылки выделения управленческого учета из общей систе
мы бухгалтерского учета.

24. Определение отклонений фактических затрат от установленных 
норм по прямым затратам.

25. Анализ поведения затрат.
26. Основные функции бюджета. Фиксированные и гибкие бюд

жеты.
27. Влияние величины налога на прибыль на инвестиционные ре

шения.
28. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
29. Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие за

траты и доходы предприятия.
30. Построение системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и ад

министративный контроль.
31. Организация учета по центрам ответственности. Виды центров 

ответственности.
32. Проблемы выбора показателей для оценки эффективности дея

тельности различных центров ответственности.
33. Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы 

установления цен на основе затрат предприятия.
34. Сущность релевантного подхода в управлении.
35. Релевантный подход в принятии специального заказа или отка

за от него.
36. Влияние управленческого учета на экономику организации.
37. Попередельный метод калькулирования.
38. Особенности организации управленческого учета на железно

дорожном транспорте.
39. Особенности организации управленческого учета на водном 

транспорте.
40. Особенности организации управленческого учета в строитель

стве.
41. Особенности организации управленческого учета в бюджетных 

организациях.
42. Особенности организации управленческого учета в торговле и 

общественном питании.



Приложение 4 
Тесты для проверки остаточных знаний

Проверка остаточных знаний по теме 1 «Место управленческого 
учета в системе управления организацией»

1. Оперативный учет — это:
а) контроль за отдельными хозяйственными процессами на пред

приятии;
б) система применения норм и правил налогового учета;
в) первичные учетные документы.

2. Статистический учет представляет собой:
а) учетную политику и внутренние распорядительные докумен

ты организации;
б) сбор и обработку информации о состоянии и тенденциях раз

вития экономики организации;
в) нетиповые формы документов.

3. Бухгалтерский учет — это:
а) выборочный метод наблюдения и регистрации хозяйственных 

факторов;
б) налогооблагаемая база, а также сумма сборов и задолженности 

по расчетам с бюджетом;
в) систематизация хозяйственных и финансовых операций, отра

жающая взаимосвязь активов и пассивов.
4. Налоговый учет — это:

а) издержки, расходы, затраты и финансовые результаты органи
зации;

б) информация о полноте и своевременности перечисления на
логовых платежей;

в) оперативные данные по запросу потребителей.
5. Управленческий учет ведется в соответствии с:

а) Федеральным законом РФ № 129-ФЗ;
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская финансовая отчетность»;



в) решением собственника (учредителей).
6. Управленческий учет является:

а) инструментом управления производственными ресурсами;
б) объектом учета налоговых платежей;
в) объектом ведения учета хозяйственных и финансовых опера

ций.
7. Основными функциями управленческого учета являются:

а) планирование деятельности предприятия;
б) организация внутрифирменного управления;
в) система поощрения и наказания и т. д.;
г) все, вместе взятое.

8. Центральным звеном системы управленческого учета является:
а) система наказаний;
б) система поощрения;
в) бюджетирование.

9. Внутрифирменное управление определяется следующими це
лями:
а) получением прибыли;
б) рациональным использованием всех видов ресурсов;
в) получением прибыли и рациональным использованием всех 

видов ресурсов.
10. Управленческий учет организуется в:

а) структурных подразделениях;
б) дочерних предприятиях;
в) организации в целом во взаимосвязи со всеми структурными 

подразделениями.
11. Сущность управленческого заключается в:

а) проведении регулярного, оперативного, текущего и перспек
тивного анализов себестоимости;

б) сборе информации об аффилированных лицах;
в) проведении бухгалтерских проводок.

12. Основными задачами управленческого учета являются:
а) оценка и анализ экономической эффективности использова

ния отдельных видов ресурсов на изготовление продукции;
б) уменьшение налогообложения;
в) организация бухгалтерского учета.



13. Основными предпосылками выделения управленческого учета 
из системы бухгалтерского учета являются:
а) обоснование и разработка трансфертных (внутренних цен);
б) переход российского учета на международные стандарты учета, 

финансовой отчетности и аудита, а также постоянного изыска
ния внутренних резервов;

в) выявление налогооблагаемой прибыли.
14. Назначение управленческого учета:

а) для внутренних пользователей;
б) для внешних пользователей;
в) для налоговых органов.

15. Степень регламентации управленческого учета:
а) является обязательным для всех экономических субъектов;
б) не является обязательным и ведется по решению собствен

ников;
в) зависит от организационно-правовой формы организации.

16. Субъекты управленческого учета:
а) все экономические субъекты;
б) крупные фирмы и предприятия;
в) коммерческие банки и кредитные организации.

17. Объекты учета при управленческом учете:
а) затраты на единицу продукции;
б) совместные предприятия;
в) предприниматели без образования юридического лица.

18. Цель ведения управленческого учета:
а) предоставление информации внешним пользователям об устой

чивом финансовом состоянии;
б) обеспечение менеджеров всех уровней управления информа

цией о затратах и финансовых результатов;
в) организация публичной (финансовой) отчетности.

19. Пользователи информации управленческого учета:
а) внешние пользователи;
б) внутренние менеджеры и работники;
в) учредители, налоговые органы.

20. Привязка во времени управленческого учета:
а) оперативные данные учета для оценки прогнозов и финансо

вых результатов;



б) отражает информацию финансового состояния за прошед
ший период, т. е. «как это было»;

в) зависит от прогнозирования.
21. Основные положения учета и рабочие приемы в управленческом 

учете:
а) документация, инвентаризация, баланс;
б) оценка и калькуляция с применением экономико-статистиче- 

ских приемов;
в) счета.

22. Форма ведения управленческого учета:
а) мемориально-ордерная;
б) журнально-ордерная;
в) формы представления данных устанавливаются разработчи

ками систем, типовых форм не существует.
23. Степень точности в управленческом учете:

а) максимально достоверная, так как учет документальный;
б) приблизительная;
в) до четвертого знака после запятой.

24. Периодичность подачи информации в управленческом учете:
а) квартальная;
б) месячная;
в) устанавливается приказом руководителя организации;

25. Масштабы информации в управленческом учете:
а) о предприятии в целом;
б) о центрах ответственности, прибыли, затратах, зонах сбыта;
в) все вместе взятое.

26. Предметом управленческого учета является:
а) производственная и финансовая деятельность предприятия 

в целом и его структурных подразделений;
б) основные средства (внеоборотные активы);
в) оборотные активы.

27. В управленческом учете используются следующие методы и ра
бочие приемы:
а) приемы экономического анализа (метод элеменирования фак

торов, нормативный, цепных подстановок и др.);
б) математические методы (корреляция, линейное программи

рование, метод наименьших квадратов и т. д.);



в) все вместе взятое.
28. Контрольные счета — это:

а) итоговый счет, на котором записи производятся по итоговым 
суммам операции данного периода;

б) контроль и анализ;
в) инвентаризация.

29. Планирование — это:
а) непрерывный процесс, направленный на приведение в соот

ветствие возможностей предприятия;
б) имитирование;
в) снабженческо-заготовительная деятельность;

30. Производственный учет предназначен для:
а) контроля издержек;
б) учета отклонений издержек от норм или плана;
в) контроля издержек, учета отклонений их от норм или плана 

и выявления резервов.
31. Смета затрат предполагает:

а) объект выпускаемой продукции;
б) стоимость единицы изделия;
в) маржинальный доход по всему объему выпуска продукции 

и отдельным видам продукции.
32. Контроллинг представляет собой систему:

а) анализа;
б) планирования;
в) регулирования предпринимательской деятельности.

33. Управленческий учет оказывает влияние на экономику органи
зации через:
а) ассортимент выпускаемой продукции;
б) объем производства;
в) себестоимость и прибыль от продажи изготовленной продук

ции.
34. Маржинальный доход — это:

а) разница между продажной ценой и ее себестоимостью;
б) сумма переменных и постоянных затрат;
в) разница между постоянными и переменными затратами.

35. Уровень себестоимости — это:



а) отношение неполной себестоимости к реализованной про
дукции;

б) отношение полной себестоимости к реализованной продук
ции;

в) отношение роста производственности труда к рациональному 
использованию основных средств.

36. Снижение себестоимости обусловлено:
а) соблюдением норм расхода затрат и совершенствованием тех

ники и технологии;
б) ростом выпуска продукции;
в) снижением продажных цен.

37. В состав себестоимости продукции включаются:
а) стоимость средств и предметов труда, заработная плата про

изводственных рабочих;
б) коммерческие расходы;
в) внереализационные расходы.

38. Фонд заработной платы зависит от:
а) численности административно-управленческого персонала;
б) объема выпуска продукции;
в) среднесписочной численности работающих, тарифных ставок, 

формы оплаты труда и объема производства продукции.
39. Технологическая себестоимость — это:

а) затраты на производство в бригаде, на участке или по отдель
ному агрегату;

б) цеховая себестоимость;
в) производственная себестоимость.

40. Цеховая себестоимость включает в себя:
а) технологические и коммерческие расходы;
б) полную себестоимость за минусом производственной себе

стоимости;
в) затраты конкретного цеха на изготовление продукции.

41. Производственная себестоимость — это:
а) цеховая себестоимость минус технологические затраты;
б) цеховая себестоимость, общезаводские и другие производ

ственные расходы общего характера;
в) технологическая себестоимость плюс коммерческие расходы.



42. Полная себестоимость — это:
а) производственная себестоимость плюс внереализационные 

расходы;
б) цеховая себестоимость плюс производственная себестои

мость;
в) производственная себестоимость и внепроизводственные 

расходы.
43. На цену продукции оказывают влияние:

а) заключенные договоры;
б) внутренняя информация;
в) наличие субподрядчиков, имидж фирмы, методы вовлечения 

коллектива в деятельность, направленную на снижение затрат.
44. Принципы формирования себестоимости:

а) непосредственная связь затрат с процессами обращения и 
четкое разграничение издержек предприятий по сферам дея
тельности;

б) у^ет фактических затрат;
в) все вместе взятое.

45. Рыночная экономика направлена на:
а) улучшение качества продукции;
б) ресурсосбережение, внедрение малоотходных и безотходных 

технологий;
в) все вместе взятое.

Ответы остаточных знаний по теме № 1

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

1 а 24 в
2 б 25 б
3 в 26 а
4 б 27 в
5 в 28 а
6 а 29 а
7 г 30 в
8 в 31 в
9 в 32 в
10 в 33 в
11 а 34 а
12 а 35 б



№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
13 б 36 а
14 а 37 а
15 б 38 в
16 б 39 а
17 а 40 в
18 б 41 б
19 б 42 в
20 а 43 а
21 б 44 в
22 в 45 в
23 б

Проверка остаточных знаний по теме 2 «Законодательное 
и нормативное регулирование управленческого учета»

1. Успешная деятельность предпринимательской деятельности за
висит от:
а) регулирования хозяйственной деятельности;
б) эффективной системы управления расходами;
в) имиджа фирмы.

2. Основные принципы формирования информации о расходах (за
тратах) закреплены в:
а) ПБУ 10/99, гл. 25 НК РФ;
б) учетной политике;
в) Уголовном кодексе РФ.

3. Нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 
управленческие расходы (затраты), различают:
а) прямого действия;
б) промежуточного направления и косвенного назначения;
в) все, вместе взятое.

4. Основной задачей нормативно-правовой и законодательной ба
зы является:
а) привлечение к ответственности виновных лиц;
б) создание нормативно-правовой базы;
в) организация контроля, планирования и прогнозирования 

экономической деятельности организации на законодатель
ной и нормативной основе.



5. Необходимость ведения управленческого учета определяется:
а) надзорными органами;
б) законодательной и нормативной базой;
в) администрацией самого предприятия.

6. Требования к ведению управленческого учета прописаны в:
а) нормативно-правовых, законодательных актах и стандартах 

бухгалтерского учета;
б) Законе о «Бухгалтерском учете»;
в) Уголовном кодексе РФ.

7. Имеются ли прямые законодательные акты, регулирующие орга
низацию управленческого учета?
а) Да.
б) Нет.

8. Менеджеры для организации планирования, контроля и прогно
зирования использования ресурсов руководствуются:
а) косвенными нормативно-правовыми и законодательными ак

тами;
б) нормативно-правовыми и законодательными актами прямого 

действия;
в) все, вместе взятое.

9. Гражданский кодекс РФ регулирует в области управленческо
го учета:
а) трудовые споры и отношения;
б) правовое положение участников гражданского оборота;
в) уголовную ответственность.

10. Административное правонарушение — это:
а) противоправное, виновное действие (бездействие) физиче

ского или юридического лица;
б) превышение своих полномочий и обязательств в корыстных 

целях;
в) вымогательство и сговор с заинтересованными лицами.

11. Видами административного наказания за правонарушения явля
ются:
а) предупреждения, административный штраф, возмездное изъ

ятие и конфискация орудия совершения или предмета адми
нистративного правонарушения;



б) лишение специального права, предоставленного физическо
му лицу, административный арест, административное выдво
рение за пределы России иностранного гражданина или без 
гражданства, дисквалификация, административное приоста
новление деятельности;

в) все вместе взятое.
12. Административные правонарушения и наказания за них приво

дят к:
а) сокращению финансового результата;
б) снижению условий активности деятельности организации 

и снижению капитализации действующего капитала;
в) все вышеперечисленное.

13. Основными задачами законодательства об административных 
правонарушениях являются:
а) защита законных экономических интересов физических и 

юридических лиц, общедоступного порядка и общественной 
безопасности, собственности;

б) охрана окружающей среды;
в) все вместе взятое.

14. Юридические лица признаются виновными в совершении адми
нистративного правонарушения в случаях:
а) если установлено, что у юридического лица имелась возмож

ность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
оно наказывается;

б) юридическое лицо не приняло все зависящие от него меры по 
соблюдению установленных норм законодательства;

в) все вместе взятое.
15. Отметьте административные правонарушения:

а) нарушения законодательства о труде и об охране труда;
б) необоснованный отказ от заключения коллективного догово

ра, соглашения;
в) сокрытие страхового случая;
г) непредоставление кредитного отчета;
д) нарушение законодательства о рекламе;
е) незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реали

зация которых запрещена или ограничена;



ж) нецелевое использование бюджетных денежных средств в ко
рыстных целях;

з) подделка финансовых документов;
и) разглашение государственной тайны.

16. Таможенный кодекс РФ направлен на:
а) взаимодействие российской экономики с мировым сообще

ством;
б) защиту прав хозяйствующих субъектов и государственных 

органов;
в) все вместе взятое.

17. Таможенная политика РФ направлена на:
а) повышение таможенных пошлин, НДС, акцизов;
б) эффективное использование инструментов таможенного кон

троля и регулирования товарообмена на таможенной террито
рии РФ;

в) защиту российского рынка при решении торгово-политических 
задач.

Ответы остаточных знаний по теме № 2

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 в 10 а
2 а 11 в
3 в 12 в
4 в 13 в
5 в 14 в
6 а 15 а-е

7 б 16 в
8 а 17 б, в
9 б

Проверка остаточных знаний по теме 3 
«Затраты: учет и классификация»

1. Расходы — это:
а) затраты по месту возникновения;
б) расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров;
в) затраты по центрам ответственности.

2. Затраты — это:



а) сумма фактических затрат организации на приобретение и 
реализацию активов, за исключением налога на доставлен
ную стоимость и иных косвенных налогов;

б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия ак
тивов (денежных средств и иного имущества);

в) штрафы, пени, неустойки, акцизы, налоги.
3. Затраты по месту возникновения — это:

а) затраты на единицу продукции;
б) затраты физического лица;
в) затраты производства, цеха и участка.

4. Носителями затрат являются:
а) сделка;
б) договор о намерениях;
в) вид конкретной изготавливаемой продукции.

5. Входящие затраты — это:
а) израсходованные активы, принесшие доход;
б) активы, которые были приобретены, имеются в наличии 

и должны приносить доходы;
в) прямые затраты на оплату труда.

6. Истекшие затраты — это:
а) активы приобретены и имеются в наличии;
б) затраты будущих периодов;
в) активы, принесшие доход и которые впредь не могут его при

носить.
7. Общепроизводственные затраты включают:

а) затраты, которые невозможно прямо отнести на какие-либо 
изделия;

б) основные и накладные затраты;
в) прямые затраты.

8. Прямые затраты — это:
а) вмененные затраты;
б) затраты будущих периодов;
в) материальные и затраты на оплату труда.

9. Основные расходы:
а) зависят от масштабности производства;
б) затраты по всем видам ресурсов;



в) прямые затраты на оплату труда.
10. Накладные расходы:

а) налоги, пошлины, акцизы;
б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
в) общехозяйственные расходы.

И. Общехозяйственные расходы:
а) административно-управленческие расходы и обязательные сфе

ры, налоги, платежи и отчисления по установленному законо
дательством порядку;

б) общепроизводственные затраты;
в) оплата услуг, оказываемых внешними организациями.

12. Элементы производственных затрат:
а) прямые материальные затраты, расходы на оплату труда и об

щепроизводственные затраты;
б) расходы на управление финансово-сбытовой деятельностью;
в) коммерческие издержки.

13. Внепроизводственные затраты — это:
а) коммерческие и административные расходы;
б) затраты на содержание и ремонт зданий, сооружений, инвен

таря;
в) прямые материальные затраты.

14. Переменные затраты:
а) зависят от реагирования на изменения объемов производства 

(продаж);
б) планируемые и непланируемые затраты;
в) безвозвратные затраты (затраты истекшего периода).

15. Переменные производственные затраты — это:
а) расходы на упаковку оптовой продукции для отгрузки ее по

требителю;
б) транспортные расходы, не возмещаемые покупателями, и ко

миссионные вознаграждения;
в) все вместе взятое.

16. К постоянным затратам, не зависящим от деловой активности, 
относят:
а) арендную плату, амортизацию основных средств и нематери

альные активы;



б) транспортные расходы;
в) непроизводственные затраты.

17. Прогрессивные затраты — это когда:
а) рост затрат отстает от роста деловой активности;
б) затраты растут пропорционально деловой активности;
в) затраты растут быстрее деловой активности предприятия.

18. Пропорциональные затраты — это когда:
а) переменные затраты отстают от темпов роста деловой актив

ности предприятия;
б) затраты растут пропорционально деловой активности;
в) затраты растут быстрее деловой активности.

19. Регрессивные затраты — это когда:
а) затраты отстают от темпов роста деловой активности пред

приятия;
б) затраты растут быстрее деловой активности;
в) затраты растут пропорционально деловой активности.

20. Релевантные затраты зависят от:
а) альтернативных затрат;
б) безвозвратных затрат;
в) приростных затрат.

21. Безвозвратные затраты — это:
а) релевантные затраты;
б) затраты истекшие и не подлежащие корректировке;
в) вмененные затраты.

22. Приростные затраты — это:
а) затраты на изготовление дополнительной партии продук

ции;
б) затраты, которые необходимо предусмотреть, но они могут 

и не быть;
в) альтернативные затраты.

23. Планируемые затраты — это:
а) релевантные затраты;
б) затраты, рассчитанные на определенный объем производства 

в конкретный период времени;
в) затраты, которые удовлетворяют собственника.



24. Регулирующие затраты — это:
а) затраты, установленные нормативными законодательными 

актами;
б) планируемые;
в) корректируемые для налогообложения (коммерческие и управ

ленческие).
25. Непланируемые затраты:

а) нерегулируемые;
б) штрафы, пени, неустойки уплаченные;
в) приростные.

26. Организация учета производственных затрат заключается в:
а) определении вида деятельности;
б) учете сумм расходов и финансовых результатов;
в) использовании бухгалтерских счетов и группировок затрат.

27. На организацию учета производственных затрат оказывают влия
ние следующие факторы:
а) вид деятельности, объемы продаж, степень автоматизации учет

ных работ;
б) нормативно-законодательные акты;
в) все вместе взятое.

28. Затраты на производство включают в себя следующие счета:
а) с 01 по 19;
б) с 20 по 39;
в) с 40 по76 и т. д.

29. Расходы на продажу учитываются на счете:
а) 40;
б) 41;
в) 44.

30. Группировка расходов по статьям и местам возникновения учиты
вается на счетах:
а) с 01 по 10;
б) с 20 по 29;
в) с 30 по 44.

31. Учет расходов по элементам производится на счетах:
а) с 20 по 29;
б) с 30 по 39;



в) с 44 по 70.
32. Счет 20 «Основное производство» используется для:

а) обобщения информации о затратах производства продукции 
(работы, услуги) данной организации;

б) обобщения информации о прямых затратах;
в) обобщения информации о косвенных затратах.

33. Прямые расходы учитываются на счетах:
а) 20,23;
б) 25 и 26;
в) 10, 70 и др.

34. Полуфабрикаты собственного производства и потери от брака 
учитываются на счетах:
а) 20 и 21;
б) 21 и 28;
в) 21, 28 и 23.

35. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обоб
щения информации о расходах:
а) по обслуживанию основных и вспомогательных производств 

организации;
б) административно-управленческих подразделений;
в) аудиторских и консультационных услуг.

36. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» связан с обобщением ин
формации о:
а) расходах по обслуживанию основных производств;
б) расходах на управление производством;
в) расходах вспомогательных производств.

37. Цель организации учета по центрам ответственности:
а) выявление отклонений от плана, утвержденного для центра 

ответственности;
б) увеличение объема выпуска продукции;
в) распределение накладных издержек между отдельными вида

ми продукции.
38. Кто решает вопрос о классификации затрат?

а) нормативно-законодательные акты;
б) собственник(и) предприятия;
в) налоговые органы.



39. Место возникновения затрат — это:
а) рабочее место, цех, подразделение, рабочее место и т. д.;
б) сделка;
в) прайс-лист.

Ответы остаточных знаний по теме № 3

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 б 21 б
2 а 22 а
3 в 23 б
4 в 24 а
5 б 25 б
6 в 26 в
7 а 27 а
8 в 28 б
9 б 29 в
10 б 30 б
11 а 31 б
12 а 32 а
13 а 33 в
14 а 34 б
15 в 35 а
16 а 36 б
17 в 37 а
18 б 38 б
19 а 39 а
20 а

Проверка остаточных знаний по теме 4 
«Методы учета затрат и калькулирования себестоимости»

1. Калькуляция — это:
а) комплексная система экономических расчетов затрат на про

изводство единицы продукции;
б) показатели, необходимые для определения выгодности про

изводства;
в) определение материалоемкости и фондоотдачи продукции.

2. На себестоимость единицы продукции оказывает влияние:
а) материалоемкость;
б) качество;



в) материалоемкость, качество, внедрение новой техники и тех
нологии, производительность труда и т. д.

3. Калькулирование себестоимости необходимо для:
а) определения величины издержек (затрат);
б) выявления качества продукции;
в) удовлетворения общественных потребностей.

4. Затраты на производство продукции взаимосвязаны по:
а) составу, содержанию, назначению, местам возникновения;
б) центрам ответственности, видам продукции или работ, одно

родным группам, способам контроля над их использованием;
в) все вместе взятое.

5. Главные задачи калькулирования:
а) достоверное исчисление фактической себестоимости единицы 

отдельных видов продукции, работ, услуг;
б) определение рентабельности продукции и факторов, обуслов

ливающих ее уровень;
в) все вместе взятое.

6. Основными принципами калькулирования являются:
а) выбор методов распределения косвенных расходов, разграни

чение затрат по периодам, выбор способов расчета себестои
мости калькуляционной единицы;

б) обеспечение поступления информации для анализа резервов 
снижения себестоимости;

в) оценка эффективности работы хозрасчетных производств, 
цехов и т. д.

7. Основными этапами калькуляционных расчетов являются:
а) группировка первичных затрат по калькуляционным статьям 

расходов и по объектам учета затрат;
б) определение себестоимости и отнесение на издержки основ

ного производства затрат вспомогательного производства;
в) все вместе взятое.

8. Прогрессивные нормы и нормативы необходимы для:
а) противозатратного механизма, учета и калькулирования се

бестоимости продукции;
б) распределения затрат между товарным выпуском и незавер

шенным производством;
в) оценки незавершенного производства.



9. Норма — это:
а) предельно допустимая величина абсолютного расхода того 

или иного ресурса;
б) абсолютная прибыль;
в) уровень использования ресурсов.

10. Нормативная калькуляция — это:
а) разработка технико-экономических норм и нормативов;
б) калькуляция на изделие, составленная в соответствии с дей

ствующими нормами производственных расходов;
в) размер запасов, сырья, материалов, топлива.

11. Нормативы — это:
а) относительные величины, характеризующие действие;
б) затраты рабочего времени на различных операциях техноло

гического процесса;
в) затраты материалов на изготовление единицы продукции.

12. Нормы и нормативы по отношению к элементам производства 
подразделяют на:
а) расходы сырья, материалов, заработной платы и управления 

производством;
б) расходы оплаты процентов за кредит;
в) расходы на оплату штрафов, пени, неустойку.

13. Нормы и нормативы по целевому назначению различают по:
а) объекту нормирования, виду ресурсов, степени детализации, 

масштабам применения;
б) расчетно-аналитические;
в) удельные.

14. Нормы и нормативы различают по способам разработки на:
а) расчетно-аналитические, опытные, опытно-статические;
б) групповые;
в) удельные.

15. Нормы и нормативы различают:
а) по расходам на виды сырья и материалов;
б) специфицированные, сводные, групповые, удельные, коэф

фициенты использования материалов;
в) опытные.

16. Виды и методы калькулирования зависят от:



а) квалификации сотрудников;
б) особенностей технологического и производственного циклов;
в) вида использования активов.

17. Позаказный метод учета и калькулирования затрат применяется в:
а) пищевой промышленности;
б) единичных и мелкосерийных производствах, сфере обслужи

вания;
в) все вместе взятое.

18. Заказ —это:
а) отдельное изделие или мелкие партии одинаковых изделий;
б) выпуск продукции одного размера, типа, вида;
в) все вместе взятое.

19. На карточке учета заказа учитываются:
а) прямые и накладные расходы предприятия;
б) прямые и накладные расходы по местам их возникновения;
в) прямые и косвенные затраты, относящиеся на заказ.

20. Этапы открытия карточки «Заказ»:
а) срок исполнения заказа;
б) тип заказа, номер заказа, характеристика заказа, месяц, в ко

тором распределяются издержки по заказу;
в) выбор базы распределения косвенных расходов

21. Прямые затраты в позаказном методе учитываются:
а) котловым способом;
б) в разрыве установленных статей калькуляции по отдельным 

заказам;
в) после изготовления (выполнения) заказа.

22. Фактическая себестоимость производственного заказа — это:
а) плановая цена;
б) себестоимость после его изготовления;
в) нормативная.

23. Косвенные расходы в позаказном методе калькулирования учи
тываются:
а) по местам возникновения;
б) по местам возникновения и включаются в себестоимость за

каза в соответствии с установленной базой распределения;
в) согласно нормативным актам.



24. Себестоимость единицы продукции в заказе определяется:
а) плановая;
б) до выполнения заказа;
в) после выполнения заказа.

25. Метод и базу распределения косвенных расходов предприятие 
устанавливает:
а) самостоятельно;
б) утверждает в учетной политике;
в) все вместе взятое.

26. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных затрат про
изводится следующим образом:
а) прогнозируются косвенные расходы предстоящего периода;
б) выбирается база для распределения косвенных расходов меж

ду отдельными затратами;
в) прогнозируются косвенные расходы предстоящего периода 

и делятся на ожидаемую величину базового показателя.
27. Калькуляция себестоимости по контракту применяется:

а) с длительным циклом производства;
б) с коротким циклом производства;
в) в раздельном учете.

28. Раздельный учет в позаказном методе — это:
а) дублирование записей в двух видах учета;
б) наличие контрольных счетов;
в) калькуляция себестоимости по контракту.

29. При использовании системы калькуляции по контракту следует 
применять следующие принципы:
а) рассчитывать прибыль на ранних этапах выполнения кон

тракта;
б) проявлять осмотрительность и создавать резерв на непредви

денные расходы;
в) все вышеперечисленное.

30. Преимущества позаказного метода:
а) оценка эффективности отдельных производственных заказов 

с выявлением наиболее прибыльных;
б) сопоставление плановой и фактической себестоимости толь

ко после завершения заказа;



в) сложность проведения инвентаризации незавершенного про
изводства.

31. Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости 
применяется в:
а) судостроении, машиностроении, самолетостроении;
б) отраслях с серийным, массовым производством однотипной 

продукции;
в) сфере бытовых услуг.

32. Материалы при калькулировании себестоимости по попроцесс
ному методу учитываются:
а) в каждом переделе;
б) отдельно в первом и дальше входят в себестоимость последу

ющего передела;
в) расчленяются по каждому переделу.

33. Параллельный учет в попроцессном методе учета и калькулиро
вания себестоимости предназначен для:
а) выпуска одного изделия или группы однородных изделий;
б) нормирования затрат;
в) определения стоимости материалов.

34. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестои
мости применяется:
а) на предприятиях с комплексным использованием сырья и ма

териалов и поточным производством;
б) в сфере обслуживания;
в) в судостроении.

35. Основными задачами нормативного метода калькулирования се
бестоимости являются:
а) рациональное использование всех видов ресурсов;
б) внедрение эффективных, научно обоснованных норм затрат 

по всем калькуляционным статьям;
в) все вместе взятое.

36. Текущие нормы разрабатываются на:
а) месяц;
б) квартал;
в) год.

37. Плановые нормы применяются на:



а) квартал, год;
б) месяц;
в) смену.

38. Нормативный метод калькулирования является:
а) простым;
б) дорогостоящим;
в) сложным в учете издержек.

39. Метод «стандарт-кост» для российской экономики является ана
логом:
а) позаказного метода
б) попроцессного метода;
в) нормативного метода.

40. Сущность метода «стандарт-кост» заключается в следующем:
а) что должно произойти;
б) что произошло;
в) что происходит.

41. Метод «стандарт-кост» предполагает:
а) разработку стандартов норм и нормативов;
б) расчетно-аналитическое калькулирование;
в) учет косвенных затрат.

42. Стандартная стоимость материалов рассчитывается на базе сле
дующих цен:
а) розничных;
б) покупных и розничных;
в) стандартных.

43. Система «стандарт-кост» предполагает:
а) управление прямыми затратами;
б) управление косвенными затратами;
в) не допущение отклонения фактических затрат от стандартов.

44. В системе «директ-костинг» постоянные расходы:
а) собираются на отдельном счете;
б) не включаются в себестоимость;
в) собираются на отдельном счете, не включаются в себестоимость, 

а периодически списываются на финансовый результат.
45. Маржинальный доход включает в себя:

а) прибыль;



б) постоянные расходы;
в) все вместе взятое.

46. Метод ABC направлен на:
а) нормирование затрат;
б) расчет себестоимости и оценку эффективности бизнес-процес

сов;
в) учет постоянных затрат.

47. Метод ABC нацелен на:
а) выбор драйверов (без распределения) затрат между операци

ями;
б) выбор базы (ставки) распределения косвенных затрат;
в) определение точки безубыточности.

48. При методе ABC затраты должны:
а) равняться затратам на детализацию;
б) быть ниже, чем затраты на детализацию;
в) быть выше, чем затраты на детализацию.

Ответы остаточных знаний по теме 4

Ns вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 а 25 в

2 в 26 в

3 а 27 а

4 в 28 а

5 в 29 б

6 а 30 а

7 в 31 б

8 а 32 б

9 а 33 а

10 б 34 а

11 а 35 в

12 а 36 а

13 а 37 а

14 а 38 б, в

15 б 39 в

16 б 40 а

17 б 41 а

18 а 42 в

19 в 43 а, в



№ вопроса Ответ № вопроса Ответ

20 б 44 в
21 б 45 в

22 б 46 б

23 в 47 а
24 в 48 б

Проверка остаточных знаний по теме 5 
«Бухгалтерский управленческий учет»

1. Выручка является разновидностью дохода:
а) да;
б) нет.

2. Выручка представляет собой валовое поступление экономиче
ских выгод, возникающих в результате обычных видов деятель
ности:
а) да;
б) нет.

3. Выручка включает в себя средства, собранные от имени третьих 
лиц, например налог на добавленную стоимость, комиссионные 
сборы и т. д.:
а) да;
б) нет.

4. Справедливая стоимость по международным стандартам опре
деляется вычитанием торговых скидок и возвратов из суммы 
средств, на которые можно обменять актив или погасить обя
зательство:
а) да;
б) нет.

5. Платежные скидки вычитаются при определении справедливой 
стоимости:
а) да;
б) нет.

6. При продаже товара в кредит необходимо:
а) определить условную процентную ставку;
б) отразить разницу между справедливой стоимостью и номина

лом по сделке как процент;
в) необходимо и а) и б).



7. В случае обмена аналогичными товарами доходы:
а) признаются;
б) не признаются;
в) признаются в зависимости от товаров;
г) не появляются.

8. Управленческий учет ведется в обязательном порядке:
а) да;
б) нет.

9. Пользователями экономической информации в управленческом 
учете являются:
а) акционеры, кредиторы;
б) налоговые органы;
в) внебюджетные фонды;
г) органы власти.

10. Степень ответственности в управленческом учете:
а) административная;
б) дисциплинарная;
в) уголовная.

11. Частота подачи информации:
а) квартальная, годовая;
б) месячная, недельная;
в) определяется задачами и руководителем предприятия.

12. Структура управленческого учета:
а) Базисное равенство: Активы = Обязательства + Собственный 

капитал;
б) нет базисного равенства, три вида объектов: доходы, издерж

ки, активы.
13. Управленческий учет — это:

а) эффективность управления предприятием;
б) калькулирование себестоимости;
в) классификация затрат.

14. Объекты управленческого учета:
а) производственные ресурсы;
б) хозяйственные процессы;
в) хозяйственные операции.

15. Рабочие приемы метода управленческого учета:



а) документация;
б) инвентаризация;
в) группировка и обобщение, использование контрольных сче

тов;
г) планирование, нормирование, лимитирование, анализ, кон

троль;
д) бухгалтерская информация;
е) корреспонденция бухгалтерских счетов.

16. Влияет ли размер предприятия на выбор системы управленческо
го учета?
а) да;
б) нет.

17. Что относится к издержкам производственной сферы?
а) технология производства;
б) объем выпуска продукции;
в) расходы на производство, обслуживание и управление про

изводством.
18. Что относится к затратам, связанным с созданием и хранением 

материалов?
а) коммерческие затраты;
б) затраты на хранение;
в) затраты, связанные с риском потерь;
г) получение прибыли путем вложения средств;
д) релевантные затраты;
е) затраты, связанные с технологией хранения;
ж) затраты на приобретение запасов;
з) расходы на арбитражный суд;
и) накладные расходы.

19. Коммерческие затраты — это:
а) проценты за кредит на приобретение материально-производ- 

ственных запасов;
б) страхование;
в) налоги на капитал, вложенный в запасы (налог на имущество);
г) реклама;
д) судебные издержки;
е) зарплата складскч i \ '■< > гников.



20. Затраты на хранение — это:
а) содержание склада;
б) операции по перемещению запасов;
в) подработка, подсортировка.

21. Затраты, связанные с дефицитом запасов:
а) ускорение доставки поступающих материалов;
б) ускорение движения заказов на предприятии;
в) коммерческие убытки и расходы;
г) затраты на производство.

22. Затраты на управление затратами:
а) затраты на обучение и содержание управленческого аппа

рата;
б) коммерческие расходы.

23. Затраты, связанные со сбытом продукции:
а) услуги вспомогательных цехов;
б) содержание складов готовой продукции;
в) транспортные расходы по доставке продукции;
г) комиссионные сборы;
д) затраты на производство.

24. Комиссионные сборы (отчисления):
а) оплата сбытовым и посредническим предприятиям за расши

рение рынка сбыта;
б) предоставляемые скидки.

25. Представительские расходы:
а) расходы, связанные с проведением официальных приемов;
б) товарный знак;
в) сертификация качества.

26. Основные задачи учета затрат на производство:
а) наблюдение и контроль;
б) представление отчетности формы № 2;
в) оценка готовой продукции и расчет финансовых результатов;
г) формирование внешней отчетности.

27. Полная себестоимость включает:
а) все ресурсы, израсходованные на производство;
б) прямые затраты;
в) косвенные затраты;



г) операционный результат.
28. Входящие затраты:

а) отражены в активе баланса как производственные запасы;
б) отражены в составе затрат на производство реализованной 

продукции отчетного периода.
29. Что относится к переменным затратам?

а) затраты, связанные с объемом производства;
б) расходы на содержание административно-управленческого 

аппарата;
в) заработная плата основных производственных рабочих.

30. Маржинальный доход — это:
а) валовая прибыль;
б) постоянные затраты плюс прибыль;
в) прибыль.

31. Вмененные расходы:
а) ресурсы, которыми жертвуют в пользу другого, альтернатив

ного решения;
б) затраты другого объекта учета.

32. Место возникновения затрат — это:
а) предприятие, производство, цех, участок и т. д.;
б) платежное поручение, требование;
в) счет-фактура.

33. Центры ответственности:
а) подразделения, по которым имеется возможность учесть вы

полнение менеджерами своих обязанностей;
б) платежные документы;
в) обязательства.

34. Объект калькулирования:
а) вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов раз

ной степени готовности;
б) затраты, используемые в системе контроля и регулирования.

35. Организация управленческого учета:
а) организационная структура управления предприятием, учи

тывающая специфику выполняемых подразделениями работ;
б) бухгалтерский учет;
в) финансовая отчетность;



г) статистическая отчетность.
36. Центр рентабельности (прибыльности):

а) разновидность центров ответственности;
б) доход;
в) расход;
г) непланируемые доходы.

37. Процедура учета материалов:
а) внесение записей об отпущенных ценностях в накопитель

ную и оборотную ведомости;
б) фиксация количества отпущенных материалов на счете, где 

отражаются данные о заказах или накладных расходах;
в) извещение о получении товара;
г) извещение о расходах материала.

38. Учет затрат на рабочую силу:
а) учет затрат на рабочую силу по классификационным при

знакам;
б) учет начислений на заработную плату, причитающуюся каж

дому работнику;
в) учет взносов во внебюджетные фонды;
г) расчеты с внебюджетными фондами;
д) расчеты с рабочими и служащими.

39. Накладные расходы — это:
а) прямые расходы;
б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

40. Общепроизводственные расходы — это:
а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
б) общецеховые расходы на управление;
в) общехозяйственные расходы.

41. Производственные затраты — это:
а) расходы по производственному управлению;
б) административно-управленческие расходы.

42. Непроизводственные затраты — это:
а) затраты, связанные с подготовкой и организацией производ

ства;
б) расходы по производственному управлению.



43. Расчет единой общезаводской ставки распределения накладных 
расходов:
а) нормированное машинное время для выполнения работ, про

цессов (станко-часы);
б) нормированное время выполнения ручных работ (нормо-часы);
в) стоимость рабочей силы производственных рабочих;
г) удельный вес в выпуске конкретного изделия в общей массе;
д) производственные мощности;
е) прямые затраты.

44. Незавершенное производство:
а) затраты на закупку, хранение, перевозку;
б) затраты производственных ресурсов, которые в силу технологи

ческих особенностей на определенный момент не реализованы;
в) затраты производственных ресурсов, которые в силу техноло

гических особенностей на определенный момент не преврати
лись в готовые изделия.

45. Нормативные издержки:
а) уровень затрат, обусловленный рядом ограничений;
б) издержки, установленные законодательством;
в) нормы на материалы, рабочую силу и накладные расходы.

46. Нормативы и отклонения от них:
а) как средство контроля за издержками;
б) как форма учета.

47. Оценка материальных запасов и затрат:
а) метод ФИФО, средневзвешенные цены;
б) расчетно-аналитические, розничные, оптовые и отпускные 

цены.
48. Бюджеты в управленческом учете:

а) бизнес-план;
б) финансовый план;
в) количественное выражение плана, средство контроля за его 

выполнением и метод регулирования.
49. Система учета затрат и результатов производственной деятель

ности:
а) элементы затрат, центры ответственности, объекты затрат;
б) планирование, контроль, финансовый учет.



50. Позаказный учет затрат:
а) индивидуальная себестоимость и учет;
б) средняя стоимость и учет;
в) наличие контрольных счетов.

51. Попроцессный метод учета себестоимости:
а) концентрация данных о расходах и отнесение затрат на отдель

ные виды работ или готовой продукции;
б) учет выполнения работ каждым производственным подразде

лением отдельной части производственного процесса и движе
ние от одной операции к другой.

52. Калькулирование себестоимости по системе «стандарт-кост»:
а) калькулирование прямых и постоянных затрат;
б) разработка норм, стандартов, составление стандартных каль

куляций до начала производства.
53. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости про

дукции по системе «директ-костинг»:
а) учет и калькулирование переменных затрат;
б) учет и калькулирование общехозяйственных затрат;
в) учет и калькулирование косвенных накладных затрат.

54. Суть учета системы «директ-костинг»:
а) обобщение общехозяйственных и общепроизводственных за

трат;
б) обобщение прямых затрат по видам готовых изделий и списа

ние косвенных затрат на финансовые результаты.
55. Нормативная система управления затратами:

а) планирование, анализ, калькулирование затрат;
б) планирование, нормирование, отпуск материалов в производ

ство, составление внутренней отчетности и калькулирование 
на основе норм и нормативов.

56. Администрация предприятия для установления экономически обо
снованной цены должна:
а) выбрать метод калькулирования и рассчитать сумму прибы

ли предприятия;
б) провести анализ и организовать учет себестоимости.

57. При принятии решений о капитальных вложениях важно:
а) рассчитать норму прибыли и срок окупаемости;
б) рассчитать денежные потоки.



58. Амортизация:
а) начисление суммы износа основные средства, нематериальные 

активы;
б) постепенное перенесение стоимости средств труда по мере их 

износа на производимый с их помощью продукт.
59. Анализ динамики издержек производства:

а) горизонтальный, вертикальный и трендовый;
б) пофакторный, нормативный и расчетно-аналитический.

60. Безвозвратные расходы — это:
а) затраты прошлого периода, которые возникли в результате 

ранее принятого решения;
б) убытки, штрафы, пени, неустойки.

61. Бюджетирование — это:
а) метод управления деятельностью предприятия и его подраз

делениями;
б) метод планирования, учет и анализ деятельности предприя

тия и его подразделений.
Ответы остаточных знаний по теме 5

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 а 32 а
2 а 33 а

3 б 34 а

4 а 35 а

5 б 36 а
6 в 37 а, б
7 б 38 а-в

8 б 39 б

9 Д 40 а, б
10 б 41 а

11 а 42 б
12 б 43 а-д
13 а 44 в

14 а, б 45 в
15 а-г 46 а
16 а 47 а
17 в 48 в
18 а-ж 49 а



№  вопроса Ответ № вопроса Ответ
19 а -г 50 а
20 а-в 51 б
21 а-в 52 б
22 а 53 а

23 а-в 54 б

24 а 55 б
25 а 56 а
26 а, б 57 а
27 а 58 а

28 а 59 а
29 а, в 60 а

30 б 61 а
31 а



Приложение 5 
Задачи (хозяйственные ситуации)

Задача 1. Анализ маржи покрытия

Цели:
1. Ранжировать отдельные виды продукции и отдельные сегменты 

предприятия по уровню рентабельности.
2. Определить безубыточность объема продаж по каждому виду про

дукции и в целом по предприятию.
3. Обосновать оптимальный вариант управленческого решения.

Таблица 1. Исходные данные

№
п/п Показатель

Единица
измере

ния

Изделие

А Б В

1 Объем продаж шт. 1600 1500 1000

2 Цена единицы изделия руб. 200 240 300

3 Полная себестоимость руб. 220 180 210

4 Прибыль на единицу продукции (п. 2 -  п. 3) руб.

5 Рентабельность продаж (п. 4 /  п. 2 х 100) %

6 Ранжирование изделий по уровню 
рентабельности

7 Усеченная себестоимость руб. 120 150 195

8 Маржа покрытия на единицу продукции 
(п. 2 - п . 7) руб.

9 Маржинальная рентабельность 
(п. 8 /  п. 2 х 100) %

10 Ранжирование изделий по маржинальной 
рентабельности

На основе данных табл. 1 обосновать управленческое решение по 
оптимальному выбору ассортиментной структуры. Выявить финансо
вый результат при разных вариантах структуры продукции и запол
нить табл. 2.



Таблица 2. Расчет маржи покрытия, прибыли 
и среднего уровня рентабельности

Единица
измере

ния

Значение показателя

№
п/п Показатель до исклю

чения 
изделия А

после исклю
чения 

изделия А

1 Выручка от продаж тыс. руб. 980 660

2 Переменные затраты * тыс. руб. 612,5 419,8

3 Маржа покрытия (п. 1 -  п. 2) тыс. руб. 367,5 270,2

4 Постоянные затраты * тыс. руб. 220 220

5 Прибыль от продаж (п. 3 -  п. 4) тыс. руб. 147,5 20,2

6 Средний уровень рентабельности 
продаж (п. 5 /  п. 1 х 100)

% 15,05 3,06

Примечание. Звездочка означает, что данные приведены по фактическим затратам, 
остальные — расчетные.

Вывод: на финансовый результат оказывает влияние разность между 
выручкой от реализации продукции и переменными затратами, т. е. мар
жа покрытия.

Исходя из данных табл. 2,, маржа покрытия с выпуском продук
ции группы А гораздо больше, чем без него, и тем самым обеспечива
ет почти в пять раз больший средний уровень рентабельности продаж 
с продуктом А.

В этой связи надо отметить, что следует применять только усеченную 
себестоимость по использованной части затрат и маржу покрытия по 
каждому виду продукции (см. расчетные данные по табл. 1).

Решение
1. Определяем прибыль на единицу продукции изделия:

А = 200 -  220 = -20 руб.,
Б = 240- 180 = 60 руб.,
В = 300 -  210 = 90 руб.

2. Определяем рентабельность продаж каждой единицы изделия:

R А = 20 /  200 х 100 = -10%,
Л Б = 60 /  240 х 100 = 25%,
ДВ = 9 0 /300х  100 = 30%.



3. Ранжируем изделия по уровню рентабельности:

R А-3,
ДБ-2,
R В-1.

4. Рассчитываем маржи покрытия на единицу продукции:

МП А = 200 -  120 = 80 руб.,
МП Б = 240- 150 = 90 руб.,
МП В = 300 -  195 = 105 руб.

5. Маржинальная рентабельность каждой единицы изделий состав
ляет:

MR А = 80 /  20 х 100 = 40%,
M/? Б = 90 /  240 х 100 = 37,5%,

MR В = 105 /  300 х 100 = 35,0%.

6. Ранжируем выпуск изделий по маржинальной рентабельности:

MR А-1,
MR Б-2,
MR В-3.

Следовательно, на финансовые результаты существенное влияние 
оказывает выбранная база распределения накладных затрат.

В настоящее время не существует идеальной базы распределения 
накладных затрат, поэтому рекомендуется использовать показатель 
(метод) маржинальной рентабельности для более эффективного при
нятия управленческого решения.

Задача 2

Цели:
1. Оценить в денежном выражении расход материалов методом сред

ней себестоимости.
2. Оценить в денежном выражении стоимость остатков на 01.10.2009 г.
3. Определить расход материала в натуральном и стоимостном выра

жениях.
В табл. 1 представлены исходные данные.



Таблица 1. Остатки и движение материалов в июле 2009 г.

№
п/п

Движение материалов Количество,
ед.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1 Остатки на 01.07.2009 г. 200 250 50 000
2 Закупка 06.07.2009 г. 200 260 52 000
3 Закупка 10.07.2009 г. 300 280 84000
4 Закупка 16.07.2009 г. 280 280 78 400
5 Закупка 26.07.2009 г 250 280 70000

6 Закупка 28.07.2009 г. 100 270 27 000
7 Итого поступлений с остатком 1330 - 361 400
8 Расход (п. 1-7 -  п. 9) 1000 - ?

9 Остаток на 01.10.2009 г. 330 - ?

Решение
1. Определим среднюю стоимость единицы запасов:

361400,0/1330 = 271,73 руб.

2. Определим стоимость запасов на конец отчетного периода (на 
01.10.09 г.):

271,73x330 = 89670,9 руб.

3. Стоимость израсходованных в сентябре материалов составит

271,73x 1000 = 271 730 руб.

Задача 3

Цели:
1) Определить в денежном выражении расход материалов методом 

ФИФО.
2) Определить в денежном выражении стоимость остатков на

01.09.2009 г.
Исходные данные для расчета представлены в табл. 1.
Решение
1. Рассчитываем стоимость расхода материалов методом ФИФО:

200 х 250 = 50 000 руб.,
200 х 260 = 52 000 руб.,
300 х 280 = 84 000 руб.,



280 х 280 = 78 400 руб.,
20 х 280 = 5600 руб.
Итого: 270 ООО руб.

2. Стоимость запасов на конец отчетного периода составит

361 400 -  270 000 = 91 400 руб.

или

230 х 280 = 64 400 руб.,
100 х 270 = 27 000 руб.

Итого: 91 400 руб.

Задача 4

Цели: на основе прогнозного баланса на 01.01.2010 г. определить:
1) размер собственного капитала;
2) размер собственных оборотных средств;
3) структуру активов и пассивов баланса;
4) соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 
В таблице приведены исходные данные.

Таблица 1. Исходные данные для решения задачи

№
п/п Актив Сумма, 

тыс. руб.
№

п/п Пассив Сумма, 
тыс. руб.

1 Основные средства 3420 1 Уставный капитал 4250
2 Готовая продукция 150 2 Кредиторская задол

женность
400

3 Запасы материалов 300 3 Расчеты с бюджетом 100
4 Дебиторы 800
5 Касса, расчетный счет 80

Итого: 4750 Итого: 4750

Решение
Обозначим СОС — собственные оборотные средства; СК — соб

ственный капитал; Уд. в. ВнА — удельный вес внеоборотных активов; 
Уд. в. ОбА — удельный вес оборотных активов; ДЗ — дебиторская за
долженность; КЗ — кредиторская задолженность; ВнА — внеоборот
ные активы; ОбА — оборотные активы;



1. Определяем размер собственного капитала:
СК = Акт -  Обязат = 4750 -  500 = 4250 тыс. руб.

2. Определяем размер собственных оборотных средств:
СОС = 1330 -  500 = 830 тыс. руб.

3. Удельный вес
СК = (4250 /  4750) х 100 = 89,47%.

Соответственно
ЗК = 100-89,47= 10,53%.

4. Удельный вес внеоборотных активов
Уд. в. ВнА = (3420 /  4750) х 100 = 72,0%. 

Соответственно
Уд. в. ОбА= 100-72 = 28%.

5. Определяем соотношение ДЗ к КЗ:
С х ДЗ(КЗ) = (800 /  500) = 1,6,

т. е. на 1 руб. КЗ приходится 1 руб. 60 коп. ДЗ.
6. Соотношение внеоборотных и оборотных активов составит

С х ВнА(Оба) = (3420 /  1330) = 2,57,
т. е. на 1 руб. оборотных активов приходится 2 руб. 57 коп. внеоборот
ных активов.

Вывод: в целом предприятие фондоемкое, сбытовая политика нера
циональная, так как на 1 руб. дебиторской задолженности приходится
0,625 руб. кредиторской задолженности, т. е. не обеспечивается про
порциональное соотношение между этими величинами.

Одновременно следует отметить высокий уровень использования 
собственного капитала, что не совсем эффективно, так как предприя
тие за счет низкой диверсификации в перспективе с учетом инфляци
онных процессов обесценится.

Задача 5

Цель: приобретение навыков работы с аналитическими данными и ло
гическая выработка мышления.

Необходимо определить данные в местах пропуска, а именно:
1. Объем продаж.



2. Сумму постоянных затрат.
3. Сумму переменных затрат.
4. Суммарные затраты.
5. Уровень рентабельности.
В таблице указаны исходные данные.

Таблица 1. Исходные данные для решения задач

№
п/п

Объем 
продаж, 

тыс. руб., 
О

Переменные 
затраты, 
тыс. руб., 

ПерЗ

Постоянные 
затраты, 
тыс. руб., 

ПЗ

Суммар
ные 

затраты, 
тыс. руб.

Прибыль, 
тыс. руб., 

П

Рента
бель
ность

1 1600 1800 800
2 8000 1000 400
3 6000 3400 400 5000
4 2000 2000

Решение
1. Определяем объем продаж по формуле

Q - I 3  + I I I ,
где Q — объем продаж, тыс. руб.; Z 3 — суммарные затраты, тыс. руб.; 
ЦП — прибыль, тыс. руб.

Следовательно, Q = 1800 + 800 = 2600 руб.
2. Рассчитаем сумму постоянных затрат (ПЗ):

I П З  = I  3 - 1  ПерЗ,
где Z ПерЗ — сумма переменных затрат, тыс. руб.

Отсюда Z ПЗ = 1800 -  1600 = 200 руб.
3. Уровень рентабельности (У/?) находим по формуле

УД = П/£)х 100%,
где П — прибыль, тыс. руб.

В данном случае уровень рентабельности продаж (УRn) составит
УД = 800/2600 х 100 = 30,77%,

т. е. на 1 руб. продаж приходится около 31 коп. прибыли.
4. Определим суммарные затраты (Z 3):

Z 3 = Q -  П.



Тогда£ 3  = 8000 -  400 = 7600руб.
5. Определим переменные затраты (Z ПерЗ):

I  ПерЗ = Z 3 -  I  ПЗ.
Отсюда вытекает Z ПерЗ = 7600 -  1000 = 6600 руб.
6. Уровень рентабельности по примеру 2 составит

УД = 4 00 / 8000 х 100 = 5%.

В данном случае каждый рубль продаж обеспечивает 5 коп. прибы
ли, что меньше в шесть раз, чем в примере 1.

7. Определим постоянные затраты в примере 3:

I  ПЗ = I  3 -  Z ПерЗ = 5000 -  3400 = 1600 руб.

8. Рассчитаем прибыль в примере 3:

i n  = Q -  I 3  = 6000 -  5000 = 1000 руб.

9. Определим уровень рентабельности продаж в примере 3:

УRn = 1000 /  6000 х 100 = 16,7%,
т. е. на 1 руб. продаж предприятие получает 16,7 коп. прибыли.

10. Находим размер переменных затрат в примере 4:

I  ПерЗ = I  3 -  I  ПЗ = 2000 -  400 = 1600 руб.

11. Определяем прибыль в примере 4:

i n  = I Q - I 3  = 2000 -  2000 = 0.
Следовательно, уровень рентабельности равен 0, так как предприя

тие работает в условиях самоокупаемости, а не самофинансирования.

Задача 6. Анализ эффективности структуры 
производственной себестоимости
Цели:

• определить эффективность управленческого аппарата в области 
управления ресурсами (активами);

• наметить мероприятия по улучшению использования активов.
Необходимо дать количественную и качественную оценки деятель

ности предприятия:
1. Определить основные направления по сокращению затрат.



2. Рассчитать прибыль плановую и фактическую при 35%-ной при
были от затрат.

В табл. 1 приведены исходные данные.

Таблица 1. Исходные данные для решения

№
п/п

Показатель

По плану Фактические
данные Отклонение

сумма,
тыс.
руб.

Удель
ный 

вес, %

сумма,
тыс.
руб.

Удель
ный 

вес, %

сумма,
тыс.
руб.

удель- 
ный 

вес, %
1 Сырье и основные 

материалы
156 422 152 088

2 Вспомогательные
материалы

740 778

3 Транспортно
заготовительные
расходы

11 674 11 526

4 Общепроизвод
ственные расходы

21 012 22 088

5 Отчисления на со
циальные нужды

7984 8002

6 Заработная плата
производственных
рабочих

28016 27 980

7 Потери от брака 50
8 Общехозяйствен

ные расходы
7618 8216

Итого: 233 466 100 230 728 100

Задача 7. Определение себестоимость продукции 
в плановом году
Цель: уметь спрогнозировать данные на перспективу с учетом измене
ния какого-либо параметра.

Необходимо:
• определить выручку;
• вычислить объем производства;
• рассчитать плановую (ожидаемую) себестоимость.
Условия
В отчетном 2008 г. себестоимость товарной продукции предприятия 

«N» составила 2138,4 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. выпу
щенной (товарной) продукции 0,95 руб.



Собственник компании принял решение снизить уровень затрат на 
2009 г. в размере 0,1 руб. товарной (плановой) продукции и повысить 
объем выпуска продукции на 10%.

Решение
1. Определяем выручку в отчетном году:

<2=СТП/31рТП,

где Q — выручка, тыс. руб.; СТП — себестоимость товарной продукции, 
тыс. руб.; 31рТП — затраты на 1 руб. товарной продукции, руб. 

Следовательно: Q = 2138,4 /  0,95 = 2250,9 тыс. руб.
2. Определяем плановый объем выпуска продукции:

ВТП = ОУпл роста ш г

где ВТПпч — плановый выпуск товарной продукции, тыс. руб.; У пл — 
плановый выпуск товарной продукции (коэффициент или темп роста, %). 

Отсюда ВТПпл = 2250,9 х 1,1 = 2476 тыс. руб.
3. Определяем плановую себестоимость (ПлСС):

ПлСС = ВТП,и х 31рТП = 2476 х (0,95 -  0,1) =
= 2476 х 0,85 = 2104,6 тыс. руб.

Таким образом, плановая себестоимость составит 2104,6 тыс. руб., 
а прибыль соответственно должна увеличиться не меньше чем на 10%, 
без эффекта масштабности и прочих условий.

Задача 8. Факторный анализ себестоимости

Цель: проанализировать влияние различных факторов на изменение 
уровня себестоимости единицы продукции.

Необходимо:
1. Определить сумму переменных затрат на единицу изделий в фев

рале и марте.
2. Установить себестоимость одного изделия в феврале и марте.
3. Рассчитать сумму постоянных затрат, приходящихся на единицу 

изделий.
4. Оценить общее изменение себестоимости единицы изделия.
5. На основе изложенного наметить мероприятия по сокращению 

себестоимости и увеличению доходности используемых активов 
(ресурсов) предприятия.



Условия
Компания ООО «N» выпускает запасные части для детских игру

шек. При этом за 2 месяца она несет определенные затраты на их вы
пуск, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1. Затраты компании ООО «N» на выпуск продукции

№
п/п Показатели Январь Февраль

Отклонение( -  +)
абсо

лютное
относи

тельное, %
1 Электромоторы, шт. 12 000 14 600
2 Зарплата производственных 

рабочих, тыс. руб.
60 ООО 80 000

3 Сырье и основные 
материалы, тыс. руб.

70 000 98 000

4 Топливо и энергия, тыс. руб. 20 000 34 000
5 Страховые взносы, тыс. руб. 20 000 20 000
6 Расходы на содержание 

и эксплуатацию 
оборудования, тыс. руб.

30 000 30 000

7 Арендная плата, тыс. руб. 6000 6000
8 Зарплата управленческого 

персонала, тыс. руб.
49 000 49 000

9 Транспортные расходы, 
тыс. руб.

9000 11 000

Итого: 276 ООО 342 600

Решение
1. Систематизируем данные, т. е. затраты, на постоянные и перемен

ные в табл. 2.

Таблица 2. Систематизация затрат компании ООО «N» на выпуск продукции

№
п/п Постоянные затраты, тыс. руб. №

п/п Переменные затраты, тыс. руб.

1 статьи затрат январь февраль 1 статьи затрат январь февраль
1.1 Страховые

взносы
20 000 20 000 1.1 Зарплата

производ
ственных
рабочих

60 000 80 000

1.2 Арендная
плата

6000 6000 1.2 Сырье 
и основные 
материалы

70 000 98 000



Окончание табл. 2

№
п/п Постоянные затраты, тыс. руб. №

п/п Переменные затраты, тыс. руб.

1.3 Расходы на 
содержание 
и эксплуата
цию оборудо
вания

30 ООО 30 ООО 1.3 Топливо 
и энергия

20 000 34 000

1.4 Зарплата 
управленче
ского персо
нала

49 ООО 49 ООО 1.4 Транспорт
ные расходы

9000 11 000

Итого: 105 ООО 105 ООО Итого: 159 ООО 223 ООО

На основе данных табл. 1 и 2 рассчитаем себестоимость переменных 
затрат на единицу изделия продукции (Спизд) по формуле

Спи3д = £  ПерЗ /  Q,

где: Сп — переменные затраты на единицу изделия, руб.; Z ПерЗ — 
сумма переменных затрат на весь выпуск продукции в исследуемом 
периоде (месяц, квартал, год), тыс. руб.; Q — количество выпущенных 
изделий, ед.;

в январе Спиздя =159 ООО /  6000 = 26 500 руб., 
в феврале Спиздф = 223 000 /  7300 = 30 548 руб.
Таким образом, себестоимость переменных затрат в марте по сравне

нию с февралем выросла на 4048 руб. Это может объясняться неудач
ной закупочной политикой организации и неудовлетворительной ор
ганизацией контрольных функций за расходованием данных затрат.

2. Далее рассчитываем сумму постоянных затрат на единицу изде
лия в январе и феврале.

СПЗед = 1 П З  / а

где СПЗед — сумма постоянных затрат на выпуск общего количества 
изделий, тыс. руб.

СПЗ = 105 000 /  6000 = 17 500 руб.,ед.я ' г j 1

СПЗедф= 105 000 /  7300 = 14 384 руб.

3. Определим себестоимость одного изделия:

С = Сп +СПЗ =26 500 + 17 500 = 44 000 руб.,изд.я изд ед г j 1

С . = Сп + СПЗ = 30 548 + 14 384 = 44 932 руб.изд.ф изд ед г J



4. Рассчитаем влияние факторов на изменение себестоимости:

С (1) = I  ПЗ /  О, + Сп = 105 000/7300 + 26 500 =ИЗД.Я v "  Я '  *41) ИЗД.Я '

= 14 384 + 26 500 = 40 884 руб.,

Сиздя (2) = I  ПЗф /  <2ф + Спиздя = 105 000/7300 + 26 500 =
= 14 384 + 26 500 = 40 884 руб.,

С„зл.Ф = I  ПЗф /  ^  + Спиздф = 105 000/7300 + 30 548 =
= 14 384 + 30 548 = 44 932 руб.

5. Определим общее изменение себестоимости единицы продукции:

С , = С - С  = 44 932 -4 4  000 = +932 руб.,общая изд.я изд.ф * J 1

в том числе С изменения:
За счет выпуска Q = Сиздя (1) -  Сиздя (2) = 40 884 -  44 000 = -3116 руб. 
За счет Z ПЗ = С А(2) - С  (1) -  40 884 -  40 884 = 0.^  и зд .ф V '  ИЗД.Я ^  '
За счет Сп =С  . - С  (1) = 44 932 -  40 884 = +4048 руб.ИЗД ИЗД-ф ИЗД.Я '  '  L J
Вывод. На себестоимость существенное влияние оказали переменные 

затраты, которые способствовали росту себестоимости на 4048 руб. за 
каждое изделие. В то же время общее отклонение себестоимости едини
цы и общий выпуск способствовали снижению себестоимости.

Основной задачей руководства организации или собственника яв
ляется снижение переменных затрат за счет поиска более дешевого 
сырья, материалов и эффективного использования трудовых ресур
сов. Кроме того, рекомендуется дополнительно более подробно изу
чить перерасход переменных затрат и принять меры к их устранению. 
Так, общее количество изделий в феврале увеличилось на 21,7%, в то 
же время заработная плата — на 33,3%, соответственно сырье — на 40%, 
топливо и энергия — на 70%.

Таким образом, у предприятия имеются резервы по снижению се
бестоимости.

Задача 9. Анализ затрат на рубль товарной продукции

Цель: для более эффективного управления активами (ресурсами) пред
приятия выявить влияние факторов на изменения уровня затрат на 
1 руб. товарной продукции.

Необходимо: определить влияние изменения уровня затрат на 1 руб. 
товарной продукции за счет изменения:

1. Структуры выпущенной продукции.



2. Уровня затрат на производство отдельных изделий.
3. Цен и тарифов на используемые материальные активы.
4. Оптовых цен на продукцию.
Предисловие. В настоящее время большинство собственников, ру

ководителей организаций промышленности задание по себестоимо
сти утверждают в виде предельного уровня затрат на рубль товар
ной продукции.

Данный показатель отражает себестоимость одной денежной еди
ницы (1 руб.) обезличенной продукции и выражает прямую связь с 
прибылью. При этом он обладает широкой динамичностью и сопоста
вимостью, а вышеперечисленные факторы находятся в прямой функ
циональной зависимости.

Условия
Определим, как влияют факторы на изменение уровня затрат на 

1 руб. товарной продукции (ТП; табл. 1).

Таблица 1. Определение факторов, влияющих на уровень затрат

№
строки Наименование показателя Формула

расчета
Сумма, 

тыс. руб.

1 Плановая себестоимость всей ТП
<*ПС П

305 331

2 Себестоимость всей выпущенной продукции, 
в том числе:

2.1 а) по фактической себестоимости
<?ф С ф

288195

2.2 б) по фактическому объему и плановой цене 291481,5

3 ТП в оптовых ценах организации, в том числе:

3.1 а) по плану 9 п Т П оп,п 375 099

3.2 б) в фактическом объеме и плановых ценах %ТПоп,п 353824,5

3.3 в) в фактических ценах и объеме в отчетном 
году

9фТПоп,ф 355798,5

4 Затраты на рубль ТП (стр.1 /  стр. 3.1) <7пСп
< 7 j n onT.n

81,4 коп.

5 Затраты на рубль фактически выпущенной ТП:

5.1 а) по плану, пересчитанному на факт, выпуск 
и ассортимент (стр. 2.2 /  стр. 3.2)

<7фСп 82,38 коп.

^ф̂ о̂пт.п

5.2 б) в фактических ценах, действующих в отчет
ном году (стр. 2.1 /  стр. 3.3) <7ф С ф

81,0 коп.

<7фТПОПт,



5.3 в) в фактических ценах, принятых в плане 
((стр. 2.2 -  изменение цен) /  стр. 3.2)

79,46 коп.

4фТПопт,

5.4 г) фактически в оптовых ценах на готовую про
дукцию, принятых в плане (стр. 2.2 /  стр. 3.2)

9фСф 81,45 коп.

4ф"̂ о̂пт.п

6 Затраты на рубль ТП по отчету за прошлый год 81,90 коп.

П рим ечание: q — количество изделий; С — себестоимость единицы изделия; ТПоптп — 
оптовая цена единицы изделия; С’ф — фактическая себестоимость единицы изделия, скор
ректированная на изменение цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы.

В табл. 2 приведены исходные данные для расчета затрат на 1 руб. ТП. 
В табл. 3 приведены полученные после расчета данные.
Решёние
Общее отклонение фактических затрат на рубль товарной продук

ции от плана определяем сравнением стр. 4 и 5.2 (см. табл. 1):
АЗТП = стр. 5.2 -  стр. 4 = 81,0 -  81,4 = -0,4 коп.,

т. е. фактические затраты оказались ниже утвержденных планом.
В этой связи интересным представляется анализ влияния того или 

иного фактора, отраженного выше.
Влияние структурных сдвигов в составе продукции определяется 

по следующей формуле (т. е. сопоставляем стр. 5.1 и 4):

1<?Фс„
АЗТП

Х ^ ТПоп.„ 1> „ Т П

V o  с
^ Ча = 82,38 -  81,40 = 0,98 коп.

Влияние изменения уровня затрат на производство отдельных изделий 
в общем составе продукции определяем таким образом (стр. 5.3 -  стр. 5.1):

^ <?фС" - = 79,46 -  82,38 = -2,92 коп.АЗТП =
уз 1>ф Т П опт„ 2>ф Т П оп, п

Данный фактор способствовал экономии за счет снижения затрат на 
материальные ресурсы, что может свидетельствовать о прогрессивных 
технологиях в производстве.

1. Определяем влияние изменения цен и тарифов на потребленные 
материальные ресурсы (стр. 5.4 -  стр. 5.3):

АЗТП,. 2>фт п оП™ 2>фтп, = 81,45 -  79,46 = 1,99 коп.



Как следует из расчетных данных в табл. 3, цены на тарифы и ресур
сы возросли, что привело к увеличению показателя затрат на 1 руб. ТП 
на 1,99 коп.

2. Влияние изменения оптовых цен на продукцию определяем на 
основе данных форм расчета (см. табл. 1, стр. 5.2 -  стр. 5.4) по ал
горитму

ДЗТП 11ПТСЛ = _ ^ <7фСф----- Х?ФСФ _ 81,0-81,45 = -0,45 коп.
1<7фТПоптф 2 > ф ТПи1Г„

Из приведенных данных следует, что данный фактор способствовал 
снижению затрат за счет роста в среднем отпускных цен, определен
ных сбытовой политикой организации.

В целом отметим наличие резерва у организации, а именно следует:
• изменить ассортиментную структуру в производственной про

грамме;
• более удачно сформировать заготовительную политику на пред

приятии, т. е. более требовательно подойти к закупке материаль
ных активов.



№
п/п Показатель

Количество 
продукции (изделия), 

шт.

Себестоимость 
единицы изделия, 

тыс. руб.

Оптовая цена 
единицы изделия, 

тыс. руб.

Изменения 
цен и тарифов 
на материалы

по плану, qn факт, дф
по плану,

с п

факт,

С ф

по плану,
т п _ п

факт,
Т П о п т ф .

ресурсы, 
тыс. руб.

1 Электрический вентилятор 63 60 1520 1498,5 1900,5 1969,5 51
2 Электрический чайник 95 35 169,5 162 265,5 270 -3
3 Электрический самовар 114 128 117 97,5 141 160,5 4,5
4 Электрический рубанок 61 61 2854,5 2866,5 3298,5 3298,5 61,5
5 Электрическая дрель 175 153 34,5 34,5 73,5 42 -1,5

Итого: 508 437

Таблица 3. Расчетные данные по затратам на 1 руб. ТП, тыс. руб.

я сп <*фС п <*фС ’ф <*пТ П оптп </фТ П олт.п ^ф Т П оптф

95728,5 91 170 89910 86 850 119731,5 114 030 118170
16102,5 5932,5 5670 5775 25222,5 9292,5 9550
13 338 14 976 12 480 11 094 16 074 18 048 20 544

174124,5 174124,5 174 857 171 105 201208,5 201208,5 201208,5
6037,5 5278,5 5278,5 5508 12862,5 11245,5 6426
305 331 291481,5 288 195 28 142 375 099 353824,5 355798,5

Примечание: С'ф — фактическая себестоимость единицы изделия с учетом корректировки цен на материалы и тарифы по сравнению 
с плановой величиной (С'ф = Сф -  изменения цен и тарифов).

П
рилож

ение 
5. Задачи 

(хозяйственны
е 

ситуации)



Приложение 6 
Домашнее задание

Задача 1. Анализ динамики выполнения плана 
по уровню себестоимости

Цель: определить влияние факторов на изменение себестоимости ме
тодом цепной подстановки.

Необходимо:
1. Выявить общее изменение себестоимости единицы продукции.
2. Определить изменение себестоимости единицы продукции за счет 

объема производства продукции.
3. Оценить изменение себестоимости единицы продукции за счет по

стоянных затрат.
4. Определить изменение себестоимости единицы продукции за счет 

суммы переменных затрат.

Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа себестоимости изделия

№
п/п Показатель Единица

измерения План Факт Отклонение 
от плана

1 Объем производства ед. 14 400 12 600
2 Сумма постоянных затрат тыс. руб. 17 280 18 900

3
Сумма переменных затрат 
на единицу продукции

руб. 7000 7750

4 Себестоимость единицы 
продукции руб. 8200 9250

По данным расчетам (см. табл. 1) произвести выводы и наметить ме
роприятия по снижению себестоимости.

Задача 2. Анализ затрат на производство продукции

Цель: проанализировать общую сумму затрат с делением их на посто
янные и переменные.



Необходимо:
1. Определить базовую себестоимость.
2. Определить базовую себестоимость с пересчетом на фактический 

объем производства.
3. Определить себестоимость по базовому уровню на фактический 

выпуск продукции.
4. Определить фактическую себестоимость при базовом уровне по

стоянных затрат.
5. Определить фактическую себестоимость при базовом уровне пе

ременных затрат.
6. Определить фактическую себестоимость отчетного периода.
7. Выявить коэффициент сокращения выпуска продукции.
8. Рассчитать уменьшение затрат за счет снижения выпуска про

дукции.
9. Определить изменение себестоимости за счет вышеуказанных 

факторов.
10. Произвести выводы по расчетным данным.
11. Наметить мероприятия по снижению себестоимости.
Для решения поставленных вопросов в табл. 1 приведены исходные 

данные.

Таблица 1. Данные для определения затрат на производство продукции

№
п/п

Вид
про
дук
ции

Объем произ
водства, ед.

Плановая себестои
мость, ед. изд.

Фактическая себестои
мость, ед. изд.

всего,
руб. в том числе

всего,
руб. в том числе

план факт Перем. Пост. Перем. Пост.

1 А 25 ООО 33 250 10 000 7000 3000 10 750 8150 2600
2 С 25 ООО 14 250 6500 4625 1875 7750 5250 2500

Итого: 50 ООО 47 500

Задача 3. Оценка расхода материалов

Задачи:
1. Определить в денежном выражении расход материалов методом 

ФИФО.



2. Определить в денежном выражении стоимость остатков на
01.09.2009 г.

Исходные данные для расчета предоставлены в таблице задачи 1. 
Решение
Определяем стоимость расхода материалов методом ФИФО:

200 х 250 = 50 000 руб.,
200 х 260 = 52 000 руб.,
300 х 280 = 84 000 руб.,
280 х 280 = 78 400 руб.,

20 х 280 = 5600 руб.
Итого: 270 000 руб.

Стоимость запасов на конец отчетного периода составит

361 400 -  270 000 = 91 400 руб.

или стоимость запасов на конец отчетного периода составит:

230 х 280 = 64 400 руб.,
100 х 270 = 27 000 руб.

Итого: 91 400 руб.

Задача 4. Влияние производственной мощности 
ведущего оборудования и пропускной способности 
отдельных производств на выпуск готовой продукции

Цель: определить производственную мощность каждого цеха в от
дельности и сопоставить соответствие пропускной способности от
дельных производств во взаимосвязи с технологической переработ
кой сырья.

Необходимо:
1. Выявить производственную мощность цехов А, Б, В.
2. Выявить соотношение единой технологической цепочки перера

ботки продукции.
3. Выявить коэффициент сопряженности между цехом А и Б и це

хом Б и В.
В таблице приведены исходные данные.



Таблица 1. Характеристика производственной мощности

№
п/п Показатель

Цех А 
(оборудо
вание 1)

Цех Б 
(оборудо
вание 2)

Цех В 
оборудо
вание 3)

1 Эффективное время работы ведуще
го оборудования, ч/год

16 000 14 780 18 800

2 Производительность ведущего обо
рудования по паспорту, ч

9,72 10,26 10,66

3 Потери сырья, % 5,91 6,075 9,135
4 Число единиц ведущего оборудова

ния, шт.
10 10 8

Задача 5. Анализ себестоимости

Цель: проанализировать структуру себестоимости.
Необходимо:
1. Провести горизонтальный и вертикальный анализ себестоимости.
2. Определить абсолютные отклонения в целом и по каждой статье.
3. Выявить вид продукции (материалоемкая, фондоемкая) и т. д. 
Исходные данные

№
п/п Статья затрат

Затраты на изделие, 
руб. Структура затрат, %

план. факт.
откло
нение 
(+, - )

план. факт.
откло
нение 
(+, - )

1 Сырье и основные мате
риалы

3400 4230

2 Топливо и энергия 600 780
3 Заработная плата произ

водственных рабочих
1120 1350

4 Отчисления на социаль
ное и медицинское обо
рудование

400 480

5 Расходы на содержание 
и эксплуатацию обору
дования

840 900

6 Общепроизводственные
расходы

600 690

7 Общехозяйственные рас
ходы

480 500

8 Потери от брака - 50



Окончание табл.

9 Прочие производствен
ные расходы

320 352

10 Коммерческие расходы 240 288
11 Итого 8000 9620
12 В том числе переменные 

(прямые)
5600 6520

На основании данных таблицы произвести углубленный анализ и 
наметить перечень мероприятий по экономии затрат и эффективному 
использованию вверенных ресурсов.

Задача 6. Формирование прибыли, постоянных, 
переменных и суммарных затрат, объема продаж

Таблица 1. Исходные данные, руб.

Вариант Продажи Переменные
затраты

Постоянные
затраты

Суммарные
затраты Прибыль

1 2400 2700 1200

2 8000 500 400

3 6000 3400 5000

4 4000 800 4000

Необходимо:
1. Занести отсутствующие данные в таблицу.
2. Определить уровень себестоимости по каждому варианту.
3. Рассчитать по каждому варианту уровень постоянных и перемен

ных затрат.
4. По каждому варианту определить форму хозяйствования: само

финансирование и самоокупаемость.

Задача 7. Определение безубыточности работы организации

Цель: на основе аналитических данных принять решение о безубыточ
ности предпринимательской деятельности.

Необходимо:
1. Определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном 

выражении.



2. Определить цену продаж при исходных данных:
♦ объем продаж — 2 тыс. ед.;
♦ размер прибыли — 50,4 тыс. руб. в месяц.

Условия
Организация продает кофеварки.
Цена закупки одной кофеварки — 600 руб.
Цена продаж — 720 руб.
Постоянные расходы составляют 18 тыс. руб.
Объем продаж кофеварки запланирован 2 тыс. ед., а объем прибы

ли — 50,4 тыс. руб. в месяц.
На основании этих данных определить:
• цену продажи одной кофеварки при вышеуказанных параметрах;
• точку безубыточности в натуральном выражении;
• точку безубыточности в стоимостном выражении.

Задача 8. Определение условий 
безубыточности работы организации
Цель: на основе аналитических данных принять решение о продаже, 
прибыли и т. д.

Необходимо:
1. Определить объем продаж в точке безубыточности в натураль

ных единицах.
2. Установить объем продаж при различных заданных параметрах.
3. Определить возможность изыскания дополнительных источни

ков финансирования средств на рекламу.
4. Охарактеризовать возможности новой сбытовой политики. 
Условия
Организация продает портмоне.
Цена закупки одного изделия — 20 уел. ден. ед.
Цена продажи — 30 уел. ден. ед.
Постоянные расходы составляют 800 уел. ден. ед.
На основании этих данных определить:
1. Сколько нужно продать портмоне, чтобы получить 2 тыс. уел. 

ден. ед. прибыли?
2. Сколько нужно реализовать портмоне при уменьшении 200 уел. 

ден. ед. постоянных затрат и при этом получить 240 уел. ден. ед. 
прибыли?



3. Используя более активно рекламу, организация наметила продать 
640 портмоне в месяц по цене 40 уел. ден. ед. В этой связи рассчи
тать, какую сумму дополнительно потратит организация, если пла
ном предусмотрено получить прибыли 2400 уел. ден. ед.

Задача 9. Планирование ассортимента продукции (товаров), 
подлежащей реализации

Цель: определить оптимальную структуру продажи ценообразования 
для получения максимальной прибыли.

Необходимо:
1. Определить желаемую прибыль.
2. Установить ассортимент выпускаемых (реализуемых) изделий.
3. Определить рентабельность отдельных видов продукции.
4. Рассчитать базовую ставку распределения косвенных затрат по 

видам продукции.
5. Рассчитать полную себестоимость изделий.
6. Определить маржинальный доход на единицу продукции.
7. Определить совокупный маржинальный доход на каждое изделие 

и в целом по производственной программе.
8. Определить операционную прибыль.
9. Определить сумму постоянных затрат, приходящихся на изделие 

в ассортиментном разрезе и на одно изделие в отдельности.
10. Составить таблицу расчета полной себестоимости и рентабельно

сти и каждого изделия (А, Б, В, Г).
11. Рассчитать ожидаемую совокупную прибыль в разрезе изделий 

А, Б, В, Г, а также выявить убыточность.
12. Для принятия управленческого решения в области структурной 

политики производственной программы снять с производства 
убыточные изделия.

13. Рассчитать финансовый результат после снятия с производства 
убыточных изделий и определить эффективность снятия с про
изводства убыточных изделий.

14. Составить таблицу расчета полной себестоимости и рентабель
ности оставшихся видов продукции после снятия с производства 
убыточных изделий.

15. Составить таблицу анализа рентабельности изделия «Г» с позиции 
системы «директ-костинг».



Таблица 1. Исходные данные о расходах организации

№ Расходы
Виды продукции

Итогоп/п А Б В Г
1 Прямые (переменные) расходы 

на единицу продукции в раз
резе ассортиментной структу
ры —  всего, руб.

В том числе:

71,4 47,9 84,4 110,22

основные материалы 22 17,1 51 61,6
заработная плата основных 17,4 12,9 15,2 16
производственных рабочих
с начислениями на нее
транспортные расходы 12 8,5 8,8 8
погрузочно-разгрузочные 9 6 5 13,7
работы и экспедирование 
(сопровождение)
налоги 7,1 2,4 2,8 6,5
прочие 3,9 1 1,6 4,42

2 Косвенные (постоянные) рас
ходы на весь объем реализа
ции —  всего, руб.

В том числе: 
заработная плата ИТР и МОП 
командировочные расходы 
проценты по кредиту 
прочие общехозяйственные 
расходы

357 340

250 000 
60 000 
40 600 
6740

3 Структура реализации, % 42 13 20 25 100
4 Объем реализации, ед. 86 395 26 740 41 178 51 420 205 733
5 Цена единицы, руб. 76,26 51,16 90,22 115
6 Переменные расходы на еди

ницу продукции, руб.
71,4 47,9 84,4 109,92

7 Маржинальный доход на еди
ницу продукции (стр. 5 -  стр. 6)

8 Совокупный маржинальный до
ход на изделие (стр. 7 х  стр. 4) 
и в целом, тыс. руб.

9 Постоянные расходы, тыс. руб. 357,34
10 Операционная прибыль (стр. 8 -  

-  стр. 9)
11 База для распределения по

стоянных затрат (примем сто
имость основных материалов 
(стр. 1)), руб.

22 17,1 51 61,6



В силу сложившихся обстоятельств на рынке предприниматель вы
нужден был снять с производства изделие А, а вместо него на это ко
личество выпустить изделие Б. В этом случае необходимо определить 
производственную программу предприятия, чтобы достичь желаемого 
результата — прибыли 146,6 тыс. руб. Составить таблицу расчета ожи
даемой прибыли.

Требование: в ходе решения ввести алгоритмы расчета и подробно 
описать расчеты. В конце решения задачи дать выводы и предло
жения.

Задача 10. Оценка эффективности инвестиционных 
вложений

Цель: с помощью расчетных данных уметь принять правильное реше
ние в области инвестиционных вложений.

Необходимо:
1. Уметь использовать многовариантность планирования.
2. Определить рентабельность инвестиционных вложений по вари

антам вложений.
3. Рассчитать приведенные затраты.
4. Вычислить срок окупаемости дополнительных капитальных вло

жений.
5. Определить нормативный срок окупаемости капитальных вложе

ний.
Исходные данные:
1. Имеются два варианта вложений инвестиций.
2. Процент на капитал составляет 18 (Ем = 0,18).
3. Норматив рентабельности 20 (R n = 0,2).
Выбрать лучший вариант (см. табл. 1).

Таблица 1. Варианты вложений инвестиций

№
варианта Показатель

Единица из
мерений

Варианты

в, в?
1 Объем выпуска годовой продукции (Ц) млн руб. 48 48
2 Капитальные вложения (К) млн руб. 30 60
3 Себестоимость годовой продукции (С) млн руб. 38,8 30
4 Прибыль (стр. 1 -  стр. 3) (П) млн руб. 9,2 18



Решение
Определяем рентабельность инвестиции (капитальных вложений) 

по вариантам:

BXRX = П ,/ К, = 9,2 /  30 = 0,306 х 100, или 30,6%,

B2R = П2/  К2 = 18 /  30 = 0,3 х 100, или 30,0%.
Вывод: при плановой рентабельности в 20% оба варианта по данно

му показателю эффективны, но необходимо выбрать наилучший.
Определяем приведенные затраты по двум проектам (3j и 32):

3 t = Сх + Ен х К1 = 38,8 + 0,18 х 30 = 44,2 млн руб.,

32= С 2 + Енх К2 = 3 0 - 0,18 х 60 = 40,8 млн руб.

По минимуму затрат можно принять второй вариант, но исходя из 
данных таблицы следует, что этот вариант требует больше капиталь
ных вложений в два раза.

Определяем срок окупаемости дополнительных капитальных вло
жений (Г )V ОК.С'

Гокс = (К2 -  К,) /  (С, -  С2) = (60 -  30) /  (38,8 -  30) =
= 30 /  8,8 = 3,41 года.

Определяем нормативный срок окупаемости но формуле 

Т - 1 / Е  = 1/0,18 = 5,56 года.ОК.С.Н ' Н '  7 ’ ^

Следовательно, и по сроку окупаемости второй вариант наиболее 
выгоден, так как

Т < Т  (3,41 <5,56).ОК.С ОК.С.Н v ’ 1 '

На основе приведенных данных каждому студенту (слушателю) не
обходимо предоставить свою версию эффективности капитальных вло
жений.



Заключение

Эффективное управление ресурсами (затратами) опирается на сле
дующие основополагающие теоретические и практические исследо
вания:

1. Раскрытие управленческого учета как элемента системы бухгал
терского учета.

2. Исследование четкого понятия управленческого учета, метода, 
рабочих приемов, объектов и задач, стоящих перед ними. Осно
вополагающими задачами являются эффективное использование 
вложенных средств в предпринимательскую деятельность и мак
симальное получение прибыли.

3. Изучение управленческого учета в области контроля за хозяй
ственно-финансовой деятельностью предприятия, где особая роль 
принадлежит влиянию управленческого учета на эффективность 
экономики предприятия.

4. Рациональное управление затратами, классификация их по месту 
возникновения и центрам ответственности.

5. Совершенствование контроля над затратами, причем каждое пред
приятие в силу своих производственных особенностей должно 
выбрать самостоятельно метод калькулирования затрат, который 
отражается в учетной политике. Глубина, степень детализации 
затрат и период их возникновения и списания должны опреде
ляться организацией самостоятельно.

6. Анализ механизма калькулирования издержек и прибыли каль
кулирования стандарт-кост и директ-костинг, так как в россий
ской практике рыночной экономики они слабо изучены.

7. Изучение взаимосвязи управленческого учета и налогового пла
нирования, а также планирования, бюджетирования, расчет и 
анализ точки безубыточности, что позволит организации (соб
ственнику) избежать банкротства.

8. Определение связи управленческого учета с контроллингом, т. е. 
системы, переводящей на качественно новый уровень управление 
предприятием с достижением поставленных стратегических целей.



9. Раскрытие особенностей различных отраслей экономики, в том 
числе на транспорте, в строительстве, в сельскохозяйственных 
предприятиях, торговле и общественном питании, что позволит 
более детально управлять ресурсами в указанных отраслях.

Авторы надеются, что настоящее учебное пособие, раскрывшее эти 
направления исследований, окажет существенную помощь в организа
ции работ по бухгалтерскому управленческому учету.
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