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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

Основные вопросы темы 

1. Понятие и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации.  

2. Дифференциация бухгалтерского учета на подсистемы: финансовый и 

управленческий учет. 

3. Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях 

РФ. 

1. Понятие хозяйственного учета, его виды, учетные измерители. 

 Хозяйственный учет возник и развивался одновременно с появлением и 

развитием человеческой цивилизации. Это обусловлено необходимостью 

управления материальным производством, которое направлено на производство 

материальных благ, удовлетворяющих потребности людей, – основу 

существования человеческого общества. 

Производство является исходной стадией процесса воспроизводства. Оно 

представляет собой движение совокупного продукта через систему 

взаимосвязанных хозяйственных процессов: производство, распределение, 

обмен и потребление. Функционирование этих процессов носит непрерывный 

характер и требует определенных издержек. Поэтому для руководства и 

управления хозяйственными процессами надо иметь необходимую 

всестороннюю экономическую информацию, получаемую на основе 

систематического наблюдения, измерения и регистрации различных факторов и 

явлений хозяйственной жизни. Такие сведения обеспечивает хозяйственный 

учет.    

 Хозяйственный учет – это система наблюдений, измерения и 

регистрации процессов материального производства и отдельных явлений 

хозяйственной жизни с целью контроля и управления ими в условиях 

определенного этапа развития общества. 

 Для количественного выражения и качественной характеристики 

имущества организации и хозяйственных процессов используются следующие 

виды измерителей: 

1) натуральные – применяются для учета соответствующих объектов учета в 

физических единицах массы (килограммы, тонны и т. д.), длины (сантиметры, 

метры), объема (литры, кубические метры), количества (штуки). В натуральных 

измерителях учитывают в основном материальные ценности (основные 

средства, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция, товары и т. д.). 

Натуральный учет ограничен в своем применении. Натуральные измерители не 

дают возможности обобщенно отражать разнородные по своим физическим 

свойствам объекты. 

2) трудовые – характеризуют количество затраченного рабочего времени в 

днях, часах, минутах. Их чаще всего применяют в сочетании с натуральными 

измерителями, например при установлении норм выработки, вычислении 

производительности  труда и т. д. Трудовые измерители в отличие от 

натуральных показателей позволяют сравнивать между собой некоторые 
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разнообразные показатели, например, при исчислении показателей 

нормирования рабочего времени. Однако они не пригодны для обобщения 

трудовых затрат на производство разнородных видов продукции (работ, услуг). 

3) денежные – отражают имущество организации и все хозяйственные 

операции в единой стоимостной оценке (в рублях, копейках). Денежный 

измеритель часто применяют в сочетании с натуральными и трудовыми, 

например при расчете средней заработной платы (руб./ день), исчислении 

себестоимости единицы продукции (руб./ кг) и т. д.  С помощью денежных 

измерителей организуется обобщенный учет имущества и обязательств, 

исчисляются затраты на производство продукции (работ, услуг), определяются 

результаты хозяйственной деятельности (прибыль, убыток) и т. д. 

 Выделяют следующие виды хозяйственного учета: статистический, 

оперативный, бухгалтерский. 

1. Статистический учет изучает закономерности и взаимосвязи массовых 

общественных явлений и процессов. При наблюдении за различными 

массовыми явлениями, происходящими на предприятиях, в организациях и 

учреждениях исчисляются количественные и качественные показатели 

производительности труда, объема производства и т. д. 

 Для изучения общественных явлений статистика использует следующие 

методы исследования: выборочные наблюдения, группировку, сравнение, 

средние величины, индексный метод и т. д.   

 От других видов учета статистический отличается широким кругом 

изучаемых объектов: он изучает не только хозяйственные явления, но и другие 

стороны жизни общества (рождаемость детей, смертность населения и т. д.) 

путем статистических наблюдений (переписей, обследований, специальной 

регистрации). 

 При статистическом учете используются любые показатели (трудовые, 

натуральные, денежные) в зависимости от свойств исследуемых явлений. 

2. Оперативный учет применяют для наблюдения и контроля за отдельными 

фактами и операциями хозяйственной деятельности предприятия, организаций, 

учреждений с целью оперативного на них воздействия. 

 Оперативный учет обеспечивает управленческий персонал информацией 

о движении материальных ресурсов в организации, об объемах выпущенной  

продукции, ее отгрузки и реализации, о наличии материально-

производственных запасов. Источником информации для получения таких 

данных могут быть как документы, так и сведения, полученные по телефону, 

факсу, Интернету, электронной почте и т.п.  

Оперативный учет вводится в основном в тех случаях, когда необходимо 

быстрее получить данные о хозяйственных операциях (ежедневные сведения о 

выпуске продукции, рентабельности, расходе фонда заработной платы и т. д.).  

 С помощью оперативного учета осуществляется ежедневное наблюдение 

за использованием  рабочего времени, выполнением норм выработки, за ходом 

снабжения производства сырьем и материалами, за выполнением договорных 

отношений с поставщиками, покупателями и заказчиками, за использованием 

техники и т. д.  
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 Таким образом, основной задачей оперативного учета является 

оперативное предоставление объективной, достоверной, уместной и полезной 

информации для непосредственного руководства хозяйственной деятельностью 

организаций. 

При оперативном учете пользуются всеми тремя видами учетных 

измерителей. 

3. Бухгалтерский учет служит для наблюдения и контроля за хозяйственной 

деятельностью предприятий. Он охватывает менее широкий круг объектов, чем 

статистический, но является более широким, чем оперативный учет. 

 В бухгалтерском учете отражаются все виды имущества организации, все 

операции, вызывающие его движение. 

 В бухгалтерском учете применяют все виды измерителей, но наибольшее 

значение имеет денежный измеритель. 

2. Понятие и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. 

 Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

 Бухгалтерский учет обязаны вести все организации, находящиеся на 

территории РФ, а также филиалы и представительства иностранных 

организаций, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

 Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, 

установленном налоговым законодательством РФ. 

 Основные задачи бухгалтерского учета: 

1) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

3) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

 Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на две 

группы: 

1) внутренние пользователи; 

2) внешние пользователи. 

 Внутренние пользователи – это администрация организации: совет 
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директоров, высший управленческий персонал, менеджеры, руководители, 

специалисты подразделений. Состав бухгалтерской информации для каждого 

представителя определяется в зависимости от выполняемых им функций, его 

должности (например, собственники, руководители организации имеют доступ 

ко всей бухгалтерской информации организации, а менеджеры – только к 

информации о сумме и норме прибыли, рентабельности отдельных изделий и т. 

п.). 

 Внешние пользователи делятся на: 

1. внешних пользователей бухгалтерской информации с прямым финансовым 

интересом – это инвесторы, банки, поставщики и другие кредиторы – они 

пользуются информацией, в основном содержащейся в бухгалтерской 

отчетности (на основании ее данных они делают выводы о платежеспособности 

организации); 

2. внешних пользователей бухгалтерской информации с косвенным финансовым 

интересом – это налоговые органы, казначейство, контрольно-ревизионное 

управление Минфина РФ, аудиторские фирмы, Госкомстат, органы, 

уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом, 

покупатели, заказчики и другие. 

 Налоговые органы и казначейство в отличие от других внешних 

пользователей информации имеют право пользоваться не только отчетной, но и 

всей другой учетной информацией системного учета для проверки 

правильности уплаты налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды. 

Однако эти органы контроля обязаны хранить коммерческую тайну 

организации. Другим же сторонним пользователям бухгалтерская информация 

нужна для оценки финансового состояния организации, поскольку это влияет на 

выполнение заказов, договорных отношений, качество жизни работников. 

3. Дифференциация бухгалтерского учета на подсистемы: финансовый и 

управленческий учет. 

Бухгалтерский учет как система подразделяется на финансовый и 

управленческий учет. 

1) Финансовый учет охватывает информацию, которая используется не только 

для внутреннего управления, но и сообщается сторонним пользователям. 

Финансовый учет аккумулирует информацию об имуществе, обязательствах 

организации, ее собственном капитале, финансовых результатах и т. д. По 

данным финансового учета составляется бухгалтерская отчетность, показатели 

которой используются для анализа и оценки финансового состояния и 

платежеспособности организации. 

 Цель финансового учета – показать, «как это было», он формирует 

информацию  об уже совершенных фактах хозяйственной жизни. Содержание 

информации бухгалтерского финансового учета пригодно для оценки финансово-

экономического состояния организации в целом, а осуществить аналитическую 

оценку деятельности цехов, отделов, циклов производства он не дает возможности. 

2) Управленческий учет охватывает все виды учетной информации (т.е. в свою 

структуру наравне с информацией о прошлых событиях включает оценки и 

бюджеты на будущее), которая измеряется, обрабатывается и передается для 
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внутреннего использования в управлении организацией и ее сегментами. 

Информация используется управленческим аппаратом для планирования, 

прогнозирования, контроля, анализа, принятия управленческих решений и 

регулирования. 

Управленческий учет – это подсистема (часть) общей системы бухгалтерского 

учета, которая углубляет, конкретизирует бухгалтерский учет на аналитическом 

уровне для более эффективного выполнения предписанных функций и обслуживания  

функций управления (планирования, контроля, регулирования). Управленческий учет 

– это связующее звено между учетным процессом и управлением организацией. 

Основное значение управленческого учета сводится к следующему: 

1) представление необходимой информации администрации для 

управления и принятия решений; 

2) учет реальных затрат и исчисление фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг), анализ отклонений фактических результатов  

от установленных норм, стандартов, смет, прогнозов; 

3) определение окупаемости переменных затрат выпуском продукции 

и суммы возмещения постоянных издержек, а также определение 

финансовых результатов по изделиям или их группам, технологическим 

процессам (переделам), центрам ответственности и видам деятельности. 

 Сравнительную характеристику финансового и управленческого учета 

можно представить в таблице (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

Область сравнения Финансовый учет Управленческий учет 

Обязательность 

ведения 

Требуется по 

законодательству 

По решению 

администрации 

Пользователи 

информации 

Сторонние организации и 

лица 

Различные уровни 

внутреннего управления 

Цель учета Составление финансовой 

отчетности для сторонних 

организаций 

Оказание помощи в 

управлении 

деятельностью 

организаций 

Виды системы 

бухгалтерского 

учета 

Система двойной записи Учет не ограничен 

двойной записью, 

используется любая 

система 

Используемые 

измерители 

Преимущественно денежный 

измеритель 

Все виды измерителей 

Свобода выбора 

(основные 

положения) 

Обязательное следование 

общепринятым принципам 

бухгалтерского учета 

Нет норм и ограничений 

Основной объект 

учета и отчетности 

Организация в целом Структурные 

подразделения 

организации 
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Частота 

составления 

отчетности 

Периодически, на 

регулярной основе 

По мере необходимости 

Степень 

надежности 

информации 

Требуется объективность Зависит от целей и задач 

управления (может быть 

прогнозной) 

Базисная 

структура 

Одно основное равенство: 

активы = собственный 

капитал + обязательства 

экономического субъекта 

Различна в зависимости 

от ели использования 

информации 

Степень 

ответственности 

по закону 

Несет руководитель Фактически никакой 

Степень точности 

информации 

Требуется точность 

информации 

Может быть 

использована 

приблизительная 

информация 

Различие в 

масштабах учета 

В финансовой отчетности 

должен быть представлен 

материал о деятельности 

всей организации 

В фокусе 

управленческого чета 

находятся отдельные 

сферы деятельности 

организации 

Различие во 

временной 

соотнесенности 

информации 

Финансовые отчеты 

представляют информацию 

об уже совершившихся 

операциях 

Представляют 

информацию, носящую 

характер прогноза, и 

информацию о том, что 

уже имело место 
 

4. Функции бухгалтерского учета. 

 Выделяют следующие функции бухгалтерского учета: 

1. контрольная – позволяет выявить проблемы и скорректировать деятельность 

организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Любая 

организация должна вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до 

того, как они повредят достижению целей организации. Один из 

важнейших аспектов контроля заключается в определении, какие именно 

направления деятельности организации наиболее эффективно 

способствовали достижению ее важнейших целей. 

2. информационная. Основой разработки и реализации управленческих 

решений является соответствующая информация о состоянии 

управляющего объекта и его окружения, выполнении управляющих команд 

и выходных обобщающих результатах. Бухучет фиксирует и накапливает 

всестороннюю информацию о состоянии и движении имущества, 

обязательств и результатах хозяйственных процессов организации. 

3. функция обратной связи. Обратная связь с помощью бухгалтерской 

информации используется для осуществления контроля за результатами  
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достижения плановых показателей, установления и в последующем 

устранения различных недостатков, выявления неиспользованных резервов 

производства и определения степени их мобилизации, выбора различных 

альтернатив, принятия управленческих решений по изменению 

направлений деятельности организации. 

4. аналитическая – заключается в использовании бухгалтерской информации 

для анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

организации и ее подразделений. Анализ выявляет влияние различных 

факторов на эффективность использования производственных ресурсов, 

окупаемость затрат выпуском продукции, прибыльность (рентабельность) 

реализованной продукции и т. д.  

5. функция обеспечения сохранности собственности достигается 

использованием бухгалтерской информации при проведении фактических и 

документальных проверок, независимого аудита и т. п. способов 

подтверждения наличия и движения активов и обязательств 

хозяйствующего субъекта. 

6. прогностическая функция означает диагностику и прогнозирование 

финансового состояния и платежеспособности организации на основании 

данных бухгалтерской отчетности, прогнозирование хода 

производственных  процессов посредством использования гибких 

бюджетов, смет и т. п. 

7. оценочно-сравнительная функция проявляется в управленческом учете путем 

соизмерения затрат и результатов, оценки эффективности деятельности 

центров ответственности и организации в целом. 

8. функция перераспределения доходов между хозяйствующими субъектами и 

государством – осуществляется через налоговые расчеты и обязательные 

платежи. 

9. функция самоорганизации и саморегуляции означает, что через особые 

управляющие механизмы структура системы бухгалтерского учета 

постоянно воздействует на характер функционирования и развития 

подсистем управленческого и финансового учета в соответствии с 

изменяющимися внешними условиями и средой управления. 

10.  социальная функция бухгалтерского учета проявляется в формировании в 

бухгалтерском учете различных резервов для финансирования работ по 

ликвидации последствий экологических, стихийных и др. чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Основные принципы бухгалтерского учета. 

Принцип – это основное, исходное положение какой-либо теории, учения и т. 

д. Не обоснованными являются утверждения о том, что принципы бухгалтерского 

учета должны быть постоянными, неизменными во времени. Принципы 

бухгалтерского учета, как и его функции, не являются чем-то раз и навсегда 

заданным. Напротив, они исторически изменяются и развиваются, как и сама наука. 

В условиях рыночной экономики к основополагающим принципам 

бухгалтерского учета можно отнести следующие:  

1) принцип сложной организованной системы – означает, что система 
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бухгалтерского учета обладает целостной, устойчивой структурой. Систему 

бухгалтерского учета можно дифференцировать на взаимосвязанные и 

взаимодействующие подсистемы финансового и управленческого учета, которые 

не могут существовать одна без другой; 

2) принцип целостности — система учета должна отвечать задачам управления 

хозяйственными процессами и информационным потребностям внешних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) принцип денежного (стоимостного) измерения — это оценка всей хозяйственной 

деятельности с помощью единого денежного измерителя. В качестве единицы 

измерения выступает валюта страны  (в РФ – рубль); 

4) принцип двойственности отражения факторов хозяйственной жизни – означает, 

что в бухгалтерском учете любой факт (явление) хозяйственной жизни отражается 

на счетах путем использования двойной записи, в регистрах (книгах) – по способу 

«расход — доход»; 

5)  принцип регистрации – означает, что все факты хозяйственной 

жизни организации должны быть зафиксированы путем составления 

первичных документов и регистров учета; 

6)  принцип периодичности — регулярное, периодическое составление 

отчетности, соблюдение графика документооборота; 

7)  принцип конфиденциальности — данные первичных документов 

и регистров бухгалтерского учета организации представляют собой 

коммерческую тайну, за разглашение которой предусмотрена законодательно 

установленная ответственность. В международных стандартах 

учета и отчетности этот принцип означает, что информация, отраженная 

в отчетности организации, не должна наносить ущерба ее интересам; 

8) принцип многократности преобразования информации связан 

с тем, что информация должна быть полезной для управления. 

Информация должна переходить от одного 

уровня понятности к другому (в зависимости от уровней ее обобщения 

и иерархических уровней использования в управлении); 

9) принцип активности поведения системы нацеливает бухгалтерский аппарат на 

повышение эффективности коммуникации информации, ее специализации и 

принятие участия в разработке управленческих решений; 

10)  принцип адаптивности поведения системы — приспособление, 

адаптация учета к изменениям системы управления, новым 

информационным потребностям ее иерархических структурных элементов 

и ступеней; 

11)  принцип реагирования и действенности системы учета 

на изменения внешней среды — обеспечение необходимой информационной базой 

системы управления в условиях неопределенности и риска (например, 

изменения налоговой политики, роста инфляции, снижения спроса и 

предложения и др.); 

12) принцип консерватизма — соблюдение осторожности при 

выборе правил и форм ведения бухгалтерского учета, методических 

приемов оценки имущества, а также при использовании правил МСФО, 
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сохранение прогрессивных положений отечественной теории, 

методов и традиций учетной практики; 

13) принцип определения элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

означает, что элементами финансовой отчетности 

являются: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. 

Указанные принципы бухгалтерского учета могут быть расширены и 

дополнены принципами относительности точности данных учета, регламентации и 

непротиворечивости и др. 

6. Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

организации. 

  Переход экономики страны к рыночным отношениям потребовал разработки 

целой системы нормативных документов, регламентирующих вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях, а также определения 

роли государственных органов в ее создании. 

  Реформирование бухгалтерского учета в последнее время ориентировано на 

приближение его к международным стандартам учета. Произошедшие 

значительные перемены в области бухгалтерского учета и отчетности во многом 

предопределены Программой реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283. 

 Бухгалтерский учет в организациях ведется в соответствии с созданной в 

стране и действующей системой нормативных документов. Их совокупность 

образует четыре уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

РФ. 

Первый уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета составляют законы и иные законодательные акты: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ закреплены многие вопросы учетной работы: 

наличие самостоятельного баланса как необходимый признак юридического лица, 

обязательное утверждение годового бухгалтерского отчета), Федеральный 

закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н., а также указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, регулирующие прямо или косвенно 

постановку бухгалтерского учета в организациях. Важными документами первого 

уровня системы являются также законы соответствующих организационно-

правовых форм экономических субъектов, например Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и др. 

Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, которые призваны 

конкретизировать Закон о бухгалтерском учете и регулируются 

Министерством финансов РФ. 

Положение по бухгалтерскому учету обычно включает следующие 

элементы: 

• название и номер ПБУ; 
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• общие положения (указываются сфера применения соответствующего ПБУ и 

условия признания соответствующего объекта учета); 

• определения (основные определения и понятия по соответствующему 

объекту учета); 

• оценка (указываются различные виды применяемых оценок по  

объекту); 

• порядок учета (описывается порядок учета наличия и изменения 

соответствующего объекта учета); 

• раскрытие информации (указывается состав информации, подлежащий 

раскрытию в составе информации по учетной политике и 

в бухгалтерской отчетности). 

Отечественные ПБУ в отличие от международных стандартов носят не 

рекомендательный, а обязательный характер. Большинством ПБУ 

предусмотрены различные варианты учета соответствующих объектов. 

Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

определяется документами, в которых возможные бухгалтерские приемы 

приведены с примерами раскрытия конкретного механизма применения их к 

определенному виду деятельности. К ним относятся методические указания по 

ведению бухгалтерского учета, в том числе в инструкциях, рекомендациях и т.п. 

Среди них назовем методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях, строительстве, науке и проектно-

изыскательских работах, методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, инструкция по заполнению форм бухгалтерской 

отчетности и др. Одним из основополагающих документов этого уровня является 

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. К таким 

документам также можно причислить многочисленные указания Министерства 

финансов Российской Федерации по различным учетным вопросам, возникающим 

впервые в хозяйственной деятельности организаций. 

Четвертый уровень в системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета занимают рабочие документы (документы внутренней регламентации) 

организации, формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и 

организационном аспектах. 

В России продолжается большая работа по наполнению системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета соответствующими 

документами (разработка новых, переработка и уточнение действующих 

нормативных актов) с учетом соблюдения международных принципов и 

общепринятых правил международных стандартов финансовой отчетности, а 

также максимального сохранения национальных традиций. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково понятие хозяйственного учета? Как вы думаете, когда и почему 

возник хозяйственный учет? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды учетных измерителей. 

3. Каковы основные виды хозяйственного учета? В чем их различие?  

4. Какие учетные измерители используются при каждом из этих видов 
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хозяйственного учета?  

5. Какой вид измерителей является универсальным и почему? 

6. Какой вид хозяйственного учета охватывает наиболее широкий круг 

объектов? 

7. Дайте определение бухгалтерского учета. Какие его основные задачи? 

8. Как подразделяются пользователи бухгалтерской информации? 

9. Каковы функции бухгалтерского учета? 

10. Раскройте основные принципы бухгалтерского учета. 

11. Перечислите основные нормативные документы, определяющие 

методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета в организации, разделяя их на уровни в зависимости от назначения и 

статуса.  

12. Какие нормативные документы по бухгалтерскому учету являются:  

а) обязательными; 

б) рекомендательными? 

 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

Основные вопросы темы. 

1. Предмет бухгалтерского учета и характеристика объектов его наблюдения. 

2. Метод бухгалтерского учета и его основные методические приемы и правила. 

1.  Предмет бухгалтерского учета и характеристика объектов его 

наблюдения. 

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность 

организации. 

 Объектами бухгалтерского учета являются: 

1) имущество (активы) организации; 

2) обязательства (привлеченный капитал) организации; 

3) источники собственных средств (собственный капитал) организации; 

3) хозяйственные операции, вызывающие изменения имущества, обязательств и 

источников собственных средств организации. 

 По составу и характеру использования имущество организации делят на:  

1. внеоборотные активы (основной капитал); 

2. оборотные активы (оборотный капитал). 

 Внеоборотные активы включают в себя: 

а) основные средства – орудия и средства труда, используемые при 

производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для 

управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев. К ним относят здания, сооружения, машины, оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 

техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения, внутрихозяйственные дороги, земельные участки, находящиеся в 

собственности организации, объекты природопользования (вода, недра, другие 

природные ресурс) и прочие основные средства 

 Основные средства изнашиваются постепенно, их стоимость переносится 
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на создаваемую продукцию частями по мере начисления амортизации. 

б) нематериальные активы – это объекты долгосрочного пользования, не 

имеющие физической основы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие 

доход: исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; исключительное авторское право на 

программы для ЭВМ, базы данных; исключительное право владельца на 

товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров; имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; исключительное право патентообладателя на 

селекционные достижения. Кроме того к нематериальным активам могут 

относиться организационные расходы (расходы, связанные с образованием 

юридического лица, признанные в соответствии с учредительными 

документами вкладом учредителей в уставный капитал, а также деловая 

репутация организации (разница между покупной стоимостью организации как 

приобретенного имущественного комплекса в целом и балансовой стоимостью 

ее имущества.  

 Нематериальные активы переносят свою стоимость на произведенную 

продукцию постепенно, частями, по мере начисления амортизации. 

в) вложения во внеоборотные активы (незавершенные капитальные вложения) – 

это затраты организации, связанные с осуществлением капитального 

строительства; приобретением основных средств, нематериальных активов, 

земельных участков и объектов природопользования; закладкой и 

выращиванием многолетних насаждений; приобретением и формированием 

продуктивного и рабочего скота основного стада и др. 

г) доходные вложения в материальные ценности – это вложения организации в 

имущество, предоставляемое за плату во временное владение и пользование (по 

договору лизинга и по договору проката) с целью получения дохода. 

д) долгосрочные финансовые вложения – инвестиции организации в 

государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставный капитал других 

организаций, предоставленные другим организациям займы на срок более 12 

месяцев. 

е) прочие внеоборотные активы – оборудование к установке, требующее 

монтажа и предназначенное для установки в объектах капитальных вложений. 

 Оборотные активы характеризуются следующими особенностями: 

целиком потребляются в каждом цикле производственной деятельности; 

полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции; 

обладают более коротким сроком превращения активов в денежную форму 

стоимости. 

 Оборотные активы включают в себя: 

а) материально-производственные запасы – часть имущества, используемая 

при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

предназначенная для продажи, используемая для управленческих нужд 

организации.  

 К материально-производственным запасам относят: сырье и материалы; 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; конструкции и детали; 
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топливо; тара и тарные материалы; запасные части; строительные материалы и 

прочие; животные на выращивании и откорме; 

б) незавершенное производство – продукция (работ), не прошедшая всех стадий 

(фаз, переделов), предусмотренных технологическими процессами, а также 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую 

приемку; 

в) расходы будущих периодов: затраты, произведенные организацией в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам; 

г) средства в расчетах – дебиторская задолженность, т. е. задолженность 

других организаций или физических лиц данной организации. Должники 

называются дебиторами. Дебиторская задолженность состоит из  

задолженности покупателей за купленную у данной организации продукции 

или товара, подотчетных лиц – за выданные им под отчет денежные суммы и 

др.; 

д) денежные средства – сумма наличных денежных средств в кассе 

организации, свободные денежные средства, хранящиеся на расчетных, 

валютных и других счетах в банках; 

е) краткосрочные финансовые вложения – это финансовые активы: облигации, 

векселя и другие ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, 

иные; 

ж) прочие оборотные средства. К ним можно отнести отвлеченные средства – 

часть средств, изъятая у организации в течение календарного года и не 

участвующая в хозяйственном обороте или направленная на специальные цели.  

 По источникам образования и целевому назначению имущество 

организации разделяют на собственное (собственный капитал) и заемное 

(созданное за счет обязательств). 

 Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью имущества организации и ее обязательствами. 

Собственный капитал включает в себя: 

а) уставный капитал  

б) добавочный капитал  

в) резервный капитал  

г) нераспределенная прибыль  

д) целевое финансирование  

е) прочие резервы – к ним относят оценочные резервы и резервы предстоящих 

расходов и платежей 

ж) амортизационные отчисления 

е) чистая прибыль 

Уставный капитал — это первоначальный источник формирования 

имущества предприятия. Он представляет собой совокупность вкладов 

учредителей в имущество в денежном выражении при создании организации для 

обеспечения ее деятельности в размерах, определяемых учредительными 

документами. Сумма уставного капитала отражается в уставе организации и 

является относительно постоянной величиной. Она может быть изменена по 

решению учредителей организации с внесением соответствующих изменений в 



 16 

учредительные документы и их перерегистрацией в исполнительных 

(муниципальных) органах власти. 

Добавочный капитал – это источник приращения собственных средств, 

создается за счет полученной суммы дооценки основных средств, объектов 

капитального строительства и других материальных объектов имущества 

организации со сроком полезного использования более одного года, а также за счет 

эмиссионного дохода (разница между продажной ценой и номинальной 

стоимостью размещенных акций). 

Резервный капитал формируется в соответствии с законодательством за счет 

прибыли и других источников средств организации. Размер резервного капитала 

определяется уставом организации в пределах, например для акционерных 

обществ, 15% уставного капитала, а размер ежегодных отчислений составляет не 

менее 5% годовой чистой прибыли. Резервный капитал используется для 

покрытия непредвиденных потерь и убытков, а также для выплаты дивидендов 

акционерам — держателям привилегированных акций при недостаточности для 

этих целей прибыли. Кроме того, средства резервного капитала могут быть 

направлены на погашение облигаций организации или выкуп ее собственных 

акций. 

   Нераспределенная прибыль — это неиспользованная часть прибыли отчетного 

года и прошлых лет. Она может быть использована организацией для создания 

резервного капитала, в том числе резервных фондов и резервов в соответствии с 

законодательством и учредительными документами. Чистая прибыль 

предназначена также для финансирования капитальных вложений, связанных с 

производственным развитием (технологическим перевооружением, 

строительством новых объектов и реконструкцией старых, приобретением 

основных средств и т.д.). Кроме того, часть нераспределенной прибыли согласно 

учредительным документам организации может быть направлена на выплату 

дивидендов учредителям (акционерам). 

Целевые финансирование и поступления — это средства, поступившие от 

других организаций и лиц в порядке благотворительной и спонсорской помощи, 

а также средства, поступившие от правительственных органов и бюджета в виде 

субсидий или дотаций. Эти средства предназначены для финансирования тех или 

иных мероприятий, а потому должны быть использованы строго по целевому 

назначению. 

К прочим резервам относятся оценочные резервы и резервы предстоящих 

расходов и платежей. 

Оценочные резервы создаются за счет прочих доходов организации для 

регулирования оценки отдельных объектов бухгалтерского наблюдения. Сюда 

относятся резервы по сомнительным долгам – создаются на основе результатов 

проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца 

отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 

этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 
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суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец 

отчетного года к финансовым результатам. 

Резервы предстоящих расходов и платежей. В целях равномерного 

включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения 

отчетного периода организация может создавать резервы предстоящих расходов 

и платежей на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за 

год; ремонт основных средств; производственные затраты по подготовительным 

работам в связи с сезонным характером производства; предстоящие затраты на 

рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий; 

предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в 

аренду по договору проката; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные 

законодательством РФ; 

Амортизационные отчисления – систематически накапливаемая за счет 

внутренних резервов сумма погашения (распределения) первоначальной 

стоимости основных средств и нематериальных активов на протяжении срока 

их полезного использования, относящаяся на издержки производства по нормам 

(выбранному способу начисления амортизации).      

Чистая прибыль – часть прибыли, оставшаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль (99 счет). 

Заемные средства (обязательства организации) складываются из 

краткосрочных и долгосрочных кредитов банка, кредиторской задолженности, 

займов, обязательств по распределению: 

Кредиты банка: 

- краткосрочные кредиты – организация получает на срок до 1 года под запасы 

товарно-материальных ценностей или расчетные документы в пути 

- долгосрочные кредиты – на срок от 1 года – на внедрение новой техники, 

организацию, расширение и механизацию производства. 

Кредиторская задолженность – задолженность данной организации 

перед другими организациями или физическими лицами, которых называют 

кредиторами. Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с 

приобретением у них ТМЦ, называют поставщиками. Кредиторов, которым 

предприятие должно по нетоварным операциям – прочими кредиторами (76 

счет). 

Займы – полученные от других организаций займы под векселя и другие 

обязательства, а также средства, полученные от выпуска и продажи акций и 

облигаций организации (займы, полученные на срок до 1 года наз. 

краткосрочными, свыше 1 года – долгосрочными. 

Обязательства по распределению:  

- задолженности рабочим и служащим по зарплате; 

-  органам соц. страха и налоговым органам по платежам в бюджет. 

Они появляются в связи с тем, что момент возникновения долга не совпадает со 

временем его уплаты. 

2. Метод бухгалтерского учета и его основные методические приемы и 
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правила. 

Бухгалтерский учет, как и любая другая наука, разрабатывает соб-

ственные способы исследования своего предмета. Совокупность таких 

способов представляет собой метод бухгалтерского учета. Отдельные, 

конкретные способы являются составными частями метода, его 

элементами. 

Метод бухгалтерского учета включает следующие способы (элементы): 

документация и инвентаризация, счета бухгалтерского учета и двойная 

запись, оценка и калькуляция, бухгалтерский баланс и отчетность. 

Документация – это способ первичной регистрации хозяйственных 

операций (в учетных документах или технических носителях информации) и 

обоснования правильности бухгалтерских записей. 

Инвентаризация – это способ проверки фактического наличия всего 

имущества и обязательств предприятия на определенную дату. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании 

государственного и муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится 

инвентаризация основных средств – 1 раз в 3 года, библиотечных фондов – 1 

раз в 5 лет; 

-  при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) предприятия перед составлением 

ликвидационного баланса; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или 

нормативными актами Минфина РФ. 

 Выявленные в результате инвентаризации излишки приходуются, а 

недостача взыскивается. 

 Оценка – это способ денежного выражения объектов бухгалтерского учета 

(имущества, обязательств и хозяйственных операций предприятия) путем 

суммирования фактически произведенных расходов. 

 Калькуляция – это способ определения себестоимости единицы 

приобретаемых материальных ценностей, произведенной продукции и 

выполненных работ (услуг).  

 Счета бухгалтерского учета – это способ вторичной регистрации и 

группировки имущества организаций и хозяйственных операций с целью теку-

щего наблюдения и контроля за ними. 

Хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета с 

помощью двойной записи, которая показывает взаимную связь объектов учета 

под влиянием хозяйственных операций. Например, операция поступления 

денег с расчетного счета в кассу вызовет изменения как в составе денежных 
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средств на расчетном счете (уменьшение), так и в составе денежных средств в 

кассе (увеличение). 

Бухгалтерский баланс – это способ группировки и обобщенного 

отражения в денежной оценке имущества организаций и источников его 

формирования на определенную дату. 

Отчетность – это система обобщающих экономических показателей 

хозяйственной деятельности за отчетный период времени. 

Контрольные вопросы. 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? Что такое объект 

бухгалтерского учета? 

2. Как подразделяется имущество организации в зависимости от состава и 

характера использования?  

3. Что входит в состав внеоборотных активов? 

4. Что входит в состав оборотных активов? 

5. Как подразделяется имущество организации в зависимости от источника 

образования и целевого назначения? 

6. Что входит в состав собственных средств? 

7. Что входит в состав заемных средств? 

8. Каковы отличия кредитов банка от займов? 

9. Что такое метод бухгалтерского учета? Какие элементы он в себя включает? 

10. Дайте определение документации, бухгалтерского документа. 

11. Каковы основные виды документов? Приведите пример для каждого вида 

документов. 

12. Что такое инвентаризация имущества и обязательств? Для чего проводят 

инвентаризацию? 

13. В чем различие полной и частичной инвентаризации? 

14. В каких случаях и как часто может проводиться инвентаризация? При каких 

обстоятельствах проведение инвентаризации обязательно? 

15. Кто участвует в проведении инвентаризации? Каков порядок проведения 

инвентаризации? 

16. В каком порядке на счетах бухгалтерского учета отражаются выявленные 

при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета? 

17. В чем сущность оценки имущества и обязательств? С какой целью она 

осуществляется? 

 

ТЕМА 3. БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ. 

Основные вопросы темы. 

1. Сущность, значение баланса. 

2. Строение и структура бухгалтерского баланса. 

3. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 

4. Виды балансов. 

 

1. Сущность, значение баланса. 

 Бухгалтерский баланс – это способ экономической группировки и 
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обобщения информации об имуществе по составу, функциональной роли и 

источникам формирования в денежной оценке на определенную дату. 

 Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для 

широкого круга пользователей. 

 Из данных баланса собственники и административно-управленческий 

персонал организации получают представление об имущественном состоянии 

организации. Их интересует движение капитала, которое должно приносить 

прибыль. 

 По балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время 

выполнить свои обязательства перед акционерами, инвесторами, кредиторами, 

поставщиками и др. или ей угрожают финансовые затруднения. 

 Данные бухгалтерского баланса широко используются налоговыми 

органами для контроля правильности исчисления налогов организацией, 

например налога на имущество. Органам государственного управления 

(Госкомстату РФ, Министерству сельского хозяйства РФ  и др.) балансовые  

данные организаций позволяют изучать и анализировать отдельные 

интересующие их экономические вопросы. 

 Бухгалтерский баланс – одна из основных форм отчетности, составляется 

организациями в обязательном порядке на основании данных бухгалтерского 

учета за квартал, полугодие, девять месяцев, год. 

2. Строение и структура бухгалтерского баланса. 

 Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую из двух 

взаимосвязанных сторон. Левая сторона называется активом и отражает состав 

и размещение хозяйственных средств, в правой стороне – пассиве фиксируются 

источники образования хозяйственных средств. 

 Отдельные показатели (строки) актива и пассива называются статями 

баланса. Статьи актива отражают состояние отдельных видов хозяйственных 

средств, статьи пассива – состояние источников этих средств. 

 Итоги статей актива и пассива всегда равны друг другу, поскольку они 

отражают одну и ту же совокупность средств, но в двух разных группировках. 

Равенство итогов актива и пассива баланса является обязательным условием 

правильности его составления.  

 Общий итог баланса называется валютой. 

 Основное балансовое уравнение может быть представлено в следующем 

виде:  

А = П + К, 

Где А – активы (имущество) организации 

       П – привлеченный капитал 

       К – собственный капитал. 

 Баланс состоит из пяти разделов. 

 Актив включает в себя два раздела: 

 Первый раздел баланса «Внеоборотные активы» содержит информацию о 

нематериальных активах, основных средствах, долгосрочных инвестициях. 

 Второй раздел баланса «Оборотные активы» представляет информацию о 

запасах и затратах, дебиторской задолженности организации, ее денежной 
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наличности, краткосрочных инвестициях экономического субъекта. 

 Пассив включает в себя три раздела: 

 Третий раздел баланса «Капитал и резервы» отражает информацию о 

собственном капитале организации, а также о непокрытых убытках и потерях 

на конец отчетного периода. 

 Четвертый раздел баланса «Долгосрочные обязательства»  содержит 

информацию о задолженности организации по полученным долгосрочным 

кредитам банков и займам организаций и лиц, а также по прочим долгосрочным 

обязательствам. 

 Пятый раздел баланса «Краткосрочные обязательства» представляет 

информацию о задолженности организации по полученным краткосрочным 

кредитам банков и займам организаций и лиц, текущую кредиторскую 

задолженность (перед поставщиками, бюджетом и т. д.), о доходах будущих 

периодов, резервах предстоящих расходов и платежей данного экономического 

субъекта и др. 

3. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными 

операциями. 

 Хозяйственная деятельность каждой организации вызывает 

необходимость совершать различные операции. Каждая операция непременно 

затрагивает две статьи баланса и изменяет их суммы в одинаковом размере. 

 Посредством хозяйственных операций происходят четыре типа 

балансовых изменений. Рассмотрим эти изменения на примере следующих 4 

операций: 

ХО 1. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы 10 000 Д 50 К 51. 

 В результате этой хозяйственной операции происходит увеличение 

денежных средств в кассе и уменьшение их на расчетном счете: А + А –  

ХО 2. Выдана из кассы заработная плата 10 000 Д 70 К 50 

 В результате этой хозяйственной операции происходит уменьшение 

денежных средств в кассе и уменьшение задолженности перед работниками по 

заработной плате: А – П –  

ХО 3. От поставщиков поступили основные материалы 20 000 Д 10 К 60 

 В результате этой хозяйственной операции происходит увеличение 

материалов и увеличение задолженности перед поставщиками: А + П + 

ХО4. Оплачена задолженность поставщикам за счет краткосрочного кредита 

банка 5 000 Д 60 К 66  

 В результате этой хозяйственной операции происходит уменьшение 

задолженности перед поставщиками и увеличение задолженности по кредиту: 

П – П + 

 Все эти изменения будут отражены в таблице (табл.2) 

Таблица 2. 

Пример влияния разных типов хозяйственных операций на баланс. 

  

Актив Пассив 

Основные средства              50 000 Уставный капитал                             60 000 
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Материалы                           20 000 

                               +20 000 (ХО 3) 

Краткосрочные кредиты банку       20 000 

                                            + 5 000 (ХО 2) 

Касса                                    1000  

                               +10 000 (ХО 1) 

                               - 10 000 (ХО 4) 

Расчеты с поставщиками                10 000 

                                             - 5 000 (ХО 2) 

                                          + 20 000  (ХО 3) 

Расчетный счет                     29 000 

                              - 10 000 (ХО 1) 

Расчеты по оплате труда            10 000 

                                           - 10 000 (ХО 4) 

Баланс                               100 000 

Баланс 1                           100 000 

Баланс 2                              90 000 

Баланс 3                              110 000 

Баланс 4                              110 000 

Баланс                                            100 000  

Баланс 1                                        100 000 

Баланс 2                                            90 000 

Баланс 3                                          110 000 

Баланс 4                                          110 000 
 

4. Виды балансов. 

 В бухгалтерском учете используются следующие виды бухгалтерских 

балансов: 

1. Вступительный (организационный) баланс свидетельствует о возникновении 

новой организации, т.е. это баланс заново создаваемой организации. В нем 

показывают в основном денежные вклады учредителей и организационные 

расходы. 

2. Периодический и годовой балансы составляются на заданные отрезки 

времени (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 

3. Соединительный (фузионный) баланс отражает результаты соединения 

имущества и обязательств двух и более организаций и является одной из форм 

отчетности организации, являющейся правопреемником ранее действующих. 

4. Разделительный баланс  составляется при реорганизации организации и 

разделении ее на два и более хозяйствующих субъекта. 

5. Санируемый баланс  составляется в случаях, когда организация приближается 

к банкротству. Санируемый баланс составляется с привлечением аудитора еще 

до окончания отчетного периода с целью показать реальное состояние дел в 

организации. В отличие от обычного баланса, в котором отдельные статьи 

рассматриваются как реальные, в санируемом балансе эти статьи могут не 

приниматься в расчет либо подвергаться значительной уценке (например, 

материальные ценности могут быть уценены до возможной стоимости их 

реализации). 

6. Ликвидационный баланс  свидетельствует о ликвидации организации и 

отличается от других оценкой своих статей (осуществляемой по более низкой 

стоимости, чем первоначальная балансовая стоимость средств, - 

реализационной). 

7. Сводный баланс составляется и отражает данные включаемых в него 

самостоятельных балансов в случае, если юридические лица подчиняются в 

административном порядке какому-то управленческому органу и сдают ему 

самостоятельные балансы. 

8. Сводно-консолидируемый баланс – это баланс, составленный и 

объединяющий данные самостоятельных представительств, обособленных 
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структурных подразделений и т. п. 

9. Статический баланс позволяет на определенный момент времени 

представить в денежном выражении имущественное положение организации. 

10. Динамический баланс позволяет представить финансовый результат 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса. 

2. Что такое статьи баланса? Приведите пример. 

3. Что такое валюта баланса? 

4. В чем сущность основного балансового уравнения? 

5. Как расположены в активе статьи баланса: в порядке убывания или 

возрастания ликвидности? 

6. Как расположены в пассиве статьи баланса: в порядке убывания или 

возрастания срочности погашения? 

7. Какие виды бухгалтерских балансов применяются в бухгалтерском учете? 

8. Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных 

операций? 

 

ТЕМА 4. БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ. 

Основные вопросы темы. 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение. 

2. Двойная запись, ее сущность и значение. 

3. Счета синтетического и аналитического  учета. Взаимосвязь между счетами и 

балансом. Обобщение и проверка данных счетов бухгалтерского учета.  

4. Балансовые и забалансовые счета. Понятие Плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 1. Счета бухгалтерского учета и их строение. 

 Учет происходящих изменений в составе средств и их источников ведется 

не в самой таблице баланса, а с помощью специальных счетов, которые 

представляют собой (как и баланс) двухстороннюю таблицу. Счет – основная 

единица отражения информации в бухгалтерском учете. Счета открываются на 

каждый вид актива (средств), пассива (обязательств) и капитала организации 

(собственный источник), включая доходы и расходы. 

 Различают два вида счетов: активные и пассивные. Свое название они 

получили от названия сторон баланса и отражают их содержание.    

 Активные счета служат для учета хозяйственных средств. 

 Пассивные – для учета источников этих средств. 

 Каждый счет имеет свое наименование. Кроме наименования каждому 

счету присваивается порядковый номер (шифр). 

 Для каждого счета, как правило, характерно наличие сальдо (остатка) на 

начало и на конец месяца и оборотов (итоги записей на счете) за месяц по 

дебету и кредиту. Однако назначение сторон (дебета и кредита) в активных и 

пассивных счетах различно. 

 В активных счетах сальдо начальное и последующие приращения 

показывают по дебету, уменьшения по кредиту. Сальдо конечное в активных 
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счетах отражаются по дебету. 

 К активным счетам относятся: «Основные средства», «Нематериальные 

активы», «Материалы», «Готовая продукция», «Касса», «Расчетные счета», 

«Расчеты с подотчетными лицами» и др. 

 В пассивных счетах сальдо начальное и последующие приращения 

показывают по кредиту, уменьшения по дебету. Сальдо конечное в пассивных 

счетах отражаются по кредиту. 

 К пассивным счетам относятся: «Уставный капитал», «Резервный 

капитал», «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и др. 

 Сумма записей по дебету или кредиту счета (активного и пассивного) 

называют оборотом. Различают оборот по дебету и оборот по кредиту счета.  

  Конечный остаток (сальдо конечное) рассчитывается: 

1) в активных счетах: С н + Об.д. – Об.к. 

например, 43 счет (А) «Готовая продукция» 

 По счету «Готовая продукция» по данным баланса числится остаток 

(сальдо) на начало отчетного месяца на сумму 200 000 руб. Открывая данный 

счет, записывают начальный остаток (С н) в сумме 200 000 руб. в дебет, так как 

это активный счет. 

 В течение отчетного месяца поступила с производства готовая продукция 

и принята к бухгалтерскому учету в результате трех хозяйственных операций: 

30 000, 20 000, 40 000 (на сумму 90 000 руб.). 

 Расход готовой продукции в связи с ее реализацией по трем партиям в 

разные числа месяца оформлен отдельными хозяйственными операциями: 

25 000, 37 000, 33 000 (на сумму 95 000 руб.). Согласно правилам в активных 

счетах суммы увеличения записывают в дебет, а суммы уменьшения в кредит. 

Следовательно, по дебету счета 43 «Готовая продукция» необходимо записать 

30 000, 20 000, 40 000 руб., а по кредиту счета – 25 000, 37 000, 33 000 руб. 

 Далее необходимо подсчитать итоги записей по дебету и кредиту счета, т.е 

обороты, и вывести конечный остаток (сальдо): 

43 (А) Готовая продукция 

Дебет Кредит 

С н. 200 000 

1) 30 000 

2) 20 000 

3) 40 000 

 

4) 25 000 

5) 37 000 

6) 33 000 

Об. д. 90 000 Об. к. 95 000 

С к. 195 000  
 

 

2) в пассивных счетах: С н. + Об.к – Об.д 

например, 66 счет (П) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

 По счету «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» по данным 

баланса задолженность банку составила 300 000 руб. В течение месяца она 

увеличилась в результате одной операции (полученной суммы кредита) еще на 
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500 000 руб., а в результате двух операций по погашению кредита – 200 000 

руб., 400 000 руб. уменьшилась на 600 000 руб. Согласно правилам в пассивных 

счетах суммы увеличения источников средств (в данном случае увеличение 

задолженности организации перед бюджетом) записывают в кредит, а суммы 

уменьшения – в дебет. Поэтому 500 000 руб. необходимо записать по кредиту 

данного счета, а 200 000 и 400 000 руб. – по дебету счета. Затем необходимо 

подсчитать обороты по счету и вывести конечное сальдо: 

66 (П) «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Дебет Кредит 

 

2) 200 000 

3) 400 000 

С н. 300 000 

1) 500 000 

 

Об. д. 600 000 Об. к. 500 000 

 С к. 200 000 
 

 Кроме активных и пассивных счетов в бухгалтерском учете используются 

счета, которые содержат признаки как активных, так и пассивных счетов. Такие 

счета называются активно-пассивными. К ним относятся такие счета, как: 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Расчеты с учредителями» и 

др. 

 На активно-пассивных счетах учитывают в дебете дебиторскую 

задолженность организации, а в кредите – кредиторскую задолженность. 

Активно-пассивные счета не закрываются, их остатки (сальдо) показываются 

развернуто (так как сальдо по этим счетам может быть одновременно 

дебетовым и кредитовым), а в баланс заносятся: дебетовые – в «Актив», 

кредитовые – в «Пассив». 

2. Двойная запись, ее сущность и значение. 

 Движение имущества в организациях фиксируется в учетных записях в 

виде отдельных хозяйственных операций. Хозяйственные операции отражаются 

на счетах бухгалтерского учета с применением метода двойной записи. 

 Двойная запись – это способ взаимосвязанного отражения на счетах 

бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни: по дебету одного счета и по 

кредиту другого счета. 

 Рассмотрим примеры отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

по методу двойной записи. 

ХО 1. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы в сумме 10 000 руб. В результате операции затрагиваются два счета: 50 

«Касса» и 51 «Расчетный счет». Оба счета являются активными, так как на них 

отражаются средства. Приведенная операция вызвала уменьшение денежных 

средств на расчетном счете и увеличение их в кассе. Поэтому сумма 10 000 руб. 

будет записана по дебету счета 50 «Касса» и по кредиту счета 51 «Расчетный 

счет»: Д 50 К 51. 

50 (А) «Касса» 

Дебет Кредит 

С н. 1000  
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ХО 1) 10 000 

 

ХО 2) 10 000 

Об. д. 10 000 Об. к. 10 000 

С к. 1000  

51 (А) «Расчетный счет» 

Дебет Кредит 

С н. 29 000 

 

 

ХО 1) 10 000 

Об. д. 0 Об. к. 10 000 

С к. 19 000  
 

ХО 2. Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия в сумме 

10 000 руб. В результате операции затрагиваются два счета: 50 «Касса» (А) и 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (П). В результате хозяйственной 

операции произошло одновременное уменьшение средств (актив баланса) и 

источников их образования (пассив баланса) на сумму 10 000 руб.: Д 70 К 50 

70 (П) «Расчеты с персоналом по оплате труда»» 

Дебет Кредит 

 

ХО 2) 10 000 

С н. 10 000 

 

 

Об. д. 10 000 Об. к. 0 

С к. 0  
 

ХО 3. Получены от поставщиков материалы на сумму 20 000 руб. Стоимость 

материалов еще не уплачена поставщикам. Эта операция затрагивает активный 

счет «Материалы» и пассивный счет «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». В результате хозяйственной операции произошло увеличение 

материалов (актива баланса) и увеличение кредиторской задолженности перед 

поставщиками (пассива баланса) на сумму 20 000 руб., и в бухгалтерском учете 

произведена следующая запись: Д 10 К 60 

10 (А) «Материалы» 

Дебет Кредит 

С н. 20 000 

ХО 3) 20 000 

 

 

 

Об. д. 20 000 Об. к. 0 

С к. 40 000  
 

 

60 (П) «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Дебет Кредит 

 

ХО 4) 5 000 

С н. 10 000 

ХО 3) 20 000 
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Об. д. 5 000 Об. к. 20 000 

 С к. 25 000 
 

ХО 4. Частично оплачена задолженность поставщикам за счет кредитов банка в 

сумме 5000 руб. Эта операция вызывает изменения на пассивных счетах, 

которые находятся в пассиве баланса. Хозяйственная операция имеет вид: Д 60 

К 66. 

 Рассмотренные примеры хозяйственных операций характеризуются 

двойственностью и взаимосвязанностью. 

 Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета, образующаяся 

посредством двойной записи хозяйственных операций, называется 

корреспонденцией счетов, а сами счета корреспондирующими. 

 Письменное отражение схемы корреспонденции счетов и суммы 

хозяйственной операции называется проводкой. 

 Проводки могут быть простые и сложные. При корреспонденции двух 

счетов – одного по дебету и другого по кредиту составляется простая проводка.  

 Бухгалтерские записи, в результате которых один счет по дебету 

корреспондирует с несколькими счетами по кредиту и, наоборот, несколько 

счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту, называются 

сложной проводкой. 

 Все бухгалтерские записи составляются на документе, которым 

оформлена данная операция. Каждой бухгалтерской операции присваивается 

свой очередной порядковый номер, под которым она затем значится в учете. 

3. Счета синтетического и аналитического  учета. Взаимосвязь между 

счетами и балансом. Обобщение и проверка данных счетов бухгалтерского 

учета.  

 По способу обобщения учетных данных все активные и пассивные счета 

бухгалтерского учета делятся на синтетические и аналитические счета. 

 Синтетические счета бухгалтерского учета предназначены для учета 

информации о наличии и движении имущества, об обязательствах и 

хозяйственных операциях по экономически однородным группам в обобщенном 

виде и в едином денежном выражении. Например, к синтетическим счетам 

относятся счета: 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 

«Материалы» и т. д. 

 Осуществляемый на синтетических счетах учет называется 

синтетическим. 

  Аналитические счета бухгалтерского учета используются для детального 

учета и получения информации и характеристики всех сторон объекта 

бухгалтерского наблюдения не только в денежном выражении (рублях), но и в 

натуральном (натуральных единицах измерения, например, кг, м, а также – 

трудовых, например, часы, дни). Они открываются к синтетическим счетам и 

детализируют их содержание по отдельным видам имущества и источникам их 

формирования. Таким образом, синтетический счет может иметь несколько 

аналитических счетов. 

 Осуществляемый на аналитических счетах учет называется 
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аналитическим.  

Например, в развитие синтетического счета 20 «Основное производство» 

ведут аналитические счета для каждого вида производства продукции: 

производство продукции «А», производство продукции «Б» и т.д.  

 Промежуточным звеном между синтетическим и аналитическим счетами 

являются субсчета. Учет на них ведется в денежных измерителях. Например, у 

счета 10 «Материалы» 11 субсчетов, такие, как субсчет 10.1 «Сырье и 

материалы», субсчет 10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали» и другие. 

 Для иллюстрации этих видов счетов приведем пример строения 

синтетического счета 41 «Товары» на рис. 1. 

 

Синтетический счет 

 41 «Товары» 

 

   

Субсчета  
 

41.1 «Товары на складах»  41.2 «Товары в розничной 

торговле» 
 

Склад 1 

(аналитический

) 

 Склад 2 

(аналитический) 

 

соль  мука 
 

в/с  1с 
 

Рис.1. Примерное строение синтетического счета 41 «Товары». 

 

Между счетами бухгалтерского учета и балансом существует 

определенная взаимосвязь, которая проявляется в следующем: 

1) на основании данных бухгалтерского баланса открываются счета для 

текущего отражения хозяйственных средств и их источников; 

2) по отношению к балансу счета подразделяются на активные и пассивные, 

название которых совпадает с  названием статей баланса; 

3) разделение балансовой таблицы на левую сторону – актив и правую сторону 

– пассив и деление счетов на активные и пассивные обусловлены группировкой 

отражаемых объектов бухгалтерского наблюдения по своему экономическому 

содержанию; 

4) на основании конечных остатков синтетических счетов составляется баланс 

организации на конец отчетного периода (месяца, квартала, года); 

5) типы изменений в балансе и вызывающие их виды хозяйственных операций 

на счетах основываются на методе двойной записи; 

6) сумма остатков на активных счетах, а также сумма остатков на пассивных 
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счетах всегда равняется валюте баланса на конец данного отчетного периода. 

Обобщение и проверка данных счетов бухгалтерского учета.  

  Для оперативного руководства хозяйственной деятельностью 

организации, проверки правильности записей хозяйственных операций по 

счетам и обобщения информации этих записей составляются оборотные 

ведомости. 

 Оборотные ведомости представляют собой способ сводного обобщения 

записей, оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим счетам за 

отчетный период с целью проверки соответствия данных аналитического и 

синтетического учета, правильности корреспонденции счетов, составления 

баланса и отчетности. 

 Простая оборотная ведомость по синтетическим счетам представляет 

собой итоги оборотов и остатков по всем синтетическим счетам. Оборотная 

ведомость по синтетическим счетам представлена в табл. 3. 

Таблица 3. 

Простая оборотная ведомость по синтетическим счетам. 

№ счета Сальдо нач. Оборот за месяц Сальдо кон. 

Дебет  Кредит  Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
 

4. Балансовые и забалансовые счета. Понятие Плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 Формирование информации на бухгалтерских счетах так или иначе 

связано с представлением этой информации в бухгалтерском балансе. Поэтому 

к числу важнейших признаков классификации счетов относится их отношение к 

балансу. 

По отношению к балансу счета бухгалтерского учета делятся на 

балансовые и забалансовые счета. 

 1) Балансовые счета предназначены для учета имущества, собственного 

капитала и обязательств организации. На их основе составляется баланс. 

Балансовые счета имеют номера от 01 до 99. По назначению они делятся на 

активные, пассивные, активно-пассивные. 

 2) Забалансовые счета предназначены для учета информации о наличии и 

движении средств, временно находящихся в пользовании или распоряжении 

организации, ее условных прав и обязательств, а также для контроля за 

отдельными хозяйственными операциями. Забалансовые счета показываются за 

итогом баланса и в общий подсчет средств организации не входят. Забалансовые 

счета имеют номера от 001 до 011. 

 В забалансовых счетах отражение хозяйственных операций производится 

без применения принципа двойной записи, а с помощью  метода простой записи. 

При этом сторона дебет соответствует понятию «приход», «получение», а 

сторона кредит — понятию «выбытие», «передача», «переадресовка». 

 В настоящее время действует План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом 

МФ РФ № 94н от 31 октября 2000 г. В этом Плане счетов приведены все 
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синтетические счета. Каждому счету присвоен свой номер или шифр. При этом 

балансовые счета имеют номера от 01 до 99, а забалансовые от 001 до 011. Из 

99 позиций, предусмотренных Планом счетов, задействовано 60. Остальные 39 

позиций представляют собой резерв. Создание резервных позиций в Плане 

счетов базируется на необходимости осуществления оперативного внесения 

текущих изменений и дополнений в номенклатуру синтетических счетов при 

изменении методологии бухгалтерского учета, призванной адекватно оценивать 

развитие экономики. 

Счета, отражающие экономически однородные виды имущества, 

обязательств, фондов, резервов, процессов деятельности и их результатов, 

сгруппированы в разделы, каждый из которых имеет свой номер. В 

рассматриваемом Плане счетов выделено восемь разделов. 

Для достижения единообразия в ведении бухгалтерского учета в 

дополнение к новому Плану счетов Министерством финансов разработана 

Инструкция, в которой приводится характеристика каждого счета и базовая 

схема отражения показателей на нем. После характеристики каждого 

синтетического счета в Инструкции даются типовая схема корреспонденции 

этого счета с другими синтетическими счетами, а также указания по 

организации аналитического учета. 

На основе указанного Плана счетов и Инструкции по его применению 

организация утверждает рабочий план счетов, содержащий полный перечень 

синтетических счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета в данной 

организации. Субсчета, предусмотренные новым Планом счетов бухгалтерского 

учета, используются организацией исходя из требований управления ею, 

включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация может уточнять 

содержание приведенных в новом Плане счетов субсчетов, исключать и 

объединять их, а также вводить дополнительные субсчета. К каждому 

синтетическому счету может быть открыто до 10 субсчетов. 

При этом значительный резерв счетов, предусмотренный к разделу «Затраты 

на производство», связан с тем, что организация может осуществлять совместное 

ведение управленческого бухгалтерского учета совместно с финансовым 

бухгалтерским учетом. В этом случае резервные позиции раздела «Затраты на 

производство» могут быть использованы для кодирования объектов 

управленческого учета. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение счетов бухгалтерского учета? 

2. Каков порядок записи в активных и пассивных счетах? Приведите пример 

каждого из них. 

3. Для чего нужны синтетические, аналитические счета, субсчета. Приведите 

пример каждого из них. Может ли организация вводить новые синтетические 

счета? 

4. Что отражается на балансовых и забалансовых счетах? 

5. Что такое план счетов бухгалтерского учета? Обязательно ли должна 

организация в своей хозяйственной деятельности использовать все счета, 

указанные в Плане счетов? 



 31 

6. В чем заключается метод двойной записи? Какие счета называются 

корреспондирующими? Приведите пример корреспонденции счетов. 

7. В чем сущность метода простой записи? На каких счетах он находит 

применение? 

 

ТЕМА 5. ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

Основные вопросы темы. 

1. Понятие учетных регистров, виды и формы учетных регистров. Процедуры 

записей и ведения учетных регистров. 

2. Исправление ошибок в документах и регистрах бухгалтерского учета. 

3. Формы бухгалтерского учета. 

1. Понятие учетных регистров, виды и формы учетных регистров. 

Процедуры записей и ведения учетных регистров. 

Учетные регистры – это таблицы, предназначенные для регистрации и 

группировки хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета. В них 

накапливается и систематизируется информация, содержащаяся в первичных 

документах. 

По внешнему виду учетные регистры классифицируются на бухгалтерские 

книги, карточки, свободные листы.  

Бухгалтерские книги – это сброшюрованные учетные таблицы. Из них 

невозможно изъять листы и заменить их. Все страниц в них нумеруются, а в 

конце книги ставится подпись главного бухгалтера и указывается количество 

страниц. К ним относят главную книгу, кассовую книгу. 

Карточки – это разрозненные таблицы, отпечатанные на отдельных 

листах плотной бумаги или картона стандартного размера. К ним относят 

налоговую карточку, инвентарную карточку. 

Свободные листы – это таблицы, содержащие большое количество 

реквизитов. Свободные листы могут заполняться с помощью вычислительной 

техники. К ним относят журналы-ордера, ведомости. 

По характеру записей учетные регистры классифицируются на 

хронологические, систематические, комбинированные. 

Хронологические регистры  предназначены для отражения в них данных о 

хозяйственных операций в календарной последовательности по мере 

поступления и обработки документов. К ним относят журналы, реестры 

регистрации различных документов. 

Систематические регистры  предназначены для записей данных 

однородных хозяйственных операций, сгруппированных по системному 

признаку. К ним относят Главную книгу, которая ведется для группировки 

операций и обобщения их по синтетическим счетам. 

Комбинированные регистры  – в них операции записывают одновременно 

в хронологическом и систематическом порядке. К ним относятся Журнал-

Главная, накопительные ведомости, журналы-ордера. 

По объему содержания операций или учетных записей различают 

синтетического и аналитического учета. 

Регистры синтетического учета открываются для ведения 
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синтетических счетов. К ним относятся Главная книга, Журнал-Главная, 

журналы-ордера. 

Регистры аналитического учета открываются для ведения 

аналитических счетов. В аналитических регистрах указывается краткое 

содержание операций, даются ссылки на первичные и сводные документы, на 

основании которых сделаны записи. 

По строению и форме графления регистр бухгалтерского учета 

подразделяются на односторонние, двухсторонние, многографные, 

количественно-суммовые, контокоррентные, шахматные. 

Односторонние регистры – это различные карточки для учета расчетов, 

материальных ценностей,  в которых показатели расположены в одной стороне 

и объединены отдельные графы дебетовых и кредитовых записей. 

Двухсторонние регистры – это в основном регистры в виде книг, где счет 

открывается на двух развернутых страницах. 

Многографные регистры – предназначены для учета операций, суммы 

которых необходимо учитывать по отдельным элементам, подразделениям, 

участкам, складам и т.п. К ним относятся регистры аналитического учета затрат 

на производство продукции. 

Регистры количественно-суммового учета относятся книга учета 

реализации продукции, книга учета затрат и выхода продукции. 

Процедура – это официальный порядок действий, составления акта. 

Применительно к бухгалтерскому учету процедура – это порядок и 

последовательность выполнения составляющих системы бухгалтерского учета: 

наблюдений, измерений, регистрации, группировки и обобщения фактов 

хозяйственной деятельности организации. 

2. Исправление ошибок в документах и регистрах бухгалтерского учета. 

При составлении бухгалтерских регистров и при записи данных в 

регистры могут быть допущены описки цифр, текста, неправильное занесение 

сумм на счета, арифметические ошибки, неверная корреспонденция счетов и т. 

п. 

Для исправления ошибок необходимо использовать специальные 

способы: корректурный, способ дополнительных проводок, способ красное 

сторно. Это правило распространяется на все документы кроме документов по 

учету денежных средств, исправление ошибок в которых не допускается 

никакими методами. 

Корректурный способ заключается в том, что ошибочный текст или сумма 

исправляется путем зачеркивания таким образом, чтобы можно было прочитать 

зачеркнутое. Над неправильными данными записывается правильный текст или 

сумма. Внизу документа пишется: «Исправленному верить» с указанием даты и 

заверяется подписью бухгалтера. Данный способ применяется, если ошибка 

сделана в одном документе или регистре, и обнаружена до того, как закончены 

записи и подсчет оборотов на счетах за данный месяц. 

Способ дополнительных проводок используется для дополнения оборотов 

в текущем месяце по операциям, относящимся к прошлым месяцам, если сумма 

записана меньше той суммы, которая необходима. Составляется 
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дополнительная проводка на разницу между действительной и ошибочной 

суммами на основании специальных документов – справок бухгалтерии на 

исправление ошибок. 

Способ красное сторно применяется, если ошибка допущена в 

корреспонденции счетов или при завышении сумм операции. Составляется 

дополнительная проводка на разницу между действительной и ошибочной 

суммами или с правильной корреспонденцией счетов красными чернилами или 

же ненужные записи обводятся красными чернилами. Записанные красными 

чернилами суммы обозначают в бухгалтерском учете отрицательный оборот на 

счетах, и эта сумма вычитается (аннулируется). 

3. Формы бухгалтерского учета. 

  Бухгалтерский учет в организациях ведется с применением 

разнообразных учетных регистров (книги, карточки, ведомости), записи в 

которых делаются в разной последовательности. Регистрация осуществляется 

как ручным, так и автоматизированным способом. Сочетание учетных 

регистров, структура и взаимосвязь, способы записей определяют 

применяемую форму бухгалтерского учета. 

Форма бухгалтерского учета – это сочетание различных учетных 

регистров, их взаимосвязь, последовательность и способы осуществления 

учетных записей. 

Основными признаками, отличающими одну форму бухгалтерского учета 

от другой, является: количество, внешний вид, строение учетных регистров; 

возможность отражения фактов путем хронологической и систематической 

записи в регистрах; порядок и последовательность выполнения регистрации и 

группировки операций в учетные регистры с целью обобщения информации 

для составления баланса и отчетности. 

Разнообразие форм бухгалтерского учета особенно характерно для стран с 

развитой рыночной экономикой. Это объясняется тем, что каждая организация 

избирает для себя форму, которая лучше всего, по мнению учетных работников, 

отвечает особенностям хозяйственной деятельности данной организации. 

В России наибольшее распространение получили мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная и автоматизированная формы бухгалтерского учета. На 

малых предприятиях, совершающих незначительное количество хозяйственных 

операций, учет может осуществляться по упрощенной форме. 

В мемориально-ордерной форме сочетаются книжные и карточные 

регистры. Синтетический учет ведется в книгах, а аналитический учет –   в 

основном в карточках. Бухгалтерские записи оформляются составлением 

мемориальных ордеров, которые выписываются на каждую отдельную 

операцию либо на группу однородных операций, объединяемых одной 

накопительной или группировочной ведомостью. Например, вместо того чтобы 

каждую накладную на отпуск материалов со склада отражать в учете отдельной 

записью, несколько однородных накладных записывают в одну накопительную 

ведомость. На общий итог ведомости делают одну бухгалтерскую запись, т. е. 

составляют один мемориальный ордер. 

Данные мемориальных ордеров заносят в регистрационный журнал в 
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хронологической последовательности (хронологическая запись). Журнал 

предназначен для нумерации мемориальных ордеров и контроля за их 

сохранностью. Данные из мемориальных ордеров переносятся в Главную книгу 

– систематический регистр синтетического учета. 

Преимущества: простота в использовании, возможность упорядочить 

группировки операций в мемориальных ордерах. 

Недостатки: дублирование записей и связанные с этим затраты труда; 

оторванность записей в аналитических счетах от записей в регистрах 

синтетического учета; потребность в составлении дополнительных справок 

бухгалтерии; невозможность внедрения комплексной автоматизации учетных 

процедур. 

Сущность журнально-ордерной формы состоит в том, что на основе 

данных первичных документов составляются журналы-ордера, которые 

построены по кредитовому принципу. Кредитовый принцип обеспечивает 

контроль за использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов. 

Например, расходование денег из кассы или с расчетного счета, выбытие сырья, 

материалов показывают по кредиту соответствующих счетов. Одновременно 

заполняются ведомости по дебетовому принципу, то есть фиксируется 

поступление денежных средств или материальных ценностей. 

Запись в журналы-ордера  и ведомости производится непосредственно из 

документов по мере их поступления – в хронологическом порядке. 

На основе их данных заполняется Главная книга. По остаткам на конец 

отчетного периода на счетах в Главной книге составляется баланс. 

Пример: 

Исходные данные: остатки по счетам на 01.01.20__  ООО «Орион»: 

Сн 50 сч. 10 000 

Сн 51 сч. 200 000 

Сн 70 сч. 65 000 

Хозяйственные операции за 01.20__: 

1. Поступило в кассу 05.01.20__ с расчетного счета на выдачу заработной 

платы 65 000 Д 50 К 51 

2. Выдана заработная плата 05.01.20__ работникам за август – 65 000 Д 70 К 50 

3. Выдано Иванову 05.01.20__ на командировочные расходы –  8 000 Д 71 К 50 

4. Заведующим складом Орловым 05.01.20__ погашена сумма недостачи, 

выявленная в результате инвентаризации – 600 Д 50 К 73 

5. Возвращен остаток неизрасходованной подотчетной суммы в кассу 

10.08.20__ Ивановым –  200 Д 50 К 71 

6. Сдано на расчетный счет 10.08.20__ из кассы (остаток неизрасходованной 

подотчетной суммы и сумма недостачи) – 800 Д 51 К 50 

Журнал-ордер № 1 за август 20 __ г.  
Дата С кредита счета 50 «Касса» в дебет счетов Итого 

51 70 71 

1.08  65 000 8 000 73 000 

10.08 800   800 
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Итого 800 65 000 8 000 73 800 

Ведомость № 1 за август 20 __ г.  

Сальдо на 01.08.20__ 10 000 руб. 
Дата С дебет счета 50 «Касса» с кредита счетов Итого 

51 71 73 

1.08 65 000  600 65 600 

10.08  200  200 

Итого 65 000 200 600 65 800 

Сальдо кон. на 30.08.20__ = Сн 10 000 + 65 800 – 73 800 = 2000 руб. 
Главная книга. 

Счет 50 «Касса» 

Месяц Оборот по дебету 

              

Итого 

по деб. 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо 

с 

кредита 

счета 

№ 51 

с 

кредита 

счета 

№ 70 

с 

кредита 

счета 

№73 

Дебет   Кредит 

На 

01.01. 

     10 000  

Январь 65 000              200 600 65 800 73 800 2 000  

И т. д.        

Преимущества данной формы:  

- объединение в одном учетном регистре нескольких взаимосвязанных счетов;  

- сокращение объема учетной работы; 

- повышение оперативности;  

- наглядность и полезность учетной информации для управления;  

- облегчение составления отчетности;  

- создание условий для автоматизации учетных процедур. 

Недостатки:  

- сложное строение отдельных регистров;  

- разные журналы-ордера имеют неодинаковую структуру из-за особенностей 

учета разных объектов, а также необходимости приспосабливать регистры к 

компьютерной обработке;  

- разная структура журналов-ордеров и ведомостей усложняет их заполнение, 

затрудняет овладение техникой учетной регистрации. 

Автоматизированная форма – особенность ее состоит в том, что 

происходит автоматизация всего технологического процесса обработки 

информации после ввода исходных данных в ЭВМ, перенос данных первичного 

учета полностью на машинные носители. Это позволяет создавать массивы 
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нормативно-справочной службы, создавать автоматизированные рабочие места 

(АРМ) бухгалтера, что повышает оперативность, достоверность и качество 

учетной информации. В основе работы АРМ бухгалтера лежит создание 

пакетов прикладных программ. Как правило, они обеспечивают ведение Книги 

учета хозяйственных операций, Главной книги, составление бухгалтерского 

баланса, формирование различных выходных документов, заполнение 

первичных учетных документов. 

В настоящее время программы, обеспечивающие автоматизацию 

отдельных участков учета, широко представлены на рынке и позволяют 

совершенствовать учет складских, расчетных и других операций. 

На малых предприятиях применяются Типовые рекомендации по 

организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

В этом документе отмечается, что малое предприятие самостоятельно выбирает 

форму бухгалтерского учета из утвержденных соответствующими органами 

исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления, 

численности работников. Малым предприятиям, работающим в сфере 

материального производства, рекомендуется использовать регистры, 

предусмотренные журнально-ордерной формой учета. Малым предприятиям с 

простым технологическим процессом производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, совершающим незначительное количество хозяйственных 

операций (как правило, не более 100 в месяц), рекомендуется применять 

упрощенную форму бухгалтерского учета. 

Для организации учета по упрощенной форме малое предприятие на 

основе Плана счетов составляет рабочий план счетов, который позволяет 

отражать имущество, капитал и обязательства в регистрах бухгалтерского учета 

по счетам и тем самым обеспечивать контроль за наличием и сохранностью 

активов, выполнением обязательств и достоверностью данных бухгалтерского 

учета.  

При упрощенной форме можно как использовать, так и не использовать 

учетные регистры. 

Малые предприятия, совершающие незначительное количество 

хозяйственных операций (как правило, не более 30 в месяц), не производящие 

продукцию и не выполняющие работы и не оказывающие услуги, связанные с 

большими затратами материальных ресурсов, могут вести учет всех операций 

путем их регистрации только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной 

деятельности (форма № К-1). Книга является регистром аналитического и 

синтетического учета, на основании которого можно определять наличие 

активов и денежных средств, а также их источников у малого предприятия на 

определенную дату и составлять бухгалтерскую отчетность. 

Малое предприятие, осуществляющее производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, может применять для учета финансово-

хозяйственных операций регистры бухгалтерского учета, которые 

рекомендованы в приложениях к Типовым рекомендациям. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое учетные регистры? Какие существуют виды учетных регистров? 



 37 

В чем отличие учетных регистров от первичных бухгалтерских документов? 

2. В чем отличие хронологической и систематической записей в бухгалтерском 

учете? Какие бухгалтерские документы могут служить примером каждой из 

них? Как производится контроль данных хронологической и систематической 

записи? 

3. В чем сущность корректурного способа исправления ошибок в учетных 

регистрах? В каких случаях он применяется?  

4. Какова сущность способа «дополнительных проводок», и в каких случаях он 

применяется?  

5. В чем заключается способ «красное сторно», и в каких случаях его 

используют? 

6. Какими признаками определяется форма бухгалтерского учета? 

7. Какие учетные регистры используются при мемориально-ордерной форме 

учета, и какова последовательность записи в них? 

8. В чем заключаются недостатки мемориально-ордерной формы учета? 

9. Каковы основные особенности журнально-ордерной формы учета? 

10. В чем заключаются преимущества и недостатки журнально-ордерной 

формы учета? 

11. Какова сущность автоматизированной формы учета?  

 

ТЕМА 6. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

Основные вопросы темы. 

1. Учет кассовых операций. 

2. Учет операций по расчетным счетам. 

1. Учет кассовых операций. 

Кассовые операции – это операции по приему, хранению и расходу 

наличных денег и денежных документов. Порядок осуществления кассовых 

операций регламентируется нормативными актами Центробанка РФ. 

Работу с кассой осуществляет кассир (в небольших организациях - 

бухгалтер-кассир), на которого посредством подписания договора о полной 

материальной ответственности возлагается ответственность за сохранение 

денег и денежных документов.  

Наличные деньги и денежные документы хранятся в кассе - специально 

оборудованном помещении организации или сейфе. 

Работая с наличными деньгами необходимо соблюдать следующие 

правила:  

1. Соблюдение лимита остатка наличных денежных средств в кассе. 

Для ведения кассовых операций юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель устанавливают лимит остатка кассы – максимально 

допустимую сумму денежных средств, которые могут остаться в кассе ИП в 

конце рабочего дня после совершения всех операций (максимально допустимый 

остаток, выведенный в конце рабочего дня в Кассовой книге) и издают 

распорядительный документ (приказ) об установленном лимите остатка 

наличных денег.  

Установленный организацией (ИП) самостоятельно распорядительным 

http://www.snezhana.ru/cash_1/
http://www.snezhana.ru/cash_1/
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(или иным документов) лимит остатка кассы не подлежит согласованию или 

утверждению ни банком, ни каким либо другим контролирующим органом. 

Расчет Лимита остатка кассы предприятия, организации и ИП лишь должен 

быть произведен ими в соответствии с требованиями Приложения к 

Положению Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации". 

Рассчитывается Лимит остатка кассы двумя способами, в зависимости от 

того, есть у ИП поступления наличной денежной выручки от реализации 

товаров, работ, услуг или поступления наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги отсутствуют и индивидуальный 

предприниматель осуществляет только выдачи (оплату расходов) наличных 

денежных средств. 

Способ 1 – Исходя из поступающей выручки 

a) Необходимо установить на какой период времени будет устанавливаться 

Лимит остатка кассы (на месяц, на квартал, на год). 

б) Необходимо установить за какой период (расчетный период) будет 

учитываться выручка для целей расчета Лимита остатка кассы. В соответствии 

с Приложением к Положению 373-П такой период не должен превышать 92 

рабочих (для ИП) дня. Это может быть период, предшествующий периоду 

установки лимита, это может быть период, когда наличная выручка бывает 

максимальной, это может быть соответствующий период прошлого года. 

в) Необходимо определить объем (общую сумму) наличной выручки за 

установленный расчетный период. 

г) Необходимо определить период времени между днями сдачи наличной 

выручки в банк. Такой период не может быть больше, чем 7 дней. В том случае 

если в местности, где работает организация (ИП) нет отделения банка, то такой 

период не может быть больше чем 14 дней. 

д) Расчет лимита осуществляется по формлуле: 

Общая сумма выручки за 

расчетный период х 
Период времени в днях между сдачами 

выручки в банк 
Расчетный период в днях 

Пример: 
ООО «Мир» установило расчетный период для расчета лимита остатка 

кассы на 1 квартал 2012года – 61 рабочий день в период ноябрь-декабрь, когда 

выручка была максимальной. Учитывая, что ООО «Мир» работает без 

выходных, то соответственно данный период с 01.11.2011 по 31.12.2011. 

За период с 01.11.2011 по 31.12.2011 (за 61 рабочий для ООО «Мир» день) 

общая сумма поступлений наличной выручки за оказанные услуги составила 

950075 рублей. 

ООО «Мир» сдает выручку в банк один раз в 5 дней, таким образом, период 

между сдачами выручки в банк равен 5 дням. 

Рассчитаем лимит остатка кассы: 

950075 х 5 = 77875 рублей 
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61 

Способ 2 – Исходя из объема выдач наличных денег 

a) Необходимо установить на какой период времени будет устанавливаться 

Лимит остатка кассы (на месяц, на квартал, на год). 

б) Необходимо установить за какой период (расчетный период) будет 

учитываться индивидуальным предпринимателем объем выдач наличных денег 

для целей расчета Лимита остатка кассы. В соответствии с Приложением к 

Положению 373-П такой период не должен превышать 92 рабочих (для ИП) дня. 

Это может быть период, предшествующий периоду установки лимита, это 

может быть период, когда наличная выручка бывает максимальной, это может 

быть соответствующий период прошлого года. 

в) Необходимо определить объем (общую сумму) выдачи наличных денег , 

кроме выдач на зарплату и социальные выплаты сотрудникам, за установленный 

расчетный период. 

г) Необходимо определить период времени между днями получения наличных 

по денежному чеку в банке. Такой период не может быть больше, чем 7 дней. В 

том случае если в местности, где работает ИП нет отделения банка, то такой 

период не может быть больше чем 14 дней. 

д) Расчет лимита осуществляется по формуле: 

Общая сумма выдач наличных денег 

за расчетный период х 
Период времени в днях между днями 

получения денег в банке 
Расчетный период в днях 

Пример: 

ИП Яковлев Н.В. установил расчетный период для расчета лимита остатка 

кассы на 2012 год – 86 рабочих дней в период сентябрь-декабрь. Учитывая, 

что у ИП Яковлев Н.В. выходные дни суббота-воскресенье, то соответственно 

данный период получается с 03.09.2011 по 31.12.201 (без суббот и воскресений). 

За период с 03.09.2011 по 31.12.2011 (за 86 рабочих для ИП Яковлев Н.В. дней) 

общая сумма выдач наличных денег (кроме, выплат зарплаты сотрудникам) 

составила 495790 рублей. 

ИП Яковлев Н.В. получает наличные денежные средства (кроме средств на 

зарплату сотрудников) со счета в банке один раз в 7 дней, таким образом, 

период между днями получения наличных по денежному чеку в банке равен 7 

дням. 

Рассчитаем лимит остатка кассы: 

495790 
х 7 = 40355 рублей 

86 

Следует учитывать, что организации (ИП) могут допускатть 

сверхлимитный остаток в кассе только в дни выплат заработной платы 

сотрудникам или в выходные для банка дни, которые являются рабочими для 

ИП. 

2. Соблюдение предельного размера расчетов наличными между 

юридическими лицами. 
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Согласно указанию ЦБ РФ "Об установлении предельного размера 

расчетов между юридическими лицами" данный предел составляет 100 000 

рублей по одной сделке. Т.е. по договорам, стоимость которых больше 

указанной суммы, расчеты наличными деньгами запрещены. Ограничение 

распространяется на расчеты между: юридическими лицами, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, индивидуальными 

предпринимателями в рамках одного договора. 

3. Расход выручки на определенные цели. 

В соответствии с п.2 Указания №1843-У поступающая в кассу 

предприятия выручка может расходоваться на следующие цели: 

• на заработную плату, 

• иные выплаты работникам (в том числе социального характера), 

• стипендии, 

• командировочные расходы, 

• на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, 

• выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, 

• выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 

физических лиц. 

Расходование выручки на другие цели не допускается. 

Следует также отметить, что расходование на предусмотренные цели 

допустимо только из выручки. Любые другие поступления денежных средств в 

кассу, не являющиеся выручкой (например, займы учредителя, возврат займа, 

платежи, принятые от физических лиц в пользу иных лиц, прочие поступления) 

расходованию не подлежат и должны быть сданы в кассу банка в полном 

объеме. Таким образом, если например, учредитель выдал займ своему 

предприятию наличными в кассу, данные денежные средства не могут быть 

использованы на выплаты, согласованные банком в Расчете по форме 

0408020,например, на выплату зарплаты. Предприятие обязано сдать всю сумму 

займа в банк на свой расчетный счет и, далее получить денежные средства по 

чеку по символу 40. 

4. Применение контрольно-кассовой техники. 

При продаже товаров, работ, услуг за наличный расчет (или при оплате 

пластиковыми картами) в установленных случаях должна применяться 

контрольно-кассовая техника, включенная в Гос. Реестр.  

От применения ККТ освобождаются: 

- организации, выдающие в подтверждение о получении денег бланки строгой 

отчетности; 

- организации, осуществляющие определенные виды деятельности. 

За неприменение ККТ, а также в случаях, приравненных к неприменению 

ККТ (использование аппарата без пломбы, без фискальной памяти, пробитие 

чека на меньшую сумму) на организацию может быть наложен штраф 30 000 - 

40 0000 рублей (ст. 14.5 КоАП). 

Приобретенный аппарат необходимо поставить на учет в ЦТО (центре 

технического обслуживания) и зарегистрировать в налоговой инспекции.  

http://www.snezhana.ru/cash_8_1/
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Для регистрации в налоговую необходимо представить:  

Заявление о регистрации ККМ 

Паспорт ККМ 

Договор о техническом обслуживании с ЦТО 

В течение 5 дней налоговый орган производит регистрацию ККМ и 

выдает организации Карточку регистрации ККМ в налоговом органе, 

возвращает Паспорт ККМ и договор с ЦТО. 

При вводе кассового аппарата в эксплуатацию помимо соответствующих 

документов на принятие к учету кассового аппарата как основного средства 

необходимо оформить Акт о переводе показаний суммирующих денежных 

счетчиков на нули (Форма КМ-1). 

Далее на введенный в эксплуатацию кассовый аппарат открывается 

Журнал кассира-операциониста (КМ-4), предназначенный для отражения 

операций по движению денег. 

В течение рабочего дня кассир принимает деньги от покупателей и 

одновременно пробивает на кассовом аппарате кассовый чек, которые 

погашается путем надрыва и выдается покупателю. 

Поступление наличных денег в кассу 

Наличные деньги поступают в кассу организации:  

 с банковских счетов организации  

 от покупателей (выручка от продаж)  

 от продажи имущества  

 от подотчетных лиц (возврат неиспользованных сумм)  

 в оплату за денежные документы  

 от сотрудников организации (возврат займов, возмещение ущерба)  

 от учредителей (внесение уставного капитала) и т.д.  

Операции по поступлению денежных средств в кассу оформляются 

унифицированным первичным документом - Приходным кассовым ордером 

(форма КО-1). Бухгалтер выписывает (оформляет на компьютере) 1 экземпляр 

приходного кассового ордера. Отрывную часть (квитанцию) необходимо 

заверить печатью и выдать лицу, внесшему деньги в кассу.  

Деньги, которые поступают в кассу как выручка за товары, работы, услуги 

нужно оформлять с применением кассового аппарата, т.е. помимо квитанции к 

приходному ордеру покупателю должен быть выдан кассовый чек. Если в 

течение дня таких операций совершается несколько (например, работа 

магазина), то покупатель получает только чек, а в конце дня на сумму общей 

выручки оформляется один приходный ордер. 

Выдача наличных денег из кассы  

Операции по выдаче денежных средств из кассы оформляются 

унифицированным первичным документом - Расходным кассовым ордером 

(форма КО-2). Расходный кассовый ордер может быть составлен на одну 

операцию или на группу однотипных операций (например: на выплату зарплаты 

оформляется Платежная ведомость и на общую сумму по ведомости 

выписывается один расходный кассовый ордер). 

Выписанный расходный ордер регистрируется в Журнале регистрации 

http://www.snezhana.ru/os/
http://www.snezhana.ru/upload/km_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/km_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/km_4.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_2.rar
http://www.snezhana.ru/upload/form_t53.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_3.rar
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приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), и подшивается к 

отчету кассира (отрывной лист Кассовой книги). 

Выдача наличных денег из кассы происходит в следующих случаях:  

1. выплата заработной платы и приравненных к ней платежей (премии, 

отпускные, пособия)  

2. выдача денег под отчет сотрудникам организации  

3. сдача наличных денег в банк  

4. выплаты поставщикам  

5. выплаты учредителям  

Корреспонденция счетов по выдаче денежных средств из кассы. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Выплачена зарплата из кассы 70 50 

2. Выдано под отчет на хозяйственный расходы  71 50 

3. Выданы дивиденды учредителям 75 50 

4. Переданы деньги инкассатору 57 50 

5. Оплачена задолженность поставщикам  60 50 

Кассовая книга и отчетность кассира 

Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров ведется в Журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), 

предназначенном для контроля за целевым использованием средств.  

В случае, если в организации имеется несколько касс, старший кассир 

(гл.бухгалтер) должен вести Книгу учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств (форма КО-5), в которой фиксируются суммы принятые 

(выданные) другим кассирам. 

Движение наличных денег учитывается в Кассовой книге (форма КО-4). 

Организация обязана вести одну кассовую книгу, прошнурованную, с 

пронумерованными листами, опечатанную и заверенную подписями 

руководителя и главного бухгалтера. 

Кассовую книгу ведет кассир. Каждый лист кассовой книги состоит из 2х 

одинаковых частей, одна из которых заполняется как первый экземпляр, а 

другая - через копировальную бумагу - как второй. Второй экземпляр 

отрезается и служит отчетом кассира, к которому в конце дня подшиваются 

приходные и расходные кассовые ордера вместе с подтверждающими 

документами. Отчет кассира подлежит проверке главным бухгалтером. 

В случае, если кассовая книга ведется автоматизировано (на компьютере) 

она распечатывается по итогам месяца, а в конце года брошюруется, 

опечатывается и заверяется необходимыми подписями. 

Денежные документы 

Денежные документы – это документы, имеющие стоимостную оценку, 

приобретенные организацией и хранящиеся в его кассе.  

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в 

кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, 

http://www.snezhana.ru/upload/ko_3.rar
http://www.snezhana.ru/cash_4_2/
http://www.snezhana.ru/cash_4_3/
http://www.snezhana.ru/cash_4_4/
http://www.snezhana.ru/upload/ko_3.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_3.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_5.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_5.rar
http://www.snezhana.ru/upload/ko_4.rar
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вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. 

К денежным документам не относятся:  

 документы на нематериальные активы (их учитывают на счете 04)  

 ценные бумаги (учитываются на счете 58)  

 бланки строгой отчетности (учитываются на счете 006)  

 выкупленные у акционеров акции (счет 81)  

Денежные документы учитываются в сумме фактических затрат на их 

приобретение. Приобретение денежных документов может осуществляться за 

наличный и безналичный расчет.  

Оприходованные в кассе денежные документы (путем оформления 

приходного кассового ордера) выдаются подотчетным лицам для использования 

или реализуются сотрудникам организации по льготным ценам (выбытие 

оформляется расходным кассовым ордером). 

В кассовой книге движение денежных документов отражается 

обособленно. Ежемесячно кассир сдает отчет о движении денежных 

документов.  

Рассмотрим корреспонденцию счетов на следующем примере: 

Организация приобрела путевку за 10 000 руб. и реализовала ее сотруднику по 

льготной цене (3000 рублей). 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Оприходована путевка от поставщика - 10 000 руб; 50-3 76-1 

2. Оплачено поставщику за путевку - 10 000 руб.  76-1 51 

3. Путевка реализуется сотруднику - 10 000 руб.;  76-4 50-3  

4. Сотрудник оплатил в кассу льготную стоимость путевки - 3 000 руб.  50 76-4 

5. 

Часть стоимости путевки компенсирована за счет средств ФСС - 7 

000 руб. 

или  

Часть стоимости путевки компенсирована за счет прибыли - 7 000 

руб.  

69-1 

 

84 

76-4  

 

76-4  

6. 
С работника удержан НДФЛ с суммы компенсации за путевку - 910 

руб (7000*13%) 
70 68-4 

Инвентаризация кассы 

Инвентаризация кассы проводится в соответствии с приказом №49 

Минфина РФ от 13.06.1995 "Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" и Порядком 

ведения кассовых операций.  

Цель инвентаризации - проверка правил хранения наличных денег, 

оформления первичной и вторичной учетной документации, соответствие 

остатка в кассовой книге фактическому остатку в кассе. 

Проведение инвентаризации обязательно в случаях:  

 при смене кассира  

 при выявлении недостач и хищений  

 перед составлением годовой отчетности.  

http://www.snezhana.ru/plan_04/
http://www.snezhana.ru/plan_58/
http://www.snezhana.ru/plan_006/
http://www.snezhana.ru/plan_81/
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В остальных случаях сроки проведения инвентаризации устанавливает 

руководитель организации в Приказе о проведении инвентаризации, также в 

Приказе назначается комиссия для проведения инвентаризации (представители 

руководства, бухгалтерии, службы аудита). 

Инвентаризация начинается с проверки учетного остатка, отраженного в 

отчете кассира, фактическому наличию денег в кассе. Если фактический 

остаток больше учетного, то в кассе имеется излишек, который должен быть 

признан в составе внереализационных доходов организации. В обратном случае 

в кассе недостача, которая должна быть взыскана за счет кассира. 

По результатам инвентаризации составляется Акт по форме Инв-15, на 

основании которого в бухгалтерии делают проводки: 

Дебет 50 Кредит 91-1 - на сумму излишка 

Дебет 94 Кредит 50 - на сумму недостачи 

Дебет 73 Кредит 94 - недостача отнесена на кассира 

2. Учет операций по расчетным счетам. 

Для осуществления расчетов организации открывают в банках счета. В 

зависимости от назначения выделяют:  

1. Расчетный счет  

2. Валютный счет  

3. Специальные счета  

Расчетный счет  

Согласно гражданскому законодательству банковский счет (как минимум один) 

обязана иметь каждая организация, являющаяся юридическим лицом. 

Расчетный счет должен быть открыт после государственной регистрации 

юридического лица.  

Для этого организация сдает в банк следующий пакет документов:  

 заявление на открытие расчетного счета  

 заполненный договор банковского счета (2 экз)  

 нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, 

учредительный договор, решение и т.д.)  

 нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации  

 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

 карточка с образцами подписей лиц, имеющих право распоряжаться 

счетом и образцом оттиска печати  

 копию информационного письма об учете в органах статистики  

 иные документы по требованию банка  

Бланки заявления, карточки и договора можно получить в банке. 

В течение нескольких дней юристы и службы безопасности банка 

проверяют документы, после чего выносят решение об открытии счета. Если с 

документами все в порядке, то организация получает подписанный 

руководством банка договор банковского счета и уведомление об открытии 

счета в банке.  

Организация в течение 7 дней должна сообщить об открытии счета через 

представителя или по почте в 
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налоговую, в органы ФСС и ПФР при помощи уведомлений об открытии 

(закрытии) расчетного счета в банке. 

В случае если организация во время не проинформирует налоговые 

органы об открытии счета, ее могут оштрафовать на 5000 рублей (статья 118 НК 

РФ), а также директора на сумму от 1000 до 2000 рублей (статья 15.4 КоАП 

РФ). 

Операции по расчетному счету 

Каждая организация обязана иметь хотя бы один расчетный счет в банке. 

Количество расчетных счетов не ограничено: их можно открывать сколько 

угодно и в любом количестве банков.  

Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете отражаются на 

основании выписок банка. Этот документ банк обязан выдавать организации за 

каждый день, в котором имели место операции по счету клиента. Выписки 

обрабатываются по мере поступления в бухгалтерию организации в 

хронологическом порядке. Они являются основанием для бухгалтерских 

записей. В выписке указывается:  

 Наименование клиента.  

 Наименование банка.  

 Номер счета.  

 Дата, за которую предоставляется выписка.  

 Состояние счета на начало этого дня.  

 Поступление средств на счет с указанием суммы и документа, на 

основании которого производиться поступление.  

 Выбытие средств со счета с указанием суммы и документа, на основании 

которого производиться выбытие.  

 Состояние счета на конец дня.  

 Подпись операциониста банка.  

Банк может списать деньги с расчетного счета клиента только по 

поручению организации.  

В бесспорном порядке списываются требования кредиторов по решению 

суда, требования налоговой инспекции в части налоговых недоимок и пеней, 

начисленных по результатам проверки.  

Бухгалтерские проводки по учету некоторых операций на расчетном счете 

приведены в таблице: 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Сданы на расчетные счета наличные из кассы 51 50 

2 
Поступила на расчетный счет выручка от продажи продукции, 

товаров, услуг 
51 62 

3 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит (заем) 51 66 

4 Зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит (заем) 51 67 

5 Получены из банка в кассу организации наличные средства 50 51 

6 Оплачено поставщикам за полученные товары, выполненные работы, 60 51 
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оказанные услуги 

7 Перечислены в бюджет суммы налогов и сборов 68 51 

8 
Перечислены во внебюджетные фонды суммы налогов и прочих 

платежей 
69 51 

9 
Списаны проценты, уплаченные организацией за предоставление ей 

в пользование денежных средств (кредитов, займов) 

66.x 

или 

67.x 

5 

Безналичные расчеты осуществляют по товарным и нетоварным 

операциям. К товарным операциям относят куплю-продажу сырья, 

материалов, готовой продукции и т.п. Их учитывают на счетах 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

45 «Товары отгруженные» и др. 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными 

учреждениями, научно-исследовательскими организациями, учебными 

заведениями и т.п. Их учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя 

безналичные расчеты разделяют на иногородние и одногородние (местные). 

Иногородними называют расчеты между организациями, 

обслуживаемыми учреждениями банка, находящимися в разных населенных 

пунктах, а одногородними — расчеты между организациями, обслуживаемыми 

одним или несколькими учреждениями банка, находящимися в одном 

населенном пункте. 

Формы безналичных расчетов определены ст. 862 ГК РФ  и положением 

ЦБ РФ (37): 

1. расчеты платежными поручениями; 

2.  расчеты по инкассо; 

2. расчеты по аккредитиву; 

3. расчеты чеками. 

 Формы  безналичных расчетов избираются организациями 

самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых 

организациями с банками.  Участниками расчетов являются плательщики и 

получатели средств (взыскатели), а также обслуживающие их банки и банки-

корреспонденты.  Все операции по банковским счетам осуществляются 

только на основании расчетных документов. Расчетный документ - это 

оформленное на бумажном носителе или в электронном виде распоряжение: 

1) плательщика - о списании денежных средств со своего счета и перечислении 

их на счет получателя; 

2) получателя - о списании денежных средств со счета плательщика и 

перечислении на счет, указанный покупателем.  

         Расчетные документы должны быть представлены в банк в течение 10 

календарных дней, не считая дня выписки расчетного документа. В банк 

представляется столько экземпляров расчетных документов, сколько 

необходимо для всех участников расчетов.  
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        Первый экземпляр расчетного документа (кроме чека) подписывают два 

уполномоченных лица (или одно лицо, если в организации отсутствует лицо с 

правом второй подписи). Кроме того, на документе ставится оттиск печати. 

       Расчеты платежными поручениями.  

       Платежное поручение — это распоряжение владельца счета 

(плательщика) обслуживающему  его банку перевести определенную 

денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом 

банке. 

         Расчеты платежными поручениями являются наиболее 

распространенной формой расчетов. 

         Платежными поручениями могут производиться перечисления 

средств: 

- за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

- в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- в целях возврата размещения кредитов и займов, депозитов и уплаты 

процента по ним; 

- по распоряжению физических лиц или в пользу физических лиц; 

- в других целях, предусмотренных законодательством или договором. 

         В соответствии с условиями основного договора платежные 

поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров 

работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Платежные 

поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств 

на счет плательщика. При отсутствии или недостаточности денежных 

средств на счете плательщика платежные поручения оплачиваются по мере 

поступления средств в очередности, установленной законодательством. 

Расчеты по инкассо. 

          Расчеты по инкассо производятся на основании платежных требований 

и инкассовых поручений. 

    Платежное требование — это расчетный документ, содержащий 

требование кредитора (получателя средств) по основному договору к 

должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через 

банк. 

    Право получателя средств предъявлять требования к банковскому 

счету плательщика должно быть предусмотрено договором между 

обслуживающим плательщика оператором по переводу денежных средств и 

плательщиком. Расчеты посредством платежных требований могут 

осуществляться с предварительным акцептом и без акцепта плательщика. 

Акцепт плательщика может быть дан до поступления требования или после 

в договоре между оператором и плательщиком в виде отдельного документа 

в отношении одного или нескольких получателей средств.  

 Платежное требование используется теми, кто имеет право списывать 

денежные средства с расчетного счета организации. 

 

Срок для акцепта платежных требований определяется сторонами по 

основному договору (но не менее пяти рабочих дней). При отсутствии в 
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договоре такого срока сроком для акцепта считаются пять рабочих дней. 

Плательщик вправе по основаниям, предусмотренным в договоре, отказаться 

полностью от акцепта платежного требования (например, в случае отгрузки 

поставщиком продукции незаказанной, недоброкачественной, нестандартной, 

некомплектной, досрочной поставки товаров или досрочного оказания услуг) 

или частично (при допущении арифметических ошибок в требовании или 

товарно-транспортном документе, поступлении части незаказанной, 

недоброкачественной, нестандартной продукции и др).   Отказ плательщика 

от оплаты платежного требования оформляется заявлением об отказе от 

акцепта установленной формы, которое составляется в трех экземплярах.  

 Документооборот при расчете платежными требованиями включает в 

себя следующие этапы: 

1) отправка документов, подтверждающих отгрузку товара; 

2) сдача платежного требования в четырех или трех экземплярах на 

инкассо;  

3) отправка платежного требования в двух 

экземплярах учреждению банка плательщика; 

4) извещение покупателя о поступлении платежного требования-поручения; 

5) отправка покупателю оплаченного платежного требования- 

поручения;  

6) извещение об оплате покупателем счета; 

7) перечисление платежа за счет поставщика и извещение об 

этом поставщика. 

Расчеты инкассовыми поручениями.  

      Инкассовое поручение — это расчетный документ, на основании 

которого производится списание денежных средств в бесспорном порядке.  

       Инкассовые поручения применяются: 

- если бесспорный порядок взыскания установлен соответствующими   

законами; 

- для взыскания по исполнительным документам; 

- в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору. 

        Инкассовое поручение составляется по установленной Положением 

ЦБ РФ (37) форме. В поручении должна быть сделана ссылка 

на соответствующий закон, исполнительный документ или договор. 

К поручению должен быть приложен подлинник исполнительного  

документа или его дубликат. 

  При отсутствии и недостаточности денежных средств на счете 

плательщика инкассовое поручение исполняется по мере поступления 

денежных средств в очередности, установленной законодательством. 

  Банки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном 

порядке в следующих случаях: 

- по решению органа, осуществляющего контрольные функции в соответствии 

с законодательством, о приостановлении взыскивания 

- при наличии судебного акта о приостановлении взыскания; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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      Если же продавец находится на территории одной страны, а покупатель – на 

территории другой, удобнее использовать такую форму расчетов с участием 

заемных средств, как аккредитив. 

Аккредитивная форма расчетов,   как правило, применяется только с одним 

получателем. 

  Особенность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что оплату 

платежных документов производят по месту нахождения поставщика сразу 

после отгрузки им продукции. 

   Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое банком-

эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, 

соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия 

другому банку произвести такие платежи. 

Если говорить простым языком, аккредитив – это гарантия платежа продавцу 

товара при выполнении некоторых условий (условное обязательство). Он 

открывается по требованию покупателя, который осуществляет закупки товара 

за рубежом. После осуществления поставки товара, банк выплачивает 

стоимость поставки вместо покупателя продавцу. Покупатель же возвращает 

средства с учетом процентов на счет в банке как за обычный кредит. 

Продавец, совершающий экспортную операцию, заключает договор о 

поставке с покупателем, который находится за границей. К договору о поставке 

подписывается приложение – перечень поставляемого товара, условия отсрочки 

платежа и проч. Покупатель, который не планирует оплачивать поставку 

немедленно из собственных средств, обращается в обслуживающий банк с 

просьбой открыть аккредитив по указанной в приложении поставке. Банк 

открывает аккредитив, который до момента самой поставки действует как 

гарантия платежа для продавца. Сведения об аккредитиве передаются 

посредством системы SWIFT (если покупатель российский) в иностранный 

банк, который обслуживает продавца. Продавец, имея на руках официальное 

подтверждение открытия аккредитива, осуществляет поставку части товара или 

полностью всей номенклатуры на склад покупателя. Продавец передает 

обслуживающему иностранному банку сведения об осуществленной поставке 

(инвойс, накладную); покупатель передает такие же сведения в свой банк с 

просьбой выполнить платеж по аккредитиву. Банк перечисляет средства в 

иностранный банк, обслуживающий продавца или дает поручение 

иностранному банку выполнить такой платеж (так называемое «раскрытие 

аккредитива»). Покупатель начинает выплачивать средства по графику 

платежей, который устанавливается в уведомлении о раскрытии аккредитива. 

 Банки могут открывать следующие виды аккредитивов: 

1) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 

2) отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

    При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент перечисляет за 

счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму 

аккредитива в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия 

аккредитива. 
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  При открытии непокрытого аккредитива банк-эмитент предоставляет 

исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него 

корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива в порядке, 

определенном соглашением между банками. 

  Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения 

плательщика без предварительного согласования с получателем средств. 

   Безотзывный аккредитив может быть отменен только с согласия 

получателя средств. 

      Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном 

договоре, в котором отражаются основные условия (наименование банков, 

получатель средств, сумма аккредитива, его вид, сроки действия, способ 

извещения получателя средств об открытии аккредитива полный перечень и 

точная характеристика документов, представляемых получателем средств, и 

др.). 

     Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем . 

Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы». 

Аккредитивная форма расчетов включает в себя следующие этапы:  

1) составление аккредитивного заявления;  

2) поручение об открытии аккредитива; 

3) извещение об открытии аккредитива;  

4) отгрузка продукции и отправка соответствующих документов;  

5) предъявление реестра счетов для немедленной оплаты. 

  Аккредитив может быть выставлен за счет собственных средств (Д 55.1 

К 52) и за счет банковского кредита (Д 55.1 К 66). 

Оплату счетов поставщиков с аккредитивного счета оформляют 

следующей записью: Д 60 К 55.1. 

Остаток неиспользованного аккредитива возвращают организации-

покупателю и зачисляют на расчетный счет, если аккредитив выставлен за 

счет собственных средств, или перечисляют в погашение задолженности по 

ссуде, если аккредитив выставлен за счет банковского кредита. 

     Недостаток аккредитивной формы расчетов — замораживание средств 

покупателей на период действия аккредитива до его фактического 

использования, а также возможность задержки отгрузки продукции 

поставщиком до поступления аккредитива.  

     Преимущество данной формы — гарантия немедленной оплаты счетов 

поставщиков и соблюдение расчетно-платежной дисциплины. 

   Расчеты чеками.  

   Расчетный чек содержит письменное поручение владельца счета 

(чекодателя) обслуживающему его банку на перечисление указанной в чеке 

суммы денег с его счета на счет получателя средств (чекодержателя). На 

практике, как правило, чеки используются для снятия с расчетного счета 

организации денежных средств для выплаты заработной платы, 

хозяйственных расходов и т.д. 
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      При поступлении товаров (оказании услуг) плательщик выписывает чек 

из книжки и передает представителю поставщика или подрядчика, который 

становится чекодержателем. Чекодержатель представляет выписанный чек в 

свое учреждение банка, как правило, на следующий день со дня выписки для 

зачисления денег на его расчетный счет. 

    

Валютный счет  

Для открытия валютного счета, необходимо представить в банк такие же 

документы, как и для открытия расчетного счета, а также справку об открытии 

расчетного счета. Если организация открывает валютный счет в том же банке, 

где у нее уже открыт расчетный счет, то потребуется только заявление на 

открытие валютного счета и заполненный договор валютного счета с банком.  

Расчеты в иностранной валюте можно без ограничений производить между 

резидентами (организациями, созданными в соответствии с российским 

законодательством) и нерезидентами (организациями, созданными в 

соответствии с иностранным законодательством и находящимися за пределами 

РФ). Расчеты в иностранной валюте запрещено производить между 

резидентами. Счет может использоваться также для хранения иностранной 

валюты, купленной на внутреннем валютном рынке. Также организации-

резиденты вправе со своих российских валютных счетов переводить средства на 

зарубежные валютные счета.  

При открытии валютного счета банк открывает текущий валютный счет 

(предназначенный для учета валюты, находящейся в распоряжении организации 

после продажи части валютной выручки, а также для оплаты счетов 

нерезидентов) и транзитный валютный счет, который служит для зачисления 

поступающей на счет валюты. 

Не позднее следующего рабочего дня со дня получения поручения банк 

обязан депонировать валюту, подлежащую продаже, с транзитного валютного 

счета на отдельный лицевой счет. Остальная часть валюты в тот же день 

перечисляется на текущий валютный счет. В течение 2 рабочих дней со дня 

зачисления валюты на лицевой счет банк обязан ее продать. Выручка от 

продажи валюты ( за вычетом комиссионного вознаграждения) зачисляется на 

расчетный счет организации. 

Если организация хочет перевести валюту в рубли, ее необходимо 

продать. Если курс продажи валюты выше ее официального курса на момент 

сделки, то у организации возникает доход от такой операции, если ниже – 

убыток. Доход является положительной курсовой разницей, в бухгалтерском 

учете и для целей исчисления налога на прибыль отражается как 

внереализационный доход. Отрицательная курсовая разница является 

внереализационным расходом. 
Пример: Продажа части валютной выручки, поступившей на счет резидента. 

Исходные данные: 

17 июня на транзитный валютный счет организации поступила выручка от 

реализации продукции на экспорт на сумму 150 000 долл. По официальному курсу 67,50 

руб./долл. (курс условный). 

18 июня организацией было дано поручение банку о продаже 10% валютной выручки. 
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В сумму продаваемой валюты включено комиссионное вознаграждение банку в размере 1%. 

19 июня официальный курс -  67,60 руб./долл. (курс условный). 

20 июня сумма выручки от продажи валюты по рыночному курсу 67,70 руб./долл. 

(курс условный) поступила на расчетный счет организации. 

Решение: 

17 июня  

Д 52(валютный счет «транзитный») К 62 10 125 000 поступила выручка от 

реализации экспортной продукции (150 000*67,5) 

19 июня 

Д 57 К 52 (валютный счет «транзитный») 1 014 000 депонирована валюта, 

подлежащая продаже (150 000*10%*67,60 руб./долл.) 

Д 52(валютный счет «текущий»)  К 52 (валютный счет «транзитный») 9 126 000 

руб. переведена на текущруий валютный счет сумма валюты, оставшаяся в распоряжении 

банка (150 000*90%*67,60 руб./долл.) 

Д 52 (валютный счет «транзитный») К 91 («Прочие доходы») 15 000 отражена 

положительная курсовая разница в связи со снижением курса рубля по отношению к доллару 

(150 000*67,60 руб./долл.- 150 000*67,50 руб./долл.) 

20 июня 

Д 91 («Прочие расходы») К 57 («Переводы в пути») 10 155 руб. отражена сумма 

комиссионного вознаграждения, уплаченного банку (150 000 долл. *10% = 15 000 долл. – это 

сумма проданной валюты; 15 000 долл.*1%*67,70 руб./долл.= 10 155 руб.) 

Д 91 («Прочие расходы») К 57 («Переводы в пути») 1 005 345 руб. отражена сумма 

валюты, подлежащей продаже (15 000 долл. *1% = 150 долл. – это сумма проданной 

валюты; (15 000 – 150)* 67,70 руб./долл.)) 

Д 57 К 91 («Прочие доходы») 1500 Отражена положительная курсовая разница в 

связи со снижением курса рубля по отношению к доллару (15 000 долл. * 67,70 руб./долл.- 

15 000 долл. * 67,60 руб./долл.) 

Д 51 К 91 («Прочие доходы») 1 005 345 руб.  отражена сумма выручки от продажи 

валюты (15 000 – 150)* 67,70 руб./долл.) 

Д 91 («Сальдо прочих доходов и  расходов» К 99 6 345 руб. отражен финансовый 

результат от прочей деятельности за июнь (15 000 +1500 – 10 155) - прибыль 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое кассовые операции? 

2. Каковы правила кассовых операций? 

3. Какими документами оформляются кассовые операции? 

4. Что такое денежные документы? 

5. Какие формы безналичных расчетов существуют? 

6. Почему расчеты платежными поручениями – самая распространенная форма 

безналичных расчетов? 

 

ТЕМА 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 

1. Понятие, классификация основных средств. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при принятии к 

бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

1) использование их в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
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2) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

3) организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 

4) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Срок полезного использования основных средств – это период, в 

течение которого использование объекта основных средств приносит доход 

организации.  

По назначению основные средства организации подразделяются на: 

 - объекты производственного назначения (оборудование в цехе); 

- объекты непроизводственного назначения (здание офиса завода). 

По степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся в эксплуатации, запасе (резерве), стадии достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, консервации. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 

- принадлежащие организации на праве собственности (в том числе 

сданные в аренду); 

- находящиеся у организации в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

- полученные организацией в аренду. 

По видам основные средства организаций могут быть классифицированы в 

соответствии с ПБУ 6/01 и Общероссийским классификатором основных 

средств на следующие группы: здания, сооружения; рабочие и силовые 

машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и 

устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент; 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, 

продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги и пр. К основным средствам относятся также 

капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты 

основных средств. В составе основных средств учитываются находящиеся в 

собственности организации земельные участки, объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы). 

Классификация основных средств по видам составляет основу их 

аналитического учета. 

Единица учета основных средств – это инвентарный объект. Таким 

объектом может быть как отдельный предмет (автомобиль, станок) так и 

единый комплекс из нескольких предметов, смонтированных но общем 

фундаменте ли имеющих общее управление (персональный компьютер, в 

состав которого входят системный блок, монитор, клавиатура, мышь).    

2. Оценка и переоценка основных средств. 

Оценка основных средств.  
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Различают первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость 

основных средств. 

Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на 

приобретение или создание основного средства. Она зависит от того,  как было 

получено основное средство. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются, как правило, по 

первоначальной стоимости, которая определяется для объектов: 

а) изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за плату у 

других организаций и лиц, – исходя из фактических затрат по возведению или 

приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу, 

установке; 

б) внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал – по 

договоренности сторон; 

в) полученных от других организаций и лиц безвозмездно, а также 

неучтенных объектов основных средств, – по рыночной стоимости на дату 

оприходования; 

г) приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, – по стоимости ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость этих 

ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

ценностей.  

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств слагаются из: 

- сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором купли-

продажи продавцу,  за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам (за исключением НДС, который принимается к 

вычету); 

- невозмещаемых сумм налогов в связи с приобретением основного 

средства; 

- оплаты информационных и консультационных услуг, связанных с 

приобретением основных средств; 

- оплаты услуг нотариуса на регистрацию договора, по которому фирма 

получает право собственности на основное средство; 

- таможенных пошлин и иных платежей; 

- расходов на доставку и монтаж; 

- затрат по регистрации прав на основное средство (например, регистрация 

автомобиля в ГИБДД);  

- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств; 

- иных затрат, связанных с приобретением, сооружением, изготовлением 

объекта основных средств и затрат по доведению их до состояния, в котором 

они пригодны к использованию. 

Если предприятие  платит НДС, то сумма налога при покупке основного 

средства в его первоначальную стоимость не включается, а учитывается на 
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счете 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям». Если же 

предприятие не является плательщиком НДС, то сумма налога, уплаченная при 

покупке, входит в первоначальную стоимость актива, а затем амортизируется. 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. Изменение первоначальной 

стоимости основных средств допускается в случаях: 

- достройки (возведении новых частей здания, сооружения); 

- дооборудования (дополнения основного средства новыми частями, но не 

заменой старых, которые будут составлять с ним единое целое, придадут ему 

новые функции); 

- реконструкции и модернизации (полном или частичном переустройстве, 

что приводит к изменению технико-экономических показателей основного 

средства) 

- частичной ликвидации; 

- переоценки. 

Затраты на содержание (тех. осмотр, поддержание в рабочем состоянии) и 

перемещение основного средства, а также на все виды ремонта относятся на 

текущие расходы и не влияют на первоначальную стоимость основного 

средства. 

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 

определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату 

принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Поступление основных средств отражается следующими бухгалтерскими 

записями: 

Д 08 К 60 Приобретены основные средства 

Д 08 К 75 Поступили основные средства в организацию от учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал 

Д 08 К 98.2 Безвозмездно приняты основные средства (98 «Доходы будущих 

периодов», 98.2 «Безвозмездные поступления») 

Д 01 К 08 Объект основных средств введен в эксплуатацию 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из 

первоначальной стоимости амортизации основных средств.  

В балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. 

Переоценка основных средств.  

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 

отклоняется от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых или 

возводимых в современных условиях. Для устранения этого отклонения 

необходимо периодически переоценивать основные средства и определять 

восстановительную стоимость. 

Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях. На практике под 

восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которую 
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фирма заплатила бы, если бы решила заменить свое основное средство 

аналогичным на дату переоценки. 

Порядок учета переоценки основных средств определен ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств". 

Организации могут не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) 

переоценивать полностью или частично объекты основных средств по 

восстановительной стоимости путем индексации (с применением индекса - 

дефлятора) или прямого пересчета по документально подтвержденным 

рыночным ценам. Земельные участки и объекты природопользования 

переоценке не подлежат. 

Если предприятие один раз провело переоценку определенной группы, в 

дальнейшем основные средства этой группы переоцениваются регулярно. 

Коэффициент переоценки определяется путем деления текущей 

(восстановительной) стоимости объекта, который переоценивается, на его 
остаточную стоимость до переоценки. 

Пример: Переоценка объектов основных фондов (дооценка): 
Основное средство остаточной стоимостью до переоценки 20000 рублей. По нему 

начислена амортизация 4000 рублей. В результате анализа рынка была выявлена текущая 

среднерыночная цена на данное ОС, которая составила 25000 рублей. То есть стоимость 

увеличилась на 5000 рублей. 

Решение:  

Коэффициент переоценки равен 25 000/20 000 =1,25 

Сумма дооценки 25 000 – 20 000 =5 000 

Сумма переоцененной амортизации = 4000*1,25 = 5000 

Сумма дооценки амортизации = 5000 – 4000 = 1000 
Проводки при дооценке основных средств: 

Сумма Дебет Кредит Название операции 

5000 01 83 Дооценка ОС 

1000 83 02 Дооценка начисленной амортизации 

Пример:  переоценка основных средств (уценка): 
Основное средство остаточной стоимостью до переоценки 20 000. 

Сумма начисленной амортизации 4000. 

Среднерыночная стоимость на аналогичные ОС 16000 (уменьшилась на 4000 рублей). 

Решение:  

Коэффициент переоценки равен 16 000/20 000 =0,8 

Сумма уценки 20 000 – 16 000 =4000 

Сумма переоцененной амортизации = 4000*0,8= 3200 

Сумма уценки амортизации = 4000 – 3200 = 800 
Проводки при уценке основных средств: 

Сумма Дебет Кредит Название операции 

4000 91/2 01 Уценка ОС 

800 02 91/1 Уценка начисленной амортизации 

Все изменения, возникшие в результате переоценки основных фондов, нужно вносить 

в инвентарную карточку объекта. 

http://online-buhuchet.ru/zapolnyaem-inventarnuyu-kartochku-na-obekty-osnovnyx-sredstv/
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Для целей налогообложения переоценка не учитывается, поэтому делать ее 

целесообразно для достижения каких-то целей (например, под большую 

стоимость основных средств может быть получена большая сумма кредита). 

3. Документальное оформление движения  основных средств. 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. Указанные операции оформляют типовыми формами первичной 

учетной документации. 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в 

действие в результате осуществления капитальных вложений, безвозмездное 

поступление основных средств, аренда, лизинг, оприходование неучтенных 

ранее основных средств, выявленных при инвентаризации, внутреннее 

перемещение. 

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в 

одном экземпляре акт (накладную) приемки-передачи основных средств на 

каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую 

стоимость и приняты одновременно под ответственность одного и того же 

лица. 

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют актом о 

приемке оборудования. 

Передачу оборудования монтажным организациям оформляют актом 

приемки-передачи оборудования в монтаж с указанием в нем монтажной 

организации, наименования и стоимости переданного оборудования, его 

комплектности и выявленных при наружном осмотре оборудования дефектах. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 

оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования. Акт 

подписывают представители заказчика, подрядчика и организации – 

исполнителя. 

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модернизации 

объекта оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха (производства, 

отдела, участка) в другой, а также их передачу из запаса (со склада) в 

эксплуатацию оформляют актом (накладной) приемки-передачи основных 

средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранспортных, 

оформляют актом на списание основных средств, а списание грузового или 

легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа – актом на списание 

автотранспортных средств. 

4. Учет амортизации основных средств. 

Амортизация – это процесс переноса стоимости объектов основных 

средств на затраты организации по производству и реализации продукции, 

товаров, услуг. 
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Амортизация начисляется: 

- собственником основных средств; 

- арендодателем. 

Амортизируемым имуществом в соответствии с НК РФ признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.  

Амортизация не начисляется: 

- по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития и т.д.); 

- по  законсервированным объектам; 

- по объектам основных средств некоммерческих организаций (по ним на 

забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, 

начисляемого линейным способом); 

- по объектам основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки и объекты 

природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным 

коллекциям). 

В соответствии с НК РФ амортизируемое имущество (основные средства, 

нематериальные активы) распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования. Срок определяется 

организацией самостоятельно в соответствии с требованиями Классификатора 

основных средств. Например, если объект относится к 5 амортизационной 

группе его срок использования может быть 7 лет, 8 лет и 9 месяцев, 10 лет. 

Обоснование срока дает комиссия по основным средствам (инженер, механик), 

главный бухгалтер его не определяет. 

Согласно ПБУ 6/01 амортизация объектов основных средств производится 

одним из следующих способов начисления амортизационных начислений: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Пример: Предприятие приобрело оборудование стоимостью 100 000 руб. и 

сроком полезного использования 5 лет. 

1. Линейный способ. 

100 000 / 5 = 20 000 

20 000 / 12 = 1666,67 

Д 20 К 02 1666,67 

2. Способ уменьшаемого остатка.  

Субъекты малого предпринимательства имеют право при начислении 

амортизации способом уменьшаемого остатка использовать коэффициент 

ускорения 2. Помимо этого субъекты малого предпринимательства имеют право 

списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 50% 

первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более трех лет.  

Пример: коэффициент ускорения – 2.   

100% / 5 = 20%; 20% * 2 = 40% 
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1-ый год 100 000 * 40 % = 40 000 

                 40 000 / 12 = 3333,33 

100 000 – 40 000 = 60 000 – остаточная стоимость на конец 1-го года 

2-ой год 60 000 * 40 % =24 000 

              24 000 / 12 = 2000 

               60 000 – 24 000 = 36 000  

3-ий год 36 000 * 40 % = 14 400 

              14 400 / 12 = 1200 

              36 000 – 14 400 = 21 600 

4-ий год 21 600 * 40 % = 8 640 

             8 640 / 12 = 720 

             21 600 – 8640 = 12 960 

5-ый год 12 960 / 12 = 1080 

3. Способ суммы чисел лет. 

1-ый год 100 000 * 5/15 = 33333,33 / 12 = 2777,78 

2-ой год 100 000 * 4/15 = 26 666,67 / 12 = 2222,22 

3-ий год  100 000 * 3/15 = 20 000 / 12 = 1666,67 

4-ый год 100 000 * 2/15 = 13 333,33 / 12 = 1111,11 

5-ый год 100 000 * 1/15 = 6666,67/12 = 555,56 

 При данном методе с годами сумма амортизации уменьшается. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции, работ, услуг (применяется очень редко, когда приобретенное 

оборудование рассчитано на выполнение определенного объема работ) 
Пример:  

Организация приобрела штамповальный станок за 150 000 руб. В паспортной 

документации указано, что он рассчитан на штамповку 100 000 деталей. Организация 

выпустила: 

1 месяц – 3000 деталей 

2  месяц – 5000 деталей 

3  месяц – 4000 деталей 

Определим сумму амортизации по одной детали: 150 000: 100 000 = 1,5 руб. 

1 месяц – 1,5* 3000 деталей = 4500 руб. 

2  месяц – 1,5* 5000 деталей = 7500 руб. 

3  месяц – 1,5* 4000 деталей = 6000 руб. 

И так, пока стоимость не будет погашена. 

Один из способов применяется к группе однородных объектов основных 

средств в течение всего срока их полезного использования. Срок полезного 

использования объекта основных средств определяется организацией при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 

случаев нахождения объекта на реконструкции и модернизации по решению 

руководителя организации и перевода его на консервацию на срок более трех 

месяцев. 

Начисление амортизации отражается в бухгалтерском учете записями: 
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Д 20, 23, 25, 26, 44 К 02 Начислена амортизация по собственным основным 

средствам 

Д 91 К 02 Начислена амортизация по основным средствам, сданным в текущую 

аренду 

Д 02 К 01 Списана накопленная амортизация по объекту при выбытии 

основных средств 

 

6. Учет ремонта основных средств.  

По объему и характеру производимых ремонтных работ различают 

капитальный и текущий ремонт основных средств. Они отличаются 

сложностью, объемом и сроками выполнения. Ремонты основных средств могут 

осуществляться хозяйственным способом, т.е. силами самой организации, или 

подрядным способом (силами сторонних организаций). 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету разрешается 

использовать три варианта учета затрат по ремонту основных средств: 

1) фактические расходы, связанные с проведением или оплатой работ по 

ремонту основных средств, организации могут относить прямо на счета 

издержек производства и обращения с кредита соответствующих 

материальных, денежных и расчетных счетов  

Д 20, 23, 25, 26 К 10, 70 

Первый вариант учета затрат по ремонту основных средств применяют, как 

правило, при равномерных расходах по ремонту в течение года или при 

небольших объемах ремонтных работ. 

2) Организации, особенно организации с сезонным производством, могут 

создавать ремонтный фонд для накапливания средств на осуществление 

ремонтных работ. Для учета ремонтного фонда целесообразно открывать 

субсчет "Ремонтный фонд" по пассивному счету 96 "Резервы предстоящих 

расходов". 

 Д 25 К 96 Произведены отчисления в ремонтный фонд 

  Д 20, 23, 44 К 25 По окончании отчетного года затраты на ремонт 

основных средств списаны на издержки производства или обращения в сумме 

фактически произведенных затрат. 

3) При наличии ремонтных мастерских операции по учету ремонта основных 

средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, как правило, 

предварительно на активном синтетическом счете 23 "Вспомогательные 

производства".  

Д 23 К 10 отражены фактические затраты по проведенному капитальному и 

текущему ремонту собственных основных средств 

Д 20, 96, 97 К 23 фактическая себестоимость ремонтных работ списана в 

зависимости от выбранного варианта учета расходов по ремонту на счета учета 

затрат на производство (20, 25 и др.), на уменьшение создаваемого резерва на 

ремонтные работы (счет 96 "Резервы предстоящих расходов") или на счет 97 

"Расходы будущих периодов". 

Д 10 К 23 оприходованы строительные и другие материалы, полученные 

при ремонте объектов основных средств 
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Сальдо по счету 23 дебетовое и показывает затраты по незаконченному 

капитальному или текущему ремонту основных средств. В балансе эти затраты 

отражаются по статье "Незавершенное производство". 

Данный вариант учета расходов по ремонту основных средств 

целесообразно использовать в тех организациях сезонных отраслей 

промышленности, где основная часть расходов по ремонту основных средств 

приходится на первые месяцы года, когда еще не создан ремонтный фонд. 

На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, 

организация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного 

капитального ремонта оформляется актом приемки - сдачи. Законченные 

капитальные работы оплачиваются подрядчику из расчета сметной стоимости 

их фактического объема.  

Д 20, 23, 25, 26, 44, 96, 97 К 60 отражены затраты по капитальному 

ремонту, осуществляемому подрядным способом (в зависимости от варианта 

учета расходов по ремонту основных средств). 

7. Особенности учета арендованных основных средств. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 доходы и расходы от сдачи 

имущества в аренду могут учитываться в составе доходов и расходов от 

обычных видов деятельности или в составе операционных доходов и расходов. 

В первом случае сдача имущества в аренду признается обычным видом 

деятельности. Расходы по этой деятельности учитывают на счетах учета 

производственных затрат (20, 26, 44 и др.), а доходы – на счете учета выручки 

от продажи (90). Во втором случае сдача имущества в аренду не является 

предметом деятельности организации, и поэтому доходы и расходы от сдачи 

имущества в аренду учитывают на счете 91 "Прочие доходы и расходы" в 

составе операционных доходов и расходов. 

Д 91 К 10, 70, 69 произведены затраты на ремонт сданных в текущую 

аренду основных средств  

Д 91 К 02 начислена амортизация по сданным в аренду основным 

средствам (относится арендодателем на уменьшение прибыли)  

Д 76 К 91 начислена арендная плата за отчетный период  

Д 76 К 98 арендная плата начислена авансом за будущие периоды 

Д 51 К 76 поступила арендная плата 

Д 91 К 68 начислен НДС с выручки от услуг по сдаче в аренду имущества 

Арендатор учитывает арендованные основные средства на забалансовом 

счете 001 "Арендованные основные средства" по первоначальной стоимости, 

обозначенной в договоре аренды. Аналитический учет ведется по объектам, 

принятым в аренду, и арендодателям. 

1) Д 20, 23, 25, 26 К 76 начислена арендная плата арендодателю 

Д 76 К 51   Перечислены суммы арендной платы  

2) Д 97 К 76 начислена арендная плата за будущие периоды  

Д 20, 23, 25, 26 К 97 (97 «Расходы будущих периодов») списаны текущие 

начисления арендной платы  

Выбытие основных средств. 
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        При выбытии основных средств вследствие продажи, по причине ветхости, 

морального износа, безвозмездной передачи остаточная стоимость объекта 

списывается со счета 01 "Основные средства" в дебет счета 91 "Прочие доходы 

и расходы". Кроме того, по дебету счета 91 отражают все расходы, связанные с 

выбытием основных средств, а по кредиту - все поступления, связанные с 

выбытием основных средств (выручка от продажи объектов, стоимость 

материалов, лома, утиля, полученных при ликвидации объектов, и др.). 

Таким образом, на счете 91 "Прочие доходы и расходы" формируется 

финансовый результат от выбытия основных средств. Ежемесячно этот 

финансовый результат списывается со счета 91 на счет 99 "Прибыли и убытки". 

1) Д 91 К 01 Списана с баланса остаточная стоимость основных средств 

          Д 02 К 01 Списана накопленная амортизация по объекту при выбытии 

основных средств 

2)      Д 62, 76 К 91 Проданы основные средства 

         Д 91 К 01 Списана с баланса остаточная стоимость основных средств 

         Д 02 К 01 Списана накопленная амортизация по объекту при выбытии 

основных средств 

         Д 91 К 68 Списана сумма НДС по основным средствам 

 

Инвентаризация основных средств. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

Д 01 К 91 оприходованы излишки основных средств по текущей рыночной 

стоимости  

Д 94 К 01 списана остаточная стоимость основных средств при недостаче 

или порче объектов основных средств (94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей") 

Д 02 К 01 списана сумма амортизации основных средств при недостаче или 

порче объектов основных средств  

Д 73 К 94 списана стоимость недостающих или испорченных основных 

средств, оцениваемая по рыночным ценам, действовавшим в данной местности 

на день причинения ущерба при выявлении конкретных виновников  

Д 94 К 98 списана разница между рыночной и остаточной стоимостью 

основных средств  

Д 98 К 91 списана соответствующая часть по мере погашения 

задолженности ее виновником (98 «Доходы будущих периодов») 

Д 91 К 94 списаны недостающие и испорченные основные средства у 

организаций, если конкретные виновники не установлены или суд отказал во 

взыскании убытков с них. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое основные средства? 

2. Назовите виды основных средств. 

3. Что является единицей учета основных средств? 

4. Что такое первоначальная стоимость основных средств?  
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5. Каковы способы поступления основных средств в организацию? Как 

определяется первоначальная стоимость в зависимости от способа поступления 

основных средств в организацию? 

6. В каких случаях разрешено производить переоценку основных средств? 

Какая стоимость образуется при этом? 

7. Как определяется остаточная стоимость основных средств? 

8. Какими документами оформляют движение основных средств? 

9. Назовите способы начисления амортизации по основным средствам. В чем 

сущность каждого способа? 

10. Каков порядок учета инвентаризации основных средств? 

11. Каковы особенности учета ремонта основных средств? 

 

ТЕМА 8. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 

Основные вопросы темы. 

1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

2. Документальное оформление движения нематериальных активов. 

3. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов. 

4. Учет амортизации нематериальных активов. 

1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

В соответствии с ПБУ 14/2007 к нематериальным активам относят 

имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в 

будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации; 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые 

данный объект способен приносить в будущем  (в том числе организация имеет 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого 

актива и права данной организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, 

договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности; 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 

г)  объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 

достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
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В соответствии с перечисленными условиями к нематериальным активам 

относят следующие объекты интеллектуальной собственности: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 

- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров, секреты производства (ноу-хау); 

- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

- деловая репутация организации – это разница между покупной ценой 

организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и 

балансовой стоимостью ее имущества. При приобретении объектов 

приватизации на аукционе или по конкурсу деловая репутация организации 

определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой покупателем, 

и оценочной (начальной) стоимостью проданной организации. 

Объектом нематериальных активов является положительная деловая 

репутация, которая рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод. 

Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, 

предоставляемая покупателю, и учитывается как доходы будущих периодов. 

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с 

образованием юридического лица (организационные расходы); 

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация 

и способность к труду. 

Пример: Допустим чистые активы компании «Свет» (активы за вычетом 

обязательств) равны 3,4 млн. руб. Но предприятие обладает уникальным 

изобретением, которое обеспечит доход в будущем. Предприятие как 

имущественный комплекс было продано компании «Филипс» за 10 млн. руб. 

Указанные 6,6 млн. переплаты будут отражены в балансе предприятия-

покупателя в виде нематериального актива, а именно как деловая репутация. 

Но если бы фирма «Филипс» купила  за 10 млн. руб. только патент, то никакой 

«деловой репутации» на ее балансе не возникло бы, там был бы отражен 

нематериальный актив стоимостью 10 млн. руб. 

Кроме того, в строке «Нематериальные активы» баланса указывают сумму 

расходов на завершенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР), но только при условии, что использование результатов 

этих исследований принесет фирме экономическую выгоду в будущем. Расходы 

на разработки, которые еще не завершены, сначала отражаются в статье баланса 

«незавершенное строительство», поскольку приравниваются по своему 

характеру к капитальным вложениям. Если по завершении исследований 

полученный результат находит воплощение в новой модели, то все расходы на 

НИОКР  переходят из статьи «незавершенное строительство» в статью 

«нематериальные активы».  Все расходы по НИР и НИОКР, не принесшим 

результатов для фирмы, списываются во внереализационные расходы. 
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В состав нематериальных активов не включают программы для ЭВМ, на 

которые компания не имеет исключительных прав. В большинстве случаев 

авторские права на использующиеся права на использующиеся программ 

(например, бухгалтерские – «1С») принадлежат сторонним разработчикам. 

Компания приобретает лишь право пользования ими. Периодические 

отчисления за право пользования программой включаются в текущие расходы, а 

фиксированный разовый платеж за ее установку отражается по статье «Расходы 

будущих периодов» и равномерно списывается на затраты в течение 

установленного срока использования программы.  

Оценка нематериальных активов.  

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 

первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают амортизацию 

нематериальных активов. 

Первоначальная стоимость определяется следующим образом для 

объектов: 

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) - по договоренности 

сторон (по согласованной стоимости); 

- приобретенных за плату у других организаций и лиц - по фактически 

произведенным затратам на приобретение объектов и доведение их до 

состояния, пригодного к использованию; 

- полученных безвозмездно от других организаций и лиц - по рыночной 

стоимости на дату оприходования. 

Согласно п. 8 ПБУ 14/2007 расходами на приобретение нематериального 

актива (включаемыми в первоначальную стоимость) являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- государственные патентные и иные пошлины, уплачиваемые при 

приобретении актива; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 

лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериального актива; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в 

запланированных целях. 

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по 

конкретному заданию работодателя, принадлежит организации-работодателю; 

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные автором по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, 

принадлежит организации-заказчику; 
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- свидетельство на товарный знак или на право пользования 

наименованием места происхождения товара выдано на имя организации. 

  При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных 

в пункте 8 ПБУ 14/2007, к расходам (в п. 9) также относятся: 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 

организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо 

договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при 

создании нематериального актива или при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по 

трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный 

налог); 

- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного 

имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, 

использованных непосредственно при создании нематериального актива, 

фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; 

- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального 

актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных 

целях. 

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении 

определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату 

приобретения объекта. 

Пример: Максимов А.Н. разработал и запатентовал полезную модель 

устройства и решил продать его компании «Стар» за 1 млн. евро. Стороны 

заключают договор. Стоимость 1 евро на дату подписания составляет 36 

руб., однако на момент оплаты евро вырос до 37 руб. Услуги нотариуса по 

регистрации сделки обходятся фирме в 50 000 руб. Оплата консультационных  

услуг по сопровождению сделки, предоставленных компанией «Восход», 

обошлась в 250 000 руб. Как результат нематериальный актив будет принят к 

учету в оценке: 1млн.*37 + 50 000 + 250 000 = 37,3 млн. руб.   

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, не 

подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

2. Документальное оформление движения нематериальных активов. 

Для учета нематериальных активов используется карточка учета 

унифицированной формы № НМА-1. Карточка ведется в бухгалтерии на 

каждый объект. Основанием для ее заполнения являются документы на 

принятие к учету, приемки-передачи нематериальных активов и другой 

документации. В графе 7 карточки указывается сумма амортизации, 

исчисляемая ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной 

стоимости и срока полезного использования. В разделе «Краткая 

характеристика объекта нематериальных активов» записываются только 
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основные показатели объекта, исключая дублирование данных, имеющихся в 

технической документации на объект. В соответствии с особенностями 

нематериальных активов в документах по их поступлению и выбытию должна 

быть дана их характеристика, указаны порядок и срок использования, 

первоначальная стоимость, норма амортизации, дата ввода и вывода из 

эксплуатации и некоторые другие реквизиты. 

Помимо этой формы иные унифицированные формы первичных 

документов по движению нематериальных активов не утверждались. Это 

связано с тем, что нематериальных активов у организаций на практике не так 

уж много. В связи с этим каждая организация при наличии у нее таких активов 

самостоятельно разрабатывает формы первичной документации по их учету, 

исходя из требований ст. 9 Закона № 129-ФЗ и других нормативных      

документов. При их разработке за основу принимаются обычно 

унифицированные формы документов, используемые при движении основных 

средств (№ ОС-1, № ОС-2 и др.). Разработанные организацией документы 

утверждаются в качестве приложения к учетной политике организации. Особое 

внимание следует обратить на правильность перехода права на владение 

нематериальными активами. Например, приобретение права на объекты, 

охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели и др.), должно 

подтверждаться соответствующими лицензионными договорами, 

зарегистрированными в патентном отделе. Приобретенные права должны быть 

оформлены договорами с юридическими или физическими лицами. 

Особенностью некоторых нематериальных активов как объектов учета 

является необходимость принятия мер по их защите. С этой целью 

целесообразно разработать особые внутренние правила охраны таких объектов, 

предусмотрев в них список лиц, имеющих право на ознакомление с ними, 

обязательства этих лиц не разглашать соответствующие сведения и свои 

должностные инструкции, а также другие необходимые сведения. 

3. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов. 

Синтетический учет нематериальных активов осуществляют на счетах 04 

"Нематериальные активы", 05 "Амортизация нематериальных активов", 19 

"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 2 

"НДС по приобретенным нематериальным активам", и счете 91 "Прочие 

доходы и расходы". 

Поступление нематериальных активов. 

1) Д 08 К 60 Приобретены нематериальные активы 

Д 04 К 08 Приняты к учету нематериальные активы 

Д 19 К 60 Начислен НДС по приобретенным нематериальным активам 

Д 60 К 51 Оплачена стоимость нематериальных активов 

Д 68 К 19 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по приобретенным 

нематериальным активам  

2) Д 08 К 75 Оприходованы нематериальные активы, внесенные 

учредителями в счет вкладов в уставный капитал 

Д 04 К 08 Приняты к учету нематериальные активы 
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3) Д 08 К 98.2 Получены безвозмездно нематериальные активы 

Д 04 К 08 Приняты к учету нематериальные активы 

Д 98.2 К 91 Списана стоимость безвозмездно полученных нематериальных 

активов в размере начисленных сумм амортизационных отчислений 

(ежемесячно) 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком 

НДС является передающая сторона (принимающая сторона уплачивает налог на 

прибыль) 

Выбытие нематериальных активов. 

1) Реализация нематериальных активов 

При выбытии нематериальных активов в результате их продажи, списания, 

безвозмездной передачи остаточная стоимость списывается со счета 04 

«Нематериальные активы» в дебет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Д 91 К 04 Списана с баланса остаточная стоимость нематериальных 

активов при их реализации или безвозмездной передаче 

Д 05 К 04 Списана сумма амортизации нематериальных активов 

Д 91 К 70, 69, 76 Списаны расходы по выбытию 

Д 51 К 91 Поступила на расчетный счет выручка от реализации 

нематериальных активов 

Д 91 К 68 Начислен НДС на реализованные нематериальные активы 

Д 91 К 99 Отражена прибыль от реализации нематериальных активов 

Д 99 К 91 Выявлен убыток от реализации нематериальных активов 

2) Д 58 К 04 Переданы нематериальные активы в счет вкладов в уставный  

капитал (58 «Финансовые вложения») 

3) Д 91 К 04 Переданы безвозмездно нематериальные активы 

Начисление амортизации. 

Д 20, 23, 25, 26 К 05 Начислена амортизация по нематериальным активам 

Аналитический учет нематериальных активов осуществляют в карточке 

учета нематериальных активов. Карточка применяется для учета всех видов 

нематериальных активов. Открывается она на каждый объект в отдельности. 

На лицевой стороне карточки указывают полное наименование и 

назначение объекта, первоначальную стоимость, срок полезного 

использования, норму и сумму начисленной амортизации, дату постановки на 

учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные сведения по 

выбытию объекта (номер и дату документа, причину выбытия, сумму выручки 

от реализации). 

На оборотной стороне карточки изложена характеристика объекта 

нематериальных активов. 

4. Учет амортизации нематериальных активов. 

Нематериальные активы используются длительное время, и в течение этого 

времени их стоимость равномерно (ежемесячно) переносится на производимую 

продукцию, выполненные работы и оказанные услуги путем начисления по ним 

амортизации. Величина амортизационных отчислений исчисляется ежемесячно 

по нормам, установленным самой организацией исходя из первоначальной или 
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остаточной стоимости нематериальных активов и срока их полезного 

использования (но не свыше срока деятельности организации).  

Срок полезного действия нематериальных активов зависит от срока 

действия патента, свидетельства и т.п. Если срок использования НМА не 

определен, то бухгалтер должен определить его самостоятельно с учетом 

положений ПБУ 14/2007. При этом установленный срок использования не 

может превышать срока деятельности фирмы.  

Амортизация НМА, как правило, производится линейным способом. 

Возможны и другие способы: способ уменьшаемого остатка; способом 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных нематериальных активов производится в течение всего срока их 

полезного использования. 

По аналогии с основными средствами начисление амортизации по 

нематериальным активам целесообразно начинать с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем ввода объектов в эксплуатацию, и прекращать с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем выбытия из эксплуатации. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражают в 

бухгалтерском учете двумя способами: 

1) накоплением начисленных сумм на отдельном счете 

Д 20, 23, 25 К 05  

Д 05 К 04 

2) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта 

Д 20, 23, 25 К 04 

Этот способ отражения амортизационных отчислений применяют по 

положительной деловой репутации организации. Она амортизируется 

линейным способом. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите все известные вам нематериальные активы. 

2. Что общего и в чем отличия в условиях принятия к учету объектов основных 

средств и нематериальных активов?  

3. За счет чего образуется деловая репутация организации как нематериальный 

актив? 

4. Каковы особенности начисления амортизации на нематериальные активы? 

5. Какие документы используются для учета движения нематериальных 

активов? 

6. На какие объекты нематериальных активов не начисляется амортизация? 

7. Как определяется первоначальная стоимость нематериальных активов в 

бухгалтерском учете? 

 

ТЕМА 9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ. 

Основные вопросы темы. 

1. Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Учет доходов 

и расходов по финансовым вложениям.   
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2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

4. Аналитический учет финансовых вложений. 

5. Инвентаризация финансовых вложений. 

1. Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 

доходов и расходов по финансовым вложениям.   

К финансовым вложениям относят инвестиции организаций в 

государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства), 

в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Ценная бумага – денежный документ, удостоверяющий имущественное 

право или отношение займа владельца документа к лицу, выпустившему такой 

документ. 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых 

вложений необходимы следующие условия: 

- наличие документов, подтверждающих право организации на финансовые 

вложения; 

- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (рисков изменения цены, неплатежеспособности, ликвидности и 

др.); 

- способность приносить организации экономические выгоды в будущем. 

К финансовым вложениям не относятся: 

- собственные акции, выкупленные организацией у акционеров; 

- векселя, выданные организацией продавцу при расчетах за товары, 

работы, услуги; 

- вложения в основные средства, нематериальные активы, а также в 

имущество, которое затем предоставляется во временное пользование третьим 

лицам.   

Финансовые вложения классифицируют по различным признакам: в связи 

с уставным капиталом, по формам собственности, срокам, на которые они 

произведены, и др. 

В зависимости от связи с уставным капиталом различают: 

 - финансовые вложения с целью образования уставного капитала – к ним 

относят акции, вклады в уставные капиталы других организаций и 

инвестиционные сертификаты, подтверждающие долю участия в 

инвестиционном фонде и дающие право на получение дохода от ценных бумаг, 

составляющих инвестиционный фонд; 

- долговые ценные бумаги – к ним  относят облигации, закладные, депозитные и 

сберегательные сертификаты, казначейские обязательства, векселя. 

По формам собственности различают: 

- государственные ценные бумаги; 

- негосударственные ценные бумаги. 

В зависимости от срока, на который произведены финансовые вложения, они 

подразделяются на: 
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- долгосрочные (когда установленный срок их погашения превышает 1 год или 

вложения осуществлены с намерением получать доходы по ним более 1 года); 

- краткосрочные (когда установленный срок их погашения не превышает 1 года 

или вложения осуществлены без намерения получать доходы по ним более 1 

года).  

Долго - и краткосрочные финансовые вложения учитывают на активном 

счете 58 "Финансовые вложения", к которому могут быть открыты следующие 

субсчета: 

58-1 "Паи и акции"; 

58-2 "Долговые ценные бумаги"; 

58-3 "Предоставленные займы" и др. 

Д 58 К 51, 52 Произведены финансовые вложения организацией 

Д 91 К 58 Списаны финансовые вложения 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть серия, 

партия и другая однородная совокупность финансовых вложений. Она 

выбирается организацией самостоятельно и должна обеспечить формирование 

полной и достоверной информации о наличии и движении финансовых 

вложений. 

Оценка ценных бумаг.   

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме 

фактических затрат для инвестора. 

Фактическими затратами на приобретение ценных бумаг могут быть:  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

- суммы, уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам 

за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

ценных бумаг;  

- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с 

участием которых приобретены ценные бумаги;  

- расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на 

приобретение ценных бумаг до принятия их к бухгалтерскому учету;  

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных 

бумаг. 

Первоначальной стоимостью перечисленных ниже финансовых вложений 

признается: 

- приобретенных – фактические затраты на их приобретение; 

- по вкладам в уставный капитал организации – денежная оценка, 

согласованная учредителями; 

- полученным безвозмездно – их рыночная стоимость на дату принятия к 

учету; 

- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств неденежными средствами, - стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией. 

При оплате финансовых вложений  иностранной валютой их 

первоначальная стоимость определяется в рублях путем пересчета иностранной 

валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету. 
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Учет доходов и расходов по финансовым вложениям.   

Доходы по финансовым вложениям признаются  в качестве: 

- доходов от обычных видов деятельности (в этом случае доходы 

отражаются по кредиту счета 90 «Продажи», например Д 76 К 90.1) – например, 

в организациях предметом деятельности которых является участие в уставных 

капиталах других организаций; 

- операционных доходов (по кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы»Д 76 К 91.1). 

Расходы по финансовым вложениям также могут признаваться в качестве: 

- расходов от обычных видов деятельности (учитываются по дебету 90 

счета); 

- операционных расходов (учитываются по дебету 91 счета). 

Основная часть расходов, связанных с обслуживанием финансовых 

вложений (оплата услуг банка и депозитария за хранение финансовых 

вложений, предоставление выписки со счета депо и т. п.), признается в качестве 

операционных. 

2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Вклады в уставные капиталы других организаций учитывают на счете 58 

"Финансовые вложения", субсчет 1 "Паи и акции". Вклады могут быть внесены 

в денежной форме или в виде имущества. Переданное имущество оценивается 

до договоренности сторон на основе реальных рыночных цен. 

Д 58 К 51, 52 Произведены денежные вклады 

Д 58 К 01, 04 Произведены вклады в виде имущества (основных средств, 

нематериальных активов) (со счетов 01 и 04 имущество списывается по 

остаточной стоимости).  

Д 02, 05 К 01, 04 Списана сумма амортизации по переданным основным 

средствам и нематериальным активам  

Д 58 К 10 Произведены вклады в виде материалов (переданные материалы 

списывают по фактической себестоимости) 

Д 58 К 91 Отражена разница между оценкой вклада и стоимостью 

переданного имущества в качестве операционного дохода  

Д 91 К 01, 04, 10, 41, 43 Отражена разница между оценкой вклада и 

стоимостью переданного имущества в качестве операционного расхода 

Пример. 

Переданы в счет вклада в уставный капитал в согласованной оценке 

материалы на сумму 100 000 руб. и готовая продукция на сумму 100 000 руб. 

Стоимость материалов по учетным ценам – 80 000 руб., а готовой продукции 

– 110 000 руб. 

Передача имущества будет осуществляться следующими проводками: 

по материалам: 

Д 58 К 10     80 000 Произведен вклад в виде материалов по фактической 

себестоимости  

Д 58 К 91 20 000  Отражена разница между оценкой вклада и 

стоимостью переданного имущества в качестве операционного дохода 

по готовой продукции: 
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Д 58 К 43     100 000 Произведен вклад в виде материалов по фактической 

себестоимости  

Д 91 К 43  10 000 Отражена разница между оценкой вклада и 

стоимостью переданного имущества в качестве операционного расхода 

Начисление дивидендов: 

1) Д 76 К 91 Начислены доходы на вклады в уставные капиталы других 

организаций (76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 

"Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам") 

2) Д 51, 52 К 76 Поступление доходов от вкладов в уставные капиталы других 

организаций  

Организация может получить доходы от долевого участия в других 

организациях в форме продукции (работ, услуг) этих организаций. В этом 

случае будет следующее оформление проводками: 

1) Д 76 К 91 Начислены доходы от долевого участия в других организациях в 

форме продукции 

2) Д 08, 10 К 76 Поступление дивидендов (08 – на стоимость поступивших 

основных средств и оборудования к установке и нематериальных активов, 10 – 

на поступившие материалы).  

Операции по возврату участнику его вклада будут оформляться следующей 

бухгалтерской записью: 

Д 01, 04, 10, 41, 50, 51, 52 К 58 Осуществлен возврат участнику его вклада 

в уставный капитал организации при ее ликвидации или выходе организации-

вкладчика из состава ее участников в виде денежных средств или другого 

имущества  

3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

 В соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты , банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, акция и др. 

 Оценка ценных бумаг. 

 При оценке ценных бумаг учитывают следующие показатели: 

- номинальная стоимость – сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги. 

Суммарная стоимость всех акций по номинальной стоимости отражает 

величину уставного капитала организации; 

- эмиссионная стоимость – цена продажи ценной бумаги при ее первичном 

размещении, которая может не совпадать с номинальной стоимостью. Разница 

между эмиссионной стоимостью и номинальной стоимостью ценных бумаг, 

умноженная на количество, составляет эмиссионный доход организации; 

- курсовая (рыночная) стоимость – цена, определяемая как результат котировки 

ценных бумаг на вторичном рынке. Она отражает равновесие между 

совокупным спросом и предложением в определенном интервале времени; 

- ликвидационная стоимость акций и облигаций – стоимость реализуемого 

имущества ликвидируемой организации в фактических ценах, выплачиваемая 

на одну акцию и облигацию; 
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- выкупная стоимость – сумма, выплачиваемая акционерным обществом за 

приобретение собственных акций или при досрочном погашении облигаций 

(стоимость так называемых «отзывных» акций и облигаций); 

- балансовая стоимость акций – определяется по данным баланса делением 

собственных источников имущества на количество выпущенных акций; 

- учетная стоимость – сумма, по которой ценные бумаги отражаются в балансе 

организации в данный момент времени. 

 В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности финансовые вложения принимаются к учету в сумме 

фактических затрат для инвестора.   

 Учет акций.  

 Акция – это ценная бумага, подтверждающая внесение ее владельцем 

средств в уставный капитал акционерного общества, дающая право на 

получение дохода от его деятельности, распределение остатков имущества при 

ликвидации общества и, как правило, на участие в управлении этим обществом. 

Акции являются частными ценными бумагами, впускаются только 

негосударственными организациями на длительный период и не имеют 

установленных сроков обращения. Выделяют следующие виды акций: 

- именные – содержат имя собственника;  

- на предъявителя – в книге регистрации акций записывают только их общее 

количество; 

- обыкновенные – не дают владельцу преимущественных прав на получение 

дивидендов, но дают право на голоса в акционерном обществе. Размер 

дивидендов определяется один раз в год советом директоров акционерного 

общества, исходя из полученной прибыли, и утверждается собранием 

акционеров; 

- привилегированные – обеспечивают владельцу преимущественное право на 

получение дивидендов в форме гарантированного фиксированного процента, но 

не дают ему права голоса в акционерном обществе. 

    Учет движения акций осуществляют на счете 58 "Финансовые вложения", 

субсчет 1 "Паи и акции".  

Д 76 К 51, 52 Приобретены акции (купленные акции учитывают на счете 58 в 

сумме фактических затрат на их приобретение) 

Д 58 К 75 Оприходованы ценные бумаги, полученные в качестве вклада в 

уставный капитал по стоимости, оговоренной в учредительных документах 

Д 76 К 91 Начислены дивиденды по акциям (76, субсчет "Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам") Сумма начисленных 

дивидендов отличается от объявленной величины дивидендов на сумму налога 

на доходы, уплачиваемого в соответствии с действующим законодательством 

самим акционерным обществом при начислении дивидендов акционерам. 

Д 51, 52 К 76 Поступили дивиденды  

Продажа акций оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

Д 76  К 91 – на продажную стоимость акций; 

Д 91 К 58 – на балансовую стоимость акций. 
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Дополнительные расходы по продаже акций также списываются в дебет 

счета 91. 

Разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами счета 91 показывает 

финансовый результат от продажи акций. Эту разницу списывают со счета 91 

на счет 99 "Прибыли и убытки". 

При ликвидации акционерного общества, акции которого имеются в 

организации, производят такие же бухгалтерские записи, как и при продаже 

акций. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитывают на счете 81 

"Собственные акции (доли)" по фактическим затратам. 

Учет долговых ценных бумаг.  

Долговые ценные бумаги – это обязательства, размещенные эмитентами на 

фондовом рынке для заимствования денежных средств. В отечественной 

практике к долговым ценным бумагам относят облигации, сберегательные и 

депозитные сертификаты, чеки и векселя. 

Облигация – это ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить 

ее владельцу номинальную стоимость с уплатой фиксированного процента. 

Облигации бывают следующих видов: 

- государственные и частные (выпускаемые коммерческими банками, 

акционерными обществами и др.); 

- именные – подлежат регистрации (их владельцам выдается сертификат, 

свидетельствующий о праве лица на обладание указанными в нем долговыми 

обязательствами) и на предъявителя – специально не учитываются, проценты 

по ним получают по купонному листу, от которого отрезается 

соответствующий купон; 

- процентные – по ним выплачивается доход в форме процента и 

беспроцентные – по ним предоставляется право на приобретение 

соответствующих товаров и услуг. 

Депозитный сертификат – это письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных сумм, удостоверяющее право 

владельца по истечении срока на суммы депозита и установленных процентов к 

нему.  

Синтетический учет долговых ценных бумаг осуществляют на счете 58 

"Финансовые вложения", субсчет 2 "Долговые ценные бумаги". 

Сберегательные и депозитные сертификаты, а также чеки учитываются 

организацией на счете 55 "Специальные счета в банках", к которому 

открываются одноименные субсчета по указанным видам ценных бумаг. 

Приобретенные долговые ценные бумаги приходуют на счете 58 по 

фактическим затратам на их приобретение, состоящим из покупной цены и 

расходов по приобретению ценных бумаг. Покупная стоимость долговых 

ценных бумаг, как и акций, может отличаться от номинальной или 

нарицательной на сумму премии, выплаченной продавцу, или скидки, 

предоставленной покупателю. 

В дальнейшем первоначальная стоимость приобретенных долговых 

ценных бумаг доводится до номинальной цены. 
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Д 60, 76 К 51, 52 Перечислены денежные средства на приобретаемые 

ценные бумаги  

Д 58 К 60, 76 Оплаченные ценные бумаги, приняты на учет  

Д 76 К 91 Начислены проценты по долговым обязательствам 

Д 91 К 58 При этом если покупная стоимость приобретенных ценных 

бумаг выше их номинальной стоимости, то при каждом начислении 

причитающегося по ценным бумагам дохода производят списание части 

разницы между покупной и номинальной стоимостью 

Пример. 

Организация приобрела облигации на 60 000 руб. при номинальной их 

стоимости в 50 000 руб. Срок погашения облигаций наступает через 10 лет. 

Процент на облигации составляет 40 % в год и выплачивается по окончании 

года. 

Оприходование облигаций оформляется следующей проводкой: 

Д 58 К 51 60 000 

По окончании года начислен доход на облигации в сумме 20 000 руб. (50 000 

* 40%), разница между покупной и номинальной ценами облигаций  составила 

10 000 руб. (60 000 – 50 000), а в расчете на один год – 1000 руб. Разница 

между годовым доходом на облигации и годовой разницей между покупной и 

номинальными ценами составит 19 000 руб. (20 000 – 1000). 

По окончании года начисление дохода указанных разниц оформляется 

следующей бухгалтерской записью: 

Д 76 К 58 – на годовую часть разницы между покупной и номинальной ценами – 

1000 руб. 

Д 76 К 91 – на разницу между доходом и годовой частью разницы – 19 000 руб. 

Д 51 К 76 20 000 на расчетный счет поступила начислена сумма дохода 

 В бухгалтерском балансе на начало следующего года стоимость 

облигаций будет отражена в сумме 59 000 руб. (60 000 – 1000). 

Д 76, 58 К 91 Если покупная стоимость ценных бумаг ниже номинальной 

стоимости, то при каждом начислении причитающегося по ним дохода 

производят доначисление части разницы между покупной и номинальной 

стоимостью. При этом на сумму причитающегося дохода по ценным бумагам 

дебетуют счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; на часть 

разницы между покупной и номинальной стоимостью, приходящейся на 

данный период, дебетуют счет 58 "Финансовые вложения"; на совокупную 

сумму дохода и части разницы между покупной и номинальной ценами 

кредитуют счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

*Пример. 

Покупная цена приобретенных облигаций составила 40 000 руб. при 

номинальной их стоимости в 50 000 руб. Срок погашения облигации – 10 лет, 

годовой процент дохода – 40 %. 

Бухгалтерские записи: 

Независимо от цены, по которой приобретались ценные бумаги, к моменту 

их погашения (выкупа) оценка, в которой они учитываются на счете 58, должна 

соответствовать номинальной стоимости. 
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При погашении или продаже ценных бумаг их списывают с кредита счета 

58 "Финансовые вложения" в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" по их 

стоимости в момент продажи. Выручку от продажи ценных бумаг зачисляют на 

счета учета денежных средств с кредита счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Прибыль и убыток от продажи ценных бумаг списывают со счета 91 "Прочие 

доходы и расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки". 

При операциях с долговыми ценными бумагами в иностранных валютах 

может возникать курсовая разница, если покупка и продажа ценных бумаг 

производятся по одной и той же валютной цене. Эта разница списывается на 

счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

4. Аналитический учет финансовых вложений. 

Аналитический учет долго- и краткосрочных финансовых вложений ведут 

по видам вложений (паи, акции, облигации и др.) и объектам, в которые 

осуществлены эти вложения (организации - продавцы ценных бумаг, 

организации - заемщики и др.), с обязательным получением данных о 

финансовых вложениях на территории страны и за рубежом. 

Построение аналитического учета финансовых вложений должно также 

обеспечить возможность получения данных о долго- и краткосрочных 

вложениях. 

Учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которых составляется сводная бухгалтерская 

отчетность, ведется на счете 58 "Финансовые вложения" обособленно. 

Все ценные бумаги, хранящиеся в организации, должны быть описаны в 

книге учета ценных бумаг. В случае ведения книги учета ценных бумаг с 

помощью средств вычислительной техники информация может формироваться 

в виде выходного документа на машиночитаемых носителях. 

При хранении бланков (сертификатов) ценных бумаг в депозитарии они 

продолжают числиться в бухгалтерском учете у организации - владельца с 

указанием в аналитическом учете реквизитов депозитария, которому они 

переданы на хранение. 

5. Инвентаризация финансовых вложений. 

При инвентаризации финансовых вложений проверяют фактические 

затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливаются: 

- правильность оформления ценных бумаг; 

- реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

- сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета); 

- своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных 

доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится 

одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. 

Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с 

указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической 
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стоимости, сроков погашения и общей суммы. Реквизиты каждой ценной 

бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, книг), хранящихся в 

бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные 

организации (банк - депозитарий, т.е. специализированное хранилище ценных 

бумаг, и др.), заключается в сверке остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета организации, с данными 

выписок этих специальных организаций. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также 

займы, предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны 

быть подтверждены документами. 

Выявленные при инвентаризации неучтенные ценные бумаги приходуются 

по дебету счета 58 "Финансовые вложения" с кредита счета 91 "Прочие доходы 

и расходы". 

Недостачи и потери от порчи ценных бумаг списывают со счета 58 в дебет 

счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Некомпенсируемые потери 

ценных бумаг, связанные со стихийными бедствиями, пожарами и т.п., 

списывают с кредита счета 58 в дебет счета 99 "Прибыли и убытки". 

Контрольные вопросы. 

1. Что относят к финансовым вложениям? 

2. Как осуществляется оценка финансовых вложений в бухгалтерском учете? 

3. Какие виды ценных бумаг существуют? 

4. Что такое эмиссия ценных бумаг? 

5. Каковы особенности учета доходов и расходов по финансовым вложениям? 

6. Как осуществляется инвентаризация финансовых вложений? 

 

ТЕМА 10. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. 

Основные вопросы темы. 

1. Понятие, классификация, оценка МПЗ. 

2. Учет поступления материалов. 

3. Учет использования материалов. 

4. Методы оценки себестоимости израсходованных материалов. 

5.  Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

6. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

7. Аналитический учет движения материальных ценностей. 

8. Инвентаризация материально-производственных запасов. 

1. Понятие, классификация, оценка МПЗ. 

В бухгалтерском учете под материально - производственными запасами 

понимаются активы организации: 

- используемые при производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) или для управленческих нужд организации, не предназначенные для 

перепродажи (материалы); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используемые для управленческих нужд организации (вспомогательные 

материалы, топливо, запасные части и др.). 
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Рассмотрим методику бухгалтерского учета операций с материалами 

Материалы используется в качестве предметов труда в производственном 

процессе. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. 

Выделяют следующие основные группы материалов:  

1. основные сырье и материалы – предметы труда, из которых изготавливают  

продукт и которые образуют материальную основу продукта. Сырье – это 

продукция сельского хозяйства и продукция добывающей промышленности 

(зерно, хлопок, скот, молоко и др.). Материалы – это продукция 

обрабатывающей промышленности (мука, ткань, сахар); 

2. вспомогательные сырье и материалы – предметы труда, используемые для 

воздействия на сырье и основные материалы с целью придания продукту 

определенных потребительских свойств или же для обслуживания и ухода за 

орудиями труда и облегчения процесса производства (смазочные, обтирочные 

материалы и др.); 

3. покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия – предметы труда, 

исполняющие в процессе производства продукции функции, аналогичные 

основным сырью и материалам; 

4. топливо – двигательное, технологичное и хозяйственное; 

5.  тара и  тарные материалы – предметы труда, используемые для упаковки 

товарно-материальных ценностей, в том числе производимой готовой 

продукции; 

6. запасные части – предметы труда, используемые для воспроизводства и 

поддержания в рабочем состоянии основных средств. 

Указанную классификацию материалов используют для построения 

синтетического и аналитического учета с целью получения информации об 

остатках, поступлении и расходе сырья и материалов в производственно - 

эксплуатационной деятельности. 

Для учета материально - производственных запасов применяют следующие 

синтетические счета: 10 "Материалы"; 11 "Животные на выращивании и 

откорме"; 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"; 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей"; 41 "Товары"; 43 "Готовая 

продукция"; забалансовые счета: 002 "Товарно - материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение"; 003 "Материалы, принятые в 

переработку"; 004 "Товары, принятые на комиссию".  

К счету 10 "Материалы" могут быть открыты субсчета по видам МПЗ. На 

малых предприятиях все производственные запасы можно учитывать на одном 

синтетическом счете 10 "Материалы" без открытия субсчетов. 

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности 

подразделяются на виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждому наименованию, 

сорту, размеру присваивают числовое обозначение (номенклатурный номер) и 

записывают его в специальный документ, который называют номенклатурой - 

ценником. В номенклатуре - ценнике указывают также учетную цену и единицу 

измерения материалов. 
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Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов 

признается: 

1) для приобретенных за плату – сумма фактических затрат организации на их  

приобретение и изготовление, которая включает: 

а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

б) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 

в) таможенные пошлины; 

г) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов; 

д) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материалы; 

е) затраты по заготовке и доставке материалов до места их использования, 

включая расходы по страхованию; 

ж) затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию (по подработке, сортировке, фасовке); 

з) иные затраты. 

2) для изготовленных силами организации – сумма фактических затрат, 

связанных с производством данных запасов. 

3) для внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации – 

исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

организации; 

4) для полученных организацией безвозмездно – исходя из их рыночной 

стоимости на дату оприходования; 

5) для приобретенных в обмен на другое неденежное имущество – исходя из 

стоимости обмениваемого имущества, которая устанавливается исходя из цены, 

по которой в сравниваемых обстоятельствах обычно организация определяет 

стоимость аналогичных ценностей. 

Материально - производственные запасы, на которые текущая рыночная 

стоимость в течение года снизилась либо которые морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, 

за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Пример: 5 апреля 2010 года организация приобрела материалы, 

фактическая себестоимость которых составила 50 000 руб. При составлении 

отчетности на 31 декабря выяснилось, что приобретенные материалы 

частично потеряли свое первоначальное качество, в связи с чем цена их 

возможной реализации составляет 48 500 руб. В этом случае организация 

должна отразить факт снижения стоимости материальных ценностей 

путем создания резерва под снижение стоимости материально-

производственных запасов  в сумме 1 500 руб. 

Д 91 К 14    1500  

При формировании баланса на 31 декабря отчетного года по статье 

«Материалы» фактическая себестоимость материалов в сумме 50 000 руб. 
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будет отражена за вычетом созданного резерва, что обеспечит отражение в 

бухгалтерском балансе материалов в оценке по цене возможной реализации.  

Обоснованность образования резерва должна быть подтверждена 

документально или экспертным путем. Для этих целей используются сведения 

об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, либо 

опубликованные в средствах массовой информации, а также экспертные 

заключения организаций, занимающихся оценкой имущества (оценщиков).  

В следующем отчетном году, если текущая рыночная стоимость 

материалов, под снижение стоимости которых был создан резерв,  увеличилась 

или указанные  материал списаны в производство по фактической 

себестоимости их приобретения, соответствующая сумма резерва списывается: 

Д 14 К 41 

2. Учет поступления материалов. 

 Все поступающие в организацию материалы отражают по дебету 10 счета 

«Материалы». 

 При небольшой номенклатуре приобретаемых материалов и небольшом 

количестве операций по их приобретению материалы в момент поступления в 

организацию могут оцениваться по фактической себестоимости, так как весь 

объем затрат, связанных с их приобретением и заготовлением, как правило, уже 

известен к этому моменту. Пример отражения в бухгалтерском учете операций 

поступления материалов в оценке по фактической себестоимости показан в 

табл. 4. 

Таблица  9.1   

Отражение в бухгалтерском учете операций поступления материалов в 

оценке по фактической себестоимости. 

 

Содержание 

операции 

Сум-

ма, 

руб. 

Корреспондирующие счета  

 

 

 

 

Дебет Кредит  

Акцептован счет 

поставщика 

материалов на 

сумму 11 800 руб., 

в том числе НДС 

(18%) -1800 руб. 

10 

000 

1800 

10 «Материалы» 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Принят к вычету из 

бюджета НДС, 

предъявленный 

поставщиком 

материалов 

1800 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 
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Акцептован счет 

транспортной 

организации за 

доставку 

материалов до 

организации на 

сумму 5900 руб., 

в том числе НДС 

(18%) -900 руб. 

5000 

900 

10 «Материалы» 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Принят к вычету из 

бюджета НДС, 

предъявленный 

транспортной 

организацией в 

стоимости услуги 

по доставке 

материалов 

900 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

С расчетного счета 

организации 

оплачен счет 

поставщика 

материалов 

11 

800 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

51 «Расчетные счета» 

С расчетного счета 

организации 

оплачен счет за 

доставку 

материалов 

5900 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

51 «Расчетные счета» 

В этом случае в момент поступления материалов в организацию их 

оприходование отражается по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции 

со счетами учета источников их поступления (например, кредит счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» и др.). 

Таким образом, в дебете счета 10 «Материалы» собирается фактическая 

себестоимость заготовления данного вида материалов — 15 000 руб. 

Определение фактической себестоимости материалов существенно 

затрудняется при большой номенклатуре приобретаемых материалов либо при 

их высокой степени оборачиваемости. В этом случае определение полной 

суммы фактических затрат, формирующих фактическую себестоимость 

материалов, в момент их поступления в организацию часто представляется 

достаточно проблематичным. Документы, подтверждающие фактически 

произведенные затраты, могут поступить в организацию даже после их 

фактического расходования в процессе хозяйственной деятельности 

организации. 
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Пример. Строительная организация осуществляет строительство 

жилых и офисных зданий одновременно на нескольких строительных 

площадках. В течение отчетного периода на все строительные площадки 

поставляется бетон. Бетон приобретается у одного поставщика, однако 

непосредственной транспортной доставкой бетона занимается транспортная 

организация, которая выставляет счет за свои услуги один раз в конце 

отчетного месяца за все осуществленные в течение месяца доставки на все 

строительные площадки строительной организации. Таким образом, на 

момент приобретения и использования бетона в производственной 

деятельности строительная организация располагает только информацией о 

стоимости собственно бетона. Информация же о величине транспортных 

расходов на его доставку, которая подлежит включению в фактическую 

себестоимость бетона как приобретаемого материала, станет известна 

строительной организации только в конце отчетного месяца в момент 

получения счета от транспортной организации за отчетный месяц. Иначе 

говоря, фактическая себестоимость приобретенного материала может быть 

исчислена только по окончании отчетного периода, когда сами материалы уже 

будут израсходованы в процессе производства.    

Для упрощения учетного процесса в этой ситуации для оценки 

материалов в бухгалтерском учете возможно применение учетных цен. В 

момент поступления материалы оцениваются по учетной — «условной» цене, а 

по получении всех документов, подтверждающих фактические затраты на их 

приобретение и заготовление, в целях определения фактической себестоимости 

рассчитывается отклонение величины фактически произведенных затрат от 

учетной цены. 

В качестве учетных цен на материалы могут применяться договорные 

цены; фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца 

или отчетного периода; планово-расчетные цены; средняя цена группы 

материалов. 

Наибольшее распространение получило применение в качестве учетных 

цен договорной цены и планово-расчетной цены. 

Договорная цена предполагает установление учетных цен на уровне 

средних покупных цен. Отклонение фактических затрат  от учетной цены в 

этом случае будет равно величине транспортно-заготовительных расходов. 

При применении планово-расчетных цен предполагается, что учетная 

цена определяется как плановая заготовительная себестоимость, 

устанавливаемая на основе средних покупных цен с добавлением планируемой 

величины транспортно-заготовительных расходов. В этом случае отклонение 

означает экономию или перерасход фактически произведенных затрат на 

приобретение материалов от их плановой себестоимости. 

Пример. Организация закупает материалы. Покупная стоимость 

материалов, указанная в счете их поставщика, составляет 100 000 руб., 

величина транспортных расходов — 20 000 руб., величина складских расходов — 

15 000 руб. 

При первом варианте учетная цена материалов будет равна их договорной 
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(фактурной) стоимости — 100 000 руб., а отклонение фактической 

себестоимости заготовления материалов от их учетной цены составит 35 

000 руб. 

При втором варианте определения учетной цены она должна быть 

рассчитана организацией как средняя цена приобретения аналогичных 

материалов за какой-то период времени и включать плановую фактурную 

стоимость и плановую величину транспортно-заготовительных расходов. 

Допустим, в этом случае учетная цена составляет 110 000 руб., следовательно, 

отклонения составят 25 000 руб.     

При существенных отклонениях учетных цен от уровня рыночных цен 

учетные цены подлежат пересмотру. 

При втором способе оценки материалов при их поступлении в 

организацию в текущем учете движение материалов отражается по учетным 

ценам, а их фактическая себестоимость определяется путем суммирования 

учетной цены и величины отклонения фактической себестоимости от учетной 

цены на стадии составления баланса. 

Применение учетных цен влияет на методику отражения в бухгалтерском 

учете поступления материалов в организацию. 

Дополнительно к счету 10 «Материалы» используются: 

• счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

предназначенный для обобщения информации о процессе заготовления и 

приобретения материалов; 

• счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 

предназначенный для обобщения информации о разницах (отклонениях) в 

стоимости поступивших в организацию материалов, исчисленной в учетных 

ценах и фактической себестоимости приобретения (заготовления). 

Факт поступления материалов в организацию отражается в дебете счета 

10 «Материалы» в оценке по учетной цене в корреспонденции с кредитом счета 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», а не со счетами 

учета источников поступления материалов (счет 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и др.), в отличие от учета поступления материалов в оценке по 

фактической себестоимости. 

По мере поступления подтверждающих документов от поставщиков и 

подрядчиков фактические затраты на приобретение и заготовление материалов 

отражаются по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» в корреспонденции со счетами учета источников поступления 

материалов (кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и др.) в зависимости от источника и способа 

поступления материалов и характера расходов по их заготовлению и доставке в 

организацию. 

Аналитический учет по счету 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» ведется по местам хранения и отдельным 

наименованиям материалов. 

Таким образом, в течение месяца по дебету счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» формируется информация о 
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фактической себестоимости поступивших материалов, а по кредиту — 

информация об их учетной цене. В конце месяца путем сопоставления 

дебетовых и кредитовых оборотов, отраженных на счете 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей», выявляется отклонение учетной цены 

поступивших материалов от их фактической себестоимости, которое 

списывается на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»: 

• в случае экономии (т.е. превышения учетной цены над фактической 

себестоимостью) — бухгалтерской записью: 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; Кредит 

счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей; 

• в случае перерасхода (т.е. превышения фактической себестоимости над 

учетной ценой) бухгалтерской записью: 

Дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

Кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются на счета учета 

затрат на производство в части, относящейся к израсходованным в производстве 

материалам. 

Аналитический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» ведется по группам материалов с приблизительно одинаковым 

уровнем этих отклонений. 

Бухгалтерские записи операций по приобретению матери оценке по учетной 

цене приведены в табл. 9.2. 

Таблица 9.2.  

Отражение в бухгалтерском учете операций поступления материалов в 

оценке по фактической себестоимости. 

Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие счета  

 

 

 

 
Дебет Кредит  

Оприходованы 

поступившие в 

организацию 

материалы по 

учетной цене 

(учетная цена 

определяется как 

договорная цена) 

10 000 10 «Материалы» 

 

15 «Заготовление и 

приобретение 

материальных ценностей» 
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Акцептован счет 

поставщика 

материалов на 

сумму 11 800 руб., 

в том числе НДС 

(18%) -1800 руб. 

10 000 

1800 

15 «Заготовление 

и приобретение 

материальных 

ценностей» 

19 «НДС по при-

обретенным цен-

ностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Принят к вычету из 

бюджета НДС, 

предъявленный 

поставщиком 

материалов 

1800 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

19«НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

Акцептован счет 

транспортной 

организации за 

доставку 

материалов до 

организации на 

сумму 5900 руб., 

в том числе НДС 

(18%) -900 руб. 

5000  

900 

15 «Заготовление 

и приобретение 

материальных 

ценностей» 

19 «НДС по при-

обретенным цен-

ностям» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Принят к вычету из 

бюджета НДС, 

предъявленный 

транспортной 

организацией в 

стоимости услуги 

по доставке 

материалов 

900 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

Списаны 

отклонения 

фактических затрат 

на приобретение и 

заготовление 

материалов от 

учетной цены этих 

материалов 

(перерасход) 

5000 16 «Отклонение в 

стоимости 

материальных 

ценностей» 

15 «Заготовление и 

приобретение 

материальных ценностей» 
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С расчетного счета 

организации 

оплачен счет 

поставщика 

материалов 

11 800 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

51 «Расчетные счета» 

С расчетного счета 

организации 

оплачен счет за 

доставку 

материалов 

5900 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

51 «Расчетные счета» 

 

Таким образом, на счете 10 «Материалы» приобретенные материалы будут 

отражены по учетной цене — 100 000 руб. Однако для составления бухгалтерского 

баланса в целях исчисления фактической себестоимости материалов сальдо по счету 

«Материалы» на конец отчетного периода корректируется на величину отклонения 

фактической себестоимости материалов от их учетной цены, отраженного по счету 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

В зависимости от характера сальдо счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» показатель по балансовой статье «Материалы» 

формируется следующим образом: 

• при перерасходе к дебетовому сальдо счета 10 «Материалы» прибавляется 

дебетовое сальдо счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

• при экономии — из дебетового сальдо счета 10 «Материалы» вычитается 

сальдо счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

В бухгалтерском балансе сальдо счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» включается в стоимость материалов без отражения этой 

операции на счетах бухгалтерского учета. 

3. Учет использования материалов. 

Основное направление использования приобретенных материалов — их 

переработка в процессе производства с целью выпуска готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг). В отличие от внеоборотных активов (основных 

средств и нематериальных активов) материалы, выполняя функцию предметов труда, 

потребляются в первоначальной материально-вещественной форме в процессе 

производства готовой продукции однократно и полностью. 

При отражении в бухгалтерском учете использования материалов в процессе 

производства, с одной стороны, отражается фактическое уменьшение количества 

материалов на складе, а с другой стороны увеличение затрат на производство 

готовой продукции. 

Таким образом, исходя из экономического содержания хозяйственных 

операций по использованию материалов, их можно отразить на счетах 

бухгалтерского учета следующим образом (табл. 9.3). 

Таблица 9.3.  

Отражение в бухгалтерском учете операций по использованию 

материалов. 
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Отпущены и израсходованы в 

производстве готовой продукции 

основные материалы 

Д 20 К 10 

 

Отпущены и израсходованы в 

общепроизводственных целях 

материалы 

Д 25 К 10 

Отпущены и израсходованы в 

управленческих целях материалы 

Д 26 К 10 

Приведенных в таблице бухгалтерских записей будет достаточно только в 

случае учета материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по фактической 

себестоимости. 

В случае же оценки материалов на счете 10 «Материалы» по учетной цене 

приведенных бухгалтерских записей недостаточно для формирования 

информации о фактической величине произведенных организацией 

материальных расходов, так как в корреспонденции с кредитом счета 10 

«Материалы» израсходованные материалы списываются в условной оценке, для 

доведения которой до величины фактических затрат необходимо списание 

соответствующей доли отклонений, учтенных на счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

В связи с этим при оценке движения материалов в учетных ценах схема 

бухгалтерского учета операций по их расходованию в процессе производства 

готовой продукции будет видоизменена следующим образом. 

В течение отчетного месяца материалы, отпущенные в производство, 

списываются по учетным ценам с кредита счета 10 «Материалы» в 

корреспонденции с дебетом счетов учета соответствующих расходов (20 

«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» и др.). 

В конце месяца на основании данных, отраженных на счете 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей», исчисляется величина 

отклонений, приходящаяся на стоимость израсходованных 

Для этого первоначально рассчитывают коэффициент отклонений по 

следующей формуле: 

коэффициент отклонений в стоимости материалов = ((величина отклонений в 

стоимости материалов на начало отчетного периода + величина отклонений 

в стоимости материалов за отчетный период) / (стоимость материалов на 

начало отчетного периода в оценке по учетной цене + стоимость материалов, 

поступивших за отчетный период, в оценке по учетной цене)) * 100  

Путем умножения стоимости израсходованных за отчетный период 

материалов в оценке по учетной цене на процент отклонений определяется 

сумма отклонений, относящаяся к израсходованным, которая в целях доведения 

себестоимости израсходованных материалов до их фактического значения 

списывается с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» в дебет счетов учета соответствующих расходов пропорционально 

стоимости израсходованных материалов по учетным ценам. 

При этом если фактическая себестоимость израсходованных материалов 
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ниже их стоимости по учетным ценам (т.е. имеет место экономия), то разницу 

между ними списывают способом «красное сторно» (отрицательным числом). 

Если фактическая себестоимость израсходованных материалов выше их 

стоимости по учетным ценам (т.е. имеет место перерасход), то разницу между 

ними списывают дополнительной бухгалтерской проводкой. 

Пример. На начало отчетного месяца по дебету счета 10 «Материалы» 

числились остатки материалов в оценке по учетной цене на сумму 

10 000 руб., по дебету счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» числилось сальдо — 500 руб. 

В течение отчетного месяца по дебету счета 10 «Материалы» было 

отражено оприходование материалов в оценке по учетной цене на сумму 20 000 

руб., а по дебету счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

сумма отклонений — 600 руб. 

В течение отчетного месяца было израсходовано материалов в оценке по 

учетной цене на общую сумму 18 000 руб., в том числе на следующие цели: 

отпущено в основное производство — на сумму 12 000 руб.; 

• отпущено на общепроизводственные нужды — на сумму 6000 руб. 

В конце отчетного периода определяется сумма отклонений, приходящаяся 

на израсходованные материалы: 

 1.    Рассчитывается коэффициент отклонений 

((500+600)/( 10 000 + 20 000)) * 100% = 3,67%. 

2. Рассчитывается сумма отклонений, приходящаяся на израсходованные  

материалы:  

18 000 руб. * 3,67% = 661 руб. 

3. Сумма отклонений, приходящаяся на израсходованные материалы, 

распределяется пропорционально стоимости материалов, израсходованных на 

различные цели: 

на нужды основного производства 

661 *(12 000/18 000) = 441 руб.; 

на общепроизводственные нужды 

661 * (6000/18 000) = 220 руб. 

Операции по отпуску материалов в производство и списанию суммы 

отклонений, относящейся к израсходованным материалам, отражаются в 

бухгалтерском учете следующим образом (табл.9.4):  

Таблица 9.4.  

Отражение в бухгалтерском учете операций по отпуску материалов в 

производство и списанию суммы отклонений, относящейся к израсходованным 

материалам. 

Содержание операции Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

 

 

 

 

Дебет Кредит 
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1. В течение отчетного 

месяца списаны в 

основное производство 

по учетной цене 

материалы, 

израсходованные на 

изготовление готовой 

продукции 

12 000 20 «Основное 

производство» 

10 «Материалы 

2. С течение отчетного 

месяца списаны по 

учетной цене 

материалы и 

израсходованы на 

ремонт оборудования 

цеха 

6000 25 «Общепро-

изводственные 

расходы» 

10 «Материалы» 

3. В конце месяца 

списана сумма 

отклонений в 

стоимости материалов, 

израсходованных в 

основном производстве 

441 20 «Основное 

производство» 

16 «Отклонение в 

стоимости 

материальных 

ценностей» 

4. В конце месяца 

списана сумма 

отклонений в 

стоимости материалов, 

израсходованных на 

общепроизводственные 

нужды 

220 25 «Общепро-

изводственные 

расходы» 

16 «Отклонение в 

стоимости 

материальных 

ценностей» 

 

4. Методы оценки себестоимости израсходованных материалов. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство, разрешается производить следующими 

методами оценки запасов: 

1) по себестоимости каждой единицы 

По себестоимости каждой единицы оценивают материально - 

производственные запасы, используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут быть обычным образом заменены на другие. 

2) по средней себестоимости 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов 

отношением общей себестоимости вида запасов к количеству запасов, 
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соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на 

начало месяца и по поступившим запасам в течение месяца. 

3) по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО). 

При методе ФИФО применяют принцип: «первым пришел первым ушел». 

При списании делается предположение, что товар реализован из самой первой 

поступившей партии. Если количество товара в первой партии меньше, чем 

требуется продать, то товар списывается из второй партии и т. д. в порядке 

очередности, пока не будет получен общий расход материалов за месяц.  

Пример использования методов оценки МПЗ, списываемых в производство 

представлен в таблице 9.5. 

Таблица 9.5. 

Оценка материалов по методам средней себестоимости и ФИФО. 

Показатели Кол-во  

ед., шт. 

Цена за 

ед., руб. 

Сумма,  

Руб. 

1. Остаток материалов на 01.04.20 __ г. 20 100 2000 

2. Поступили материалы: 

    1-ая партия 

    2-ая партия 

    3-я партия 

 

30 

20 

40 

 

100 

90 

110 

 

3000 

1800 

4400 

3. Итого за месяц поступило 90 - 9200 

4. Всего с остатком на начало месяца 110 11200/110 

= 101,82 

11200 

5. Расходы материалов за месяц 

а) по способу средней себестоимости 

б) по методу ФИФО 

     1-ая партия 

    2-ая партия 

    3-я партия 

    Итого за месяц по методу ФИФО 

 

100 

 

50 

20 

30 

100 

 

101,82 

 

100 

90 

110  

- 

 

10182 

 

5000 

1800 

3300 

10100 

6. Остаток материалов на 01.05.20__ г. 

а) по способу средней себестоимости 

б) по методу ФИФО 

 

 

10 

 

1018/10 =  

101,8 

 

11200-

10182 = 

1018 

Способы оценки материалов выбираются организацией с учетом конкретных 

хозяйственных условий деятельности при соблюдении 

двух ограничений: 

• выбранный способ закрепляется в учетной политике и действует в 

течение отчетного года; 

• способ должен быть единым для группы (вида) материалов (запасных 

частей, топлива и т.п.). 

5.       Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

В процессе хозяйственной деятельности может возникнуть 

необходимость в реализации части материалов, приобретенных ранее для 

собственной деятельности — например, излишних запасов материалов, что может 
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быть обусловлено изменившейся производственной программой, либо списания 

испорченных материалов, непригодных к использованию. 

При отражении в бухгалтерском учете операций выбытия материалов 

решаются две задачи:  

- отражение собственно факта выбытия материалов из организации 

(уменьшение их количества в местах хранения);  

- исчисление финансового результата (прибыли/убытка) от выбытия 

материалов. 

Как и в случаях с другими активами организации, выбытие материалов 

может быть обусловлено их продажей, списанием в связи с невозможностью 

использования, вкладом в уставные капиталы других организаций, безвозмездной 

передачей другим лицам и др. 

Независимо от причины выбытия материалов методика их учета определяется 

характером влияния совершаемых операций на состояние хозяйственных средств 

организации. 

Собственно факт выбытия материалов приводит к уменьшению активов 

организации и, следовательно, квалифицируется в качестве расхода. Получаемые 

же организацией в связи с операцией возмещения, приводящие к увеличению 

активов и экономических выгод, например выручка от продажи материалов, 

квалифицируются в качестве доходов. Разница между полученными доходами и 

понесенными расходами и составит финансовый результат (прибыль или убыток) 

от операции выбытия материалов. 

Следовательно, для того чтобы отразить в учете продажу материалов, 

необходимо отразить процесс формирования доходов и расходов организации, 

которые имели место под влиянием данной операции. 

Продажа материалов не является для организации обычным видом 

деятельности. В связи с этим доходы и расходы от операций выбытия материалов 

отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», по кредиту которого в течение 

отчетного периода отражаются доходы, а по дебету — расходы. В целях 

формирования показателей Отчета о прибылях и убытках в развитие счета 91 

«Прочие доходы и расходы» открываются аналитические счета 91-1 «Прочие 

доходы» и 91-2 «Прочие расходы». 

Все многообразие хозяйственных ситуаций по продаже материалов может 

быть сведено к следующим типовым хозяйственным операциям: 

1) отражение факта выбытия материалов из организации и при 

знание их себестоимости в качестве расхода от операции выбытия: 

Д 91 К 10  

2)  признание доходов от операции выбытия материалов. В частности, выручка от 

продажи материалов будет отражена следующей 

проводкой: 

Д 62 К 91 «Прочие доходы и расходы» 

3) признание расходов, связанных с выбытием материалов 

Д 91 К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», других счетов учета 

источников и видов понесенных расходов. 

Бухгалтерские проводки по отражению операций по продаже материалов 
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приведены в табл. 9.6. 

Таблица 9.6 . 

Свод типовых бухгалтерских проводок по отражению операций по продаже 

(выбытию) материалов. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие счета 

 

 

 

 

Дебет Кредит 

Отражена выручка от 

продажи материалов в 

сумме 11 800 руб., в 

том числе НДС - 1800 

руб. 

11 800 62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет 1 

«Прочие доходы» 

С выручки от продажи 

материалов начислен 

НДС, подлежащий к 

перечислению в 

бюджет 

1800 91 «Прочие 

доходы и 

расходы», субсчет 

1 «Прочие 

доходы» 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Списана балансовая 

стоимость проданных 

материалов 

9000 91 «Прочие 

доходы и 

расходы», субсчет 

2 «Прочие 

расходы» 

10 «Материалы» 

Списан финансовый 

результат от продажи 

материалов (прибыль) 

1000 91 «Прочие 

доходы и 

расходы», субсчет 

9 «Сальдо прочих 

доходов и рас-

ходов» 

99 «Прибыли и убытки» 

На расчетный счет 

поступили денежные 

средства от покупателя 

в оплату проданных 

материалов 

11 800 51 «Расчетные 

счета» 

62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» 

Доходы и расходы, связанные с продажей (выбытием) материалов, 

классифицируются в целях формирования показателей Отчета о прибылях и 

убытках в качестве прочих доходов и расходов и отражаются обособленно по 

соответствующим статьям. 

6. Документальное оформление поступления и расхода материальных 

запасов. 
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Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в порядке наличного расчета, от списания пришедших в 

негодность основных средств и собственного производства. 

Экспедитор организации принимает на станции прибывшие материалы по 

количеству мест и массе. При обнаружении им признаков, вызывающих 

сомнение в сохранности груза, он может потребовать от транспортной 

организации проверки груза. В случае обнаружения недостачи мест или массы, 

повреждения тары, порчи материалов составляется коммерческий акт, который 

служит основанием для предъявления претензий к транспортной организации 

или поставщику. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков 

экспедитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов, подлежащих получению. При приемке материалов экспедитор 

производит не только количественную, но и качественную приемку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает 

заведующему складом, который проверяет соответствие количества и качества 

материала данным счета поставщика. Принятые кладовщиком материалы 

оформляют приходными ордерами. Приходный ордер подписывают 

заведующий складом и экспедитор. 

При отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими 

данными разрешается осуществлять оприходование материалов без выписки 

приходного ордера. В этом случае на документе поставщика проставляют 

штамп, в оттисках которого содержатся основные реквизиты приходного 

ордера. Количество первичных документов при этом сокращается. 

В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад 

материалов не соответствуют данным счета поставщика, приемку материалов 

производит комиссия и оформляет акт о приемке материалов, который служит 

основанием для предъявления претензии поставщику. 

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве 

первичного документа применяют товарно-транспортную накладную. 

Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют одно - или многострочными требованиями - 

накладными, которые выписывают цехи - сдатчики в двух экземплярах. 

Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооружений, 

приходуются на основании акта об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. 

Подотчетные лица приобретают материалы в организациях торговли, у 

других организаций и кооперативов, на колхозном рынке или у населения за 

наличные деньги. Документом, подтверждающим стоимость приобретенных 

материалов, является товарный счет или акт (справка), составляемый 

подотчетным лицом. 

Материалы отпускают со склада организации на производственное 

потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в порядке 

реализации излишних и неликвидных запасов. Порядок документального 



 95 

оформления отпуска материалов зависит прежде всего от организации 

производства, направления расхода и периодичности их отпуска. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно - заборными картами. Один экземпляр 

лимитно - заборной карты вручают цеху - получателю, другой - складу. 

Кладовщик записывает количество отпущенного материала и остаток лимита в 

обоих экземплярах карты и расписывается в карте цеха - получателя. 

Представитель цеха расписывается в получении материалов в карте, 

находящейся на складе. Лимитно-заборная карта может выписываться в одном 

экземпляре. В этом случае получатель расписывается в получении материалов 

непосредственно в карте складского учета, а в лимитно- заборной карте 

расписывается лицо, ответственное за отпуск материалов со склада. 

Отпуск материалов со складов производят в пределах установленного 

лимита. Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного материала другим 

(при отсутствии материала на складе) оформляют выпиской отдельного 

требования - накладной на замену (дополнительный отпуск материалов). Если 

материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск оформляют одно - или 

многострочными требованиями - накладными на отпуск материалов, которые 

выписываются цехом - получателем в двух экземплярах: первый, с распиской 

кладовщика, остается в цехе; второй, с распиской получателя, - у кладовщика. 

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют одно - 

или многострочные требования - накладные, которые составляют материально 

ответственные лица участка, отпускающего ценности, в двух экземплярах, один 

из которых остается на месте с распиской получателя, а второй с распиской 

лица, отпускающего ценности, передается получателю ценностей. 

Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей 

организации, расположенным за ее пределами, оформляют накладными на 

отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения в двух 

экземплярах на основании нарядов, договоров и других документов. 

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют 

товарно - транспортную накладную. 

Списание материалов вследствие их непригодности оформляют актом на 

списание материалов, который составляется специально созданной комиссией с 

участием материально ответственного лица. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно использовать 

карточки учета материалов. С этой целью представители цехов - получателей 

расписываются в получении материалов в самих карточках, которые становятся 

в связи с этим оправдательными документами. 

На фактически израсходованные материалы подразделение - получатель 

материалов составляет акт расхода, в котором указываются наименование, 

количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию, шифр заказа, на 

выполнение которого израсходованы материалы, нормативный и фактический 

расход материалов с указанием выявленных отклонений и их причин. В 

необходимых случаях в акте указывают количество изготовленной продукции 

либо объем выполненных работ. Кроме того, подразделения организации 
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ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении материальных ценностей 

и передают их в бухгалтерию. 

В установленные дни документы по приходу и расходу материалов сдают в 

бухгалтерию организации по реестру приемки - сдачи документов, 

составленному в двух экземплярах: первый сдается в бухгалтерию под 

расписку бухгалтера на втором экземпляре, а второй остается на складе. 

7. Аналитический учет движения материальных ценностей. 

Учет материалов на складе осуществляет заведующий складом 

(кладовщик), являющийся материально - ответственным лицом, которого 

принимают на работу, как правило, по согласованию с главным бухгалтером 

предприятия. 

Учет движения и остатков материалов осуществляют в карточках учета 

материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную 

карточку, поэтому учет называют сортовым учетом и осуществляют его только 

в натуральном выражении. Запись в карточках кладовщик делает на основании 

первичных документов (приходных ордеров, требований - накладных и др.) в 

день совершения операций. После каждой записи выводят остаток материалов. 

Ведение учета материалов допускается также в книге учета материалов, 

которая содержит те же реквизиты, что и карточки учета материалов. 

В условиях функционирования автоматизированного учета вместо 

карточек учета применяют систематически составляемые машинограммы - 

ведомости движения и остатков материалов. 

Первичные документы после записи их данных в карточки учета передают 

в бухгалтерию, сюда же передают лимитно-заборные карты по мере 

использования лимита, но не позднее 1-го числа следующего месяца. Сдачу 

документов оформляют реестром, в котором указывают наименование и номера 

сдаваемых документов. 

В цехах, имеющих кладовые, а также в подотчетных подразделениях 

(пунктах, отделениях) материально - ответственные лица (заведующие 

пунктами и отделениями) составляют месячные отчеты об остатках и движении 

материалов в подотчете и представляют их в бухгалтерию. 

При использовании материальных отчетов отпадает необходимость в 

составлении других документов на расход материалов и упрощается учет 

материалов в подотчете, поскольку в качестве регистров аналитического учета 

используются отчеты материально - ответственных лиц. 

Учет материалов в бухгалтерии. В соответствии с Методическими 

указаниями по учету МПЗ аналитический учет материалов в бухгалтерии 

осуществляется на основе использования оборотных ведомостей или 

сальдовым методом. 

При использовании оборотных ведомостей применяют два варианта учета 

материалов. 

При первом варианте в бухгалтерии открывают на каждый вид и сорт 

материалов карточки аналитического учета, в которых записывают на 

основании первичных документов операции по поступлению и расходу 

материалов. Эти карточки отличаются от карточек складского учета лишь тем, 
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что учет материалов в них ведут не только в натуральном, но и в денежном 

выражении. По окончании месяца по итоговым данным всех карточек 

составляют количественно - суммовые оборотные ведомости материалов по 

каждому складу и подразделению. 

В каждой оборотной ведомости выводят итоги сумм по каждой странице, 

по группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и общий итог по 

складу или подразделению. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляют сводную 

оборотную ведомость, в которую переносят итоги указанных выше оборотных 

ведомостей по группам материалов, субсчетам, синтетическим счетам, по 

складам и подразделениям в целом. Сводные оборотные ведомости сверяют с 

данными синтетического учета. 

При втором варианте все приходные и расходные документы группируют 

по номенклатурным номерам, и в конце месяца подсчитанные по документам 

итоговые данные о поступлении и расходе каждого вида материалов 

записывают в оборотные ведомости, составляемые в натуральном и денежном 

выражении по каждому складу отдельно в разрезе соответствующих 

синтетических счетов и субсчетов. На основании указанных оборотных 

ведомостей составляют сводные оборотные ведомости. 

При втором варианте трудоемкость учета значительно уменьшается, 

поскольку отпадает необходимость ведения карточек аналитического учета. Но 

учет и в этом случае остается громоздким, так как в оборотную ведомость 

приходится записывать сотни, а иногда и тысячи номенклатурных номеров 

материалов. 

Более прогрессивен сальдовый метод учета материалов, при котором 

бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в отдельных карточках 

аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а использует в качестве 

регистров аналитического учета карточки складского учета материалов, 

ведущиеся на складах. 

Ежедневно или в другие установленные сроки (как правило, не реже 

одного раза в неделю) работник бухгалтерии проверяет правильность 

произведенных кладовщиком записей в карточках складского учета и 

подтверждает их своей подписью на самих карточках. В конце месяца 

заведующий складом, а в отдельных случаях работник бухгалтерии, переносит 

количественные данные об остатках на 1-е число месяца по каждому 

номенклатурному номеру материалов из карточек складского учета в ведомость 

(без оборотов прихода и расхода). После проверки и визирования работником 

бухгалтерии ведомость передают в бухгалтерию, где остатки материалов 

таксируют по учетным ценам и выводят их итоги по отдельным учетным 

группам материалов и в целом по складу. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляют: сводную 

сальдовую ведомость, в которую переносят итоги сальдовых ведомостей 

складов и подразделений по группам материалов, по субсчетам, синтетическим 

счетам, складам, подразделениям. 
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Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно 

сверяются с данными синтетического учета материалов. 

Для обобщения и группировки информации о движении материалов 

используют ведомости движения материалов (накопительные ведомости). Они 

составляются по каждому складу (подразделению) отдельно по приходу и 

расходу материалов, и учет в них может осуществляться по фактической 

себестоимости материалов или их учетным ценам. По окончании месяца в 

ведомостях подсчитывают итоги оборотов за месяц в разрезе групп материалов 

по субсчетам и синтетическим счетам по каждому складу или подразделению. 

Итоговые данные ведомостей движения материалов ежемесячно переносят 

в сводную ведомость движения материалов, в которой приводятся также 

сведения об остатках материалов на начало и конец месяца в разрезе групп 

материалов по соответствующим синтетическим счетам и субсчетам. Данные 

сводной ведомости движения материалов и накопительных ведомостей 

ежемесячно сверяются с показателями аналитического учета, т.е. с оборотными 

и сальдовыми ведомостями. 

Организации также могут составлять ведомость распределения 

материалов, в которой указывают корреспондирующие счета и субсчета по 

каждому направлению расхода материалов (в стоимостной оценке). В 

ведомости указывают транспортно - заготовительные расходы или отклонения 

между покупной стоимостью материалов и их учетной ценой. 

При автоматизированном учете все учетные регистры составляются при 

помощи вычислительной техники. Применение организацией программ 

автоматизации учетных работ должно обеспечить формирование основных 

учетных регистров, таких как: 

- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным номерам 

в разрезе складов, подразделений, мест хранения; 

- ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, другим 

калькуляционным единицам; 

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути; 

- оборотная ведомость движения материалов по неотфактурованным 

поставкам. 

8. Инвентаризация материально - производственных запасов. 

При проведении инвентаризации товарно-материальные ценности 

(производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы) 

заносятся в инвентаризационные описи по каждому отдельному наименованию 

с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных 

(артикула, сорта и пр.). 

Излишки материально - производственных запасов, выявленные в 

результате проведенной инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете 

как внереализационные доходы (дебетуют счет 10 "Материалы", кредитуют 

счет 91 "Прочие доходы и расходы"). 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 

фактическая себестоимость или ее часть (при порче материалов) списывается с 
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кредита счета 10 "Материалы" в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей". 

Со счета 94 стоимость недостающих и испорченных материалов 

списывают на счета издержек производства и обращения (если потери в 

пределах норм), в дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 

субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба" (при установлении 

конкретных виновников), в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" (при 

отсутствии конкретных виновников или если во взыскании недостающих или 

испорченных ценностей отказано судом). 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или 

иных форс - мажорных обстоятельств, списывается с кредита счета 10 

"Материалы" в дебет счета 99 "Прибыли и убытки". Материалы, 

израсходованные при ликвидации последствий стихийных бедствий, также 

списываются со счета 10 на счет 99. 

Методическими указаниями по учету материально - производственных 

запасов установлен следующий порядок учета недостач и порчи материалов, 

обнаруженных при их приемке. 

Сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли 

определяется умножением количества недостающих или испорченных 

материалов на договорную (продажную) стоимость поставщика (без НДС и 

транспортных расходов). Исчисленная сумма недостач или порчи отражается 

по дебету счета 84 "Недостачи и потери от порчи ценностей" и кредиту счетов 

расчетов (60 или 76). Одновременно сумма недостач или порчи списывается с 

кредита счета 84 на счета учета транспортно - заготовительных расходов или 

отклонений в стоимости материальных запасов (счет 10 или 16). 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или 

проданы (с уценкой), то они приходуются по ценам возможной продажи. На эту 

стоимость уменьшают сумму потерь от порчи. 

Недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитывают 

по фактической себестоимости, включая транспортно - заготовительные 

расходы, НДС и акцизы по дебету счетов расчетов по претензиям (счет 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 2 "Расчеты по 

претензиям") и кредиту счетов по учету расчетов (60, 76). 

При поступлении недостающих материалов от поставщиков они 

приходуются по дебету счетов учета материалов с кредита счета 76. При этом 

списанная с кредита счета 76 сумма НДС отражается по дебету счета 19 "Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям". 

При отсутствии оснований для предъявления претензий суммы недостач 

или потерь от порчи списываются покупателем на счет 84 с кредита счетов 

учета расчетов (60 или 76). 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите все известные вам материально-производственные запасы. 

2. Что общего и в чем отличия материально-производственных запасов и 

основных средств? 

3. Какими документами оформляются операции по движению материально-
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производственных запасов? 

4. Какие методы оценки материально-производственных запасов существуют? 

5. Каковы особенности отражения в учете поступления материально-

производственных запасов? 

6. Как оцениваются материально-производственные запасы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 11. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Калькуляция – это подсчет затрат в денежном выражении на производство 

и реализацию единицы или партии продукции, выполнении работ, оказание 

услуг. Отсюда различают производственную себестоимость и полную 
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себестоимость.  

Расходы по обычным видам деятельности, то есть расходы, связанные с 

выпуском продукции (работ, услуг). В эту группу расходов включается 

покупная стоимость товаров. Они делятся: 

1) по экономическому содержанию на: 

• материальные затраты; 

• затраты на оплату труда; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизация; 

• прочие затраты. 

2) По экономической роли в процессе производства на: 

- основные - затраты на производство, непосредственно связанные и 

обусловленные технологическим процессом изготовления готовой продукции 

(израсходованные на производство готовой продукции материалы и 

полуфабрикаты; основная заработная плата производственных рабочих; 

электроэнергия, израсходованная на технологические нужды; амортизация 

машин, производственного оборудования и т.д.). Они учитываются на 20, 23 

счетах; 

-  накладные – затраты на производство связаны и обусловлены организацией 

производственного процесса, управлением и обслуживанием организации 

(заработная плата административно-управленческого и обслуживающего персонала; 

амортизация зданий заводоуправления; топливо и электроэнергия, израсходованные 

на отопление и освещение помещений и т.п.). Они учитываются на 25, 26 счетах; 

3) по способу включения в себестоимость на: 

- прямые расходы - могут быть отнесены на конкретный вид продукции, 

например, ткань при пошиве одежды, зар. плата рабочих, страховые взносы с 

зар. платы рабочих,  амортизация швейных машин; Они учитываются на 20, 23 

счетах; 

- косвенные расходы не связаны непосредственно с производством 

конкретной продукции и относятся ко всему предприятию в целом, например, 

аренда здания, зар. плата руководителя и др. Они учитываются на 25, 26 счетах. 

Счет 23 «Вспомогательное производство» предназначен для учета затрат 

производств, обеспечивающих: 

- ремонт основных средств 

- транспортное обслуживание 

- изготовление инструментов, штампов, зап.частей 

- и т.д. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен обобщения 

информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных 

производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 

амортизационные отчисления 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., используемые в производстве; 
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оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; иные аналогичные 

по назначению расходы. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с 

производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание 

общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управ-

ленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения 

общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, 

аудиторских, консультационных и других услуг; иные аналогичные по 

назначению управленческие расходы. 

Если прямые расходы относятся непосредственно на продукт, то 

косвенные – распределяются, в качестве основы распределения берутся: 

материальные затраты на производство продукции, прямые затраты, заработная 

плата основных производственных рабочих. 

Рассмотрим на примере распределение затрат. 

Пример: Калькуляция себестоимости продукции. 

Швейная фабрика выпускает куртки и брюки. За отч. период было 

произведено  

500 курток и 800 пар брюк. 

 При этом фабрика понесла след. виды расходов: 

1) материалы (ткань, фурнитура) 

- на куртки – 150 000 руб. 

- на брюки – 100 000 руб. 

2) начислена зар. плата  

- работникам, занятым пошивом курток – 75 000 

- брюк – 50 000 

- администрации фабрики – 15 000 

3) начислены страховые взносы  

- рабочим куртки – 24 000 

-рабочим брюки – 16 000 

- администр – 4800 

4) израсходовано на оплату электроэнергии – 5000 

5) начислена амортизация оборудования – 2000 

В качестве основы для распределения косв. расходов возьмем зар. плату осн. 

Рабочих: 

1. общехоз расходы: 

15 000 +  4800 + 5000+2000 = 26 800 

2. общая зар. плата рабочих  

75 000+50 000 = 125 000 

3. коэф. распределения 

26 800/125 000*100% = 21,44% 

4. общехоз. расходы, прих. на: 

- куртки 75 000*21,44% = 16 080 
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- брюки 50 000*21,44% =10 720  

5. калькуляция себестоимости курток 

150 000 + 75 000+ 24 000+ 16 080 = 265 080 

- себестоимость одной куртки 265 080 / 500 штук = 530,16 

6. калькуляция себестоимости брюк 

100 000 + 50 000+ 16 000+ 10 720 = 176 720 

- себестоимость одной пары брюк 176 720/ 800 штук = 220,9 

 

Синтетический учет: 

Израсходованы материалы (куртки)  

Д 20 «А» К 10 150 000 (куртки)  

Д 20 «Б» К 10 100 000 (брюки)  

 

Начислена зар. плата  

Д 20 «А» К 70 75 000 

Д 20 «Б» К 70 50 000 

 

Начислены страх взносы 

Д 20 «А» К 69 24 000 

Д 20 «Б» К 69 16 000 

 

Начислено поставщикам за электроэнергию  

Д 26 К 60 5000 

 

начислена амортизация оборудования  

 

Д 26 К 02 2000 

 

Начислен зар плат админ 

Д 26 К 70 15 000 

Начислены страх взносы адм 

Д 26 К 69 4800 

Распределены и списаны общепроизв расходы  

Д 20 «А» 16 080 

Д 20 «Б» 10 720  

 

Определена фактическая себестоимость продукции 

Д 43 К 20 А 16 080 

Д 43 К 20 Б 10 720  

 

Пример: Реализация продукции собственного производства  

ООО «Заря» 26 сентября отгрузило швейной фабрике произведенные им ткани 

на сумму 35 400, в т.ч. НДС 5400. Себестоимость этой продукции 20 000. 

Деньги от покупателя поступили 29 сентября. Расходы на продажу 

(транспортные) составили 1600. 
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26.09 

Д 62 К 90.1 35 400 

Д 90.3 К 68 5400 

Д 90.2 К 43 21 600 

Д 90.2 К 44 1600 

Д 90.9 К 99 35400-5 400-21600- 1600 = 8000 прибыль 

29.09 

Д 51 К 62 35 400 

Отпуск продукции со склада на сторону оформляется такими 

документами: 
1) указание на отгрузку – поступает из отдела продаж, содержит ссылку на счет 

и договор, согласно которому поставляется продукция, номенклатуру 

продукции, которую необходимо отгрузить, ее количество, стоимость, форму 

оплаты, срок и способ доставки. Указание на отгрузку – директивный документ 

для отдела логистики на начало отгрузки продукции заказчику; 

2) заборный лист; 

3) расходная накладная и др. 

Информация о хранении продукции оформляется документами: 
1) карточка учета материалов – применяется для учета движения продукции на 

складе по каждому сорту, виду и размеру продукции. Карточки учета 

материалов выпускаются бухгалтерией по мере поступления приходных 

документов в соответствии с номенклатурой материалов и передаются 

материально ответственным лицам (кладовщикам, заведующим складом) под 

расписку в реестре вместе с приходными документами для осуществления 

сортового учета; 

2) отчет о проводимых инвентаризациях – сличительные ведомости – 

составляются по видам продукции, при инвентаризации которых были 

выявлены отклонения от учетных данных. В сличительных ведомостях 

отражаются результаты инвентаризации, т. е. расхождения между данными 

учета и данными инвентаризационных описей (фактическим наличием 

продукции). 

 

Учет товаров. 

1. Реализация товаров оптом  

Учет реализации товаров оптом ведется аналогично реализации готовой 

продукции, только вместо 43 используется счет 41. 

Пример: Реализация товаров оптом при условии предоплаты 

26.09 организация получила от покупателя аванс под поставку товара в сумме 

47 200, в т.ч. НДС 7200. 04.10 товар отгружен покупателю. Стоимость 

приобретения товара 35 000. Расходы на продажу (маркетинговые) 2000. 

26.09. 

Д 51 К 62 47 200 

Д 76 (субсчет «Расчеты по НДС) К 68 7200 НДС к уплате с суммы аванса 

04.10 

Д 62 К 90.1 47 200 выручка  
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Д 90.3 К 68 7200 НДС по проданному товару 

Д 90.2 К 41 35 000 

Д 68 К 76 7200 принят к вычету НДС по получ ранее авансу, зачтенному в счет 

оплаты реализ продукции 

Д 90.2 К 44 2000 

Д 90.9 К 99 47 200 -7200- 35000-2000 = 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учет затрат на производство. 

Основными целями бухгалтерского учета затрат на производство 

являются: 

• сбор, обобщение и систематизация информации об обшей величине затрат, 
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произведенных  организацией в связи с изготовлением продукции и управлением 

организацией; 

• исчисление фактической производственной себестоимости 

выпушенной из производства готовой продукции. 

В связи с решаемыми задачами применимая схема бухгалтерского учета 

затрат на производство базируется на классификации затрат по способу их 

включения в себестоимость конкретного вида продукции, т.е. разделении затрат на 

прямые и косвенные. 

Следует иметь в виду, что существует разница между понятиями «затраты на 

производство продукции» и «себестоимость готовой продукции». Под затратами на 

производство продукции понимается общая величина потребленных 

организацией в течение отчетного периода всех видов ресурсов (материальных, 

трудовых и иных), необходимых для изготовления продукции, в стоимостном 

выражении. 

Достаточно часто в зависимости от характера и организации процесса 

производства не все изготавливаемые в течение отчетного периода изделия 

проходят полный технологический цикл обработки в рамках одного отчетного 

периода. Изготовление части изделий может быть начато в одном отчетном 

периоде, а закончено — в другом. Следовательно, не все потребленные в связи с 

изготовлением готовой продукции в течение отчетного периода ресурсы будут 

включены в себестоимость готовой продукции, выпущенной в течение отчетного 

периода; часть из них будет связана с изготовлением изделий, не завершенных 

производством на конец отчетного периода. Таким образом, в себестоимость 

готовой продукции включается только часть затрат, которая связана с 

изготовлением фактически выпущенной из производства готовой продукции, 

другая их часть отражается как запасы незавершенного производства. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

организацией самостоятельно, исходя из их экономической сущности и связи с 

процессом производства продукции. 

Процесс производства представляет собой одновременно и процесс 

потребления средств труда, предметов труда и живого труда, и процесс создания 

готового продукта. Следовательно, отразить в учете процесс производства — 

значит отразить как процесс создания и выпуска готовой продукции, так и процесс 

производственного потребления элементов производства и труда. 

Наиболее применимыми счетами учета затрат на производство являются: 

•  счет 20 «Основное производство»; 

• счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 

• счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Все счета учета затрат на производство являются активными, но при этом из 

перечисленных счетов только счет 20 «Основное производство» является 

балансовым и может иметь дебетовое сальдо на отчетную дату. Счета 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» являются 

собирательно-распределительными и не имеют сальдо на отчетную дату. Они 

предназначены для сбора информации об общей величине произведенных в 

течение отчетного периода косвенных затрат. 
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Рассмотрим особенности общей схемы учета затрат на производство, 

обусловливающие необходимость применения такой системы счетов учета затрат. 

Основным синтетическим счетом, на котором ведется учет затрат на 

производство готовой продукции, является активный счет 20 «Основное 

производство». Сальдо (начальное) 20 счета – это объем незавершенного 

производства на начало отчетного периода. По дебету счета отражается 

информация обо всех затратах организации на производство продукции, по 

кредиту – о фактической производственной себестоимости выпущенной из 

производства готовой продукции. Сальдо конечное 20 счета будет характеризовать 

величину затрат организации на производство продукции, не прошедшей полный 

цикл технологической обработки в данной организации, т.е. объем незавершен-

ного производства. Дебетовое сальдо счета 20 «Основное производство» 

отражается в разделе II «Оборотные активы» актива баланса по отдельной статье в 

составе запасов организации. 

При изготовлении более одного вида продукции организация должна 

обеспечить раздельный учет произведенных в отчетном периоде затрат по видам 

продукции. В этих целях в развитие синтетического счета 20 «Основное 

производство» открываются аналитические счета по видам проводимой 

продукции. 

Учитывая требование тождества данных синтетического и аналитического 

учета, в соответствии с которым каждая сумма, записная по синтетическому счету, 

должна быть отражена на одном из открытых в его развитие аналитических 

счетов, очевидным становится тот факт, что в течение отчетного периода 

непосредственно в дебете счета 20 «Основное производство» могут отражаться 

только прямые затраты, связанные с производством конкретного вида продукции, 

так как в момент их отражения в дебете синтетического счета 20 «Основное 

средства» они одновременно могут быть отражены в дебете соответствующего 

аналитического счета, на котором собирается информация о затратах на 

производство соответствующего конкретного вида продукции. 

Косвенные же затраты в момент их совершения не могут быть не-

посредственно соотнесены с производством определенного вида продукции и, 

соответственно, в течение отчетного периода не могут учитываться непосредственно 

в дебете счета 20 «Основное производство». В противном случае было бы нарушено 

одно из основополагающих требований о тождестве данных счетов синтетического 

и аналитического учета. Обусловлено это обстоятельство тем, что косвенные затраты 

связаны с производством более чем одного вида продукции, и их отнесение к 

конкретному виду продукции производится посредством распределения общей 

величины косвенных затрат между видами производимой продукции 

пропорционально базе, избранной организацией. Такая база распределения, как 

правило, может быть достоверно определена только в конце отчетного периода. 

Часто только в конце отчетного периода определяется и общая величина косвенных 

затрат, подлежащих распределению. Таким образом, в момент осуществления 

косвенных затрат в течение отчетного периода они не могут быть непосредственно 

отражены в дебете счета 20 «Основное производство», поскольку неизвестна их 

доля, которая должна быть отражена на конкретных аналитических счетах к счету 
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20 «Основное производство». Следовательно, в бухгалтерском учете в течение 

отчетного периода должны быть обеспечены обособленный сбор и накопление 

информации о косвенных затратах, осуществленных в течение отчетного периода. 

В конце отчетного периода, когда будут определены общая величина косвенных 

затрат и база их распределения по видам продукции, эти затраты могут быть 

отражены в дебете счета 20 «Основное производство» и открытых в его развитие 

аналитических счетах в объеме распределенных величин. 

Обособленный сбор и накопление информации о произведенных косвенных 

затратах осуществляется на собирательно-распределительных счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен обобщения 

информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных 

производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 

амортизационные отчисления 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., используемые в производстве; 

оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; иные аналогичные 

по назначению расходы. 

В течение отчетного периода дебет счета 25 «Общепроизводственные 

расходы» корреспондирует с кредитом счетов учета израсходованных на 

общепроизводственные нужды ресурсов, например израсходованных 

производственных запасов (счет 10 «Материалы»), расчетов с работниками по 

оплате труда (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда), амортизационных 

отчислений (сче'1 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов») и др. 

В конце каждого месяца расходы, учтенные за отчетный месяц по дебету 

счета 25 «Общепроизводственные расходы», в полном объеме списываются с 

кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы» в дебет счета 20 «Основное 

производство». 

На отчетную дату счет 25 «Общепроизводственные расходы» никогда не 

имеет сальдо, так как не является балансовым счетом. 

Для учета косвенных расходов, связанных с управлением организацией, 

предназначен активный счет 26 «Общехозяйственные расходы», имеющий 

следующую структуру: 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с 

производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание 

общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управ-

ленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения 

общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, 

аудиторских, консультационных и других услуг; иные аналогичные по 
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назначению управленческие расходы. 

В течение отчетного месяца общехозяйственные расходы отражаются в 

дебете счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом 

счетов учета потребленных производственных запасов (счет 10 «Материалы»), 

расчетов с работниками по оплате труда (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»), расчетов с другими организациями (лицами) (счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»), расчетов с подотчетными лицами (счет 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами»), амортизационных отчислений (счета 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов») и 

др. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является собирательно-

распределительным и не может иметь сальдо на отчетную дату. В связи с этим в 

конце каждого месяца общехозяйственные расходы, учтенные в дебете счета 26 

«Общехозяйственные расходы», списываются в полном объеме с кредита этого 

счета в корреспонденции со счетами, определенными учетной политикой 

организации. В настоящее время возможно применение двух вариантов 

корреспондирующих счетов, отражающих разные подходы к интерпретации 

характера участия управленческих расходов в производственной деятельности 

организации: 

• при 1-м варианте — общехозяйственные расходы аналогично 

общепроизводственным расходам списываются в дебет счета 20 «Основное 

производство» с включением определенной расчетным путем доли 

общехозяйственных расходов в фактические затраты на производство продукции; 

• при 2-м варианте — общехозяйственные расходы в полном объеме в качестве 

условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» без распределения 

на себестоимость конкретных видов продукции. 

При использовании 1 -го варианта списания управленческих расходов на 

основании данных, учтенных на счете 20 «Основное производство», формируется 

фактическая производственная себестоимость готовой продукции; при 

использовании 2-го варианта списания — сокращенная фактическая 

производственная себестоимость готовой продукции. 

Таким образом, учет затрат на производство может быть разделен на 

следующие этапы: 

Первый этап: в течение отчетного периода (месяца): 

• прямые затраты на производство отражаются непосредственно на дебете счета 

20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических счетах; 

• косвенные затраты в зависимости от их назначения предварительно 

отражаются в дебете счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

Второй этап.: по истечении отчетного периода (месяца) косвенные расходы по 

заранее установленному способу распределяются между отдельными видами 

продукции и списываются с кредита счетов учета косвенных расходов в следующем 

порядке: 

• общепроизводственные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 

20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических счетов по 
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видам производимой продукции; 

• общехозяйственные расходы в полном объеме списываются либо в дебет 

счета 20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических 

счетов по видам производимой продукции в определенной расчетным путем доле, 

либо в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов 

отчетного периода, не связанных с производством конкретных видов готовой 

продукции и потому не включаемых в себестоимость их производства. 

Третий этап: на основании затрат, учтенных в дебете счета 20 «Основное 

производство» и открытых в его развитие аналитических  счетов определяется 

фактическая производственная себестоимость готовой продукции, которая 

списывается с кредита счета 20 «Основное производство». 

Часть затрат, относящихся к изделиям, не законченным обработкой образует 

себестоимость незавершенного производства, отражаемого как дебетовое сальдо по 

счету 20 «Основное производство». 

Распределение расходов, отраженных в дебете счета 20 «Основное 

производство», между себестоимостью выпущенной в течение отчетного периода 

готовой продукции и запасами незавершенного производства, осуществляется 

следующим образом. 

Во-первых, определяется объем незавершенного производства и 

производится его оценка одним из следующих способов: 

• по фактической себестоимости; 

• по нормативной себестоимости; 

• по прямым статьям затрат; 

• по статьям прямых материальных затрат. 

Во-вторых, рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции по 

следующей формуле: 

S п.п. = S н.п. + S – S к.п. – О 

где  S п.п. – фактическая производственная себестоимость выпущенной за 

отчетной период готовой продукции;  

S н.п., S к.п. – остатки незавершенного производства на начало и конец 

отчетного периода (сальдо входящее и исходящее по счету 20 «Основное 

производство»); S — затраты на производство за отчетный период 

(дебетовый оборот по счету 20 «Основное производство»); О — стоимость 

возвратных отходов производства. 
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Готовая продукция является частью материально - производственных 

запасов, предназначенных для продажи, и представляет собой конечный 

результат производственного цикла.  

Готовая продукция должна быть оценена по производственной 

себестоимости, равной сумме всех затрат по изготовлению:  

1. Материальные затраты (сырье и материалы, израсходованные при 

производстве)  

2.  Амортизация производственного оборудования  

3.  Зарплата производственных рабочих, страховые взносы с зарплаты  

4.  Часть общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

приходящаяся на готовую продукцию  

В бухгалтерском учете применяют следующие виды оценки готовой 

продукции:  

-  производственная себестоимость, которая включает все производственные 

затраты на выработку готовой продукции;  

-  полная себестоимость, которая состоит из производственной себестоимости 

с добавлением коммерческих расходов (расходов, связанных с реализацией, 

рекламой и др., не возмещаемых покупателями);  

- по договорным ценам предприятия; 

- по розничным ценам - ценам на товары, реализуемые через розничную 

торговую сеть. Они состоят из договорной цены и торговой добавки, которая 

идет на покрытие издержек обращения и образование дохода торговых 

организаций.  

При установлении отпускных цен указывают франке, т.е. до какого места 
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(за чей счет) производится оплата стоимости расходов, связанных с перевозкой 

продукции:  

-  франко-станция (пристань) назначения - поставщик оплачивает расходы по 

перевозке продукции до станции (пристани) назначения, т.е. эти расходы 

включены в отпускную стоимость продукции;  

- франко-станция (пристань) отправления - поставщик несет расходы по 

отгрузке продукции до станции отправления и погрузке ее в вагоны, остальные 

расходы оплачивает покупатель (от станции поставщика до своей станции и 

дальше доставку до склада).  

Договоры поставки могут быть установлены франко-склад поставщика 

(поставщик не несет расходов по сбыту) и франко-склад покупателя (все 

расходы по доставке продукции до склада покупателя несет поставщик).  

2. Учет выпуска продукции. 

При оприходовании готовой продукции одновременно списываются 

затраты соответствующего подразделения. Основанием для списания являются: 

Приемо-сдаточные накладные, Ведомости выпуска, Акты приемки готовой 

продукции.  

На предприятиях различных отраслей применяются типовые 

специализированные бланки этих документов. На складах учет готовой 

продукции ведут в карточках складского учета (форма № М-17), аналогично 

учету материалов.  

Согласно Инструкции по применению плана счетов учет готовой 

продукции осуществляется на счетах 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и 

43 "Готовая продукция" одним из способов:  

1. по фактической производственной себестоимости 

2.  по учетным ценам (нормативная и плановая себестоимость)  

- с использованием счета 40 "Выпуск продукции" 

- без использования счета 40 "Выпуск продукции"  

Выбранный способ учета готовой продукции закрепляется в учетной 

политике. 

При учете по фактической производственной себестоимости все 

затраты, фактически полученные по итогам месяца списываются проводкой: 

Д 43 К 20 (23,29) - оприходована готовая продукция на складе по фактической 

себестоимости. 

Если готовая продукция направляется на использование в самой 

организации, то ее можно не приходовать на счете 43, а сразу списывать на счет 

10 и другие аналогичные счета. 

При признании выручки от продажи готовой продукции ее стоимость 

списывается со счета 43 в дебет счета 90. При этом, если выручка до 

определенного момента не может быть признана, продукция учитывается на 

счете 45 "Товары отгруженные". 

При учете по учетным ценам используют нормативную и плановую 

себестоимость.  

          Нормативная себестоимость устанавливается на основании норм и 

нормативов, установленных в организации. 
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Плановая себестоимость - величина, устанавливаемая на основе 

рыночных цен, продажных цен, данных предыдущего периода или иных 

показателей на усмотрение организации.  

При учете по учетным ценам возникают отклонения плановой 

(нормативной) себестоимости от фактической, которые должны быть списаны 

по итогам месяца.  

Пример учета  готовой продукции по учетным ценам с использованием 

счета 40 "Выпуск продукции" и без использования счета 40 "Выпуск 

продукции": 

Учет с использованием счета 40 "Выпуск 

продукции" 

Учет без использования счета 40 "Выпуск 

продукции" 

Заключается в том, что плановая (нормативная) 

себестоимость готовой продукции отражается по 

кредиту счета 40 (в корреспонденции со счетом 

43), а фактическая - по дебету счета 40 (в 

корреспонденции со счетами 20, 23, 29). 

 

В результате на конец периода счет 40 имеет 

сальдо (отклонение фактической себестоимости 

от плановой). По итогам месяца это отклонение 

необходимо распределить на отгруженную 

продукцию и остатки на складах. 

Если сальдо счета 40 дебетовое (перерасход) 

отклонение списывается проводкой: Дт 90-2 Кт 40 

Если сальдо счета 40 кредитовое (экономия) - 

сторнировочной записью по дебету 90-2 и кредиту 

40.  

Осуществляется на счете 43 "Готовая продукция" 

следующим образом: 

Д 43 К 20 (23,29) - оприходована готовая 

продукция на складе по учетным ценам 

 

По окончании месяца исчисляется отклонение 

фактической себестоимость оприходованной 

продукции от ее стоимости по учетным ценам. 

Это отклонение списывают в дебет счета 43 со 

счета 20 (23,29) дополнительной или 

сторнировочной записью.  

 

Д 43 К 20 - отражено отклонение фактической 

себестоимости от плановой  

Д 90-2 К 43 - списана себестоимость продукции 

при реализации 

Д 90-2 К 43 - списан перерасход (превышение 

фактической себестоимости над учетной) 

Д 90-2 К 43 (сторно) - списана экономия 

(превышение учетной цены над фактической 

себестоимостью)  

Расчет отклонений: 

Сумма отклонений по отгруженной продукции = Учетная цена готовой продукции * 

Процент отклонений 

Процент отклонений = (Отклонение по остаткам продукции на начало месяца + Отклонение 

по выпущенной за месяц продукции) / (Учетная стоимость остатков на начало месяца + 

Учетная стоимость выпущенной продукции) * 100  

Пример распределения отклонений:  
Условие в таблице.  

№  Показатель  
Учетная 

цена  

Фактическая 

себестоимость  
Отклонение  

1  2  3  4  5(гр.4-гр.3)  

1  
Остаток продукции на начало 

месяца  
300  306  +6  

2  Выпуск продукции за месяц  2700  2724  +24  

3  Процент отклонений  X  X  1% (=30/3000*100)  
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4  Отгружено за месяц  2500  2525 (=2500*1%+2500)  +25  

5  Остаток на конец месяца  500  505 (=500*1%+500)  +5  

 

Таким образом, умножив отгрузку за месяц на процент отклонения, определили, 

какая часть отклонения приходится на отгруженную продукцию: 2500*1%=25 и 

фактическую себестоимость отгруженной продукции 2525 = 2500 + 25. 

Аналогично по остаткам 

Проводки с использованием счета 40: Проводки без использования счета 40: 

Д 43 К 40 на сумму 2700 - оприходована на 

складе готовая продукция по учетным ценам 

Д 40 К 20 на сумму 2724 - учтена фактическая 

себестоимость выпущенной продукции 

Д62 К 90-1 на сумму 3000 - отгружена готовая 

продукция 

Д 90-2 К 43 на сумму 2500 - списана учетная 

себестоимость отгруженной продукции 

Д 90-2 К 40 на сумму 25 - списано отклонение 

по отгруженной продукции  

Д 43 К 20 на сумму 2700 - оприходована на складе 

готовая продукция по учетным ценам 

Д 43 К 20 на сумму 24 - отражено отклонение 

фактической себестоимость выпущенной продукции 

от плановой 

Д62 К 90-1 на сумму 3000 - отгружена готовая 

продукция 

Д 90-2 К 43 на сумму 2500 - списана учетная 

себестоимость отгруженной продукции 

Д 90-2 К 43 на сумму 25 - списано отклонение по 

отгруженной продукции  

 
3. Реализация продукции. 

Реализация продукции осуществляется согласно заключенным с 

покупателями договорам или посредством розничной торговли. Отгрузка 

продукции со склада производится на основании приказов отдела сбыта или 

договоров с покупателями. Отгрузка оформляется товарно-транспортными 

накладными (форма ТОРГ №12). Также в бухгалтерии в зависимости от 

условий договора выписывают счет-фактуру, счет на оплату или платежное 

требование.  

          При реализации продукции необходимо списать ее фактическую 

себестоимость. В случае, если учет выпуска готовой продукции ведется по 

учетным ценам, то списанию подлежат учетная стоимость и отклонения между 

фактической и учетной стоимостью.  

Реализация продукции оформляется записями: 

Д 90-2 К 40 (43) - списана себестоимость готовой продукции 

Д 90-2 К 40 (43) - списан перерасход (превышение фактической себестоимости 

над учетной ценой) 

Д 90-2 К 40 (43) сторно - сторнирована экономия (превышение учетной цены 

над фактической себестоимостью). 

 

4. Приобретение и реализация товаров. 

Товары являются частью материально - производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и 

предназначенные для продажи. 

При поступлении товаров оформляется Акт о приемке товаров (форма № ТОРГ-

1). Если количество и качество товаров не совпадает с данными, указанными в 
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сопроводительных документах дополнительно составляется Акт об 

установленном расхождении (форма № ТОРГ-2). 

Для целей бухгалтерского учета организация выбирает цену товаров и 

порядок отражения на счетах из способов:  

1. По покупным ценам  

- товары учитываются по фактической стоимости (на счете 41 "Товары");  

-  товары учитываются по учетной стоимости (с использованием счета 15 

"Заготовление и приобретение материальных ценностей"); 

    2.   По продажным ценам  

          - товары учитываются по продажной стоимости (с использованием счета 

          42 "Торговая наценка").  

Покупная стоимость = цена поставщика (без НДС) + акцизы + таможенные 

пошлины 

Продажная цена = покупная цена + торговая наценка 

Торговая наценка = доход организации + сумма НДС 

При этом в зависимости от выбранного способа корреспонденция будет 

следующей:  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Учет по фактической стоимости 

1.1. Приобретены товары у поставщика  41 60 

1.2. Учтена сумма транспортно-заготовительных расходов 41(44) 60 

1.3. 
Учтен НДС по приобретенным товарам и транспортно-заготовительным 

расходам 
19 60 

2. Учет товаров по учетной стоимости 

2.1. Учтена стоимость товаров поставщика 15 60 

2.2. Учтена сумма транспортно-заготовительных расходов 15 60 

2.3. Учтена стоимость поступивших товаров 41 15 

2.4. Учтена сумма отклонений в стоимости товара 16 15 

2.5. 
Учтен НДС по приобретенным товарам и транспортно-заготовительным 

расходам 
19 60 

3. Учет товаров по продажной стоимости 

3.1. Учтена стоимость товаров поставщика 41 60 

3.2. Учтена сумма посреднического вознаграждения 41 60 

3.3. Учтена сумма транспортных расходов 44 60 

3.4. Установлена сумма торговой наценки 41 42 

3.5. 
Учтен НДС по приобретенным товарам и посредническому 

вознаграждению 
19 60 

 

Пример: 

Магазин приобрел для перепродажи 10 единиц оборудования по цене 1180 тыс. 

руб. за штуку (в т.ч. НДС - 180 тыс. руб.) на сумму 11 800 тыс. руб. Магазин 



 116 

установил наценку в 30% (в т.ч. НДС 18%) на единицу товара. Сумма наценки 

на партию = 10 000 тыс.руб. * 30% = 3000 тыс. руб.  

Проводки:  

Д 41 К 60 на сумму 10 000 тыс. руб. - оприходовано поступившее оборудование 

Д 19 К 60 на сумму 1 180 тыс. руб - учтен "входящий" НДС 

Д 41 К 42 на сумму 3000 тыс. руб - отражена наценка на товары 

1. Реализация товаров 

Реализация товаров отражается по кредиту счета 90 "Продажи" в 

корреспонденции со счетом 41 "Товары". Расходы на приобретение, хранение и 

продажу товаров учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". 

По реализованным товарам списание торговой наценки (если учет ведется по 

продажным ценам) производится следующим образом:  

Д 90-2 "Себестоимость продаж" К42 "Торговая наценка" (сторно) - 

сторнирована торговая наценка. 

Пример: 

Магазин приобрел для перепродажи 10 единиц оборудования по цене 1180 

тыс.руб. за штуку (в т.ч. НДС - 180 тыс. руб.) на сумму 11 800 тыс. руб.. 

Магазин установил наценку в 30% (в т.ч. НДС 18%) на единицу оборудования. 

Сумма наценки на партию = 10 000 тыс.руб. * 30% = 3000 тыс. руб.  

Проводки:  

Д 41 К 60 на сумму 10 000 тыс. руб. - оприходовано поступившее оборудование 

Д 19 К 60 на сумму 1 180 тыс. руб. - учтен "входящий" НДС 

Д 41 К 42 на сумму 3000 тыс. руб. - отражена наценка на оборудование 

Через некоторое время магазин реализовал купленные ранее компьютеры: 

 

Д 50 К 90-1 на сумму 13 000 тыс. руб. - учтена выручка за реализованное 

оборудование  

Д 90-3 К 68 - на сумму 1800 тыс. руб. - начислен НДС с продажи 

Д 90-2 К41 - на сумму 13 000 тыс. руб. - списана стоимость реализованного 

оборудования 

Д 90-2 К 42 (сторно) - на сумму 3000 тыс. руб. - списана торговая наценка 

 

Если товары используются для собственных нужд, то сначала отражается 

перемещение товаров проводкой Д 44 "Расходы на продажу" К 41 "Товары", 

потом торговая наценка сторнируется со счета 42 "Торговая наценка" в 

корреспонденции со счетом 44 "Расходы на продажу". 

5. Учет расходов на продажу. 

К расходам на продажу относятся расходы, связанные с продажей 

продукции, оплачиваемые поставщиком.  

В организациях, осуществляющих производственную деятельность, это 

расходы:  

 на затаривание и упаковку;  

 по доставке продукции, погрузке в транспортные средства;  

 комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим 

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

 на рекламу;  

 на представительские расходы;  

 другие аналогичные по назначению расходы.  

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, это расходы:  

 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 по назначению расходы.  

Учет расходов на продажу ведется на счете 44 "Расходы на продажу". По 

дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных расходов с кредита 

материальных, расчетных и денежных счетов.  

Д44 К10 - учтена стоимость израсходованных на упаковку материалов 

Д 44 К23 - учтены расходы вспомогательного производства по доставке 

продукции  

В конце месяца расходы на продажу списываются на себестоимость 

проданной продукции одним из способов:  

1. Списываются все расходы в полном объеме  

2. Расходы на упаковку и транспортировку (для производственных организаций) 

и расходы на транспортировку (для торговых организаций), учтенные на счете 

44 - с распределением на отдельные виды продукции (товаров), остальные 

расходы на продажу - в полном объеме.  

Распределение на отдельные виды продукции осуществляется прямым 

способом или при помощи пропорционального распределения. Также расходы 

на продажу распределяются между выпущенной реализованной продукцией и 

остатках на складах. 

Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по видам 

и статьям расходов. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы задачи учета готовой продукции на предприятии?  

2. В чем отличие готовой продукции от товаров? 

3. Как считается торговая наценка и определяется финансовый результат от 

продажи товаров в розничной торговле? 

4. Как осуществляется синтетический учет поступления готовой продукции? 5. 

Каковы особенности учета реализации готовой продукции? 

6. Какие расходы относят к расходам на продажу? 

7. Как осуществляется инвентаризация готовой продукции и товаров? 

 

ТЕМА 12. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ. 

Основные вопросы темы. 

1. Понятие, виды, формы, системы оплаты труда, порядок ее начисления. 
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2. Порядок предоставления и оплаты очередных отпусков. 

3. Порядок выплаты заработной платы. 

4. Учет удержаний из заработной платы. 

5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

1. Понятие, виды, формы, системы оплаты труда, порядок ее начисления. 

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативно-правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативно-

правовыми актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

В бухгалтерском учете различают следующие виды оплаты труда:  

1. основная – оплата труда, начисляемая работникам за отработанное время, 

количество и качество выполненных работ: оплата по сдельным расценкам, 

тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и повременщикам, доплаты в 

связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное 

время, за сверхурочные, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих и 

т.п.; 

2. дополнительная – это выплаты за неотработанное время, предусмотренные 

законодательством по труду: оплата очередных отпусков, за время выполнения 

государственных и общественных обязанностей, выходного пособия при 

увольнении и др. 

Основными формами оплаты труда являются повременная, сдельная и 

аккордная.  

1. При повременной форме оплата труда производится за определенное 

количество отработанного времени независимо от количества выполненных 

работ. 

Повременная форма оплаты труда имеет две системы: простая 

повременная и повременно-премиальная. 

1) При простой повременной форме оплаты труда заработок рабочих 

исчисляют умножением часовой или дневной тарифной ставки его разряда на 

количество отработанных часов или дней. Заработок других категорий 

работников определяют следующим образом: если работник отработал все 

рабочие дни месяца полностью, то его оплату составляет установленный для 

него оклад. Если работник отработал не полное число рабочих дней, то его 

заработок определяется делением установленной ставки на календарное 

количество рабочих дней и умножением полученного результата на количество 

оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней. 

Пример: работнику установлен оклад в размере 10 000 рублей. Количество 

рабочих дней за месяц – 23. Количество отработанных дней за месяц – 18.  

Заработная плата = 10 000 / 23 * 18 = 7826. 
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2) При повременно - премиальной системе оплаты труда к сумме заработка по 

тарифу прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке или к 

другому измерителю. Первичными документами по учету труда работников 

при повременной оплате являются табели. 

2. Сдельная оплата труда имеет свои системы: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная. 

1) При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за число 

единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твердых 

сдельных расценок, установленных с учетом необходимой квалификации.  

2) Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих предусматривает 

премирование за перевыполнение норм выработки и достижение определенных 

качественных показателей (отсутствие брака, рекламаций и т.п.).  

3) При сдельно-прогрессивной системе оплата повышается за выработку сверх 

нормы.  

4) При косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков, комплектовщиков, 

помощников мастеров и других рабочих осуществляется в процентах к 

заработку основных рабочих обслуживаемого участка. 

Труд некоторых работников иногда оплачивается и по сдельной, и по 

повременной оплате труда, например оплата труда руководителя небольшого 

коллектива, который совмещает руководство коллективом (повременная 

оплата) с непосредственной производственной деятельностью, оплачиваемой 

по сдельным расценкам. 

Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда осуществляется по 

документам о выработке. 

5) Аккордная форма оплаты труда предусматривает определение совокупного 

заработка за выполнение определенных стадий работы или производство 

определенного объема продукции. 

3. Комиссионная – исчисляется как процент от выручки предприятия: 

1) с применением минимального оклада 

2) без применения минимального оклада. 

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетами для учета затрат в 

зависимости от характера работы того или иного сотрудника (табл. ) 

Таблица 11.1. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым строительством основных 

средств 
08.х 70 

2 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым изобретением нематериального 

актива 
08.х 70 

3 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым снабжением организации 

материалами 
10,15 70 

4 Начислена зарплата сотрудникам основного производства 20 70 

5 Начислена зарплата сотрудникам вспомогательного цеха 23 70 

6 Начислена зарплата общепроизводственному персоналу 25 70 
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7 Начислена зарплата административно-управленческому персоналу 26 70 

8 Начислена зарплата сотрудникам, занятым сбытом продукции 44 70 

9 Начислена зарплата сотрудникам, занятым демонтажем оборудования 91 70 

10 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым ликвидацией последствий 

чрезвычайных обстоятельств 
91 70 

 

Начисленные суммы заработной платы отражаются в Книге начисления 

заработной платы. 

 Основанием для начисления заработной платы служат: 

1) при повременной форме оплаты труда – Табели учета рабочего 

времени (унифицированные формы № Т-12, № Т-13) Форма Т-12 применяется, 

если учет ведут ручным методом, Т-13 - если автоматизировано.  В Табеле 

указывают количество явок и неявок (и их причин) сотрудника на работу, 

сведения о сверхурочных работах, отпусках, командировках, простоях и т.д. 

Табель учета рабочего времени является основанием для начисления 

заработной платы сотрудникам. Заработная плата работника рассчитывается 

исходя из тарифной ставки (оклада) за фактически отработанное время. 

Тарификация работ производится согласно положениям единого Тарифно-

квалификационного справочника работ, который разрабатывается и внедряется 

Постановлением Министерства труда. 

2) при сдельной форме оплаты труда – Наряд на сдельные работы, 

Табель-расчет, Наряд-книжка, маршрутные листы и др.; 

3) при комиссионной форме оплаты труда – сведения о выручке 

предприятия и размере процента, установленного в трудовом договоре. 

Согласно трудовому законодательству начисление и выплата заработной 

платы производится не реже чем каждые полмесяца. Начисленные суммы 

фиксируются в Расчетной ведомости (унифицированная форма № Т-51) или в 

Расчетно-платежной ведомости (унифицированная форма № Т-49).  

Порядок выплаты заработной платы. 

2. Порядок предоставления и оплаты очередных отпусков. 

Основные правила предоставления, расчета и оплаты отпуска 

закреплены в Трудовом Кодексе РФ. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 

дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Расчет продолжительности отпуска (ежегодного основного и 

дополнительного оплачиваемого) производится в календарных днях и 

максимальным пределом оплата отпуска не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. То есть если работнику 
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предоставлен отпуск  с 1 по 28 февраля, то у него остается еще один день 

очередного отпуска за год, так как 23 февраля – нерабочий день. 

       Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

 Расчет и оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до начала 

отпуска.  

Для оплаты отпуска, предоставляемого в календарных днях, 

рассчитывается средний дневной заработок делением суммы заработной платы, 

фактически начисленной за расчетный период (12 месяцев) на 12 и на 

среднемесячное число календарных дней 29,4. 

Пример: Рассчитать отпускные за май 200_ г., если за предшествующие 

отпуску 12 месяцев заработная плата работника составляла 10 000 ежемесячно.  

Средний дневной заработок = (10 000 *12) / (12 * 29,4) = 340,14 

Отпускные = 340,14 * 28 = 9523,92. 

3. Порядок выплаты заработной платы. 

Заработная плата может быть выплачена сотруднику:  

 наличными деньгами,  

 перечислена безналичным переводом на расчетный счет сотрудника в 

банке,  

 выдана в натурально-вещественной форме (продукцией предприятия).  

Денежные средства на выплату заработной платы должны быть сняты с 

расчетного счета в банке по денежному чеку, либо, если предусмотрено в 

Расчете лимита кассы, на выплату заработной платы могут расходоваться 

денежные средства из выручки организации. 

Выплата заработной платы оформляется на усмотрение организации 

Платежной ведомостью (унифицированная форма № Т-53) или Расчетно-

Платежной ведомостью (унифицированная форма № Т-49). В ведомости 

сотрудники расписываются в получении денег. 

Выплата заработной платы из кассы организации производится в 

соответствии с кассовой дисциплиной и порядком оформления кассовых 

операций.  

Если сотрудник в установленные сроки (3 дня с даты выдачи) не получил 

в кассе заработную плату, то производится ее депонирование - сдача в банк 

неполученной в срок заработной платы. При этом учет депонированных сумм 

ведется в специальных регистрах или книгах учета депонентов. Выплата 

депонированных сумм осуществляется на основании письменного заявления 

сотрудника в сроки выплаты очередной заработной платы. 

Выплата заработной платы безналичным переводом осуществляется на 

основании письменного заявления сотрудника, с обязательным указанием 

банковских реквизитов.  

Согласно ст. 131 ТК РФ выплата заработной платы в натурально-

вещественной (неденежной) форме в стоимостной оценке не может 
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превышать 20% от суммы начисленной заработной платы. При этом 

запрещено выплачивать зарплату в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, в виде спиртных напитков и других предметов, в 

отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный 

оборот.  

Порядок отражения операций по выплате зарплаты на счетах 

бухгалтерского учета представлен в таблице 11.2. 

Таблица 11.2. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Выплачена заработная плата из кассы организации 70 50 

2 Перечислена заработная плата на расчетный счет сотрудника 70 51 

3 Депонирована неполученная вовремя заработная плата 
70 

51 

76-4 

50 

4 Выплачена из кассы депонированная ранее заработная плата 76-4 50 

 

4. Учет удержаний из заработной платы. 

Из начисленной работникам организации оплаты труда, в том числе по 

договорам подряда и по совместительству, производят различные удержания, 

которые можно разделить на три группы: обязательные удержания, удержания 

по инициативе организации, удержания по инициативе работника 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц, 

удержания по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в 

пользу юридических и физических лиц. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговая ставка на доходы 

физических лиц (доходы по трудовым договорам, договорам  гражданско-

правового характера и т.д.) устанавливается в размере 13%.  

Существуют стандартные налоговые вычеты, которые  могут быть 

предоставлены только налогоплательщикам - резидентам Российской 

Федерации, получавшим в отчетом налоговом периоде доходы, облагаемые 

налогом по ставке 13%. 

Данный вычет означает, что часть дохода гражданина не облагается 

налогом на доходы по ставке 13% в одном из мест работы, где гражданин 

получает доход (как правило, это основное место работы).  

Среди стандартных налоговых вычетов наибольшее распространение имеет 

вычет на ребенка получателя дохода, который составляет: на первого и второго 

ребенка по 1400 руб. за каждый месяц, а на третьего и каждого последующего 

ребенка — по 3000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 в ред. Закона № 330-ФЗ). 

«Повышенный» вычет на третьего ребенка полагается независимо от возраста 

первых двух детей (письмо Минфина России от 08.12.11 № 03-04-05/8-1014). 

Вычет на ребенка-инвалида также составит 3000 руб. 

Вычет производится  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 

возрасте до 24 лет. 

Удвоенный налоговый вычет на каждого ребенка предоставляется вдовам, 
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вдовцам, а также не состоящим в браке родителям в случае, если второй 

родитель отказался от родительских прав на данного ребенка или лишен 

родительских прав. 

Налоговый вычет может предоставляться каждому из родителей на одного 

ребенка, а также в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) 

по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных 

родителей) от получения налогового вычета. 

Пример: рассчитать НДФЛ за январь 2012 года, если начисленная 

заработная плата работника состав 20 000 руб. он имеет 2 детей, работа 

основная. 

Январь: НДФЛ = (20 000 – 1400*2) * 13% = 2 236 рублей. Реальный доход: 

20 000 – 2 236 = 17 764 рубля. 

Удержания по исполнительным листам.  

Порядок удержания алиментов определен Семейным кодексом РФ, 

вступившим в силу в марте 1995 г., и Временной инструкцией о порядке 

удержания алиментов. 

В соответствии с Семейным кодексом алименты на содержание 

несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой денежной сумме или в 

размере: на 1 ребенка - 1/4, на 2 детей - 1/3, на 3 детей и более - 50% заработка 

(дохода), но не менее суммы, установленной законодательством. На 

содержание нуждающихся в помощи родителей, супругов, других лиц 

алименты устанавливаются в твердой денежной сумме. 

По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 

работников могут быть произведены следующие удержания: долг за 

работником; ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в 

межрасчетный период; в погашение задолженности по подотчетным суммам; за 

ущерб, нанесенный производству; за порчу, недостачу или утерю материальных 

ценностей; за брак; денежные начеты; за товары, купленные в кредит, и др. 

Удержания за причиненный материальный ущерб.  

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

организации, предусматривается Трудовым кодексом РФ. 

Различают полную и ограниченную материальную ответственность. 

Полная материальная ответственность возникает при заключении договора 

о полной материальной ответственности между организацией и работником, 

отвечающим за сохранность соответствующего имущества. Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых хранится у организации, а 

второй - у работника. 

Ограниченную материальную ответственность несут работники за порчу 

или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, готовых 

изделий, инструментов, специальной одежды и других предметов, выданных в 

личное пользование, если ущерб причинен в ходе трудового процесса. Данная 

ответственность не может превышать среднего месячного заработка виновного 

работника на день выявления ущерба. Материальная ответственность свыше 
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среднего месячного заработка допускается в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. 

По инициативе работников могут быть произведены удержания в пользу 

профсоюзов, страховых организаций. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате не может превышать 

20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами – 50  

процентов заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из 

заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником 

должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Все виды удержаний из заработной платы отражаются по дебету счета 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с различными 

счетами, в зависимости от вида удержания (табл. 11.3 ) 

 

Таблица 11.3. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 70 68 

2 Удержана из зарплаты сумма алиментов по исполнительным листам 70 76 

3 
Произведено удержание из зарплаты невозвращенных во время 

подотчетных сумм 
70 71 

4 Удержана из зарплаты сумма причиненного материального ущерба 70 73-2 

5 
Удержана из зарплаты часть суммы в погашение ранее выданного займа 

сотруднику 
70 73-1 

6 Удержан аванс, начисленный за первую половину месяца 70 50 

7 
Произведены удержания из зарплаты по заявлению сотрудника в пользу 

третьих лиц 
70 76 

 

5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Сумма начисленной за месяц заработной платы по итогам месяца  

принимается за основу расчета налогооблагаемой базы при расчете Страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, Взносов на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний.  

Страховые взносы исчисляются по итогам начисленной за весь месяц 

заработной платы, то есть выплата заработной платы за первую половину 

месяца (аванс) налогами не облагается.  

Плательщиками взносов признаются: 

1) лица, производящие выплаты физическим лицам: организации, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, не производящие выплат физическим 

лицам. 

http://www.snezhana.ru/plan_70/
http://www.snezhana.ru/plan_70/
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Объект обложения страховыми взносами – это выплаты и иные 

вознаграждения (для первой категории плательщиков). 

Вторая категория плательщиков начисляет и уплачивает страховые взносы 

в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года. Стоимость 

страхового года = МРОТ на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы * тариф страховых взносов в соответствующий 

фонд * 12. 

2. Например, тарифы страховых взносов для лиц, производящих выплаты 

физическим лицам, за 2012 год  представлены в таблице  

Таблица 11.4. 
База для начисления  

страховых взносов 

 

Пенсионный 

фонд РФ  

ПФ РФ 

Фонд  

социального  

страхования  

ФСС РФ 

Федеральный 

Фонд 

Обязательного  

Медицинского 

Страхования  

ФФОМС 

Итого 

В пределах 
установленной 

предельной величины 

базы для начисления 

страховых взносов 

22% 2,9% 5,1% 30% 

Свыше установленной 

предельной величины 

базы для начисления 

страховых взносов 

10% 0% 0% 10% 

 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г. составляет 512 000 

руб. Данная величина ежегодно индексируется. 

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты 

физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой), в 2012 году рассчитывают страховые взносы,     исходя из текущего 

размера МРОТ: 

Взнос в ПФР 4611*12*26% = 14386,32  

Взнос в ФФОМС 4611*12*5,1% = 2821,93  

Таким образом, общая налоговая нагрузка в 2012 году для них составляет 

17208,25 (руб.). 

 Данные о начислениях страховых  взносов фиксируются в регистрах 

специальной формы:  Индивидуальные и сводные карточки сумм 

начисленных взносов и иных вознаграждений, сумм начисленного единого 

социального налога, а также сумм налогового вычета". 

Ежемесячные обязательные платежи подлежат уплате в срок не позднее 

15-го числа следующего календарного месяца.  

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными 

документами, направляемыми в Пенсионный фонд на соответствующие счета 

Федерального казначейства.  
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Ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом, страхователь должен представить в 

территориальный орган Пенсионного фонда отчетность в виде Расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. Индивидуальные 

предприниматели, не производящие выплаты физическим лицам, освобождены 

от предоставления отчетности. 

Порядок отражения операций по начислению и уплате страховых взносов  

представлен в таблице 11.5: 

Таблица 11.5. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Начислены взносы на обязательное пенсионное страхование (отдельно 

страховая и накопительная часть) 

счета 

затрат: 

20, 23 и 

др. 

69.х 

2 Начислены взносы на страхование от несчастных случаев 

счета 

затрат: 

20, 23 и 

др. 

69.х 

3 
Перечислены взносы на обязательное пенсионное страхование (отдельно 

страховая и накопительная часть) 
69 51 

4 Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев 69 51 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите и охарактеризуйте виды, формы, системы оплаты труда. 

2. Какие виды удержаний из заработной платы существуют? 

3. Каков порядок расчетов по социальному страхованию и обеспечению? 

4. Что такое фонд заработной платы? 

5. Исходя из каких показателей осуществляется расчет оплаты очередных 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности? 

6. Какие документы ведутся по учету личного состава, труда и его оплаты? 

7. Что относят к обязательным удержаниям из заработной платы? 

8. Как рассчитывается налог на доходы физических лиц?  

9. Какие налоговые вычеты существуют по налогу на доходы физических лиц? 

10. Назовите удержания из заработной платы по инициативе работодателя. 

 

ТЕМА 13. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И  КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. 

1. Расходы по обычным видам деятельности: понятие, состав и признание 

в бухгалтерском учете. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров, а также с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

Расходы по обычным видам деятельности формируются из:  

- расходов, связанных с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 
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МПЗ; 

- расходов, возникающих непосредственно в процессе переработки МПЗ 

для целей производства продукции и ее продажи (расходы по содержанию и 

эксплуатации ОС и иных внеоборотных активов, коммерческие расходы, 

управленческие расходы и т.д.  

К расходам по обычным видам деятельности относятся также возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 

активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном выражении равной величине оплаты в 

денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, определяемой 

исходя из цены и условий, установленных договором между организацией и 

поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в 

договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для 

определения величины оплаты или кредиторской задолженности принимается 

цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и 

иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное пользование 

(временное владение и пользование) аналогичных активов. 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, определяется стоимостью товаров (ценностей), переданных или 

подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской 

задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами, определяется стоимостью продукции 

(товаров), полученной организацией. Стоимость продукции (товаров), полученной 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары). 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

• расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

• сумма расхода может быть определена; 

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, что подтверждается фактом 

передачи организацией актива либо отсутствием неопределенности в отношении 

передачи актива. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 

амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых 
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организацией способов начисления амортизации. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имени место, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности). 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам: 

• материальные затраты; 

• затраты на оплату труда; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизация; 

• прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 

статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно, 

исходя из специфики деятельности и процесса производства, характеристик 

производимой продукции. 

Для целей формирования организацией финансового результата 

деятельности от обычных видов деятельности на базе расходов по обычным 

видам деятельности формируется показатель себестоимости проданных 

продукции (товаров, работ, услуг). 

В целях формирования себестоимости продукции (работ, услуг) и для 

реализации задач бухгалтерского учета производится классификация расходов по 

обычным видам деятельности по разным основаниям (признакам): 

• по назначению затрат — основные и накладные; 

• по способу включения затрат в себестоимость продукции — прямые и 

косвенные; 

• по характеру взаимосвязи затрат с объемом производства — постоянные и 

переменные. 

К основным относятся затраты на производство, непосредственно связанные и 

обусловленные технологическим процессом изготовления готовой продукции 

(израсходованные на производство готовой продукции материалы и 

полуфабрикаты; основная заработная плата производственных рабочих; 

электроэнергия, израсходованная на технологические нужды; амортизация 

машин, производственного оборудования и т.д.). 

Накладные затраты на производство связаны и обусловлены организацией 

производственного процесса, управлением и обслуживанием организации 

(заработная плата административно-управленческого и обслуживающего персонала; 

амортизация зданий заводоуправления; топливо и электроэнергия, израсходованные 

на отопление и освещение помещений и т.п.). 

Классификация затрат по назначению имеет большое значение для анализа 

структуры затрат, а также функционально-стоимостное анализа. 

Прямыми являются затраты, которые в момент их совершения могут быть 

включены в себестоимость конкретного вида (сорта) продукции, так как они 

непосредственно связаны с изготовлением данного вида (сорта) продукции. 

Информация об их связи с изготовлением соответствующего вида (сорта) 
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продукции регистрируется в первичных документах. 

Под косвенными понимаются такие затраты, которые в момент их совершения 

не могут быть непосредственно отнесены к какому-нибудь конкретному виду 

(сорту) продукции, так как они связаны с изготовлением всей продукции 

организации или определенной совокупности ее видов. Косвенные затраты 

включаются в себестоимость конкретных видов продукции не прямо, на основании 

первичных учетных документов, а путем их распределения по конкретным видам 

продукции пропорционально избранной организацией базе распределения 

(основной заработной плате производственных рабочих, прямым затратам и др.). 

Косвенные затраты подразделяют на общепроизводственные (косвенные 

затраты, связанные с обслуживанием процесса производства) и общехозяйственные 

(косвенные затраты, связанные с обеспечением управленческой деятельности 

организации). 

Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции 

имеет большое значение для организации бухгалтерского учета затрат на 

производство и, главное, — для исчисления (калькулирования) себестоимости 

единицы готовой продукции. 

Переменными являются затраты, абсолютная совокупная величина которых 

изменяется пропорционально изменениям объемов производства, например 

основные материалы, основная заработная плата рабочих-сдельщиков и т.п. Как 

правило, изменение переменных затрат в зависимости от изменения объемов 

производства характеризуется линейной зависимостью. 

Абсолютная совокупная величина постоянных затрат практически не 

меняется в связи с изменением объемов производства. К таким затратам 

относятся, как правило, амортизация основных средств, заработная плата 

администрации и т.п. Однако величина этих расходов на единицу продукции 

меняется с изменением объемов производства: увеличивается при снижении 

объемов производства продукции и, наоборот, снижается при росте объема 

производства. 

Такое разделение затрат имеет большое значение для управления 

производством и реализацией продукции в условиях рыночных отношений. 

2. Учет затрат на производство. 

Основными целями бухгалтерского учета затрат на производство 

являются: 

• сбор, обобщение и систематизация информации об обшей величине затрат, 

произведенных  организацией в связи с изготовлением продукции и управлением 

организацией; 

• исчисление фактической производственной себестоимости 

выпушенной из производства готовой продукции. 

В связи с решаемыми задачами применимая схема бухгалтерского учета 

затрат на производство базируется на классификации затрат по способу их 

включения в себестоимость конкретного вида продукции, т.е. разделении затрат на 

прямые и косвенные. 

Следует иметь в виду, что существует разница между понятиями «затраты на 

производство продукции» и «себестоимость готовой продукции». Под затратами на 
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производство продукции понимается общая величина потребленных 

организацией в течение отчетного периода всех видов ресурсов (материальных, 

трудовых и иных), необходимых для изготовления продукции, в стоимостном 

выражении. 

Достаточно часто в зависимости от характера и организации процесса 

производства не все изготавливаемые в течение отчетного периода изделия 

проходят полный технологический цикл обработки в рамках одного отчетного 

периода. Изготовление части изделий может быть начато в одном отчетном 

периоде, а закончено — в другом. Следовательно, не все потребленные в связи с 

изготовлением готовой продукции в течение отчетного периода ресурсы будут 

включены в себестоимость готовой продукции, выпущенной в течение отчетного 

периода; часть из них будет связана с изготовлением изделий, не завершенных 

производством на конец отчетного периода. Таким образом, в себестоимость 

готовой продукции включается только часть затрат, которая связана с 

изготовлением фактически выпущенной из производства готовой продукции, 

другая их часть отражается как запасы незавершенного производства. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

организацией самостоятельно, исходя из их экономической сущности и связи с 

процессом производства продукции. 

Процесс производства представляет собой одновременно и процесс 

потребления средств труда, предметов труда и живого труда, и процесс создания 

готового продукта. Следовательно, отразить в учете процесс производства — 

значит отразить как процесс создания и выпуска готовой продукции, так и процесс 

производственного потребления элементов производства и труда. 

Наиболее применимыми счетами учета затрат на производство являются: 

•  счет 20 «Основное производство»; 

• счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 

• счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Все счета учета затрат на производство являются активными, но при этом из 

перечисленных счетов только счет 20 «Основное производство» является 

балансовым и может иметь дебетовое сальдо на отчетную дату. Счета 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» являются 

собирательно-распределительными и не имеют сальдо на отчетную дату. Они 

предназначены для сбора информации об общей величине произведенных в 

течение отчетного периода косвенных затрат. 

Рассмотрим особенности общей схемы учета затрат на производство, 

обусловливающие необходимость применения такой системы счетов учета затрат. 

Основным синтетическим счетом, на котором ведется учет затрат на 

производство готовой продукции, является активный счет 20 «Основное 

производство». Сальдо (начальное) 20 счета – это объем незавершенного 

производства на начало отчетного периода. По дебету счета отражается 

информация обо всех затратах организации на производство продукции, по 

кредиту – о фактической производственной себестоимости выпущенной из 

производства готовой продукции. Сальдо конечное 20 счета будет характеризовать 

величину затрат организации на производство продукции, не прошедшей полный 
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цикл технологической обработки в данной организации, т.е. объем незавершен-

ного производства. Дебетовое сальдо счета 20 «Основное производство» 

отражается в разделе II «Оборотные активы» актива баланса по отдельной статье в 

составе запасов организации. 

При изготовлении более одного вида продукции организация должна 

обеспечить раздельный учет произведенных в отчетном периоде затрат по видам 

продукции. В этих целях в развитие синтетического счета 20 «Основное 

производство» открываются аналитические счета по видам проводимой 

продукции. 

Учитывая требование тождества данных синтетического и аналитического 

учета, в соответствии с которым каждая сумма, записная по синтетическому счету, 

должна быть отражена на одном из открытых в его развитие аналитических 

счетов, очевидным становится тот факт, что в течение отчетного периода 

непосредственно в дебете счета 20 «Основное производство» могут отражаться 

только прямые затраты, связанные с производством конкретного вида продукции, 

так как в момент их отражения в дебете синтетического счета 20 «Основное 

средства» они одновременно могут быть отражены в дебете соответствующего 

аналитического счета, на котором собирается информация о затратах на 

производство соответствующего конкретного вида продукции. 

Косвенные же затраты в момент их совершения не могут быть не-

посредственно соотнесены с производством определенного вида продукции и, 

соответственно, в течение отчетного периода не могут учитываться непосредственно 

в дебете счета 20 «Основное производство». В противном случае было бы нарушено 

одно из основополагающих требований о тождестве данных счетов синтетического 

и аналитического учета. Обусловлено это обстоятельство тем, что косвенные затраты 

связаны с производством более чем одного вида продукции, и их отнесение к 

конкретному виду продукции производится посредством распределения общей 

величины косвенных затрат между видами производимой продукции 

пропорционально базе, избранной организацией. Такая база распределения, как 

правило, может быть достоверно определена только в конце отчетного периода. 

Часто только в конце отчетного периода определяется и общая величина косвенных 

затрат, подлежащих распределению. Таким образом, в момент осуществления 

косвенных затрат в течение отчетного периода они не могут быть непосредственно 

отражены в дебете счета 20 «Основное производство», поскольку неизвестна их 

доля, которая должна быть отражена на конкретных аналитических счетах к счету 

20 «Основное производство». Следовательно, в бухгалтерском учете в течение 

отчетного периода должны быть обеспечены обособленный сбор и накопление 

информации о косвенных затратах, осуществленных в течение отчетного периода. 

В конце отчетного периода, когда будут определены общая величина косвенных 

затрат и база их распределения по видам продукции, эти затраты могут быть 

отражены в дебете счета 20 «Основное производство» и открытых в его развитие 

аналитических счетах в объеме распределенных величин. 

Обособленный сбор и накопление информации о произведенных косвенных 

затратах осуществляется на собирательно-распределительных счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
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Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен обобщения 

информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных 

производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 

амортизационные отчисления 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., используемые в производстве; 

оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; иные аналогичные 

по назначению расходы. 

В течение отчетного периода дебет счета 25 «Общепроизводственные 

расходы» корреспондирует с кредитом счетов учета израсходованных на 

общепроизводственные нужды ресурсов, например израсходованных 

производственных запасов (счет 10 «Материалы»), расчетов с работниками по 

оплате труда (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда), амортизационных 

отчислений (сче'1 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов») и др. 

В конце каждого месяца расходы, учтенные за отчетный месяц по дебету 

счета 25 «Общепроизводственные расходы», в полном объеме списываются с 

кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы» в дебет счета 20 «Основное 

производство». 

На отчетную дату счет 25 «Общепроизводственные расходы» никогда не 

имеет сальдо, так как не является балансовым счетом. 

Для учета косвенных расходов, связанных с управлением организацией, 

предназначен активный счет 26 «Общехозяйственные расходы», имеющий 

следующую структуру: 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с 

производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены 

следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание 

общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управ-

ленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения 

общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, 

аудиторских, консультационных и других услуг; иные аналогичные по 

назначению управленческие расходы. 

В течение отчетного месяца общехозяйственные расходы отражаются в 

дебете счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом 

счетов учета потребленных производственных запасов (счет 10 «Материалы»), 

расчетов с работниками по оплате труда (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»), расчетов с другими организациями (лицами) (счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»), расчетов с подотчетными лицами (счет 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами»), амортизационных отчислений (счета 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов») и 

др. 
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Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является собирательно-

распределительным и не может иметь сальдо на отчетную дату. В связи с этим в 

конце каждого месяца общехозяйственные расходы, учтенные в дебете счета 26 

«Общехозяйственные расходы», списываются в полном объеме с кредита этого 

счета в корреспонденции со счетами, определенными учетной политикой 

организации. В настоящее время возможно применение двух вариантов 

корреспондирующих счетов, отражающих разные подходы к интерпретации 

характера участия управленческих расходов в производственной деятельности 

организации: 

• при 1-м варианте — общехозяйственные расходы аналогично 

общепроизводственным расходам списываются в дебет счета 20 «Основное 

производство» с включением определенной расчетным путем доли 

общехозяйственных расходов в фактические затраты на производство продукции; 

• при 2-м варианте — общехозяйственные расходы в полном объеме в качестве 

условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» без распределения 

на себестоимость конкретных видов продукции. 

При использовании 1 -го варианта списания управленческих расходов на 

основании данных, учтенных на счете 20 «Основное производство», формируется 

фактическая производственная себестоимость готовой продукции; при 

использовании 2-го варианта списания — сокращенная фактическая 

производственная себестоимость готовой продукции. 

Таким образом, учет затрат на производство может быть разделен на 

следующие этапы: 

Первый этап: в течение отчетного периода (месяца): 

• прямые затраты на производство отражаются непосредственно на дебете счета 

20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических счетах; 

• косвенные затраты в зависимости от их назначения предварительно 

отражаются в дебете счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

Второй этап.: по истечении отчетного периода (месяца) косвенные расходы по 

заранее установленному способу распределяются между отдельными видами 

продукции и списываются с кредита счетов учета косвенных расходов в следующем 

порядке: 

• общепроизводственные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 

20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических счетов по 

видам производимой продукции; 

• общехозяйственные расходы в полном объеме списываются либо в дебет 

счета 20 «Основное производство» и открытых в его развитие аналитических 

счетов по видам производимой продукции в определенной расчетным путем доле, 

либо в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов 

отчетного периода, не связанных с производством конкретных видов готовой 

продукции и потому не включаемых в себестоимость их производства. 

Третий этап: на основании затрат, учтенных в дебете счета 20 «Основное 

производство» и открытых в его развитие аналитических  счетов определяется 

фактическая производственная себестоимость готовой продукции, которая 
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списывается с кредита счета 20 «Основное производство». 

Часть затрат, относящихся к изделиям, не законченным обработкой образует 

себестоимость незавершенного производства, отражаемого как дебетовое сальдо по 

счету 20 «Основное производство». 

Распределение расходов, отраженных в дебете счета 20 «Основное 

производство», между себестоимостью выпущенной в течение отчетного периода 

готовой продукции и запасами незавершенного производства, осуществляется 

следующим образом. 

Во-первых, определяется объем незавершенного производства и 

производится его оценка одним из следующих способов: 

• по фактической себестоимости; 

• по нормативной себестоимости; 

• по прямым статьям затрат; 

• по статьям прямых материальных затрат. 

Во-вторых, рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции по 

следующей формуле: 

S п.п. = S н.п. + S – S к.п. – О 

где  S п.п. – фактическая производственная себестоимость выпущенной за 

отчетной период готовой продукции;  

S н.п., S к.п. – остатки незавершенного производства на начало и конец 

отчетного периода (сальдо входящее и исходящее по счету 20 «Основное 

производство»); S — затраты на производство за отчетный период 

(дебетовый оборот по счету 20 «Основное производство»); О — стоимость 

возвратных отходов производства. 

Пример. 

  Организация производит два вида готовой продукции — изделие А и изделие 

Б. В течение отчетного месяца были осуществлены следующие расходы по обычным 

видам деятельности: 

-  прямые материальные затраты 

   на производство изделия А 600 руб.; 

-  прямые материальные затраты 

   на производство изделия Б 300 руб.; 

-  основная заработная плата рабочих, производящих изделие  А 200 руб.; 

-  основная заработная плата рабочих, производящих изделие  Б 100 руб.; 

- амортизация производственных помещений      150 руб.;  

-  заработная плата управленческого персонала     300 руб.; 

- запасы незавершенного производства изделий А и Б на начало периода — 

отсутствуют. 

В течение отчетного периода было произведено 10 ед. изделия А И  9 ед. 

изделия Б. При этом на конец отчетного периода в запасах незавершенного 

производства числилась 1 ед. изделия Б. 

В соответствии с принятой в организации учетной политикой: 

общепроизводственные расходы распределяются по видам производимой 

продукции пропорционально прямым затратам; общехозяйственные расходы 

списываются в качестве условно-постоянных и в себестоимость производимой 
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продукции не включаются. Оценка незавершенного производства осуществляется 

по прямым статьям затрат. 

Применительно к условиям примера учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости выпущенной готовой продукции будут произведены 

следующим образом. 

1-й этап. В течение отчетного месяца произведенные затраты отражаются на 

счетах бухгалтерского учета: 

2-й этап. В конце отчетного месяца общепроизводственные расходы 

распределяются между отдельными видами продукции пропорционально прямым 

расходам. 

3-й этап. В конце отчетного месяца исчислена фактическая произ-

водственная себестоимость выпущенной в отчетном периоде готовой 

продукции: 

1) исчисление себестоимости выпущенной готовой продукции А: 

• незавершенное производство на начало периода — отсутствует; 

• затраты на производство за период — 900 руб.; 

• незавершенное производство на конец периода — отсутствует; 

• возвратные  отходы — отсутствуют 

Себестоимость готовой продукции А: 0+ 900-0-0 = 900 руб.; 

2) исчисление себестоимости выпущенной готовой продукции Б: 

• незавершенное производство на начало периода — отсутствует; 

• затраты на производство за период — 450 руб.; 

• незавершенное производство на конец периода — 1 ед. изделия Б; 

• возвратные отходы — отсутствуют. 

Для расчета себестоимости выпущенной готовой продукции Б необходимо 

определить оценку 1 ед. изделия Б, незавершенной производством. В связи с 

тем, что в соответствии с учетной политикой оценка незавершенного 

производства производится по фактической производственной себестоимости, 

при оценке незавершенного производства должна быть учтена соответствующая 

доля всех произведенных затрат. Допуская отсутствие существенных различий в 

степени готовности выпущенной готовой продукции Б и 1 ед. изделия Б, 

незавершенной производством, можно произвести следующий расчет оценки 

незавершенного производства: 

(300 руб. + 100 руб. +50 руб.) /10 = 45 

Следовательно, себестоимость готовой продукции Б: 

0 + 450 - 45 - 0 = 405 руб. 

3. Формирование и калькулирование себестоимости готовой продукции 

(работ, услуг). 

Калькулирование – это совокупность способов учета затрат на 

производство готовой продукции, исчисление ее себестоимости. 

Процесс калькулирования состоит из трех этапов:  

1) исчисление себестоимости всего объема выпущенной продукции; 

2) исчисление себестоимости каждого вида продукции; 

3) исчисление себестоимости единицы продукции.  

В настоящее время в России используется следующие основные методы 
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учета затрат:  

1) попередельный; 

2) позаказный;  

3) попроцессный;  

4) нормативный. 

 Попередельный метод используется в массовых производствах с 

последовательной переработкой сырья и материалов (металлургия, химическая, 

текстильная промышленность нефтепереработка и др.), которая осуществляется 

в несколько стадий (фаз, переделов). 

Передел – это совокупность технологических операций, в результате 

которых сырье и материалы превращаются в полуфабрикаты или готовую 

продукцию.  

Полуфабрикат – это промежуточное звено между материалами и готовой 

продукцией. 

Сущность данного метода заключается в том, что прямые издержки 

производства отражаются в бухгалтерском учете не по видам продукции, а по 

переделам. Отдельно исчисляется себестоимость продукции каждого передела 

(даже если речь идет о выпуске нескольких видов продукции). Косвенные 

расходы (общепроизводственные и общехозяйственные) распределяются 

пропорционально установленным базам. Перечень переделов обуславливается 

особенностями технологического процесса. 

Продукция, полученная в каждом переделе (кроме последнего), является 

полуфабрикатом собственного производства. В связи с этим различают 

полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты исчисления себестоимости. 

1) Полуфабрикатный метод калькуляции позволяет учитывать затраты по 

каждому переделу и движение полуфабрикатов из цеха в цех. Полуфабрикаты 

входят в себестоимость продукции отдельной статьей, т.е. себестоимость 

продукции каждого передела состоит из затрат передела и себестоимости 

полученных полуфабрикатов. 

2) Бесполуфабрикатный метод учитывает исключительно затраты по каждому 

переделу. 

Остатки незавершенного производства на конец периода определяются 

путем инвентаризации передела. 

Себестоимость единицы каждого вида продукции калькулируется 

комбинированным или одним из пропорциональных способов. 

Позаказный метод используется в индивидуальном и мелкосерийном 

производствах сложных изделий (машиностроение, судостроение и др.). 

Заказ – это документально оформленное распоряжение на выполнение 

производственного заказа. 

Сущность данного метода заключается в том, что на предприятии путем 

заполнения специальных бланков открываются заказы. Принятые к исполнению 

заказы регистрируются и им присваивается номер. После открытия заказа вся 

документация по нему составляется с указанием кода заказа. Копия извещения 

об открытии заказа передается в бухгалтерию, где составляется карта 

аналитического учета издержек производства по заказу. 
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Прямые основные издержки производства учитываются в разрезе 

калькуляционных статей по производственным заказам. Остальные издержки 

учитываются по местам возникновения и в дальнейшем включаются в 

себестоимость заказов путем распределения. До выполнения заказа все 

производственные расходы, которые к нему относятся, считаются 

незавершенным производством. По окончании работ заказ закрывается. 

Определяется индивидуальная себестоимость единицы продукции (заказа). 

Попроцессный (простой) метод используется в отраслях с ограниченной 

номенклатурой продукции и там, где незавершенное производство отсутствует 

или незначительно (на электростанциях, в добывающей промышленности и т. 

п.). 

Сущность данного метода заключается в том, что прямые и косвенные 

затраты учитываются по калькуляционным статьям затрат на весь выпуск 

готовой продукции. Средняя себестоимость единицы продукции определяется 

делением суммы всех издержек за отчетный период на количество выпущенной 

в периоде готовой продукции. 

Издержки вспомогательных производств и управленческие расходы 

формируются по комплексным калькуляционным статьям затрат. 

Если незавершенное производство на конец периода отсутствует, то 

общая величина производственных издержек является себестоимостью. В 

противном случае производится распределение издержек на готовую 

продукцию и незавершенное производство. 

Нормативный метод используется в отраслях обрабатывающей 

промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и 

сложной продукции (металлообработка, машиностроение, мебельное, швейное, 

обувное производство и др.). 

Норма – это минимальные затраты, необходимые для производства 

продукции заданного качества. 

Норма – это научно-обоснованный показатель, выражающий меру затрат 

труда, времени, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 

производства того или иного изделия. 

Норматив – норма, характеризующая расчетную потребность в 

натуральной или стоимостной форме; выраженная в абсолютных или 

относительных показателях. 

Норматив товарных запасов – это оптимальный размер товарных запасов, 

обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. 

Нормативная калькуляция – величина затрат, которую предприятие 

израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом норм и нормативов в 

постатейном разрезе. 

Сущность данного метода заключается в том, что отдельные виды затрат 

на производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным 

нормативными калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет 

отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием места 

возникновения отклонений, причин и виновников их образования; учитывают 

изменения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения 



 138 

организационно-технических мероприятий, и определяют влияние этих 

изменений на себестоимость продукции. Отклонения определяются методом 

документирования или при помощи инвентаризации.  

7. Фактическая себестоимость рассчитывается одним из способов:  

1) если объектом учета являются отдельные виды продукции, то отклонения от 

норм и их изменения относят на эти виды продукции прямым путем. 

Фактическую себестоимость определяют по формуле:  

Затраты фактические = Затраты нормативные + Величина отклонений от норм + 

Величина изменений норм. 

2) если объект учета - группы однородных видов продукции, то фактическая 

себестоимость каждого вида получается путем распределения отклонений от 

норм и изменений норм пропорционально нормативам затрат на производство 

каждого вида продукции.  

Виды отклонений:  

1) отклонение затрат основных материалов 

2) отклонение прямых трудовых затрат  

3) отклонение общепроизводственных расходов  

Каждое из отклонений может быть вызвано лишь двумя причинами: 

изменение запланированной цены ресурса и изменение запланированного 

объема расхода ресурса. 

  Помимо перечисленных методов в зарубежной практике используются 

такие методы, как стандарт- костинг, директ-костинг, система Just in time, ABC-

костинг, ФСА, Target - костинг, Каisen - костинг. Некоторые элементы этих 

методов применяются и на российских предприятиях. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое затраты, расходы? Какое понятие шире и почему? 

2. Что такое расходы по обычным видам деятельности? 

3. Дайте определение себестоимости продукции? 

4. В чем отличие производственной и полной себестоимости? 

5. Как классифицируются затраты для исчисления себестоимости продукции?  

6. На каких синтетических счетах отражается накопленная информация о 

произведенных косвенных затратах? 

 

ТЕМА 14. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА. 

Основные вопросы темы 

1. Учет уставного капитала. 

2. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 

3. Учет резервного капитала. 

4. Учет добавочного капитала. 

5. Учет государственной помощи и целевого финансирования. 

1. Учет уставного капитала. 

Источниками формирования имущества являются собственные средства 

(собственный капитал) и заемные средства (заемный капитал). 
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Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, целевого финансирования, нераспределенной 

прибыли, чистой прибыли. 

Учет уставного капитала осуществляют на счете 80 "Уставный капитал". 

Сальдо этого счета должно соответствовать размеру уставного капитала 

(фонда), зафиксированного в учредительных документах организации. 

После государственной регистрации организации, созданной на средства 

учредителей, уставный капитал в сумме, предусмотренной учредительными 

документами, отражают по кредиту счета 80 "Уставный капитал" в 

корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями": 

1)   Д 75 К 80 Сформирован уставный капитал 

2) Д 08 К 75 Внесены основные средства, нематериальные активы  

учредителями в счет их вкладов в уставный капитал 

      Д 01, 04 К 08  Поступившие основные средства, нематериальные активы 

приняты к учету 

3)  Д 10 К 75 Внесены материалы учредителями в счет их вкладов в уставный 

капитал 

4) Д 50, 51, 52 К 75 Внесены денежные средства учредителями в счет их 

вкладов в уставный капитал 

Переданное в пользование и управление организации имущество, право 

собственности на которое остается у акционеров и вкладчиков, оценивают по 

величине арендной платы за переданное имущество, исчисленной на весь срок 

использования данного имущества в организации, но не более срока ее 

существования. 

Увеличение или уменьшение уставного капитала организации может быть 

осуществлено только по решению учредителей после внесения 

соответствующих изменений в устав организации и другие учредительные 

документы. 

Возможны следующие варианты увеличения уставного капитала: 

1) Д 83 К 80 – на сумму добавочного капитала, направляемого на 

увеличение уставного капитала; 

2) Д 84 К 80 – на сумму нераспределенной прибыли, направляемой на 

увеличение уставного капитала; 

3) Д 75 К 80 – на сумму выпуска дополнительных акций, и другие счета 

источников увеличения уставного капитала. 

Возможны следующие варианты уменьшения уставного капитала: 

1) Д 80 К 75 – на сумму вкладов, возвращенных учредителям; 

2) Д 80 К 81 ("Собственные акции (доли)") – на номинальную стоимость 

аннулированных акций. 

Аналитический учет по счету 80 должен обеспечить информацию по 

учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 

2. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 

Акционерные общества могут выкупать акции у акционеров с целью их 

последующей перепродажи, аннулирования или распределения среди своих 
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работников. Выкупленные у акционеров акции учитывают на счете 81 

"Собственные акции (доли)": 

1) Д 81 К 51 Отражена стоимость выкупленных акций по сумме фактических 

затрат на их приобретение 

При перепродаже акций они списываются с кредита счета 81 в дебет счетов 

учета денежных средств: 

2) Д 51 К 81 Отражена стоимость проданных акций 

Аннулированные акции списываются на уменьшение уставного капитала: 

 3) (дебет счета 80, кредит счета 81). 

Разница в стоимости приобретенных и проданных и аннулированных 

акций списывается на счет 91 "Прочие доходы и расходы": 

4) Д 91 К 81 Списана разница в стоимости приобретенных и проданных и 

аннулированных акций на расходы 

5) Д 81 К 91 Списана разница в стоимости приобретенных и проданных и 

аннулированных акций на доходы. 

3. Учет резервного капитала. 

Резервный капитал (фонд) создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные предприятия в соответствии с действующим 

законодательством. По своему усмотрению его могут создавать и другие 

организации. 

Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для 

покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа 

акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный капитал не может 

быть использован для других целей. 

Размер резервного капитала определяется уставом организации. В 

акционерных обществах он не может быть менее 15% от уставного капитала, а 

на совместных предприятиях - 25% от уставного капитала. 

Отчисления в резервный капитал акционерных обществ и совместных 

предприятий в пределах указанных ограничений (соответственно 15 и 25% 

уставного капитала) производятся за счет уменьшения налогооблагаемой 

прибыли. При этом сумма отчислений в резервный капитал и другие 

аналогичные по назначению фонды не должна превышать 50% 

налогооблагаемой прибыли организации. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капитала 

используют пассивный счет 82 "Резервный капитал". 

Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 

"Резервный капитал" и дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)". 

Использование резервного капитала отражается по дебету счета 82 

"Резервный капитал" и кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)". При этом суммы, направляемые на покрытие убытка за 

отчетный год, списываются непосредственно в дебет счета 82 с кредита счета 

84. 

Суммы резервного капитала, направляемые на погашение облигации, 

оформляют двумя бухгалтерскими записями: 
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Дебет счета 83 "Добавочный капитал" Кредит счета 75 "Расчеты с 

учредителями" 

Дебет счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" Кредит счета 51 "Расчетные 

счета" 

Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению, могут 

его использовать на различные цели, в том числе: 

- на покрытие убытков от хозяйственной деятельности (кредитуют счет 

84); 

- выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае 

отсутствия прибыли (кредитуют счета 70 и 75); 

- увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80); 

- покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета 

расходов). 

4. Учет добавочного капитала. 

Добавочный капитал, в отличие от уставного, не подразделяется на доли, 

внесенные конкретными участниками. Он показывает общую собственность 

всех участников. 

Добавочный капитал складывается из следующих составляющих: 

- эмиссионный доход, возникающий при реализации акций по цене, 

которая превышает их номинальную стоимость, и дополнительной эмиссии 

акций; 

- прирост стоимости имущества по переоценке; 

- курсовые разницы, образовавшиеся при внесении учредителями вкладов в 

уставный капитал организации. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 "Добавочный 

капитал". К этому счету могут быть открыты следующие субсчета: 

83-1 "Прирост стоимости имущества по переоценке"; 

83-2 "Эмиссионный доход"; 

83-3 "Курсовые разницы" и др. 

При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться или 

уменьшаться.  

1) Д 01 К 83 Увеличена стоимость внеоборотных активов в результате 

переоценки 

2) Д 83 К 01 Уменьшена стоимость внеоборотных активов при переоценке 

3) Д 50, 51, 52 К 83 Получен организацией эмиссионный доход 

4) Д 75 К 83 Отражена положительная курсовая разница, возникающая по 

валюте и валютным ценностям, вносимым в счет вкладов в уставный капитал  

5) Д 83 К 75 Отражена отрицательная курсовая разница, возникающая по 

валюте и валютным ценностям, вносимым в счет вкладов в уставный капитал  

Средства добавочного капитала могут быть направлены на: 

- увеличение уставного капитала (Д 83 К 80); 

- погашение снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по 

результатам их переоценки (Д 83 К 01,04); 

- распределение между учредителями организации (Д 83 К 75) и т.п. 
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Аналитический учет по счету 83 организуется таким образом, чтобы 

обеспечить получение информации по источникам образования и направлениям 

использования средств. 

5. Учет государственной помощи и целевого финансирования. 

Порядок учета государственной помощи определен ПБУ 13/2000, в 

соответствии с которым государственной помощью признается увеличение 

экономической выгоды организации в результате поступления от государства 

денежных средств или иного имущества. 

Поступающие бюджетные средства в учете подразделяют на две 

категории: 

- направляемые на финансирование капитальных вложений; 

- используемые для оплаты текущих расходов. 

ПБУ 13/2000 предусматривает два варианта принятия к учету 

государственной помощи: 

1) по мере фактического получения бюджетных средств (Д 51, 55 К 86 

«Целевое финансирование»); 

2) как возникновение задолженности по бюджетным средствам: 

 Д 08, 10 К 86 Поступление имущества за счет бюджетных средств 

записывают в дебет счетов учета имущества  

 Д 76 К 86 Возникновение задолженности по целевым бюджетным 

средствам 

 Д 51, 55, 08, 10 К 76 Фактическое поступление бюджетных средств  

 Д 86 К 98 ("Доходы будущих периодов") Использование бюджетных 

средств на финансирование капитальных вложений "Доходы будущих 

периодов"  

Д 01, 04 К 08 Ввод внеоборотных активов в эксплуатацию 

В течение срока использования внеоборотных активов в размере 

начисленной амортизации (Д 25, 26 К 02, 05) бюджетные средства списываются 

как внереализационные доходы: Д 98 К  91  

Бюджетные средства, использованные на финансирование текущих 

расходов, списывают Д 86 К 98 в момент принятия к учету материально - 

производственных запасов (МПЗ), начисления оплаты труда или 

осуществления других расходов за счет бюджетных средств. 

Суммы, учтенные по кредиту счета 98, списывают в дебет данного счета с 

кредита счета 91 "Прочие доходы и расходы" по мере отпуска МПЗ на 

производственные нужды, начисления оплаты труда и осуществления других 

расходов за счет бюджетных средств. 

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных средств. 

В соответствии с новым Планом счетов средства целевого назначения 

(предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, 

поступившие от других организаций и лиц и др.) отражают по кредиту счета 86 

"Целевое финансирование" и дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" (вариантность учета поступления средств не предусмотрена). 
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Использование средств целевого финансирования отражают по дебету 

счета 86 и кредиту следующих счетов: 

- 20 "Основное производство" или 26 "Общехозяйственные расходы" - при 

направлении средств целевого финансирования на содержание некоммерческой 

организации; 

- 83 "Добавочный капитал" - при использовании средств целевого 

финансирования, полученного в виде инвестиционных средств; 

- 98 "Доходы будущих периодов" - при направлении коммерческой 

организацией бюджетных средств на финансирование расходов и т.п. 

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется по 

назначению целевых средств и в разрезе источников поступления. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие источники хозяйственных средств существуют? 

2. Из каких элементов складывается собственный капитал предприятия? 

3. Что такое уставный капитал? За счет каких средств он образуется? 

4. Каково значение резервного капитала? Какие существуют требования к 

величине резервного капитала? 

5. За счет чего образуется добавочный капитал? 

6. Каковы особенности и назначение целевого финансирования? 

 

ТЕМА 15. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Основные вопросы темы. 

1. Понятие доходов. 

2. Учет доходов от обычных видов деятельности. 

3. Учет прочих доходов и расходов. 

4. Отражение доходов и расходов по методу начисления  и кассовому методу. 

5. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 

1. Понятие доходов. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах 

коммерческих организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) или 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Не относятся к доходам: 

- сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, 

других налогов сверх цены товара, экспортных пошлин и иных обязательных 

платежей, подлежащих перечислению в бюджет или внебюджетные фонды; 

- поступления по договорам комиссии, агентским договорам в пользу 

комитента, принципала; 

- как средства, находящиеся у комиссионера (посредника) временно (за 

исключением комиссионного вознаграждения) и подлежащие перечислению 

(возврату) собственнику, комитенту, принципалу; 
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- поступления в порядке предварительной оплаты продукции (товаров, 

работ, услуг), поскольку пока не будут выполнены встречные обязательства 

(поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг), владение 

полученными денежными средствами (или иными формами оплаты) носит 

условный характер и при определенных обязательствах может подлежать 

возврату; 

- авансы в счет оплаты продукции (товаров, работ, услуг); 

- задатки; 

- залоги, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 

- поступления в погашение кредита, займа. 

Доходы организации группируются по следующим направлениям: 

- доходы от обычных видов деятельности; 

- прочие доходы. 

Одни и те же виды доходов организации могут признаваться в одном 

случае в качестве доходов от обычных видов деятельности, в других случаях – в 

качестве прочих доходов. Это связано с предметом деятельности организации и 

видом деятельности, закрепленным в учредительных документах. 

2. Учет доходов от обычных видов деятельности. 

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг (выручка). 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются 

поступления, получение которых связано с этой деятельностью (арендная 

плата). 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату прав, возникающих, из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 

выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой 

деятельностью (лицензионные платежи за пользование объектами 

интеллектуальной собственности). 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в 

уставном капитале других организаций, выручкой считаются поступления, 

получение которых связано с этой деятельностью. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении и равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества или величине дебиторской задолженности. Если величина 

поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 

бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской 

задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

Величину поступления или дебиторской задолженности определяют 

исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем 

(заказчиком) или пользователем активов организации. Если цена не 
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предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий 

договора, то для определения величины поступления или дебиторской 

задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 

организация обычно определяет выручку в отношении аналогичной продукции 

(товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование 

аналогичных активов. 

При продаже продукции и товаров (выполнении работ, оказании услуг) на 

условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и 

рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной 

сумме дебиторской задолженности. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными 

видами деятельности организации, и определения финансового результата 

используется счет 90 «Продажи», к которому могут быть открыты субсчета: 90-

1 «Выручка»; 90-2 «Себестоимость продаж»; 90-3 «Налог на добавленную 

стоимость»; 90-4 «Акцизы»; 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Синтетический и аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется в 

ведомости по каждому виду проданной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг), а также по регионам продаж и другим направлениям, 

необходимым для управления организацией. 

Дебетовые и кредитовые обороты счета 90 «Продажи» за месяц должны 

быть равны. В целом счет 90 на конец каждого месяца должен иметь нулевое 

сальдо. При этом на субсчетах этого счета будут числиться дебетовые и 

кредитовые остатки.  

В конце отчетного года все остатки по субсчетам 90.1, 90.2, 90.3, 90.4 

«Акцизы», 90.5 «Экспортные пошлины» закрываются в корреспонденции с 

субсчетом 90.9. В результате сделанных проводок сальдо по счету 90 в целом и 

по всем субсчетам будет равно нулю. 

Пример 1:  

ЗАО «Альянс» в текущем году продало товаров на 1180 000 руб. (в том 

числе НДС 180 000). Себестоимость проданных товаров равна 650 000 руб. 

Расходы на доставку товаров составили 90 000 руб. Рассчитайте финансовый 

результат от продажи. 

Решение. 

Д 62 К 90.1         1180 000  

Д 90.3 К 68          180 000 

Д 90.2 К 41          650 000 

Д 90.2 К 44        90 000 

Д 90.9 К 99       1180 000 – 180 000 – 650 000 – 90 000 = 260 000 

Таким образом, по состоянию на конец года у ЗАО «Альянс» на субсчетах счета 

90 числятся остатки. В целом счет 90 сальдо не имеет. 31 декабря текущего 

года будут сделаны проводки: 

Д 90.1 К 90.9   1180 000  ( закрыт субсчет 90.1) 

Д 90.9 К 90.2, 90.3  650 000+ 90 000+180 000 = 820 000 (закрыты субсчета 

90.2, 90.3) 
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90.1 

1180 000 1180000 

- - 
 

90.2 

650 000 650000 

90 000 90 000 

- - 
 

90.3 

180 000 180 000 

- - 
 

90.9 

650 000  

90 000 1180000 

180 000  

260 000  

- - 
 

99 

 260 000 

  
 

В результате данных операций на всех субсчетах счета 90 будут нулевые 

остатки. 

3. Учет прочих доходов и расходов. 

Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов от обычных видов 

деятельности, считаются прочими поступлениями и расходами. 

Для отражения сведений о прочих доходах и расходах организаций 

используется счет 91 «Прочие доходы и расходы», к которому могут быть 

открыты субсчета: 91-1 «Прочие доходы», 91-2 «Прочие расходы», 91-9 

«Сальдо прочих доходов и расходов». Сальдо по счету 91 списывается на счет 

99. 

Прочие доходы включают: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 
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денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договорам дарения; 

- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- суммы дооценки активов; 

- прочие доходы. 

В состав прочих расходов включаются: 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации, а также прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги), а также резервы, создаваемые в связи с признанием 

условных фактов хозяйственной деятельности; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

- курсовые разницы; 

- сумма уценки активов; перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), 

связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

- прочие расходы. 

Прочими доходами и расходами также являются поступления и расходы, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 

имущества и т.п.). 

Прочие доходы и расходы принимаются к бухгалтерскому учету 
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аналогично доходам и расходам по обычным видам деятельности, т.е. в сумме 

равной величине оплаты в денежной или иной формах или величине 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков признаются в отчетном 

периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они 

признаны должником. 

Кредиторская и депонентская задолженность признается в отчетном 

периоде, в котором истек срок исковой давности. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, и 

другие нереальные для взыскания долги включаются в расходы организации в 

сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете 

организации. 

Суммы дооценки и уценки активов определяются в соответствии с 

правилами, установленными для проведения переоценки активов. 

Иные поступления признаются по мере образования (выявления) в 

фактических суммах. 

Пример 2: 

В текущем году ЗАО «Альянс» реализовало товаров на сумму 1180 000, в том 

числе НДС 180 000. Себестоимость товаров 740 000. Поступления от сдачи в 

аренду составили 160 000,  в том числе НДС 24 406,78. Проценты, уплаченные 

по кредиту составили 42 000, без НДС.  Рассчитать финансовый результат. 

Решение. 

Д 62 К 90.1   1180 000 

Д 90.3 К 68    180 000 

Д 90.2 К 41    740 000 

Д 76 К 91.1    160 000 Начислена  арендная плата 

Д 91.2 К 68     24 406, 78  Начислен НДС с арендной платы 

Д 91.2 К 76    42 000  Начислены проценты по кредиту 

Д 90.9 К 99    1180 000 – 180 000 – 740 000 = 260 000 

Д 91.2 К 99  160 000 – 24406,78 – 42 000 = 93 593,22 

4. Отражение доходов и расходов по методу начисления  и кассовому 

методу. 

 Метод начисления – это метод отражения доходов в момент перехода 

права собственности на продукцию, товары, работы или услуги к покупателю, а 

расходов – в том периоде, когда они были понесены, вне зависимости от 

времени оплаты. Например, сумма счета, выписанного клиенту ресторана 

официантом, признается доходом ресторана по методу начисления, но 

игнорируется по кассовому методу до момента оплаты счета. 

  Кассовый метод – это метод, при котором для отражения доходов и 

расходов требуется, чтобы доходы были получены, а расходы оплачены. 

  На практике большинство предприятий (за исключением малых) 

используют метод начисления. 

Пример 3: 

В январе 2011 года ЗАО "Альянс" отгрузило ООО "Старт" партию 
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облицовочного кирпича на сумму 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.). 

"Старт" перечислил денежные средства за материалы только в апреле. 

В договоре определено: "...право собственности на продаваемый Товар 

переходит от Продавца к Покупателю в момент отгрузки Товара со склада 

Продавца...". 

В учете "Альянса" в январе делаются следующие проводки: 

Д 62 К  90.1  944 000 руб. - отражена выручка от продажи облицовочного 

кирпича; 

Д 90.3   К 68  144 000 руб. - начислен НДС с реализации. 

"Альянс" определяет доходы и расходы в целях налогообложения по методу 

начисления. Это написано у него в учетной политике. 

Поэтому в декларации по налогу на прибыль за I квартал 2011  года бухгалтер 

"Альянса" должен указать доход от реализации облицовочного кирпича в 

размере 800 000 руб. (944 000 - 144 000). 

Кассовый метод бухгалтерского учета заключается в том, что доходы и 

расходы отражаются в момент погашения задолженности. Бухгалтерская 

проводка, используемая при отражении доходов при условии оплаты после 

реализации: 

Д 50 (51) К 90 (91). 

Аналогичным образом суммы затрат попадают на счет 20 (23, 25, 26) 

только после оплаты материальных ценностей, услуг, работ сторонних 

организаций, после выплаты заработной платы, перечисления налоговых 

платежей и пр. 

Вместе с тем независимо от метода признания доходов и расходов 

организация должна исходить из общих ограничений, установленных в 

бухгалтерских стандартах. В частности, согласно п. 3 ПБУ 9/99 "Доходы 

организации" к доходам не относятся поступления в порядке предварительной 

оплаты. Также не является расходом выбытие активов в порядке 

предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг (п. 3 ПБУ 10/99). 

Итак, в бухгалтерском учете при применении кассового метода выручка от 

реализации услуг признается при одновременном выполнении условий, 

перечисленных в п. 12 ПБУ 9/99, но только после поступления денежных 

средств от заказчиков (или погашения их задолженности иным способом). Если 

денежные средства получены, а услуга еще не оказана, то поступления 

квалифицируются в качестве предоплаты и не формируют бухгалтерские 

доходы. Увеличение активов организации отражается в учете проводкой: 

Д 50 (51) К 62 (76).  

В момент реализации признаются доходы и составляется проводка: 

Дебет 62 (76) Кредит 90-1.  

То есть схема корреспонденции счетов в рассмотренной ситуации ничем не 

отличается от применяемой при методе начисления. 

Пример 1. ООО "Восход" является управляющей организацией, предоставляет 

коммунальные услуги, оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Компания применяет 

УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину 
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расходов" и, согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

использует кассовый метод признания доходов и расходов. 

В июне 2010 г. на расчетный счет общества поступили денежные средства от 

собственников помещений за ранее оказанные услуги и выполненные работы в 

сумме 1 950 000 руб., а также 50 000 руб. в качестве пополнения фонда на 

ремонт общего имущества, проведение которого запланировано в следующем 

году. В этом же месяце управляющая компания перечислила 

ресурсоснабжающим и подрядным организациям средства в сумме 1 500 000 

руб. в счет оплаты задолженности за коммунальные ресурсы, выполненные 

работы и оказанные услуги. Заработная плата выплачивалась дважды: 90 000 

руб. - окончательный расчет за май и 30 000 руб. - аванс за июнь (заработная 

плата за июнь начислена последним числом месяца в размере 130 000 руб.). В 

производство были списаны ранее приобретенные для оказания услуг МПЗ 

стоимостью 12 000 руб. (поставщикам была оплачена только часть - 7000 

руб., денежные средства перечислены в июне). (Для упрощения примера не 

рассматриваем иные расходы и расчеты организации.) 

В бухгалтерском учете ООО "Восход" в июне 2011 г. будут составлены 

проводки (табл.15.1): 

Таблица 15.1. 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма,  

руб. 

Поступили денежные средства от 

собственников 

помещений за ранее оказанные услуги,  

выполненные работы 

51 90-1 1 950 000 

Получена предварительная оплата 

будущего  

ремонта 

51 76 50 000 

Погашена задолженность за работы и 

услуги  

перед контрагентами 

60 51 1 500 000 

Признан расход в виде принятых услуг  

и работ на дату перечисления денежных  

средств в их оплату 

20 60 1 500 000 

Выплачена заработная плата за май 70 50 90 000 

Выплаченная заработная плата включена  

в состав расходов 
20, 26 70 90 000 

Выплачена авансом заработная плата за 

июнь 
70 50 30 000 
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На последнее число месяца выплаченный  

работникам за июнь аванс включен в 

состав  

расходов 

20, 26 70 30 000 

Перечислена поставщикам оплата 

приобретенных 

МПЗ 

60 51 7 000 

Стоимость переданных в производство  

и оплаченных поставщикам МПЗ списана  

на расходы 

20 10 7 000 

Стоимость МПЗ, переданных в 

производство,  

но не оплаченных, отражена обособленно 

10  10 5 000 

Затраты отнесены на финансовый 

результат  

(1 500 000 + 90 000 + 30 000 + 7000) руб. 

90-2 20, 26 1 627 000 

5. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 

Чистая прибыль (убыток) является конечным финансовым результатом, 

учитывается на счете 99 "Прибыли и убытки" и формируется следующим 

образом:  

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период = Прибыль (убыток) от 

продаж + Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности - Налог на прибыль 

(с учетом ПБУ 18/02) - Санкции за нарушение налогового законодательства 

Непосредственно на счет увеличения (уменьшения) общей прибыли 

(убытка) относятся:  

1. налоговые санкции  

2. платежи налога на прибыль.  

 По кредиту счета 99 отражается бухгалтерская прибыль до 

налогообложения, сформированная по правилам бухгалтерского учета по 

результатам отчетного года. По дебету счета 99 отражаются штрафы за 

налоговые правонарушения и сумма условного расхода (или условного дохода) 

по налогу на прибыль, который организация обязана исчислить в соответствии с 

п.20 ПБУ 18/02. 

 Показатель "Чистая прибыль (убыток) отчетного года" отражает 

конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году.  

 31 декабря счет 99 закрывается - производится реформация баланса: 

сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 в 

кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)": 

Д 99 К 84 - списана чистая прибыль отчетного года 

Д 84 К 99 - списан убыток отчетного года.  

 Эта сумма и отражается по строке "Чистая прибыль (убыток) отчетного 

года" в форме № 2 "Отчет о прибылях и убытках". 

 В начале года, следующего за отчетным, собственники организации 



 152 

принимают решение о распределении чистой прибыли. Чистая прибыль может 

быть использована на выплату дивидендов, формирование резервного капитала, 

увеличение уставного капитала, погашение убытков прошлых лет и другие 

цели.  

 Для учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

предусмотрен счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

 Выплата дивидендов. 

Д84 К75-2 - начислены дивиденды юр лицам и физ лицам, не являющимся 

сотрудниками организации 

Д84 К70 - начислены дивиденды учредителям - сотрудникам организации 

 Начисленные дивиденды облагаются налогом на доходы физических лиц 

и налогом на прибыль (для юр лиц), которые организация должна исчислить и 

уплатить как налоговый агент. 

Д70 (75-2) К68 Удержан НДФЛ 

Д75-2 К68 Удержан налог на прибыль с дивидендов 

 Выплата дивидендов не производится, если стоимость чистых активов 

меньше суммы уставного и резервного капитала. 

 Резервный капитал  

 Обязаны формировать акционерные общества. Для этого в резерв 

ежегодно отчисляется не менее 5% чистой прибыли. Резервный капитал 

расходуется на покрытие убытка отчетного года, на выкуп собственных акций и 

погашение облигаций. Другие организации могут формировать резервный 

капитал по своему усмотрению. Порядок формирования резервного капитала 

должен быть прописан в учредительных документах.  

Д84 К82 - сформирован резервный капитал 

 Погашение убытков прошлых лет 

Д84 "Прибыль, подлежащая распределению" К84 "Непокрытый убыток" - 

погашены убытки прошлых лет 

 Увеличение уставного капитала 

 Учредители могут направить часть нераспределенной прибыли на 

увеличение уставного капитала. При принятии такого решения необходимо 

оформить изменения в учредительных документах. После регистрации 

изменений в учете делается запись: Д84 К80. 

 После распределения прибыли, остаток на счете 84 показывает величину 

нераспределенной прибыли. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое доходы по обычным видам деятельности? 

2. Какие доходы относят к прочим доходам? 

3. Каков состав прочих расходов организации? 

4. В чем сущность отражения доходов и расходов при кассовом методе? 

5. Раскройте сущность отражения доходов и расходов при методе начисления? 

6.  Что такое чистая прибыль? 

7. Каковы направления расходования чистой прибыли? 

8. В чем сущность реформации баланса? 
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ТЕМА 16. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ. 

Основные вопросы темы. 

1. Сущность, назначение и виды отчетности. 

2. Порядок составления и сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 

1. Сущность, назначение и виды отчетности. 

  Отчетность является одним из основных элементов методики бухгалтерского 

учета и конечным (завершающим) этапом учетной работы.  

  Обобщенные данные в виде бухгалтерской отчетности, характеризующие 

хозяйственно-финансовую деятельность и имущественное состояние 

организации, используются для внутреннего управления хозяйствующим 

субъектом, а также представляются внешним пользователям информации. 

      Бухгалтерская отчетность — это единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам и за определенный период. 

 Отчетность служит исходной базой для последующего планирования и 

прогнозирования и должна быть достоверной и своевременной. В ней должна 

обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за прошлые 

периоды. 

     Отчетность организации классифицируют:  

1) по видам на: 

- бухгалтерскую, которая содержит сведения об имуществе, обязательствах и 

финансовых результатах в стоимостных показателях и составляется на основании 

данных бухгалтерского учета; 

- статистическую, которая представляет сведения по отдельным показателям 

хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении и составляется по данным статистики, бухгалтерского учета; 

- оперативную, в которую заносят сведения по основным показателям за короткие 

промежутки времени — неделю, декаду, три недели на основе данных оперативно-

технического учета. Информация оперативной отчетности используется для 

оперативного контроля и управления процессами снабжения, производства и 

реализации продукции (работ, услуг). 

2) по периодичности составления на: 

- периодическую, которая составляется регулярно (за месяц, квартал, полугодие, 

девять месяцев) через определенный промежуток времени.  

- годовую – это отчеты за год. Годовая бухгалтерская отчетность представляется: 

собственникам, учредителям в соответствии с учредительными документами; 

органам налогового контроля; органам государственной статистики; органам, 

уполномоченным управлять государственным и муниципальным имуществом. 

3) по объему содержащихся в отчетах сведений различают: 

- внутреннюю, которая включает информацию о работе на каком-то одном участке 

деятельности организации, например, производственная отчетность. Составление 

внутренней отчетности вызывается потребностью системы управления 

организации. - внешнюю, которая характеризует хозяйственную деятельность 
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организации в целом и служит средством информирования внешних 

пользователей отчетности. 

4) по степени обобщения отчетных данных различают: 

- первичные отчеты, составляемые организациями; 

- сводные (консолидированные), которые формируют вышестоящие или 

материнские организации на основании первичных отчетов (отчетов структурных 

подразделений, филиалов, представительств и т.п.). 

 Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности, 

определены ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

1. достоверности и полноты – отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, о 

финансовых результатах ее деятельности; 

2. нейтральности – исключение одностороннего удовлетворения интересов 

одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими; 

3. целостности – необходимо включение в бухгалтерскую отчетность данных обо 

всех хозяйственных операциях, осуществляемых как организацией в целом, так и 

ее филиалами; 

4. последовательности – соблюдение постоянства в содержании и формах 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; 

5. сопоставимости – в бухгалтерской отчетности должны содержаться данные, 

позволяющие осуществить их сравнение с аналогичными данными за годы, 

предшествовавшие отчетному; 

6. соблюдение отчетного периода – в качестве отчетного года в России принят 

период с 01 января по 31 декабря включительно; 

7. правильного оформления – соблюдение формальных принципов отчетности: 

составление ее на русском языке, в валюте РФ (в руб.), подписание руководителем 

организации и специалистом, едущим бухгалтерский учет 

2. Порядок составления и сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 

    Составлению отчетности предшествует значительная подготовительная 

работа: должны быть осуществлены все бухгалтерские записи на синтетических и 

аналитических счетах, проверена правильность этих записей. 

  Основными нормативными документами, регулирующими содержание, 

порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, являются 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н), Положение по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. № 43н). 

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, 

квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и 

квартальная бухгалтерская отчетность являются промежуточными. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» для 

организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 
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Российской Федерации (кроме кредитных, страховых организаций и бюджетных 

учреждений), в состав годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие 

формы: 

—  бухгалтерский баланс (форма № 1); 

—  отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 

Также в качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках составляются: 

—  отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

—  отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

—  приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

— отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

           Основной формой отчетности является бухгалтерский баланс. Его 

составляют на основе данных об остатках по дебету и кредиту синтетических 

счетов, субсчетов на начало и конец периода, взятых из Главной книги.  

    Первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной 

организации считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря 

включительно, а для организации, вновь созданной после 1 октября (включая 1 

октября),— с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года 

включительно. 

     Организации, за исключением бюджетных, обязаны представлять годовую 

бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании года, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, а квартальную в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,— в 

течение 30 дней по окончании квартала. 

     День представления организацией бухгалтерской отчетности 

определяется по дате ее почтового отправления или дате фактической передачи по 

принадлежности. 

      Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на 

нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности считается 

первый следующий за ним рабочий день. 

      Годовая бухгалтерская отчетность организации (кроме бюджетных 

организаций) является открытой для заинтересованных пользователей: банков, 

инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут 

знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с 

возмещением затрат на копирование. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково назначение бухгалтерской отчетности? 

2. Какие требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности 

определены ФЗ «О бухгалтерском учете»? 

3. Какие формы включаются в состав годовой бухгалтерской отчетности? 

4. Каковы порядок составления и сроки предоставления бухгалтерской 

отчетности? 

5. Какие виды отчетности существуют? 

 

ТЕМА 17. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 
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Основные вопросы темы. 

1. Понятие, сущность учетной политики организации. 

2. Содержание учетной политики. 

1. Понятие, сущность учетной политики организации. 

Согласно ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» под учетной 

политикой понимают совокупность конкретных методов и форм ведения 

бухгалтерского учета, определяемых самой организацией на основе 

предусмотренных требований и особенностей деятельности. Ее необходимость 

обусловлена тем, что в нормативных документах иногда отсутствуют способы 

ведения бухгалтерского учета конкретных фактов хозяйственной деятельности 

либо допускаются варианты решения вопросов, а требуется выбрать один. 

Кроме того, в учетной политике следует предусмотреть оптимальное сочетание 

системы бухгалтерского учета с аналитическими регистрами налогового учета, 

разрабатываемыми организацией самостоятельно. 

Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером, утверждается 

руководителем организации. Утверждению подлежат: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- формы первичных учетных документов, которые отсутствуют в альбомах 

типовых унифицированных форм, а также формы документов для внутренней 

отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

- порядок внутреннего контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, которые организация признает целесообразными. 

2. Содержание учетной политики. 

Обязательными элементами учетной политики являются: 

1) разработанный организацией рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 

отчетности; 

2) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности; 

3) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

4) методы оценки активов и обязательств; 

5) правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

6) другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации должна обеспечивать: 

1) полноту отражения в учете всех факторов хозяйственной деятельности; 

2) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности; 

3)большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 
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обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов; 

4) отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности 

исходя не столько из их правовой формы, сколько их экономического 

содержания, фактов и условий хозяйствования; 

5)тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

6) рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации. 

Учетная политика организации может изменяться в следующих случаях: 

1) изменение законодательства РФ или нормативных актов; 

2) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 

3)существенное изменение условий деятельности (реорганизация, смена 

собственников, изменение видов деятельности и др.). 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое учетная политика организации? 

2. Кем разрабатывается и утверждается учетная политика организации? 

3. Какие элементы обязательно должна включать в себя учетная политика 

организации? 

4. В каких случаях учетная политика организации может изменяться? 
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