
взаимоотношения между головной структурой юридического лица и другими структурными подразделениями 
этого юридического лица.

5. Одновременно с передачей источников собственных средств, сопровождающих передачу денежных 
средств под приобретенные в централизованном порядке основные средства или осуществленные капи
тальные вложения, в пределах передаваемых источников структурные подразделения могут, с нашей точки 
зрения, передать амортизационный фонд воспроизводства основных средств.

Оговоренная возможность передачи амортизационного фонда является рекомендательной, поскольку 
не исключается вариант, при котором на момент передачи чистой прибыли у передающего структурного 
подразделения амортизационного фонда может и не быть. Например, он может быть использован в качестве 
первоочередного источника в отношении основных средств, приобретенных самим структурным подраз
делением.

6. Передача амортизационных фондов в рамках юридического лица, имеющего структурные подраз
деления, без сопровождения такой передачи чистой прибылью, с нашей точки зрения, неправомерна, посколь
ку в таком случае у передающего подразделения увеличиваются возможности для получения льготы по 
налогу на прибыль при осуществлении этим подразделением капитальных вложений.

7. Если передачу собственных источников структурных подразделений, в частности чистой прибыли, не 
сопровождать передачей амортизационного фонда, увеличивается нераспределенная прибыль головной 
структуры (при сохранении ее амортизационного фонда) и, соответственно, увеличиваются ее возможности 
для льготирования по налогу на прибыль в части произведенных капитальных вложений. Одновременно 
уменьшаются потенциальные возможности для получения льготы по налогу на прибыль у структурного под
разделения, передавшего часть своей чистой прибыли головной структуре.

Учитывая правовую неурегулированность вопросов, связанных с передачей амортизационных фондов 
в рамках одного юридического лица, представляется целесообразным оговаривать такие вопросы в учетной 
политике субъекта хозяйствования.

8. В перспективе при отмене создаваемых за балансом амортизационных фондов, которые в действи
тельности не являются реальными источниками собственных средств субъектов хозяйствования, проблемы 
по передаче таких фондов в рамках одного юридического лица исчезнут сами собой и не будут более волновать 
отечественных налогоплательщиков.

Окончательное решение по поставленным проблемным вопросам и выработанным по ним предложениям, 
затрагивающим деятельность юридических лиц, имеющих самостоятельные структурные подразделения, 
выделенные на отдельный баланс, должно, с нашей точки зрения, высказать Министерство финансов, а по 
вопросам амортизационных фондов -  Министерство экономики Республики Беларусь.
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ГИБКАЯ ПРОГРАММА-СМЕТА — КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ВЗАИМОСВЯЗИ 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф.В. Прус, БГЭУ

Задача нахождения более эффективных форм обработки и отображения управленческой информации, 
необходимой для принятия оптимальных управленческих решений, всегда была актуальной. Поэтому 
необходимо рассмотреть классические формы ее отображения. Можно условно выделить три этапа эволю
ционного их развития:



Первый этап — конец XIX века начало XX века. Его можно назвать нормативным. В основе его лежит 
нормативный (аналитический) способ определения плановых как прямых, так и косвенных затрат. Основой 
существования этого этапа является экстенсивное расширение рынков сбыта и объемов производства. В 
этих условиях прогнозирование спроса и планирования объемов производства осуществлялось на основе 
временных рядов, т.е. проводилась экстраполяция данных предыдущих периодов на будущее. Основными 
формами контроля за затратами производственных ресурсов были ведомости производственного учета по 
местам возникновения затрат и по их носителям (продуктам). В первой ведомости проводилось:

1. Распределение прямых и косвенных затрат производственных ресурсов по следующим местам их 
возникновения: материально-техническое снабжение, основные и вспомогательные производственные 
подразделения, управление и сбыт.

2. Расчет фактических ставок надбавок (норм калькулирования) косвенных затрат по местам их возникно
вения и отклонений их от нормативных уровней, определяемых на основе предпланового периода.

Во второй ведомости прямые и косвенные затраты распределялись по видам продукции, т.е. определялась 
ее себестоимость и прибыль. Расчет отклонений фактических затрат от плановых осуществлялся без их 
разложения на физическую и стоимостную составляющую. Выбор производимой продукции осуществлялся 
на основе ранжирования, т.е. ее прибыльности.

Второй этап — середина XX века. Его условно можно назвать этапом расчетно-аналитического опреде
ления плановых бюджетных затрат. Его начало было положено научной школой управления. Вначале это 
было нормирование трудоемкости работ, а позже нормирование прямых материальных ресурсов и машинного 
времени работы технологического оборудования на основе расчетно-аналитического метода. Основными 
формами отражения управленческой информации оставались ведомости производственного учета по местам 
возникновения затрат и по их носителям. Его отличие от нормативного заключалось в переходе к планированию 
затрат по плановым нормам, на основе которых и плановых объемов производился расчет физических и 
стоимостных бюджетных смет. Результаты расчетов стоимостных бюджетных смет использовались в ведо
мостях производственного учета. Физические величины, характеризующие бизнес-процессы изготовле
ния продукции на предприятии, в них отсутствовали. Поэтому отдельно от ведомостей проводился расчет 
стоимостных и физических отклонений затрат производственных ресурсов. Методологические основы расче
та отклонений, принципы построения простой и сложной ведомости производственного учета по местам 
возникновения затрат и по их носителям, подход ранжирования продукции изложен К. Серфлингом в [1] и 
Р Шпитцнером в [2].

Третий этап — конец XX века. Его условно можно назвать началом системного этапа бюджетного пла
нирования и контроля на основе количественных методов (исследование операций). Он обусловлен научно- 
техническим прогрессом, развитием вычислительной техники и более динамическими изменениями внешней 
и внутренней среды работы предприятия. Соответственно в этих условиях, планирование от достигнутого 
было малоэффективным. Поэтому закономерны возникновения концепции начальных базовых бюджетов и 
гибких программ-смет как формы их реализации. Построение программ-смет было осуществлено на основе 
совершенствования ведомости производственного учета по носителям, путем добавления в нее следующих 
экономико-математических моделей: технологической (матрицы норм расхода производственных ресурсов, 
посредством которой осуществляется взаимосвязь их затрат с объемами производства), финансовой (опре
деление предела погашения постоянных (накладных) издержек и плановых доходов) и расчета отклонений 
фактических затрат от плановых. Указанные экономико-математические модели описываются следующими 
формулами:

п

(1)

п m

(2)

п п

ОТ = ПРФ -  У а" • X" • Z" = ОТ* + ОТ“ + Z" • ОТф = (У а'| • X? • Z"
1 1 U J 1 1 1 1 1 jL m m i U J 1

(3)
п п



от = отх +отв+отр
j= l i= l j= l i= l

(4)
+ £(Z*-Z?)-X*+[X(Zf-Zr);Af+£z".(Af-Xa5-X3,)]>

j= l i= l i= l

где n, m — количество производимой продукции вида j и производственных ресурсов вида i, шт.;
а"„— плановая норма расхода производственного ресурса вида i, на изготовления продукции вида j, 

физ. ед. изм. ресурса на физ. ед. изм. продукции;
Хп.и X* — плановый и фактический объем производства продукции вида j, физ. ед. изм.;
Ап.и Аф— плановая потребность в производственном ресурсе вида i, при производстве предприятием 

планового объема и номенклатуры продукции, и фактический его расход за отчетный период, физ. ед. изм.;
СМпи СМФ— плановая и фактическая сумма покрытия накладных расходов и плановых доходов (предел 

погашения постоянных издержек и доходов или маржинальная прибыль) СМф=ОВф - ПРФ, руб.;
ОВпи ОВф— плановая и фактическая операционная выручка предприятия, руб.;
ПРП. и ПРФ— плановые и фактические затраты производственных ресурсов на изготовления предприятием 

планового и фактического объема и номенклатуры продукции. ПРФ = Аф- г ф, руб.;
Zn., Z*; Zn., Z * — плановая и фактическая цена продукции вида j, руб.; плановая и фактическая цена 

производственного ресурса вида i, руб.;
ОТ; ОТ*; ОТц.; ОТф — суммарное отклонение потребления производственного ресурса вида i, руб.; 

отклонение потребления производственного ресурса вида i из-за изменения объемов производства продукции, 
руб.; отклонение потребления производственного ресурса вида i из-за изменения цены, руб.; отклонение из- 
за изменения физического потребления производственного ресурса вида i, физическая единица измерения.

ОТ; ОТх; ОТв; ОТр — суммарное отклонение сумм покрытия накладных расходов и доходов, руб.; откло
нение сумм покрытия из-за изменения объемов производства продукции, руб.; отклонение сумм покрытия 
из-за изменения цен на продукцию, руб.; отклонение сумм покрытия из-за изменения цен и объемов 
потребления производственных ресурсов, руб.

Выраженная в формулах (1-4) классическая программа-смета соответствует условиям, когда остатки 
готовой продукции и полуфабрикатов отсутствуют, а также отсутствует система скидок на цену продукции 
и не анализируется влияние различной учетной политики на цены производственных ресурсов. В формулах 
(1, 2) выражены технологическая и финансовая модели гибкой программы-сметы. По этим формулам произ
водится расчет расхода производственных ресурсов в физическом и стоимостном выражении (плановый 
объем затрат ресурса умножить на плановую цену) и сумм покрытия накладных расходов и доходов в 
плановом периоде. Механизм расчета сумм покрытия по видам продукции проводится по формуле (2), т.е. 
вначале рассчитываются выручка от сбыта продукции и затраты производственных ресурсов на объем 
конкретного вида продукции. Только после расчета по всем видам продукции они суммируются. Расчет на 
единицу измерения продукции производится путем вычета из ее цены переменных затрат (Z^-Ea"..^".), или 
путем деления разности между выручкой от сбыта конкретной продукции и соответствующими переменными 
затратами производственных ресурсов на ее объем.

Для расчета фактической себестоимости, сумм покрытия (ранжирования продукции), оценки работы 
руководителей структурных подразделений (персонала) необходимы не только фактические объемы произ
водства продукции и затраты производственных ресурсов в физическом измерении, фактические цены на 
продукцию и ресурсы, но и механизм расчета отклонений. Фактический объем производства и цены берутся 
из ведомости реализации или изготовления продукции, фактический расход производственных ресурсов- из 
отчетов (расход сырья, материалов, энергетических ресурсов), нарядов и ведомостей (трудоемкость, зара
ботная плата) составленных материально ответственными лицами. Механизм расчета отклонений реализуется 
посредством формул (3, 4). Суть его состоит в подготовке информации для объективной оценки работы 
персонала, занятого производственно-технической (основные и вспомогательные работы по изготовлению 
продукции и организации производства) и коммерческой (учет конъюнктуры рынков сбыты продукции и 
приобретения средств производства) деятельности. Поэтому и необходимы два вида расчета отклонений.

Первый вид расчета выражен в формуле (3). По формуле определяется суммарное отклонение за отчетный 
период производственного ресурса вида i (разность фактических и плановых затрат), которое в свою очередь 
делится на три следующие составляющие: отклонение из-за изменения объемов производства (сбыта), 
отклонение из-за изменения цен на производственные ресурсы и отклонение из-за изменения физического 
потребления производственных ресурсов. В очередности расчета этих отклонений заключена суть объективной 
оценки работы руководителей структурных подразделений (персонала), контроль за переменными затратами 
производственных ресурсов (исчисления фактической предельной себестоимости) и сумм покрытия постоян
ных затрат и плановой прибыли по видам продукции и на единицу ее измерения. Поэтому для объективной



оценки работы руководителей (персонала) сферы производства вначале определяются отклонения, которые 
являются результатом изменения конъюнктуры рынков сбыта продукции и покупки производственных ре
сурсов, т.е. рассчитываются заданные (стандартные) затраты для фактического объема производства и откло
нение из-за изменения цен на производственные ресурсы. После расчета этих отклонений производится 
расчет отклонений из-за изменения физического потребления производственных ресурсов. За эти отклонения 
отвечает руководитель или персонал мест возникновения затрат сферы производства, т.е. они должны нести 
ответственность только за рациональное выполнение работ (физическое потребление материальных, энерге
тических ресурсов и затрат рабочего времени) и выполнения графика производства. За отклонения из-за 
изменения объемов производства продукции и цен на производственные ресурсы они ответственности не 
несут. Их изменение является результатом изменения конъюнктуры рынков сбыта продукции и приобретения 
производственных ресурсов.

Второй вид расчета выражен в формуле (4). В ней аналогичным образом рассчитываются отклонения 
сумм покрытия из-за: изменения объемов производства (разность между заданными затратами и плановыми), 
изменения цен на продукцию и производственные ресурсы, изменения физического потребления производ
ственных ресурсов. Здесь необходимо наоборот рассчитать отклонения из-за изменения конъюнктуры рынка 
(объемов сбыта и цен на продукцию и ресурсы). Этот расчет необходим не только для объективной оценки 
работы подразделений и персонала, занятых сбытом продукции, управлением предприятием и материально- 
техническим снабжением, но и для ухода от порочной практики списания суммарных отклонений на результаты 
работы предприятия. Результатом такой практики являются не только отсутствия объективной информации 
для оценки работы персонала предприятия, но и фактической калькуляции, без которой невозможно осу
ществить контроль прибыльности производимой предприятием продукции.

Как практически производятся расчеты отклонений при помощи инструментального средства “Excel” на 
примере мебельной фабрики при безцеховой организационной структуры представлено в таблице 1. Если 
фабрика имеет цеховую организационную структуру (цеха, участки), то соответственно в производственной 
сфере должны быть выделены следующие места возникновения затрат: распил пиловочника и раскрой пи
ломатериалов на мебельные черновые заготовки, сушка их, раскрой гнутоклеенных блоков и фанеры на 
заготовки, механическая обработка черновых мебельных заготовок (изготовления деталей стульев и кресел), 
сборка узлов и изделий, отделка изделий и их упаковка. При такой разбивке производственной сферы должны 
быть введены полуфабрикаты (мебельные черновые заготовки и т.д.) и соответственно внутрипроизводственный 
оборот, который должен быть отражен в программе-смете. В ней также все первичные производственные 
ресурсы (пиловочник, гнутоклеенные блоки, клеющие и лакокрасочные материалы, комплектующие, трудо
емкость, затраты электроэнергии) должны быть распределены на конкретные места их возникновения и 
назначен ответственный за их рациональный расход. Какую форму в этом случае будет иметь программа- 
смета предмет отдельного рассмотрения. В данной статье ставились две взаимосвязанные задачи: описать 
взаимосвязи бюджетного планирования и контроля, и расчет отклонений в программе-смете, т.е. показать, 
как в одном формальном документе рассчитывается материальный и денежный балансы, улучшается 
координация между ними и рассчитывается влияние изменения структуры производства и сбыта, ценового 
фактора и фактора использования прямых производственных ресурсов на возникшие в отчетном периоде 
отклонения. Именно расчет физических отклонений и их анализ, отмечает К. Серфлинг: “...являются предметом 
обсуждений на совещаниях, в которых принимают участие руководство предприятия, инженеры по затратам 
и руководители подразделений...на совещаниях определяются допустимые границы отклонений. Если 
отклонения проявляются в допустимых пределах, то совещание не проводится. Только в случае превышения 
допустимой границы проводится обсуждение и анализ возможных колебаний в потреблении ресурсов. Это 
соответствует понятию “управления по отклонениям” (“management by exception”) [1, с. 195]. Г. Кунц и 
С. О’Доннел отмечают, что расчет физических отклонений также заставляет изучать и постоянно 
пересматривать коэффициенты перевода единиц работы в единицы потребности в рабочей силе и ресурсах” 
[3, с. 403], и тем самым повышается достоверность отражения в программах-сметах технологии предприятия.

В заключении необходимо отметить, тот факт, что классическая программа-смета не реализует требования 
налогового законодательства, а именно расчет полных затрат на единицу измерения продукции (ее себе
стоимости), т.е. она ограничивается распределением по видам продукции прямых затрат и сумм покрытия 
накладных расходов и плановых доходов. Поэтому для устранения этого недостатка необходимо гибкую 
программу-смету модифицировать на основе распределения в ней накладных расходов, отчислений и налогов. 
В этом случае в программе-смете будет исчислена полная себестоимость и чистая прибыль. Для реализации 
этого распределения с учетом принципа причинности и структурности затрат необходимо:

1. Разложить комплексные статьи затрат производственных ресурсов на их элементы в соответствии с 
бухгалтерскими счетами и возможностями ввода соответствующих субсчетов.



Гибкая программа-смета за октябрь 2001 года

№ Наименование Ед. Стул Стул Кресло Кресло Расчет отклонений
п.п продукции изм. склад. мягк. эм. Потреби. Скоррек. Физич. % Фактич. Физич. % Скоррек. Фактич. Отклоне
1. Плановые объемы пр-ва шт 10448 2500 9800 3200 в прямых потреб. отклоне- отклоне физич. отклоне- отклоне Планов. Фактич. От клон. % (задан затраты ние %
2, Фактические объемы пр-ва шт 10200 2400 9900 3540 произв. произв. нение ний затраты нение ний цена цена из-за От кл он. ные) произв. фактич.
3. Отклонение LMT -248 -100 100 340 ресурсах ресурсах из-за из-за прямых из-за из-за прямых произв. измене из-за затраты ресур. затрат откло
4. Плановая цена руб 9550 8200 12800 17600 под план. по план. изменен. измен. произв. измен. измен. произв. ресур ния измен. произв. скоррект. от скор. нения
5. Фактическая цена руб 9800 7950 13100 17600 объемы нормам и объемов объем. ресур потреб. потреб. ресур сов цены цены ресурсов на план. (задан.)
6. Отклонение руб 250 -250 300 0 пр-ва фактич. пр-ва пр-ва сов произв. пр. рес. сов (Г.19-Г.18 г. 20/г. 19/ в ст. выр. цену затрат

Наименование Ед. Эсновная продукция об. пр-ва Г.12-Г.11 г.13/г.12* ресур. г. 16/г.15* *г.15 /г.19*100 г.12*г.18 г.15*г.18 Г.22-Г.23 г.24/г.23*
№ производственных ресурсов изм. Стул Стул ск. Кресло Крес.мяг физ.ед.из. ф.ед.из. ф.ед.из. *100 ф.ед.из. rp.15-rp.12 *100 руб руб руб руб руб руб *100
п.п 1 2 3 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Технологическая матрица
1. Пиловочник березовый м3 0,008 0,007 0,003 0,00087 133,27 131,18 -2,09 -1,59 131,50 0,32 0,24 14600 14850 32875 0,01 1915225 1919900 -4675 -0,24
2. ГКБ для изготовления ножек м3 0,00384 0,00232 0,00352 0,00352 91,68 92,04 0,36 0,40 93,00 0,96 1,03 290140 290170 2790 0,00 26705878 26983020 -277142 -1,03
3. ГКБ проножки м3 0,00091 0,00091 0,00091 21,34 21,51 0,17 0,81 22,40 0,89 3,96 229434 229460 582 0,00 4935676 5139321,6 -203646 -3,96
4. ГКБ гор. спинки стула м3 0,00053 5,54 5,41 -0,13 -2,43 5,20 -0,21 -3,96 304569 304590 109 0,00 1646500 1583758,8 62741 3,96
5. ГКБ -"-вер. спинки стула м3 0,00134 14,00 13,67 -0,33 -2,43 13,70 0,03 0,23 345020 345050 411 0,00 4715733 4726774 -11041 -0,23
6. ГКБ бруска седения м3 0,00034 3,55 3,47 -0,08 -2,43 3,50 0,03 0,91 361150 361170 70 0,00 1252468 1264025 -11557 -0,91
7. ГКБ -"- царги м3 0,0009 0,0009 0,0009 21,10 21,28 0,17 0,81 21,30 0,02 0,11 318050 318080 639 0,00 6766832 6774465 -7633 -0,11
8. ГКБ основания м3 0,00085 0,00187 0,00082 0,0017 27,03 27,29 0,26 0,96 27,30 0,01 0,02 223600 223630 819 0,00 6102938 6104280 -1342 -0,02
9. ГКБ полуцарги м3 0,00132 0,00132 17,16 17,74 0,58 3,27 17,50 -0,24 -1,38 318050 318080 525 0,00 5642461 5565875 76586 1,38
10. ГКБ опоры подлокотника м3 0,00091 0,00091 11,83 12,23 0,40 3,27 12,50 0,27 2,16 227878 227910 400 0,00 2787039 2848475 -61436 -2,16
11. ГКБ подлокотника м3 0,00134 0,00134 17,42 18,01 0,59 3,27 19,10 1,09 5,71 293345 293375 573 0,00 5283026 5602889,5 -319863 -5,71
12. ГКБ бруска спинки м3 0,00134 0,00134 17,42 18,01 0,59 3,27 18,20 0,19 1,05 345020 345050 546 0,00 6213672 6279364 -65692 -1,05
13. Фанера А\АВ-"-спинки кресла м3 0,00044 0,00034 0,00034 5,52 5,63 0,11 1,88 5,50 -0,13 -2,28 264714 264744 165 0,00 1489175 1455927 33248 2,28
14. Клей ПВА кг 0,001 0,025 0,025 327,50 338,40 10,90 3,22 340,00 1,60 0,47 1200 1201 340 0,08 406080 408000 -1920 -0,47
15. Смола М-70 кг 0,0297 0,031 0,002 0,002 413,81 404,22 -9,59 -2,37 405,00 0,78 0,19 215 220 2025 0,45 86907 87075 -168 -0,19
29. Нитрошпатлевка НЦ-0038 кг 0,0207 0,0298 0,298 1461,91 1561,08 99,17 6,35 1590,00 28,92 1,82 1850 1855 7950 0,05 2887998 2941500 -53502 -1,82
30. Грунтовка НЦ-0144 кг 0,033 0,002 0,002 0,002 375,78 368,28 -7,50 -2,04 367,00 -1,28 -0,35 1845 1843 -734 0,05 679477 677115 2362 0,35
31. Растворитель кг 0,525 0,2 0,463 0,463 12004,20 12057,72 53,52 0,44 12100,00 42,28 0,35 1090 1091 12100 0,09 13142915 13189000 -46085 -0,35
32. Нитролак НЦ-218 кг 0,464 0,75 0,65 13092,87 12967,80 -125,07 -0,96 12990,00 22,20 0,17 2040 2038 -25980 0,05 26454312 26499600 -45288 -0,17
33. Нитролак НЦ-243 кг 0,363 1161,60 1285,02 123,42 9,60 1290,00 4,98 0,39 2090 2091 1290 0,05 2685692 2696100 -10408 -0,39
34. Нитроэмаль НЦ-25 кг 0,972 3110,40 3440,88 330,48 9,60 3450,00 9,12 0,26 3000 ЗОЮ 34500 0,03 10322640 10350000 -27360 -0,26
35. Нитроклей НК-20 кг 0,045 144,00 159,30 15,30 9,60 160,00 0,70 0,44 1340 1342 320 0,07 213462 214400 -938 -0,44
41. Ткань мебельная м2 0,248 793,60 877,92 84,32 9,60 880,00 2,08 0,24 1970 1975 4400 0,05 1729502 1733600 -4098 -0,24
47. Затраты электроэнергии Квт\ч 11 12 16 17 356128,0 359580,00 3452,00 0,96 360100,0 520,0 0,14 72 73 486135 1,37 25763907 25801165 -37258 -0,14
48. Т рудоемкость технологическая чел->- 1,1 1,05 1,6 1,8 35557,80 35952,00 394,20 1,10 35900,0 -52,00 -0,14 710 750 1436000 0,13 25525920 25489000 36920 0,14

Финансовые расчеты Суммарное отклонение цен и прямых затрат в стоимостном выражении 1998851 185355437 186334630 -979193
1. Плановые затраты прямых пр. р. руб 61117738 11670302 73676121 36131173 182595335 Произведение плановых объемов производства на плановые нормы и плановые цены
2. Скор.план.затраты на фак.об.пр-i руб 59732143 11219486 74432176 39971632 185355437 Произведение фактических объемов производства на плановые нормы и плановые цены, т.е. определение заданных затрат
3 Ртклонение из-за объема пр-ва руб -1385595 -450816 756054 3840459 -2760102 СТР.-2-стр. 1 | I | | | | | I I I
4. <$&ЕГич. прямые затраты руб 59416590 11160216 74038966 39760471 186334630 Распределение фактических затрат по видам продукции осуществено пропорционально величине соответствующих скорректированных
5. Отклонение из-за потреб, ресур. руб 315552 59270 393209 211162 -979193 плановых затрат, т.е. отношение общих затрат ПР к общим скорректированным затратам ПР умножается на ско рректированные затраты ПР
§• Суммарное отклонение с.З+с.5 руб -1070043 -391546 1149263 4051621 -3739295 конкретного вида продукции | | I I I
7 / Плановая выручка руб 99778400 20500000 1.25Е+08 56320000 302038400 Произведение планового объема производства продукции на iплановую цену
8. Скфр^ктированная выручка руб 97410000 19680000 1.27Е+08 62304000 306114000 Произведение фактического объема производства продукции на плановую цену
'9. Фэдти^ская выручка руб 99960000 19080000 1.3Е+08 62304000 311034000 Произведение фактического объема производства продукции на фактическую цену
10. О&подение из-за объема пр-ва руб -2368400 -820000 1280000 5984000 4075600 стр.8-стр.7
11. Отклонение из-за измен, цены руб 2550000 -600000 2970000 0 4920000 стр.9-сгр.8
12. м/^арное отклонение с.9+с.10 руб 181600 -1420000 4250000 5984000 8995600 стр.10+стр.11
13. Ал^й.сумма покрытия нак.р.и дох руб 3700 3532 5282 6309 119443065 На единицу измерения продукции определяется (плановая выручка-плановые затраты производственных ресурсов)/плановый объем изделий

1А Qi&p. сумма покрытия нак. расх. руб 3694 3525 5282 6309 120758563 На единицу измерения продукции определяется (скорректированная выручка-скорректированные затраты ПР)/фактический объем изделий
,<Р&кт.сумма покрытия нак.р.и дох руб 3975 3300 5621 6368 124699370 На единицу измерения продукции определяется (фактическая выручка-фактические затраты ПР)/фактический объем изделий

¥ *Сум. отклонение сумм покрытия руб 275 -232 339 59 5 256 305 стр. 15-стр. 13
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2. Осуществить выбор и ввести в технологическую матрицу базы распределения косвенных затрат произ
водственных ресурсов, а в финансовую модель базы распределения отчислений и налогов.

3. Объединить в программе-смете расчет ставки (нормы) надбавки (калькулирования) и механизма распре
деления косвенных затрат по выбранным базам их распределения, те. объединить расчеты производимые в 
ведомостях производственного учета по местам возникновения затрат и по их носителям.

4. Произвести в программе-смете расчет отчислений и налогов путем деления их процентной ставки на 
100, с последующим умножением получаемых коэффициентов на базы их распределения, сформированные 
с учетом требований существующего в конкретной стране налогового законодательства.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

О.Б. Хатулева, БТЭУ ПК

В условиях развития постиндустриальной экономики и глобализации экономических процессов затраты 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее -  НИОКиТР) служат 
повышению жизнеспособности организаций и их устойчивому продвижению на мировой рынок. Инновационный 
путь признан основой дальнейшего развития экономики Республики Беларусь. Президентом РБ неоднократно 
ставилась задача необходимости концентрации усилий на внедрении в производство научных разработок, 
которые позволят завоевать важные сегменты мирового рынка для отечественных производителей продукции. 
Поэтому хозяйствующие субъекты должны не только приобретать научные разработки со стороны, но и 
стимулировать проведение НИОКиТР собственными силами, реализуя интеллектуальный потенциал своих 
работников. Система бухгалтерского учета должна быть готова к формированию информации о затратах на 
проведение и результатах НИОКиТР. На современном этапе развития бухгалтерского учета в РБ и его гармо
низации с МСФО принципиальное значение имеет решение вопросов признания и капитализации затрат на 
выполнение НИОКиТР. В рамках поставленной проблемы предлагаем рассмотреть подходы к организации 
учета затрат на НИОКиТР, если для юридического лица выполнение таких работ не является основным 
видом деятельности.

Проблемы учета возникают по двум основополагающим моментам:
1) являются ли затраты на НИОКиТР активообразующими затратами, то есть обоснованна ли их 

капитализация;
2) какой вид активов формируется в результате капитализации затрат на НИОКиТР.
В законодательстве РБ для целей бухгалтерского учета понятие НИОКиТР не определено. В данной 

статье будет придерживаться определения, данного в законе РБ «Об основах государственной научно- 
технической политики». Так, ст. 1 указанного закона определяет, что научно-исследовательские работы 
представляют собой творческую деятельность, направленную на получение новых знаний и способов их 
применения. Опытно-конструкторские (при создании изделий) и опытно-технологические (при создании 
материалов, веществ, технологий) работы -  деятельность, направленная на создание и усовершенствование 
способов и средств осуществления процессов в конкретной области практической деятельности, в частности 
на создание новой продукции и технологий [7, с. 24]. Ст. 723 гражданского кодекса РБ определяет, что 
результатом научно-исследовательских работ являются выполненные в соответствии с технических заданием 
научные исследования, а результатом опытно-конструкторских и технологических работ -  разработанный 
образец нового изделия, конструкторская документация на него или новая технология.

В МСФО 38 «Нематериальные активы» определены понятия «исследования» и «разработки». Под 
исследованиями понимаются оригинальные и плановые изыскания, предпринимаемые с перспективой 
получения новых научных или технических знаний. Разработки -  это применение результатов исследований 
или других знаний при планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных 
материалов, устройств, товаров, процессов, систем или услуг до начала их коммерческого производства 
или использования [8, с. 158].


