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Мы должны дать достойное 
образование нашему молодому поколению, 
стимулировать его интерес к науке и 
знаниям. Необходимо развивать систему 
среднего и высшего образования, карди
нально повысить качество научного и 
учебного процессов.

Ш.М. Мирзиёев

В В Е Д Е Н И Е

Одним из важ ны х направлений эконом ических реформ, 
осущ ествляем ы х в Республике У збекистан, является соверш енст
вование управления деятельностью  предприятий и организаций. В 

выполнении этой задачи больш ое значение им еет четко 
сф орм ированная политика, в которой немаловаж ную  роль играет 
организация бухгалтерского учёта хозяйственно-ф инансовой 
деятельности. С овременны й этап развития страны  характеризуется 
постепенным поворотом  экономики к внеш нему миру, и 
осознанием её как зависимой, и одноврем енно влияю щ ей части 
мировой хозяйственной системы . Э то определяет основны е 
направления изменений в хозяйственном  механизме. Цель 
соврем енной реформ ы  заклю чается в построении системы  
адекватной новому типу хозяйственны х отнош ений в экономике. 
С овременны е условия хозяйствования обусловливаю т объективную  
необходимость повы ш ения роли бухгалтерского учета в 
управлении предприятием . Д ля принятия оперативны х и 
тактических реш ений по управлению  в условиях постоянно 
меняю щ ейся ры ночной конъю нктуры  и развиваю щ ейся 
конкуренции товаропроизводителей необходим а своевременная, 
достоверная ф инансовая информация.

У предприятий возрастает необходим ость активнее 
использовать бухгалтерский учет, чтобы контролировать и 
соверш енствовать свою  работу. Бухгалтерский учет, как язы к 
м еж дународного бизнеса, долж ен гарантировать соблю дение 
законов, развитию  предприним ательства, сохранять и приумнож ать

3



УДК: 657.1 
ББК: 65.052

6 S 4

К 2.1
К 23
Рецензенты: канд. экон. наук, доц. Ж .Э . Курбанбаев; 

канд. экон. наук, доц. И.И. Хусинов

Бухгалтерский учет: У чебник. 1 часть /  А.А. Каримов, 
Д.А. М ухаммедова, С.А. Ж уманазаров; -  Т.: «Iqtisod-M oliya», 
2 0 2 1 , -  420 с.

У чебник составлен в соответствии с государственны м 
образовательны м стандартом  и требованиям и квалификации, и 
учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский учёт», для 
студентов направления образования 5230900 «Бухгалтерский учёт и 
аудит», а такж е других специальностей.

Работа подготовлена для студентов в качестве основной 
учебной литературы  по «Бухгалтерском у учёту», с использованием  
зарубеж ного опыта, а такж е м ож ет быть использована студентам и, 
получаю щ им и образование по другим  экономическим  направ
лениям, специалистам и хозяйствую щ их субъектов, и лицами, 
ведущ ими научны е исследования в данной сфере.

УДК: 657.1 
ББК: 65.052 
К 23

ISBN 978-9943-7371-1-2 €> А.А. К аримов, Д.А. М ухам медова,
С .А . Ж уманазаров, 2021 

© «IQ T IS O D -M O L IY A », 2021

З Н  ъ-вб



собственность компаний, обеспечивать заинтересованны х 
пользователей надеж ной, полной и своеврем енной инф орм ацией 
для принятия ответственны х деловы х реш ений по хозяйственно
финансовы м  вопросам.

Э ф ф ективное использование м еж дународны х стандартов 
бухгалтерского учета и опы та развиты х зарубеж ны х стран влияю т 
на организацию  бухгалтерского учета, в том  числе и на управление 
предприятием . П ри этом следует учиты вать требования ры ночной 
экономики, поставленны е перед бухгалтерским  учетом  и систем ой 
образования в стране.

О сновной целью  изучения «Бухгалтерского учета» является 
ф орм ирование у  студентов теоретических знаний по 
бухгалтерском у учету предприятий и обучение их прим енения на 
практике. «В ся эта наш а последовательная работа направлена на 
достиж ение одной цели -  У збекистан долж ен стать 
конкурентоспособны м  на мировой арене в области науки, 
интеллектуального потенциала, соврем енны х кадров, вы соких 
технологий. М ы не вправе забы вать, что интеллекту альный и 
культурны й потенциал наш его народа — поистине бесценное 
богатство, и воспитание на этой основе одаренной, талантливой  
молодеж и имеет реш аю щ ее значение. И м енно благодаря таком у 
подходу развиты е страны  достигли  ны неш него вы сокого уровн я» .1

Ц ель преподавания данной учебной дисциплины  состоит в 
ф орм ировании у  будущ их специалистов знаний о методологии, 
теории и практике бухгалтерского учета, иметь навыки 
осущ ествления обработки  и обобщ ение первичны х докум ентов, 
составление бухгалтерских проводок хозяйственны х операций, 
соверш аем ы х на предприятии и отраж ение их на счетах, 
составления управленческой  отчетности.

О сновной задачей изучения дисциплины  «Бухгалтерский учёт» 
является реализация требований, установленны х в 
Г осударственном  стандарте вы сш его проф ессионального 
образования по подготовке специалистов.

1 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, www.uza.uz
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

1.1. История возникновения и развития бухгалтерского учета

Ф ормирование бухгалтерского учета обязательно долж но 
интересовать представителей данной сферы  деятельности. Имеется 
I ри наиболее распространенны х гипотезы:

первая -  бухгалтерский учет зародился 3000 лет назад, когда 
люди впервы е начали регистрировать различны е процессы 
письменно (учет вели в натуральном выраж ении);

вторая -  500 лет назад, когда итальянский ученны й-математик 
Лука Пачолли (1445-1515) издал свою  книгу “Трактат о счетах и 
записях” ;

третья -  100 лет назад, бухгалтерский учет возник с 
появлением и формированием первы х теоретических взглядов, 
ученных и экономистов данной сферы  деятельности.

Эволю ционные процессы  развития и формирования 
бухгалтерского учета в качестве самостоятельной дисциплины  
можно рассмотреть в виде следую щ ей системы:

1  период -  с момента возникновения товарно-денеж ны х 
отнош ений до конца X V II века. Д ля этого периода характерно: 
появление различны х способов регистрации фактов хозяйственной 
жизни в учетны х регистрах в виде систематических и 
хронологических записей; мануфактурное производство; 
сосущ ествование натурального обм ена и товарно-денеж ны х 
отнош ений. В енцом периода становления бухгалтерского учета 
стало ш ирокое использование метода двойной записи. В 1494 году 
итальянский профессор математики Л ука П ачоли опубликовал 
«Трактат о счетах и записях», из которого явствует, что 
венецианские купцы делали записи в трех книгах: черновой, 
ж урнале и главной, не считая копировальной книги и инвентарной. 
Л ука П ачоли рекомендовал для использования так  называемую
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аналитическую  запись. О значении этого трактата свидетельствует 
тот факт, что в течение нескольких веков им пользовались в 
Италии, Ф ранции, Англии, Германии как основны м руководством  
по бухгалтерскому делу. А  способ двойной записи не потерял 
своего значения и поныне.

Автором, излож ивш им правила ведения записей в учетны х 
книгах по двойной системе, был такж е Бенедикт Котрульи, ж ивш ий 
в X V  веке. Эти правила были им сформ улированы  в работе «О 
торговле и частном торговце», однако издано это сочинение было 
лиш ь в 80-х годах X VI века.

2 период -  конец X V II - конец X V III веков. Для этого периода
характерны  единообразны е подходы к основам систематизации 
бухгалтерских записей. Так, до середины  X V III века дом инировала 
«Развитая итальянская форма счетоводства»; в дальнейш ем 
Гельвигом  (1774) бы ла предлож ена «М ем ориально-кассовая 
форма». С четоведение рассматривается в основном как ф орма 
практической деятельности. *

3 период -  конец X V III - конец X IX  веков. В этот период 
вы ходит больш ое количество работ по бухгалтерскому делу, 
возникаю т теории счетоводства: ю ридическая - во Ф ранции, 
экономическая - в И талии, камеральная - в Германии. В этот период 
сформировались основны е направления в науке счетоведения, по 
которы м и пош ло ее дальнейш ее развитие.

4 период -  конец X IX  - начало X X  веков - период становления 
бухгалтерского учета как области научны х знаний. Больш инство 
авторов стремились сформ улировать теоретические основы  
бухгалтерского учета, определить область тех  явлений, изучение 
которы х составляет объект этой науки.

5 период -  начало X X  столетия - до  наш их дней целесообразно 
разделить на две основны е стадии:

>  начало -  середина X X  столетия характеризую тся 
разработкой базовых принципов объективной оценки 
имущ ественно-правового полож ения самостоятельно
хозяйствую щ его субъекта, отраслевой направленностью  в
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построении системы  бухгалтерского учета, расш ирением 
государственной реглам ентации национальной системы 
бухгалтерского учета и отчетности;

>  с середины X X  столетия до нашего времени -  
разрабатываю тся принципы  оценки имущ ественно-правового 
положения хозяйствую щ их субъектов в условиях внеш ней 
рыночной среды  и в связи с принятием эффективных 
хозяйственны х реш ений по извлечению  будущ их экономических 
выгод; разработкой и внедрением М еж дународны х стандартов по 
бухгалтерскому учету и аудиту.

В X V -X V II веках преобладали представители итальянской 
школы. Я рким  представителем которы х, являлся францисканский 
монах, математик, профессор Л ука Пачоли. Л .П ачоли (1494) 
является автором  трактата, где описывается прим енение двойной 
записи и баланса при учете торговы х операций. В данной книге 
изложены задачи и требования, предъявляемые бухгалтерам  и 
торговцам, основы  идеи двойной бухгалтерской записи 
(д и графическая парадигма), сформировано понятие бухгалтерского 
баланса, бухгалтерский учет рассматривался с точки зрения 
модификации инвентаря, что внесло свой вклад в развитие 

основны х учетны х процедур.
Л .П ачоли в своем произведении сф орм ировал основную  цель 

бухгалтерского учета, а основными задачами считал: предос
тавление информ ации о состоянии деятельности и определение 
финансовых результатов соверш енны х сделок.

Итак, 10 ноября 1494 года м онументальный труд ученого Луки 
Пачоли вы ш ел в свет: он был напечатан в типографии «мудрого 
11аганино ди П аганини» и назывался «С умма арифметики, 
геометрии, учения о пропорциях и отнош ениях». В современное 
время сохранилось только семь экземпляров издания трактата 1949 
года. В этой книге содерж ится множ ество примеров из 
хозяйственной ж изни людей того времени, именно поэтому книга 
имела особую  практическую  направленность. Больш ое внимание 
автор уделяет купеческим задачам , приводя примеры  в
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арифметических и алгебраических разделах труда. «Сумму...» 
нельзя назвать работой «инновационной», поскольку в ней не было 
новы х теорий и доказательств, законов и правил: это был огромны й 
обобщ аю щ ий труд, собравш ий в себе опы т преды дущ их поколений. 
Л .П ачоли в конце X V  века, в эпоху Ренессанса, поды тож ил 
математические знания средневековья, подготавливая, таким 
образом, теоретическую  базу для будущ их ученых. Это и было 
главной целью П ачоли: выработка теоретического знания. Ведь 
подведение итогов -  это всегда начало нового дела.

С ледует такж е обратить внимание на язы к написания работы: 
П ачоли писал не на латинском язы ке -  «язы ке науки», а на 
вольгаре. Вольгаре («народная латы нь») -  разговорная 
разновидность латинского языка, распространенная в И талии 
(смесь латинского и итальянского языков). Л ука П ачоли выступает 
здесь как создатель народного и всем доступного язы ка науки. 
Д ействительно его обобщ аю щ ий труд предназначался ш ироким 
массам. «С умма ...» , в отличие от других работ X V  в ек :, не бы ла 
адресована конкретному кругу читателей. Э нциклопедической 
работой мог воспользоваться лю бой ж елаю щ ий — от студента, 
изучаю щ его математические науки, до  купца или лавочника. 
К акова структура книги?

Т рактат «О счетах и записях» стал катализатором, который 
превратил прош лое в будущ ее. Но выход в свет книги не был 
воспринят соврем енниками как некий прорыв или револю ция в 
бухгалтерском  деле. Дело в том, что публикация трактата сделала 
диграф изм  (двойную  запись) всеобщ им достоянием, великим 
инструментом исчисления ф инансовы х результатов, хотя сам а по 
себе двойная запись возникла раньш е. Н есмотря на то, что Л ука 
П ачоли не был создателем  двойной записи, его книга быстро 
распространилась по И талии и всей Европе в целом в переводах 
купцов и торговцев, и двойная запись стала известна как 
«венецианский» или «итальянский» метод бухгалтерского учета. 
Труды  учены х разны х стран (Германии, Голландии, А нглии) X VI 
века, посвящ енны е бухгалтерскому учету, так или иначе, опирались
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на описание Л укой П ачоли двойной записи в трактате «О счетах и 
записях». П ачоли говорил, что написал трактат по указанию  своего
покровителя -  герцога из У рбино, так как «сущ ествовала 
необходимость ку п ц ам ... хранить все свои счета и записи в 
надлежащ ем порядке». Трактат был написан во времена «торговых 
принцев», когда купцам не нужно было покидать свой дом  для 
управления делами компании, когда всеми хозяйственны ми делами 

1 занимались агенты  и работники, покупавш ие и продававш ие 
товары без непосредственного участия купца. Ему же нужно было 
следить за  финансовым состоянием предприятия, что стало 
результатом создания надежной системы  видения учетного дела: 
системы двойной записи.

Как бы то ни было, в 1494 году сущ ествовало множество 
схож их методов бухгалтерского учета. Д войная запись ещ е не стала 
унифицированны м методом. Тогда Л ука П ачоли обратился к 
«последней версии» метода -  «венецианскому подходу», сделав его 
основой для своего трактата. Описав этот метод и адаптировав его 
для С еверной И талии и в последствие для всей Европы , двойная 
запись стала едины м методом контроля хозяйственны х операций. 
Лука П ачоли создал «инструкцию »: как регистрировать бартерные 
оперции, вести расчеты  в нескольких валю тах, и многое другое так, 
чтобы итальянский купец мог вести свое дело и за  пределами 
Италии. Т рактат «О счетах и записях» позволил купцам проверять 
правильность ведения учетных книг и ж урналов, чтобы 
удостовериться, что агенты и бухгалтера делаю т достоверные 
записи, в соответствии с единым методом. Без наличия такой 
системы все купцы, не ведущ ие подобны х книг и журналов, 
подвергались опасности быть обмануты ми своими ж е работниками: 
не случайно Л ука несколько раз упом инает в трактате о 
необходимости точного и аккуратного ведения книг учета. Не 
будем забы вать, что, прежде всего, Л. П ачоли был математиком, 
поэтому системность и логичность стали присущ и и 
бухгалтерскому учету. Он применил научны й подход, превратив 
учет из полумагической практики в одну из отраслей точны х наук.
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Это, в свою  очередь, привело к тому, что многие ученые- 
математики в последствие интересовались теорией бухгалтерского 
учета.

Развитие бухгалтерского учета в итальянской школе. Учет в 
Италии в XV-XVIII веках

И тальянцы были продолж ателями традиций древнерим ской 
бухгалтерии, они использовали те ж е учетны е регистры  к о д ек сы J 
которые стали назы вать П амятной книгой, М ем ориалом и Главной 
книгой, но вели их в денеж ном измерителе. А когда в Главную  
книгу внесли счет капитала, то появилась двойная запись. С начала 
бухгалтерия развивалась самостоятельно в каждой фирме, потом 
появились типографические книги, возникла печатная бухгалтерия. 
Ее появление связы ваю т с двумя именами Б.Котрульи и Л .П ачоли. 
Б .Котрульи был купцом из Рагузы, он написал книгу «О торговле и 
соверш енном купце» в 1458 году, а в 1573 году она бы ла 
напечатана. Л ука П ачоли был математиком с мировым именем, 
друг Л еонардо д а  Винчи, в своем труде «С умма арифметики, 
геометрии, учения о пропорциях и отнош ениях» (1494) в «XI 
Трактате о счетах записях» изложил процедуру двойной записи. 
Л .П ачоли называл главной целью  учета -  ведение своих дел в 
долж ном порядке, чтобы  можно было без задерж ек получить 
всякие сведения как относительно долгов, так  и требований. С 
развитием двойной записи в И талии возникаю т две 
взаимосвязанные цели учета: юридическая — оперативное
выявление величины долгов и требований; экономическая — 
надлежащ его устройства своих дел. Д ля достиж ения целей, 
поставленных перед учетом, необходимо было заполнение учетны х 
регистров, в связи с этим, на многие столетия вперед вся 
Бухгалтерия определялась, как искусство ведения книг.

V Котрульи и П ачоли речь идет о бухгалтерском учете в 
т р г о в л е  и двойная запись описывается применительно к этой 
• ирж  пп народного хозяйства; А .К азанова распространяет двойную  
•а н т  I. на судостроение; А .ди Пиетро -  на учет монастырского
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хозяйства и банков; Д .М оскетти -  на промыш ленность; Л .Ф лори -  
пи госпитали, государственны е организации и домаш нее хозяйство; 
II.Вентури -  на сельское хозяйство.

Для итальянской школы бы ла характерна не трактовка общ их 
вопросов учета, а  тщ ательное описание бухгалтерской процедуры.
11орядок глав в трактате П ачоли полностью  воспроизводит 
последовательность учетной регистрации. Он использовал 
персонифицированный подход, суть которого сводится к тому, что 
счета, учиты ваю щ ие неодуш евленные предметы, рассматриваю тся 
как счета физических лиц. Он создал основную  информационную  
модель хозяйственной деятельности, в которой важны два момента, 
названные двум я постулатами Пачоли:

1) сум ма дебетовы х оборотов всегда тож дественна сумме 
кредитовых оборотов той ж е системы  счетов;

2) сум ма дебетовы х сальдо всегда тож дественна сумме 
кредитовых сальдо той ж е системы  счетов.

Все итальянские авторы этого периода оставались на позициях 
персонификации, и их вклад был связан с уточнением и развитием 
отдельных полож ений П ачоли. П ри характеристике факта 
хозяйственной ж изни Пачоли выделял четыре непременных 
момента, которые долж ны  быть отраж ены  в учете: 1) субъект; 2) 
объект; 3) время; 4) место. Этим моментам соответствует четыре 
вопроса: кто, что, когда, где?

О тсутствие в практике учета деления счетов на синтетические 
и аналитические привело к перегруж енности статьями балансов 
средневековы х фирм. И нтересным моментом практики составления 
средневекового баланса было то, что разница меж ду дебетовы м и и 
кредитовыми оборотами, возникш ая в результате арифметических 
ош ибок в подсчетах, не выверялась, а списы валась на прибыли и 
убытки.

Для откры тия счетов П ачоли рекомендовал составлять 
проводки по инвентарю , причем имущ ественны е счета 
дебетовались с одновременны м кредитованием счета капитала; 
счета кредиторской задолж енности кредитовались и тут же

11



эффективность их использования, вскры тие резервов, обеспечение 
максимальных результатов при м иним альны х затратах. Э то 
полож ение сделало В иллу отцом итальянской бухгалтерии.

По мнению Виллы, бухгалтерский учет вклю чает три части: 1) 
область экономико-административны х отнош ений (теория учета); 
2) правила ведения регистров и их практическое исследование; 3) 
организация управления, в том числе ревизия счетов.

В се счета В илла делил на три группы : 1) депозитны е 
(имущ ественные); 2) личные; 3) м етодологические итоговы е (счет 
убытков и прибыли, счет вступительного и заклю чительного 
баланса).

Таким образом, бухгалтерский учет В иллы  был комплексной 
экономико-правовой дисциплиной, он разделил двойную  запись и 
информ ацию , которую  она несет, на ю ридическую  и 
экономическую .

Тосканская школа
О снователем ю ридического направления бухгалтерской теории 

был Ф .М арчи (1822-1871). М арчи вы делял четы ре груш  ы лиц на 
предприятии: 1) агентов (м атериально ответственны х лиц); 2) 
корреспондентов (лиц, с которы ми ведутся расчеты ); 3) 
администратора; 4) собственника. К аж дой группе соответствовали 
отдельны е счета. В се лица, связанны е с предприятием , находятся в 
определенны х ю ридических отнош ениях, смысл которы х 
раскры вался в учете. К аж ды й факт хозяйственной ж изни сводится к 
изменению  ю ридических отнош ений между участниками 
хозяйственного процесса. П оэтом у правовая структура 
предприятия определяет его эконом ическое полож ение. 
Ц ентральной фигурой в управлении признается администратор, 
через его счет проходят все хозяйственны е операции. М арчи был 
сторонником  персонализации -  за  каж ды м счетом стоит человек. 
Этот подход оправдал себя на крупны х предприятиях, но в 
небольш их фирмах, где хозяин вы полняет все функции, М арчи 
предлагал использовать персониф икацию , объясняя ситуацию  тем, 
что собственник как бы проецирует свои функции на учетны е 
объекты.
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Д ругим крупным представителем  тосканской ш колы  был 
![ Чербони -  создатель логисмографии. Д ля Ч ербони бухгалтерский 
s *11* I наука адм инистративны х функций и административны х 
ж'Пстний. Тем  самы м бухгалтерия рассм атривается как часть 
ю риспруденции.

I■.I о учение предусматривало иерархическую  последовательную  
ш ффсренциацию  счетов и структуры  бухгалтерского аппарата, и 
пи структура долж на соответствовать организационному 
hoi троению сам ого предприятия. Чербони утверж дал, что 
( четоводство как наука, рассм атривая ведение хозяйства во всем 
объеме, определяет нормы, на которы х основаны различны е 
степени ответственности управляю щ их делом  и агентов.

В логисмографии Чербони выделял теорию  и форму 
счетоводства. В основе теории леж ало два принципа:
персоналистичностъ — за каж дым счетом  стояло лицо или группа 
лиц, и дуалистичностъ -  сальдо счета собственника равно сальдо 
совокупного счетов агентов и корреспондентов. Ч ербони 
подчеркивал, что смысл логисмограф ии заклю чается в
последовательной персонализации счетов, целью  учета является 
контроль деятельности  агентов и корреспондентов хозяйства. 
Предметом науки являю тся права и обязательства физических и 
ю ридических лиц, методом -  регистрация. В се хозяйственны е 
операции делились на три группы: 1) собственно ю ридические, 
отраж аю щ ие расчеты  с корреспондентам и; 2) статистические, 
приводящ ие к внутренним изменениям  в составе имущ ества; 3) 
зкономические, изменяю щ ие сум мы  расчета предприятия с 
собственником. Чербони утверж дал, что бухгалтер не создает 
законы, а откры вает их. Л огика этих законов диктует логику 
законов бухгалтерской записи. О тнош ения, вы ступаю щ ие как 
ю ридические, служ ат предметом учета, которы й неотделим от 
целей управления.

У Д .Ч ербони бы ло много последователей: К .Ч ербони, Д .Росси, 
К .Беллини, Ф .Баналуми, Д .М асса, Э .М ондини, А .С ангвинетти, 
В.Джитти, которы е развивали логисмографию .
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Рассматривая инф орм ационны е и психологические аспекты  
бухгалтерского учета, Росси указы вал, что счетоводство и 
счетоведение вы ступаю т «охранительницам и эконом ических 
интересов общ ества, указы ваю т опасности и способы  их 
устранения, разоблачаю т злоупотребления, диктую т средства их 
предупреж дения и пресечения». Э коном ические интересы  лиц, по 
мнению  Росси, пересекаю тся в хозяйственны х операциях. Эти 
операции он считал предметом бухгалтерского учета и 
классифицировал их в три группы: 1) эконом ические
(производство, распределение или потребление материальны х 
благ); 2) ю ридические (вы яснение, приобретение, утрата или 
прекращ ение прав и обязательств); 3) адм инистративны е 
(перемещ ение ценностей внутри предприятия). Так как каж дая 
операция затрагивает двух субъектов, а их три, то основной 
принцип учета Росси получил название двойной тройственности. 
Росси известен как крупный историк в области учета и как 
создатель ш ахматной формы  счетоводства (разм ещ ение записей 
учета в ш ахматном порядке). Он доказы вал, что его форма есть 
только реставрация методов, прим енявш ихся в казначейской палате 
А нглии, поэтому назвал ее нормандской.

В се ученики Ч ербони развивали логисм ограф ические идеи -  
двойная запись это не абстрактны й искусственно созданны й прием, 
а принцип, вы раж аю щ ий основную  идею  управления -  
согласование противополож ны х интересов.

Венецианская школа
О сновополож ником был Ф. Беста (1845-1923), которы й 

развивал экономическое направление в учете. Он утверж дал, что 
бухгалтерский учет как средство эконом ического контроля изучает 
движ ение ценностей, которое связано с определенны ми действиям и 
по: 1) руководству; 2) управлению ; 3) контролю  агентов хозяйства. 
В бухгалтерском  учете на первой стадии разрабаты ваю тся 
инструкции, полож ения, см еты , ведется плановая работа; затем 
проводятся инвентаризации, оф орм ляю тся доверенности,
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приходные и расходны е материальны е и кассовые ордера. Беста 
■ in ijui текущ ий контроль удачно организованны м только в том 
t му час, если в нем предусмотрена противополож ность интересов 
in ' И гои предприятия; в учете долж ен быть обеспечен взаимный 
мим роль материально ответственны х лиц. Третья стадия вклю чает 
мп I. традиционны й учет с его записям и соверш ивш ихся фактов 

хозяйственной жизни, при этом вычислительная техника трактуется 
I лк элемент м етода бухгалтерского учета.

И соответствии с экономической трактовкой учета Беста 
подчеркивал, что в учете изучается не количественная и 
качественная структура хозяйственны х ценностей, а их стоимость. 
Провозгласив, что объектом учета вы ступаю т не сами ценности, а 
их стоимость, Б еста выдвинул ставш ую  знаменитой теорию  фонда. 
Фонд -  это общ ий объем стоимости, вложенный в предприятие. 
Ф онд состоит из отдельны х элементов и каж дому элементу 
соответствует определенны й счет. В се счета носят стоимостны й 
характер и делятся на прямы е и производные. Прямые вклю чаю т 
весь актив и кредиторов; производные счета -  собственные 
i редства и результаты . П рямые счета отраж аю т прямые элементы  и 
делятся на положительные (актив) и отрицательные (кредиторы). 
111менения всех прямы х и производны х элементов могут носить 
активный и пассивный характер. В работе Бесты  прослеж ивается 
ч<- i кое деление баланса предприятия не только по вертикалям, но и 
по горизонталям.

По мнению  исследователей, заслугой Бесты было то, что 
( истему учета он рассматривал независимо от ее формы, и если 
Гюльшинство бухгалтеров видели прогресс науки в
конструировании новы х форм, то Беста форму записи определял, 
кик форму счетоводства. Ему принадлеж ит лучш ая их
классификация по трем основаниям: 1) вид регистра; 2) характер 
описи; 3) способ выполнения записи на счетах.

Учеников Ф .Бесты  -  В .А льфиери, К .Гидилья, А .Стабилини, 
Д М альоне -  увлекали идеи учета сметы, так как см ета показывала, 
каковы будут вероятны е результаты  ведения хозяйства в течение



определенного промеж утка времени. П од влиянием учения 
Ф .Бесты Э.Пизани попытался осущ ествить синтез идей всей 
итальянской ш колы в созданном им учении -  статмографии. 
П изани уподоблял хозяйственны й процесс механизму, поэтому 
бухгалтерия изучает три вида операций: динамические
(имущ ественные счета), статические (счета чистого имущ ества) и 
статико-динамические. Внеш не статмография отличалась от 
логисмографии тем, что в логисмографии дни, за  которы е 
выполняется регистрация, располож ены  по горизонтали таблицы , а 
счета, в которы х проводят регистрацию , -  по вертикали. В 
статмографии наоборот, счета, в которы х проводят регистрацию , -  
по горизонтали, а дни, за  которы е выполняется регистрация, 
располож ены  по вертикали таблицы.

О ценивая труды Пизани, соврем енники подчеркивали, что он 
находился под влиянием своих предш ественников и полагал, что 
бухгалтер констатирует объективно сущ ествую щ ие категории 
подобно тому, как инж енер изобретает машины. В лияние 
статмографии на соврем енников было значительно слабее, чем 
влияние логисмографии.

К началу X X  века итальянские учены е в счетоведении 
выделяли три науки: 1) логисмология -  учение о бухгалтерских 
счетах; 2) статмология -  учение о бухгалтерском балансе; 3) 
леммалогия -  учение об остатках. Логисмология бы ла наиболее 
близка к традиционной бухгалтерии, статмология превратилась в 
анализ хозяйственной деятельности, лемм алогия бы ла развита в 
англосаксонских странах, используя слож ный математический 
аппарат в учении об управлении запасами. П ри всем разнообразии 
взглядов итальянскую  ш колу мож но рассматривать как единое 
целое. Ее представителей объединяет целеустремленная 
содерж ательная трактовка основны х категорий науки учета. Даж е 
различия между ю ридическим  (тосканская) и экономическим  
(венецианская) направлениями несущ ественны. И тосканцы , и 
венецианцы  в духе ломбардской ш колы  рассматривали учет как 
средство управления, только первые трактовали цели учета как
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\ правление лю дьми, а вторые — как управление ресурсам и -  
ценностями, участвую щ ими в хозяйственном процессе. В 
последнем случае учет превращ ался в науку о контроле 
чотмйственной деятельности.

Для итальянцев был характерен подход к  учету, который 
I рак швали в том духе, что балансовая величина прибыли долж на 
Оми, тож дественна налогооблагаемой сумме, что вполне 
ю о  | нетствовало ю ридической трактовке учета.

Французская школа
В конце X IX - начале X X  в. бухгалтерский учет достиг во 

Франции своего значительного развития. Ф ранцузская ш кола 
• четоводства ввела чисто экономическое направление в 
i'\ hi алтерской науке. П редставители французской ш колы  Ж ан 
I viш и  К урсель-Сенель, Ж ан-Батист Дю марш е, а такж е Эж ен Пьер 
Менте и А дольф Гильбо -  основатели экономического направления 
но французском и мировом счетоводстве.

Они считали, что бухгалтерский учет -  политическая экономия 
предприятия. К ром е того, отмечали необходимость отделять 
шорню от бухгалтерской практики. И сследовали такие 
жономические категории в учете, как амортизация, прибыль,
' е(кч гоимость (Л .Сей), ввели понятие «перманентны й инвентарь»,
■ ыкрооблик (Е .Л еоте и А .Гильбо), разработали учение о ш ирокой и 
\ im iII амортизации (Ж .К урсель-С енель). Соверш енствовали формы 
I чегонодства, разработали французскую  форму счетоводства 
(I* Делапорт).

I Л соте и А .Гильбо создали чисто экономическое направление 
Iмчала во французской, а затем и в мировой бухгалтерской науке. 

Меню отделяя науку об учете от бухгалтерской практики, 
представители ш колы  считали, что теория счетоводства долж на 
('им . независимой от распределения счетны х функций. Этим они 
"первые провозгласили независимость учетны х идей от узких 
iipi". Iических задач.

Ученые этого направления видели цель учета, преж де всего, в 
"Ире делении эффективности хозяйственной деятельности
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предприятия, а не в контроле, за сохранностью  ценностей, как 
считало больш инство итальянских учетчиков. Кредо этой школы: 
«Бухгалтер -  это экономист, а не сторож  чужого добра». С 
помощ ью  специальной методики он отраж ает движ ение самого 
капитала, ресурсов и ценностей.

Если ю ридическая теория итальянцев вы ходила в объяснении 
двойной записи из правила Э .Д егранж а «Тот, кто получает, — 
дебетуется, тот, кто выдает, -  кредитуется», и поэтому пыталась 
объяснять все счета как счета личные, то экономическая трактовка 
французской ш колы  объясняла все счета как счета средств и 
процессов (операционных). Трактовка двойной записи бы ла такой: 
«Н ет поступления без издержек».

Эж ен Пьер Л еоте -  представитель французской бухгалтерской 
науки X IX в. Тесно сотрудничал с А .Гильбо. Для Е .Леоте учет -  это 
ведение счетов, с помощ ью  которы х достигаю тся регистрация, 
систематизация и координация фактов хозяйственной жизни. 
Баланс, по его мнению , в противовес учению  немецких авторов, 
есть не что иное, как следствие двойной записи -  «синтез счетов», 
не закрылись.

Баланс, заданный счетами, вместе с тем является 
квинтэссенцией всего учета -  синтезом «реального и фиктивного 
актива и пассива владельца на определенный срок». Здесь под 
фиктивным активом понимаю тся убы тки, а под фиктивным 
пассивом -  объем собственны х средств.

В се меновы е операции делятся на внеш ние и внутренние. 
Внешние — связаны  отнош ениями со сторонним и предприятиями и 
лицами; внутренние -  проводятся на предприятии. Первые делятся 
на вызы ваю щ ие перемещ ение м атериальны х ценностей 
(поступление, реализация товаров) и такие, которы е не вызы ваю т 
изменений (переоценка ценностей); вторые — делятся на связанны е 
с передвиж ением  ценностей (передачи от одного материально 
ответственного лица другом у) и на материально неосязаем ы е 
(естественная убыль, недостачи, излиш ки и т.д.).
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Германская школа
Хозяйственное сближ ение наций всё ощ утимее влияет на 

1смпы и характер экономического и социального развития, на 
общую политическую  обстановку в современном мире, откры вает 
растущие возможности для мирного сотрудничества государств.

О собое значение приобретаю т в последнее время изучение, 
обобщ ение и анализ меж дународной системы бухгалтерского 
учета, стандартов, рекомендаций и полож ений 
межправительственных, профессиональны х организаций мира.

Одной из моделей бухгалтерского учёта, которая активно 

изучается и находит своё отраж ение в других странах -  это 
немецкая ш кола бухгалтерского учёта.

Вопросами изучения особенностей немецкой школы 
оухгалтерского учёта занимались такие учёны е как Эйген 
Ш малснбах, Ф ридрих Л айтнер, И оганн Ш ер, Герман Симон и 

другие.
Для этой ш колы характерно четкое разделение учета на два 

самостоятельны х цикла: торговый и производственный. Эйген 
Ш малснбах (1873-1955) указывал, что торговая бухгалтерш  
контролирует долги и обязательства, а производственная -  
ину грихозяйственные процессы. П оследняя -  делится на четыре 
отдела: учет заработной платы; учет материалов; учет
( ебсс гоимости; учет результатов хозяйственной деятельности.

Сущ ественно, что первые два отдела имею т дело с точны ми, а 
lint последних -  с приблизительными числами, так  как 

I н  «стоим ость и прибыль всегда условны  и их величина зависит от 
оунгалтерской методологии. П ервы е отделы работаю т на 
последние. Торговая бухгалтерия считалась ведущ ей, а 
производственная -  подчиненной. Теория торговой бухгалтерии 
| «и па развита в балансоведение, а  теория производственной 
| <\ чгалтерии -  в учение о калькуляции.

больш ое внимание немецкие учены е уделяли балансоведению , 
< <|к основополагаю щ ей исходной концепции учета. В аж но отметить 
и ин-дыюсть крупных немецких ю ристов (Ш тауб, Рем, Симон)
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создавш их специальную  отрасль права -  балансовое право. 
Балансовое право вы двинуло ряд требований к балансу, который и 
поны н е лежит в о СНОве его составления. А  именно: точность, 
полнота, ясность, правдивость, последовательность, единство 
баланса.

Сформулированные требования к  балансам обусловили 
необходимость их классиф икации. В связи с этим в Германии стали 
различать t'танс-6рутто, который составляется с указанием  
нераспределенной п рибы ли  и баланс-нетто, который составляется 
с у ж е  распределенной прибылью, причем закон предусматривал 
обязательность составления брутто-баланса.

F лавным вопросом  теории баланса был выбор метода оценки. 
Ф ридриху Ляйтнеру (1874-1945) принадлеж ит своеобразная 
классификация м етодов  оценки, в соответствии с которой цены 
делятся  на абсолютные (текущ ие и продаж ные, последние могут 
бы ть договорными и ры ночными) и относительные (учетные, 
номинальные, калькуляционны е, прейскурантны е, г  ) средним 
ц ен ам , по себестоимости). Для германской учетной ш колы 
характерн а трактовка оценки как того или иного варианта 
продаж ной  цены. <ути оценки во всех случаях предполагали 
мним:ую ликвидацию предприятия и оценку имущ ества по текущ им 
ры ночн ы м  ценам.

Принципиально новы м в немецком балансоведении был 
субъективный подход  к оценке, который развивал И .Крайбиг. Он 
счи тал , что каждая статья баланса долж на оцениваться по тем 
принципам , которые в наибольш ей степени подходят для нее. Он 
п олагал , что разные ценности играю т разную  роль в хозяйстве, 
следовательно, бессм ы сленно показы вать их в одинаковой оценке.

Ш вейцарский учен ы й  Иоганн Ш ер (1846-1924) утверж дал, что 
предм етом  бухгалтерии могут быть только соверш ивш иеся 
внутренн и е и вн ещ ние хозяйственны е и правовы е факты, а 
хронологический и систем атический учет следует понимать, как 
историографию дви ж ени я вещ ны х и ю ридических благ. В основу 
учета Ш ер положил баланс. В основе баланса леж ит уравнение
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м и и гала, стадии кругооборота которого он раскрывает. Поэтому 
i с о р т е  учета Ш ера часто назы ваю т балансовой, а капитальное 
равенство получило название постулата Ш ера.

А -  П =  К (Актив -  Пассив = Капитал).
Величина капитала предприятия равна разности между 

• лч.емом имущ ества и кредиторской задолж енностью  предприятия.
Д инам ика развития предприятия выраж ается двум я другими 

s |шмнсниями:
А - П  = К + П р-У ;
А -  П -  К = Пр -  У.

Уравнение 2 повторяет уравнение 1, их различие состоит в том, 
•по и первом случае финансовые результаты  отраж аю тся на счете 

I апитап», а во втором -  на счете «П рибыли и убытки». Причем 
под убытком он понимает лиш ь такое расходование вещ ных и 
ю ридических благ, которое действительно ум еньш ает чистое 
имущество. С его точки зрения транспортные расходы  -  это не 
расходы, а производственные затраты, они увеличиваю т 
■ Кич ю имость, а не сумму издерж ек или убытков. В связи с этим 
ll lep утверждал, что чем более бухгалтерия соверш енствуется и 
I громится совпасть с калькуляцией, тем  меньш е становится в 
(>s чшлтерии убы точны х статей, т.е. чем больш е капитализируется 
рш ходов, тем больш е возникает прибыли.

I \ основе баланса леж ит постулат Ш ера, представляю щ ий 
. s щиость предприятия. Однако сам баланс составляется по иной 
формуле, называемой не капитальным, а  балансовы м равенством:

А = К + П.
Оно формирует начальный баланс. П оследую щ ие балансы 

, I к ганляются по формуле:
А + У = К + П + Пр.

Лишь при заклю чительном балансе формальное балансовое 
равнение преобразуется в капитальное управление.

Анализируя актив баланса, Ш ер группировал статьи в порядке 
(и .таю щ ей ликвидности средств, находящ ихся в собственности 

предприятия (средства, которыми предприятие владеет не на
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правах собственности, в баланс не вклю чались). Группировка 
статей пассива начинается с собственны х средств, затем 
показываю тся заемны е средства и в заверш ение -  сальдо 
финансовых результатов.

Согласно балансовой теории Ш ера, впервы е излож енной им в 
1890 г. Двойная запись объясняется балансовы м уравнением , в 
отличие от меновой теории, объясняю щ ей баланс следствием 
двойной записи на счетах.

Теория Ш ера, утверж давш ая наличие двух противополож ных 
по характеру типов счетов получила название теории двух рядов 
счетов. П оскольку баланс строится на уравнении 1, то и счета при 
классификации разбиваю тся на две группы. В се счета левой части 
уравнения трактую тся как имущ ественны е, правой -  капитала. 
Первые делятся на счета чистые и см еш анны е; вторые -  на счета 
капитала и результатов. П омимо балансовы х счетов, которые 
отраж аю т как экономические, так и ю ридические, Ш ер использовал 
внебалансовы е счета, которы е он называл вводными. Все эти счета 
носят ю ридический характер.

Ш ер впервые сформ улировал ш есть требований, которым 
долж на отвечать систем а (план) счетов предприятия.

1. О на долж на быть всеобъемлю щ ей, полной, так, чтобы  ни 
одна часть актива или пассива не оставалась вне контроля 
соответствую щ им и счетами.

2. Группировка долж на быть произведена целесообразно, в 
соответствии с сущ еством  дела, так, чтобы  мож но было 
прослеж ивать отдельны е хозяйственны е процессы  и контроли
ровать их влияние на состояние им ущ ества и на образование 
капитала.

3. О на долж на правильно и в соответствии с законами 
изображ ать ю ридическое строение им ущ ественны х средств.

4. В ней долж но бы ть обеспечено располож ение частей 
им ущ ества по материальны м  категориям, по хозяйственны м 
процессам , и в особенности по ликвидности частей имущ ества.

5. О на долж на допускать возмож ность, как дальнейш его 
расчленения, так и упрощ ения, и свертывания.
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6. Она долж на делать невозмож ны м затуманивание и сокрытие 
посредством объединения ничего общ его не имею щ их частей.

Ш еру принадлеж ит и м етодика деления издерж ек на 
постоянные и переменные, а такж е прием, названный им «мертвой 
гонкой», позволяю щ ий установить момент, с которого предприятие 
окупает свои расходы  и начинает работать с прибылью.

Ш ер был первым, кто классифицировал и проанализировал 
основные методы  искажения баланса, к которым относил: 
соединение разнородны х имущ ественны х ценностей под одним 
названием; неправильное начисление ам ортизационны х сумм; 
включение ф иктивны х дебиторов и кредиторов; манипуляции с 
переоценкой средств; создание ф иктивны х фондов и резервов.

Параллельно с Ш ером статическое направление в 
I iy хгалтерском учете развивали Г .С имон и М .Берлинер.

Герман Симон полагал, что собственник имеет право оценивать 
i ной балансовы е статьи, так как считает нужным. П ри этом он 
рекомендовал счет «Делькредере», на котором  следовало 
ре юрвировать сомнительную  дебиторскую  и кредиторскую  
мщолженность; и он ж е одним из первых обратил внимание, что 
амортизация долж на покры вать не только физический, но 
моральный износ основны х средств.

М анфред Берлинер (1893) учил, что каж дый баланс надо 
pm t матривать как ликвидационны й, следовательно, пассив баланса 
не что иное, как долевое распределение имущ ественной массы 
нк ш ва. О тсю да следует экономическое понимание баланса, в 
нк I иве которого представлена имущ ественная м асса предприятия, а 
и пассиве -  план ее распределения. С чета -  только элементы 

на плиса, предназначенны е для учета состояния отдельны х видов 
имущества и для фиксации текущ их изменений, которы е могут 
ж к и п. полож ительный или отрицательны й характер. Все 
и членения баланса происходят под влиянием меновы х операций.

Развитие промыш ленности в Германии выдвинуло в число 
in р ж (очередных задач исчисление себестоимости готовой 
мрпдукции. Н а этой стезе выдвинулся зам ечательны й ученый
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А льберт Кальмес. Он сформировал не только теорию  калькуляции, 
но и создал теорию  промыш ленного учета. К альмес исходил из 
того, что счетоводство организации образует неразры вную  
составную  ее часть, так что организация и счетоводство оказы ваю т 
друг на друга взаимное влияние и находятся между собой в тесной 
связи. Э та связь объясняется далеко идущ ими последствиями: весь 
смысл бухгалтерии сводиться к  исчислению  себестоимости.

К алькуляция предпринимается в целях уменьш ения 
себестоимости установления продаж ных цен и оценки изделий в 
текущ ем учете. К альмес выделял два вида калькуляции: единичные 
(все затраты  относятся на определенный объект) и валовые (все 
затраты  делятся на количество выработанной продукции). В первом 
случае формируется точная себестоимость, во втором -  только 
средняя арифметическая. К альмес хотел дойти в исчислении 
себестоимости до каждого предмета, находящ егося на 
предприятии. В связи с этим  все производство четко 
распределялось на основное и вспомогательное. И здерж ки 
вспомогательных производств распределялись между 
аналитическими счетами счета «П роизводство» пропорционально 
общ ему объему оказанны х услуг. Он признавал, что себестоимость 
носит приблизительный характер и объяснял это тремя причинами: 
временным промеж утком, способом распределения общ их 
расходов и методами оценки затрат.

В XX веке в центре внимания немецких авторов по-преж нему 
были проблемы  баланса. Из него выводились все другие учетны е 
категории. При этом для немецкой ш колы  бы ла характерна 
механическая трактовка баланса, мож ет быть, поэтому не случайно 
в центре дискуссии оказался вопрос о статической или 
динамической его природе. П редполагалось, что в первом случае 
баланс, отраж ая состояние средств на определенную  дату, 
выступает причиной последую щ их изменений и призван 
охарактеризовать финансовое полож ение, во втором случае баланс 
-  это только итог прош лы х усилий предприятия и долж ен 
представить ф инансовы й результат его работы, в первом  случае 
баланс устремлен в будущ ее, во втором -  в прош лое. Таким
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образом, всю немецкую  ш колу мож но условно разделить на три 
группы: сторонников статического, динамического балансов и 
компромиссного реш ения.

О сновным выразителем соврем енной трактовки статического 
баланса был Г .Н иклиш  (1876-1946), а  такж е Т .Х ольцер (1936) и 
ВЛеКутр (1885-1965).

Генрих Н иклиш  утверж дал что баланс -  преобразованный 
инвентарь, пассив вклю чает счета собственников и кредиторов, 
счета бываю т активные и пассивные, поскольку пассив трактуется в 
расширенном, а не суж еном смысле (лиш ь кредиторы), возможны 
голько четыре типа изменения баланса. Н иклиш  учил, что баланс 
имеет одну цель -  изобразить состояние средств предприятия, ибо 
только в этом случае баланс защ ищ ает интересы  кредиторов, 
баланс понимается как ликвидационны й, т.е. его активы 
рассматриваю тся по текущ им ценам  на день отчетности. На 
практике это приводит к тому, что средства оцениваю тся по 
минимальным ценам (между себестоимостью  и продаж ными 
ценами), нематериальны е ценности вводятся в баланс только в том 
случае, если они покупались.

При определении сущ ности баланса Х ольцер исходил из его 
инсчнней формы. При таком подходе баланс представляет собой две 
отдельные, равные по сумме группы счетов. Он делил все счета на 
та ряда: имущ ества и капитала, отсю да вытекает двойная запись, 

| ис гсматизирующ ая бухгалтерскую  работу. Д алее он утверждал, 
что результат не имеет самостоятельного значения и счет 
•Прибыли и убы тки» мож ет быть только субсчетом счета 
■■К апитал».

Нальтер Л е Кутр ввел понятие тотального баланса, т.е. баланс 
показывает актив и пассив предприятия в состоянии моментального 
покоя и поэтому статичен по своей природе. Э та формулировка 
предполагает возможность лю бой содерж ательной интерпретации 
mi ти с а  и его процедурность, т.е. каждая его статья долж на 
■ о.1| нетствовать своему счету в Главной книге. Цели тотального 
на ианса: изображ ать имущ ество; исчислять прибыль; наблю дать 
■оиийственные процессы; входить в состав отчетности, ибо сам 
Hinmiic только составная ее часть.
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Глава амстердамской школы Теодор Л имперг (1879-1961) 
выдвинул в 20-30 гг. X X  века теорию , согласно которой учет 
долж ен вестись не по себестоимости и не по текущ им ценам. 
О тчетность долж на отраж ать учиты ваем ы е ценности по 
восстановительной стоимости. Только это, по мнению  Л имрерга, 
позволит предприятию  поддерж ивать ж изнеспособность.

Из современны х теоретиков мож но выделить М окстера. Он 
обратил внимание на то, что в одних случаях для бухгалтера важно 
знать финансовое полож ение, в других — финансовый результат. 
П оэтому в первом случае необходим статический баланс, во втором  
-  динамический. В первом случае актив и пассив строятся в оценке 
на момент составления баланса, во втором -  в оценке 
реалистической, но относящ ейся к прош лому времени.

В статическом балансе актив -  это только источник погаш ения 
долгов. О ценка же по себестоимости в динам ическом балансе не 
позволяет исчислить реальную  платеж еспособность.

М окстер полагал, что финансовый результат, в сущ ности, 
нельзя исчислить по отчетным периодам, но считал, что этот 
результат долж ен носить экономический и вероятностны й 
характер. И  вместо баланса он предлагает переместить центр 
внимания на финансовый отчет, в котором составляю тся 
ож идаем ы е доходы  и расходы, а такж е стоимость предприятия.

Таким образом, формирование баланса в немецкой ш коле 
бухгалтерского учёта имеет свои особенности формирования, 
которы е вследствие стали полож ительно влиять на процесс 
развития навыков составления баланса и получили своё 
распространение в таких ш колах бухгалтерского учёта как 
испанская, греческая, французская, частично некоторы е методики 
повлияли на развитие бухгалтерского учёта стран СНГ.

Англо-американская школа
П ервая книга по учету бы ла напечатана в 1543 году, автором  ее 

был учитель математики Х .О лдкастл. Он выделял в каж дом счете 
две части -  дебитора и кредитора, отсю да персоналистическая 
трактовка всех бухгалтерских счетов и возможность использования 
их данны х для целей управления хозяйственны ми процессами.
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А нглийские бухгалтеры в своих трудах разрабатывали вопросы 
амортизации, формы счетоводства, дидактику и организацию  учета 
в сельском хозяйстве и промы ш ленности. Впервые с понятием 
амортизации основны х средств мы встречаемся у Д .М еллиса, в 
практике имели распространение два подхода: 1) амортизация есть 
прямой расход недвижимого имущ ества; 2) амортизация является 
приемом, позволяю щ им постоянно сохранять основной каптал на 
одинаковом уровне.

Ф ормы счетоводства развивали Д .Веддингтон, Р.Даффорне, 
Э.Т.Джонс. Веддингтон вместо ведения Памятной книги и ж урнала 
рекомендовал серию  специализированных вспомогательных книг, 

из которых итоговые записи переносились прямо в Главную  книгу. 
Такой подход мотивировался распределением труда и экономией 
числа записей. Смысл учета он видел в ведении лицевы х счетов и 
расчетах с подотчетны ми лицами.

Д аффорне описывал порядок ведения следую щ их книг: 1) 
книга кассовы х и банковских счетов; 2) специальная; 3) малая 
книга расходов; 4) книга копий писем; 5) памятная; 6) книга копий 
счетов, выставленны х для оплаты; 7) книга учета потерь; 8) 
журнал; 9) инвентарь; 10) Главная. Эти регистры были рассчитаны 
на довольно слож ное и развитое предприятие.

Т .Дж онс являлся новатором в бухгалтерии и создал 
английскую  форму учета, он критиковал двойную  запись за 
недостатки. Английская форма счетоводства Д ж онса долж на была: 
1) обеспечить автоматическое выявление ош ибок и описок, 
возникаю щ их в бухгалтерском учете; 2) повы сить оперативность 
выявления финансовых результатов. Ц ентральным регистром 
являлся журнал, в нем были три колонки: средняя, где описывались 
все операции, затрагиваю щ ие кассу с указанием суммы; две 
боковые колонки -  слева (дебитор) писалась сумма, поступивш ая в 
кассу, справа (кредитор) писалась сумма, выдаваемая из кассы. 
Гели слож ить все суммы крайних колонок, то их общ ий итог всегда 
должен быть равен итогу средней колонки, которая вводилась для 
контроля разности. Такое четкое выделение в учете только
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кассовы х операций сближ ает английскую  бухгалтерию  с 
камеральной, однако она сущ ественно отличалась от камеральной 
полным и принципиальным отказом от операционны х и 
результатны х счетов.

У чет начинался с подробных записей в ж урнале состава и 
сум мы  капитала, вложенного в дело: все текущ ие операции, 
отраж ались в журнале. Из ж урнала один раз в три месяца делали 
итоговые записи в Главную  книгу, в которой были предусмотрены  
только следую щ ие счета: дебиторов и кредиторов; полученны х и 
выданных векселей. Итоги Главной книги долж ны были равняться 
итогам журнала. Для выведения прибыли необходимо было 
провести инвентаризацию  товаров и итогов и вклю чить в левую  
колонку журнала.

М етод Д ж онса относился к простой бухгалтерии, в ж урнале 
обороты  по левой и правой колонке были не равны между собой, 
следовательно, вычтя из итога первой колонки итог колонки 
второй, мы долж ны  были получить сумму собственного капитала, 
имею щ егося в деле. С равнив его с первоначальной сумг ой, можно 
было определить величину прибыли и убытка.

В середине X V III века в А нглии пытались применить двойную  
бухгалтерию  в промы ш ленном учете. В это время склады валась 
система учета производственных затрат. Д .Д одсон описывал 
технику бухгалтерского и натурально стоимостного учета 
производства, но ем у бы ла чуж да идея расчета себестоимости 
единицы  продукции и принятая им систем а позволяла сопоставлять 
затраты , которы е были связаны  с работой каж дого м астера и 
выручкой от продаж и его изделий.

Один из первы х теоретиков промы ш ленного учета 
Ф .В .К ронхейльм утверж дал, что двойная бухгалтерия зародилась в 
торговом  учете из описания обменны х операций (покупка и 
продаж а товаров) и оказалась, по его мнению , не в состоянии 
раскры ть внутрипроизводственны е процессы. В результате 
Кронхейльм разделил учет на две части: производственны й и 
бухгалтерский: первый предусматривал три счета, которы е велись
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т л ь к о  в натуральном измерении; второй -  традиционную  

бухгалтерскую  систему счетов.
Английские бухгалтеры считали, что практика учета для 

обеспечения гласности долж на предполагать табличную  форму 
унифицированной отчетности и одинаковы е бланки первичных 
документов. К ром е того, бухгалтеры  долж ны были обмениваться 
опытом, т.е. квалифицированны е бухгалтеры долж ны  
распространять передовые знания и воспитывать лиц, заняты х в 
хозяйственных процессах, предостерегая их от злоупотреблений.

Развитие теории учета в англо-американской литературе в
XIX веке

Авторы, писавш ие о бухгалтерии в X IX веке, не думали о том, 
чтобы разработать и предлож ить новый эффективный прием, 
поскольку были заняты  описанием целесообразны х достиж ений 

практики.
В англо-американской литературе конца X IX века можно 

выделить ш есть организационных бухгалтерских принципов:
1) разделение труда -  рядовой исполнитель всю свою 

деятельность направляет на простое собрание и группировку 
о I четных данных;

2) локализация информации -  вся тяж есть первичного учета 
перекладывается на оперативных работников;

3) конкуренция в контроле -  всякое показание долж но быть 
■ иичено с соответственны м показанием из другого, соверш енно 
' дмос гоятельного источника (принцип назы вается коалицией);

4) действенность бухгалтерии -  один раз в месяц бухгалтер 
по регистрам, ведущ имся на местах оперативны ми работниками, 
ымолняет журнал, внося в него проводки;

5) методологическая независимость -  каждая ф ирма сама 
м пшавливает свои правила в организации, методологии и ведении 
| >у хгллтерского учета, сколько фирм, столько и способов учета;

6) психологический климат -  основная задача учета -  не 
допустить злоупотреблений со сторон работников предприятия, а
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такж е проведение мероприятий по организации взаимоотнош ений 
между сотрудниками бухгалтерии и работниками других отделов, 
распределению  обязанностей, поддерж анию  дисциплины .

Н а этих принципах практически строилась организация 
бухгалтерского учета. О тветственность за  его постановку, за 
оперативность ведения нес не бухгалтер, а сам управляю щ ий. При 
согласовании с правлением допускались лю бы е не только 
организационные и методические, но и методологические 
изменения в системе учета.

Текущ ий учет велся различны ми администраторами. В 
бухгалтерии на основе ж урнала купленны х материалов и 
расходны х документов велась книга материалов, в которой на 
каж дое наименование откры вался отдельны й аналитический счет. 
Чтобы  избежать значительного числа отдельны х счетов, их 
открывали только для материалов особенно ценны х или имею щ их 
значительный оборот. Н едостача, если она не гасилась материально 
ответственным лицом, списы валась на счет реализации, излиш ек 
приходовался такж е с этого счета. П римерно такж е был 
организован учет готовой продукции, и ее реализации, но в центре 
внимания находился учет затрат на производство. Затраты  
делились на ком мерческие и производственные. Производственные 
затраты подразделялись на три группы: прямые, местные 
(цеховы е) и общ ие, и эти три группы  обусловливали величину 
себестоимости.

Суть текущ ей бухгалтерской работы  заклю чалась в коллации 
данны х по оприходованию  материалов в цехи и списании их со 
складов, а такж е в списании готовой продукции из основного 
производства с оприходованием их на складах готовой продукции. 
Строго контролировались бухгалтерией по встречным данны м  все 
прямы е расходы, относимы е на затраты  производства. В конце 
м есяца местные и часть общ их расходов списы вались на 
себестоимость, но некоторая доля списы валась в конце года на счет 
убытков и прибы лей как подлеж ащ ие погаш ению  из сумм дохода.

Д ля учета основны х средств на каж дую  единицу откры вался 
отдельны й счет в специальной книге, в нем записы валось все, что
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было связано с эксплуатацией данного объекта, капитальные 
ремонты и ам ортизационны е начисления. Еж емесячно составлялся 
(швине счетов, он был необходим для контроля движ ения средств в 
дннлитивеских книгах и проверки в них разноски. Один раз в месяц 
>осIавлялся ж урнал регистрации операций.

В отличие от итальянской бухгалтерии в Англии журнал 
превратился в опись месячных оборотов счетов Главной книги. 
Итоги этих оборотов выбирались из аналитических книг и с 
(оснош ением  проводок вносились в журнал, оттуда эти обороты 

рв ш осились по счетам Главной книги. Ж урнал как бы сш ивал 
пни литический учет. Главная книга подытоживала, а баланс в 
( липой форме удостоверял результаты  хозяйственной 
деятельности.

В Англии изначально бы ла распространена персонификация в 
учете. В развитии учета она прош ла три этапа: 1) олицетворение 
| чета -  предполагалось, что счета товаров, кассы, основны х средств 

п о  как бы ж ивы е лю ди; 2) предполож ение, что каждый счет -  это 
расш ифровка капитала собственника; 3) интерпретация каждого 
( чета как экран, с помощ ью  которого наблю даю т за поведением 
( вуж ащ их -  агентов предприятия; этот аспект получил название 
персонализация.

П ерсонификация вызвала критику со стороны бухгалтеров, 

которые считали недостатком то, что расчетный счет можно 
I рихтовать или как счет денеж ны х средств, или как счет расчетов.

П ервыми теоретиками учета в А нглии были Д .В .Ф ультон, 
И Ф .Ф остер, Л .Р.Дикси, Э .Г .Ф олсом и другие.

Ф ультон был первым, кто не только оценил значение счета 
капитала как центрального в системе счетов, но и разделил все 
счета на две группы: счет капитала и все другие счета. П ервы й счет 
ноплощал цель бухгалтерского учета, все остальны е -  только 
( редства для достиж ения поставленной цели. Через счет капитала 
раскрывались отнош ения между собственником капитала и всеми 
другими ф изическими и ю ридическими лицами. Э та идея была 
упомнена Ф остером, к счету капитала он отнес все счета
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собственника, т.е. результатные, счета фондов и резервов. Ещ е 
дальш е пошел Ф олсом, утверждая, что в основе учета леж ит 
движ ение ценностей; ему принадлеж ит классификация ценностей, 
из которой он выводил классификацию  счетов. Стоимость, 
полож енная в основу классификации счетов, диктовала оценку, а 
выбор оценки влиял на величину прибыли, подлеж ащ ей 
распределению  между собственниками. С распространением 
акционерных общ еств собственники предпочитали наибольш ую  
сумму прибыли и соответственно максимальную  величину 
дивидендов. Но с этим полож ением не были согласны  все 
теоретики учета. Д икси обратил внимание на то, что на 
предприятии мож ет бы ть безденежная прибы ль или безденеж ны й 
убыток. Это возмож но в результате изменения цен на активы. Если 
ры ночная цена активов возрастает вы ш е учетной цены, то 
образуется безденеж ная прибыль, и, наоборот, если их ры ночная 
цена сниж ается ниж е учетной, -  возникает безденеж ны й убыток.

Д икси видел назначение бухгалтерского баланса в том, что 
последний позволял достаточно четко распределять финансовые 
результаты  между смеж ны ми отчетными периодами и правильно 
отраж ать финансовое полож ение предприятия. Это бы ла 
револю ция в учете, только с середины  X IX  века берет начало 
рассмотрение баланса как средства исчисления прибыли. Этому 
способствовали исчисление амортизации и введение налога на 
прибыль. Н алог на прибы ль разделил бухгалтеров на две школы: 
одни отож дествляли балансовую  прибы ль с налоговой, другие 
считали, что это две различны е величины.

П ервы м идеологом и теоретиком  аудита был Дикси, который 
четко определил аудит как работу, связанную  с подтверж дением 
правильности и объективности бухгалтерского баланса. Д икси 
видел цели аудита в выявлении: 1) подлогов; 2) случайны х ош ибок; 
3) недостатков в организации учета. П роверка начиналась с кассы, 
анализ баланса рассматривался с точки зрения различны х 
заинтересованны х лиц. И дею  аудита Д икси развивали А .Т .В атсон, 
Р.Годдард, Э .М иш о и другие.
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Таким образом, в X IX  веке в А нглии бухгалтерию  понимали,
I .in изучение психологии лю дей, работаю щ их в бухгалтерии и на 
нрчдприятии, и утверж дали, что все долж но иметь практический 
| мысл, вне практики нет идей.

Учет в США и англоязычных странах в XX веке
Крупнейш им теоретиком  учета X X  века в С Ш А  был 

Ч Э .Ш пруг, он показал важность и полезность абстрактного 
in поженил бухгалтерских идей. В А мерике сформировались две 
I соретические ш колы  учета: 1) институалистская; 2)
игрсоналистическая. Расхож дения в изложении теоретических 
вопросов между сторонниками двух ш кол были по двенадцати 
пунктам: 1) трактовка счета капитала; 2) содерж ание пассива 
пи маиса; 3) цель предприятия; 4) содерж ание счета убытков и 
прибыли; 5) характеристика счета убытков и прибылей; 6) 
(шлансовое уравнение; 7) роль дивидендов; 8) рентабельность 
предприятия; 9) оценка; 10) для кого предназначен баланс; 11) 
периодичность баланса; 12) амортизация.

П ерсоналистический подход отстаивал В .Э .П атон. В 20-х  годах 
1Лкон С Ш А  требовал, чтобы  акции оценивались по номиналу. Это 
положение подвергалось критике, и П атон предлож ил отклонение 
от номинальной стоимости акций отраж ать на специальны х счетах.
I Iutoh требовал переоценки каждого вида ценностей по текущ им 
рыночным ценам. Этот подход поддерж ивал Р.С тивенсон, но 
П.Мидцлдитч и Р.Кестер исходили из того, что на счетах долж на 
сохраниться оценка по себестоимости, а баланс мож ет быть 
откорректирован по рыночным ценам. Внутри персоналистической 
школы образовалась группа учены х во главе с Г.С винеем, они 
находились под влиянием идей Ш маленбаха, принимали во 
инимание опы т европейской инфляции и назы вали свою 
концепцию стабилизированной бухгалтерией.

К ритика сторонников П атона им ела следствием рож дение 
другой школы, так  называемой конвертируемой бухгалтерии 
Вимбла. П оскольку все ценности продаю тся за  деньги, их курс
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отраж ает и изменение оценки; поэтому вместо индексов цен он 
предлагал проводить переоценку по соотнош ению  валю тных 
курсов. Ош ибка, по мнению исследователей, конвертируемой 
бухгалтерии состоит в подмене функции меры стоимости функцией 
средства обращ ения.

И нституалисты  выступали за оценку по себестоимости. 
Ф .П икслей считал, что бухгалтер долж ен поддерж ивать оценку 
активов на первоначальном уровне, т.е. по себестоимости. Он 
подчеркивал, что неизменность оценки приводит к образованию  
скры ты х резервов, но это оправдано двум я причинами: 1) нельзя 
считать финансовым результатом то, что не обнаруж ено в деньгах; 
2) предприятие вправе пользоваться финансовой автономией.

А .Ч .Л иттлтон проводил различие между категорией цены  в 
политической экономии, где она определялась спросом  и 
предлож ением, и в бухгалтерском учете, где она измерялась 
затратами. Он отстаивал идею оценки по фактическим затратам, 
переоценку по ож идаем ым прибылям он отвергал как заведомо 
некорректную  процедуру. С амы ми яркими защ итниками оценки  по 
себестоимости были Р.А нтони и Ю .И дзири. Они считали, что так 
назы ваемая историческая оценка отличалась реалистичностью , 
простотой в работе, избавляла учет от неизбеж ного в противном 
случае субъективизм а и слож ны х процедур, связанны х с 
переоценкой средств и финансовы х результатов.

Разны е подходы  к оценке приводили к попы ткам компромисса. 
Г .К .Д ейнис выдвинул в качестве основного полож ения
бухгалтерского учета «принцип дополнительности» -  точность 
данны х, полученны х по одним объектам, неизбеж но связана с 
изменением  точности величин по объектам, дополнительны м к 
ним.

Г.К .Гриир предлож ил более простое реш ение: все показатели в 
отчете долж ны  быть представлены  в двух колонках: по
себестоимости и после переоценки. А .Д .К аннинг развил эту идею  и 
предлож ил модель множ ественной оценки показателей
бухгалтерского отчета. К аннинг считал необходимы м для каждой
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* I пп.и актива использовать свою  базу оценки, при этом он исходил 
hi и и о , что основная проблема бухгалтерского учета сводилась к 
niu'iiKC не основных, а оборотны х средств.

На практике возобладал старый и относительно простой 
инд ход, обоснованны й М онтгомери, который крайностям 
персоналистов и институалистов противопоставил идею 
ж ю рож ного компромисса. Он настаивал на принципе наименьш ей 
оценки, т.е. если себестоимость выш е продаж ной цены, то предмет 
оценивался по продаж ной цене, а  разница считалась убытком; 
напротив, если себестоимость ниж е продажной цены, то предмет 
оценивался по себестоимости, а разница трактовалась как прибыль.

11ерсоналисты обвиняли М онтгомери в том, что он приносит 
интересы акционеров в жертву интересам собственника, а 
мш ги гуалисты -  прямо в противополож ны х грехах.

Таким образом, на примере оценки хорош о видно, что за 
каждым методологическим приемом стояли интересы 
определенных групп. Требуя переоценки, персоналисты выражали 
интересы поставщ иков, кредиторов, акционеров. И х волновало не 
ю. сколько тратит администрация, а  то, сколько стоит реально 
сегодня имущ ество этого предприятия.

И нституалисты отстаивали интересы  собственника. П икслей 
утверждал, что баланс служ ит внутренним целям управления 
предприятием, его актив представлен приобретенны ми средствами 
и администрация предприятия долж на знать, во что обош лись 
предприятию эти средства, и иметь правильно определенный, 
действительный результат своей хозяйственной деятельности -  
прибыль или убыток.

Различия взглядов персоналистов и институалистов постепенно 
стирались и вы рабаты вались новы е идеи. В 1978 году 
Американская ассоциация бухгалтеров д ала определение учету: 
•■бухгалтерский учет долж ен отраж ать хозяйственную  деятельность 
предприятий, допуская минимальны е отклонения от реального 
положения дел. Ф орм а отраж ения долж на быть понятна лю бому 
пользователю».
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Р.Чемберс и А .Дж еннингс вы двинули требование о
необходимости построения теории бухгалтерского учета, 
вытекаю щ ей из логических постулатов и потому принципиально не 
связанной с практикой и ее обычаями. Это был новый подход, 
который разделил мир бухгалтеров на радикалов и консерваторов. 
Реакцию  консервативного больш инства выразил Д .О .М эй. Он 
писал, что сорок лет практики убедили его, что все предлож ения по 
перестройке учета мож но разделить на м елкие и крупные. Первые 
не требовали серьезного рассмотрения, вторые -  требовали его, 
именно поэтому долж ны  проводиться в ж изнь поэтапно и 
медленно, ориентируясь на традицию. М эй утверж дал, что больш ие 
перем ены  в учете не нужны, но радикалы  победили, и 
бухгалтерский учет постепенно из искусства записи становился 
наукой.

М .К .У эллс ввел в бухгалтерский учет понятие парадигмы , он 
показал, что учет развивался путем револю ций, в пламени которы х 
одна парадигма см еняла другую . А втор выделял в теории учета 
семь парадигм:

1) антропологическая -  традиционны й подход к учету, когда 
практика счетны х работников определяет теорию  учета; 2) 
конъюнктурная -  теория учета формируется исходя из 
потребностей экономики рынка; 3) событийная -  видит цель не в 
регистрации сверш ивш ихся фактов хозяйственной ж изни, а  в 
развитии прогностической функции учета; 4) процессуальная -  
сосредоточена на изучении процессов хозяйственной деятельности 
и принятии управленческих реш ений; 5) идеализированная -  сводит 
теорию  счета к измерению  результатов хозяйственной 
деятельности; 6) информационная — занята оценкой информ ации о 
фактах хозяйственной ж изни; 7) биховеристическая -  изучает 
поведение лиц, принимаю щ их управленческие реш ения.

К аж дая парадигм а стремилась преодолеть недостатки других 
парадигм  и не все из них получили развитие, признание и 
распространение. Радикалы  сф орм улировали несколько 
конкурирую щ их подходов: 1) социологический; 2) экономический;
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I) биховеристический; 4) психологический; 5) собы тийный или 
1111 формационно-событийный.

С оциологический подход развивали А .Раппопорт, Г .Е.Ф ертих, 
А Ч.Литтлтон, В .К .Ц иммерман и другие. О ни полагали, что каждое
I горстическое полож ение учета влияло на общ ество и каждое 
положение долж но приниматься или отвергаться в зависимости от 
н о  социального эффекта. Целью  социальной бухгалтерии было 
раскрытие противоречивы х интересов различны х общ ественны х 
ipyiin. По мнению  ученых, бухгалтерская методология является 
одним из катализаторов общ ественного развития, которая приносит 
максимальный социальны й эффект. Это направление выражало 
либеральные тенденции ам ериканского общ ества, подчеркивало 
| оциальную ответственность корпораций.

Экономический подход
Представителями этого направления были Г .Г.М иллер,

II Л. Брукс, С .Зефф, М .М унитц, которы е считали, что цель 
бухгалтерского учета заклю чается в контроле и оценке 
жономических показателей, в обеспечении условий для 
к >с ж ж ения максимальной эффективности производства. В связи с 
ним  руководство предприятия долж но выбирать те 
мг о то л о ги ч ески е  бухгалтерские приемы, которы е обеспечивали 
рос I национального благосостояния.

Биховеристический подход
К.Т.Девине обратил внимание на то, что учетный процесс -  это 

процесс поведения бухгалтеров в различны х служ ебны х ситуациях, 
поэтому цель у ч е т а - э т о  вы работка способов влияния, воздействия 
1Ы поведение сначала бухгалтеров, а через них и на всех лиц, 
шпитых в хозяйственной деятельности. Бухгалтер описы вает и 
предсказывает поведение этих лю дей. М етоды бухгалтерского 
и н ти  долж ны выбираться в зависимости от целей поведения 
июлей. П редставители биховеристического подхода привлекали 
• Iюжный математический аппарат для построения бухгалтерских 
концепций.
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Психологический подход
С начала X X  века для американской ш колы бухгалтерского 

учета было характерно подчеркивание интересов лиц, заняты х в 
хозяйственны х процессах. У глубление такого подхода привело к 
рассмотрению  человеческой психики и поведения лю дей на 
производстве. П оказатели отчетности, нормативы, бухгалтерские 
терм ины  были не чем иным, как стимулами, вызы ваю щ ими 
определенную  реакцию  в зависимости от интересов того или иного 
лица. С этой точки зрения сторонников этого подхода понять 
бухгалтерию  -  значит понять и поставить под контроль бухгалтера. 
У правлять лю дьми -  это значит уметь наказывать и поощ рять, т.е. 
использовать негативны е и позитивные стимулы. О тсю да следует, 
что организация бухгалтерского учета долж на начинаться с 
установления модели видения бухгалтером предприятия и своего 
места в нем, причем эта модель удалена от интересов фирмы и даж е 
противоречит им. У чет есть информ ационная система, которая 
действует как составная часть процесса п рин ята '' реш ений, 
распределения ответственности за  исполнение.

Информационно-событийный подход
Д.Г.С ортер полагал, что традиционная бухгалтерия исходит из 

трактовки предмета как стоимости или как стоимостной оценки 
учиты ваем ы х объектов. В основу учета долж но быть полож ено 
информ ационное событие, под которым понимается 
информационная единица о факте хозяйственной жизни. 
Выделение, поиск таких единиц составляет сущ ность учета. 
С обы тием, по которому, в конечном счете, реконструируется отчет, 
вы ступает факт хозяйственной жизни, но предметом учета, 
собы тием для бухгалтера, является первичны й документ, несущ ий 
определенную  информацию . Главное достоинство данны х -  их 
полезность. Бухгалтер долж ен измерять и фиксировать в учете эту 
полезность, скрытую  в информ ационны х событиях.

Таким образом, каж дый из пяти подходов выраж ал 
рациональны е взгляды  бухгалтеров А мерики. С ознавая общ ность
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цели и задач, бухгалтеры  начали формировать теорию  
бухгалтерского учета. По их мнению , только теперь стало 
возможным считать бухгалтерский учет наукой. В настоящ ее время 
наиболее популярны  две концепции. Первая представлена 
I .('.Х ендриксены м , которы й определял теорию  учета как набор 
широко трактуемы х принципов, которы е составляли общую 
систему эталонов, позволяю щ их оценить различны е хозяйственны е 
ситуации, и создавали новые практические методики и процедуры. 
Д ,Л .М акдональд -  выразитель второй концепции, полагал, что 
Iновая теория долж на иметь три элемента: 1) символическое 
представление феноменов реального мира путем координирования; 
,’ ) обработка и комбинация данны х символов согласно 
выработанным правилам; 3) обратный перевод символических 
конструкций в феномены  реального мира. Каж дый из этих 
компонентов присутствует в учете. Л ю бая из этих двух концепций 
может привести к построению  описательных теорий, идущ их от 
сущего и предполагаю щ их долж ное, и нормативны х теорий.

Особенность англо-ам ериканской школы бухгалтерского учета 
состоит в том, что она довела до крайности одну из идей -  
возможность исчисления прибыли. Заслугой американских 
Оухгалтеров было доказательство того, что прибыль не отраж ает 
•кономического содерж ания -  действительного результата 
о ыйственной деятельности. О сознание этого привело крупных 

американских учены х к разграничению  понятий -  бухгалтерская и 
жопомическая прибыль. Бухгалтерская определяет прибы ль как 
результат реализации товаров или услуг; экономическая -  как 

1 модствие -  результат работы капитала.
Исследовав эту бухгалтерскую  категорию  — прибыль, 

американские учены е приш ли к выводу, что понятие прибыли не 
мн/кет быть однозначным, так как сущ ествует целый спектр 
понятий, каждое из которы х отвечает строго определенной цели. В 
н ории учета различаю т налоговую  и экономическую  прибыль, 
но ному возмож ны два варианта: 1) бухгалтерская прибы ль долж на 
"м и . равна налогооблагаемой сумме; 2) бухгалтерская прибы ль -
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это одно, а налогооблагаемая прибыль — соверш енно иное, и их 
суммы не могут быть равны.

Самым сущ ественным обстоятельством в организации 
бухгалтерского учета С Ш А  является деление его на финансовый и 
управленческий учет. П редметом ф инансового учета являю тся 
отнош ения предприятия с внеш ним миром, управленческий учет 
регистрирует полож ение дел внутри предприятия. Но в русской 
бухгалтерской ш коле финансовый это и есть бухгалтерский учет, а 
управленческий представляет собой аналитический учет к счету 
основного производства, калькуляцию  себестоимости,
регистрацию  затрат агентами предприятия и перспективный анализ 
хозяйственной деятельности. Таким образом , у первого круг 
проблем составляет систематизированны й учет, у второго -  
проблемный.

В озникновение управленческого учета связано с ростом  
корпораций, производственным нормированием и изменением 
правовы х и экономических отнош ений. У правленческий учет был 
создан инж енерами и технологами, но получил современную  
форму благодаря трудам  Р.Антони. Э тот учет возник вследствие 
недостатков традиционной бухгалтерии, так как бухгалтерская 
отчетность хронически устаревает, лиш ена оперативности и не 
мож ет быть пригодной для управления предприятием. В ыделяю т 
три функции управленческого учета: 1) планирование и
координирование будущ его развития предприятия; 2) оперативное 
управление; 3) оперативны й контроль и оценка работы  
предприятия. Трем функциям соответствует три раздела учета: 1) 
учет затрат; 2) оперативны й аналитический учет; 3) центры  
ответственности. В  первом разделе фиксирую тся данны е о прямых, 
косвенны х и капитальны х расходах; они необходимы  для 
планирования. Во втором — анализирую тся возмож ны е издерж ки и 
прибыли предприятия, позволяю щ ие оценить степень 
хозяйственного риска. Ц ель раздела -  информ ационно- 
ориентирую щ ая. В третьем  разделе изучается контроль лиц, в 
обязанности которы х входит расходование средств, здесь
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выделяются центры  ответственности. Антони утверж дал, что 
менеджеры нуж даю тся в информации для осущ ествления своих 
обязанностей. П рирода этой информации отличается от данных, 
используемых финансовым счетоводством. Каждая цель, стоящ ая 
перед управлением  требует своих методологических подходов, а 
каждая оценка показателя зависит от цели, стоящ ей перед 
человеком. П оэтому менедж еры создаю т свой учет, мало или 
совсем не связанны й с бухгалтерией.

С истема учета затрат мож ет бы ть трех вариантов: полная, 
дифференцируемая и по центрам ответственности. В первом случае 
но каждому объекту исчисляется полная стоимость затрат; во 
втором -  сравниваю тся затраты  по каждому из альтернативных 
вариантов, при этом общая стоимость игнорируется, а 
сопоставляю тся только отклонения между альтернативны ми; в 
третьем -  разрабатывается см ета производственного участка, 
составляется отчет о ее выполнении. Только первый и третий 
подходы им ею т некоторое отнош ение к  бухгалтерскому учету, 
второй является чисто оперативным.

С умма прибыли, исчисленная в управленческом  учете, мож ет 
ис совпадать с суммой прибыли, показанной в отчетах финансового 
счетоводства. И это не следствие фальсификации, а сознательны е 
расхождения, вызванные различными задачами неодинаковой 
учетной методологии.

А мериканские ученые А .Г.Черч, Х .Л .Гант, Д ж .Л и Никольсон, 
Дж.Рорбах, Ч .Б .Гоинг больш ое внимание уделяли проблемам учета 
пират и калькулированию  себестоимости готовой продукции. Учет 
i ебестоимости зависит от целей управления, считал Антони, 
калькуляция м ож ет проводиться: по центрам ответственности -  для 
контроля технологических процессов и деятельности лиц в них 
<а пятых; изделиям (полная себестоимость) -  для контроля 
использования свободны х производственных мощ ностей. Такой 
подход привел к  возникновению  и развитию  трех основных 
методов учета затрат и калькуляции готовой продукции: стандарт- 
м итинг, директ-костинг и ресибл-центр.
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Г.Эмерсон был философом систем ы  стандарт-костинг, а 
Ч .Гаррисон воплотил ее в бухгалтерский учет. О сновная идея этой 
системы сводилась к тому, что расходы долж ны  фиксироваться ещ е 
до того, как их осущ ествили. В се расходы  нормирую тся вперед, 
нормы устанавливаю тся не средние, а предельные, миним ально 
возможные для данны х условий. О тклонения фактических затрат от 
стандартов (норм) сразу указы ваю т на неблагополучны е 
обстоятельства, возникш ие в ходе хозяйственного процесса. 
С огласно Гаррисону, нормативная систем а учета раскры вает 
статику, отклонения от нее выявляли динам ику хозяйственного 
прогресса, т.е. статика -  не практическая реальность, а 
теоретический идеал; статика -  долж ное, динам ика -  сущ ее. С интез 
долж ного и сущ его воплощ ает мечту Эмерсона.

Обычно бухгалтерский смысл стандарт-костинг видят в 
сокращ ении записи и упрощ ении учета. Д ействительно, если 
вместо сплош ного учета всех возникаю щ их фактов хозяйственной 
ж изни ввести только регистрацию  отклонений, то обтом учетны х 
работ сокращ ается. Т ак считал Гаррисон, но в понимании Э м ерсона 
смысл стандарт-костинг заклю чается в раскры тии потенциальной 
производительности предприятия, в вы явлении неиспользованных 
резервов. О тсю да трудности в практическом  применении этой 
системы  учета затрат, так как препятствием  для ее внедрения 
считалось больш ое число отклонений.

П рактический опы т применения стандарт-костинг позволяет 
сделать выводы о его преимущ ествах: 1) дает возмож ность 
оптимизировать запасы  м атериальны х ценностей; 2) выявляет 
скрытые резервы; 3) обеспечивает сопоставимость в анализе 
тенденций экономических циклов; 4) стимулирует работу 
коллектива.

Директ-костинг
Самым слож ны м в учете затрат и калькуляции себестоимости 

учены е признаю т распределение косвенны х (накладны х) и 
ком плексны х затрат. Гаррисон утверж дал, что сначала, при 
возникновении калькуляции, в качестве базы распределения
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использовалась прямая заработная плата, потом выбирались иные 
основы для распределения, и каж дый выбор приносил новые 
результаты. Точно так  же, как и комплексные затраты, которые 
приходится распределять на готовую  продукцию , искаж аю т 
конечный результат. С ущ ествует пять вариантов нахождения 
себестоимости при комплексных затратах: 1) средняя
себестоимость единицы  (все виды готовой продукции принимаю тся 
равноправными); 2) коэффициентный (вес, объем, калорийность); 
1) взвешенная средняя себестоимость -  находится по средствам 
придания различного удельного веса каждой калькуляционной 
I руппе (вариант коэффициентного выбора); 4) стоимостны й -  
пропорционально продаж ным ценам; 5) стандартны й -  по 
установленным ранее стандартным затратам. П ока разные 
результаты бухгалтеры  не связывали с разны ми и
противоречивыми интересами тех или иных групп лю дей, занятых 
и хозяйственной деятельности, не возникало особых трудностей в 
выборе нуж ного варианта. Н о когда А нтони показал
исбеспристрастность этих вариантов и что каждое распределение 
шдевает интересы  лю дей, отнош ение к  проблеме изменилось.

Антони писал, что сущ ествует более десяти способов 
рисп ределения расходов отдела технического обслуж ивания и 
ищущего рем онта на производственные цели. Каж дый способ 
будет служить своеобразным указанием мастеру о том, как ему
■ подует рассматривать свою  ответственность за эксплуатационны е 
расходы.

Д ирект-костинг был ответом на возникш ие запросы  общества, 
>'п позволял лучш е контролировать исполнителей и достовернее
■ читать прибыль. Н овое направление в управленческом  учете 
г | шивал Д .М .Кларк, он подчеркивал, что для администраторов
■ 1 1 мая статья затрат имеет различную  целевую  установку и это
I и и иное, а распределение затрат для принятия управленческих 
....... гний значения не имеет.

Развивая эти идеи, К .С импсон провел статистическое 
in I исдование бухгалтерских калькуляций и приш ел к  выводу, что
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на цены оказываю т влияние не значения средней себестоимости, а 
предельные издержки производства; а Д .Х аррис в 1936 году создал 
учение директ-костинг, согласно которому в составе себестоимости 
необходимо учиты вать только прямы е расходы. Вначале эта 

концепция не получила широкого признания, ее критиковали 
сторонники полной себестоимости. О ни утверж дали, что полная 
себестоимость необходима для акционеров, вкладчиков капитала и 
даж е для управляю щ их. И только с 60-х готов директ-костинг стал 
преобладаю щ им методом учета затрат. Его сущ ность заклю чается в 
том, что все издерж ки делятся на две группы: перем енны е 
(варьирую щ ие), по наш ей терминологии прямые, и постоянные 
(фиксированные), по наш ей терм инологии косвенные. В основу 
учета себестоимости кладутся только перем енны е (прямые) 
издержки, косвенные расходы  исклю чаю тся из себестоимости, так 
как они вызваны не столько непосредственным процессом  
производства, сколько течением времени.

А вторы считали, что для ценовой политики реш аю щ ее 
значение имею т именно прямые расходы . Таким образом, для 
директ-костинга самы м характерны м является строгое отделение в 
учете прямы х издерж ек от косвенных, они соверш енно различны  и 
в схемах корреспонденции никогда не долж ны  смеш иваться. При 
теоретическом  обосновании директ-костинга, по мнению  
исследователей, надо исходить из того, что цель этого м етода -  
выявить степень зависимости между прямыми издерж ками и 
занятостью . Но в ж изни издерж ки не бы ваю т или строго 
переменными, или строго постоянными, предполагается два 
допущ ения: 1) функция издерж ек в пределах определенного 
интервала принимается линейной; 2) динам ика издерж ек 
объясняется одной, реш аю щ ей переменной, а не их комплексом, 
как это имеет место в реальной жизни.

П риёмы директ-костинга в настоящ ее время стали классикой 
учета, их принципы  органически вош ли в допущ ения, принятые 
при моделировании учета затрат. Х орнгрен предлож ил восемь 
условий для м оделирования затрат. Больш им достоинством  директ-
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митинга считается то, что он якобы  отраж ает требования 
мцржинализма, т.е. учиты вает предельны е издержки, а  это 
п ти о л я ет  с успехом  применять ЭВМ .

М нение исследователей о директ-костинге разделились: одни 
| пи лют, что это только метод калькуляции, учетный прием; другие 
РЖ с матривают как универсальную  систему управления 
предприятием. Д ирект-костинг позволяет провести группировку 
производственных затрат в соответствии с вызы ваю щ ими их 
функциями и измерить влияние этих функций. Выполняя 

м и н н ы е  задачи, директ-костинг становится одним из важ нейш их 
орудий хозяйственной политики предприятий, которая теперь 
может руководствоваться данны ми, полученными на основе их 
учен» и анализа.

I Центры ответственности (ресибл-центр). Идея использовать 
"и .ионения для оценки работы тех или иных администраторов 
привела к формированию  Д .А .Х иггенсом концепции центров 
■ I иг I ( I ценности, т.е. степени ответственности определенны х лиц  за 

финансовые результаты  своей работы.
Центры ответственности напоминаю т ю ридическую  трактовку 

а п  л и принципы стандарт-костс, если стандарт-костс стремится 
п т .  предельную оценку достиж ений предприятия, т.е. выявить 

п. in пользованный потенциал, то европейская ю ридическая ш кола 
ни |ересуется не потенциалом, а  только динам икой прав и
...... и I ценности лиц, заняты х в хозяйственном процессе. Если
юридическая ш кола требовала от бухгалтера постановки под
.....и роль агентов и корреспондентов, то учет по центрам

ни re I ценности имеет иную цель -  создать для администраторов 
юипмсамоконтроля.

При определении центров ответственности, прежде всего, 
"рннимаю т во внимание технологическую  структуру предприятия, 

ымег выделяю т ее горизонтальный и вертикальный разрезы. 
11.1Hit.il) ограничивается кругом деятельности каж дого лица, 

и.. I. щепного за центр; второй предопределяет иерархическую  
пищу правомочий лиц, принимаю щ их управленческие решения.
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Каж дый из центров мож ет быть центром или затрат, или доходов, 
или эффекта инвестиций. В первом случае отчет составляю т по 
расходам, во втором -  по прибыли и в третьем -  по срокам 
окупаемости. Руководитель центра долж ен нести финансовую  
ответственность за  принятые обязательства по выполнению  
заданий. При этом каждый центр мож ет выполнять самые 
различны е функции, это связано с тем , что объектом центра 
выступает человек, агент, администратор, а не отдельно взяты е 
функции и средства.

Горизонтальный и вертикальный разрезы  центров ответствен
ности предприятия позволяю т сочетать централизованное 
руководство с максимально возможной инициативой руково
дителей структурны х подразделений предприятий в интересах 
достиж ения общ ей цели.

Таким образом, это новая психологическая трактовка учета, 
направленная на организацию  поведения администраторов. Ее цель 
не столько контроль, сколько помощ ь администраторов в 
организации самоконтроля, так как предполагается, что ни один 
человек не станет наруш ать выгодные для него цели и критерии. В 
развитие принципов ответственности С .А .Тукер создал так 
называемый метод ТЧМ  (тариф -час-м аш и на), сущ ность которого 
сводится к тому, что за каждым центром ответственности 
закрепляю т маш ины и заранее определяю т расходы, связанны е с 
работой одного маш ино-часа. Зная время работы  каждой м аш ины  и 
стоимость маш ино-часа, легко установить прямы е расходы , к 
которы м затем прибавляю т амортизацию . Так, калькуляция 
окончательно сосредотачивается на определенном участке 
технологического процесса, а  не на готовой продукции.

П ринципы центров ответственности, использованны е в духе 
информационной и психологической ш кол, оказали глубочайш ее 
влияние на организацию  бухгалтерского учета, его будущ его. 
О рганическим развитием стандарт-костс и других методов явился 
метод «Л Т» -  «Just-in-T im e» (точно вовремя). В отличие от 
традиционны х аналитических приемов анализа, связанны х с
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if  im пением коэффициентов использования рабочего времени,
...... ... ломания, производительности труда, где в основу полож ены
1....... .. I ы отклонений от графика работ и стандартов, первая группа

11 ионений связана с идеями Х иггенса, вторая -  Гаррисона.
И условиях учета по центрам ответственности в настоящ ее 

м|it мн организую т учет качества готовой продукции. СШ А  
и,.и tifter. что чем ниж е расходы на исправимый и неисправимый 

I и , и м выше качество работы  коллектива. Д ирект-костинг и учет 
ни м е т р а м  ответственности резко изменили традиционны е взгляды 
,, I , е(нч тоимость, показали ее условность и относительность.

II американской ш коле в оценке трудовы х ресурсов наметились 
нм основных подхода: при одном стремятся измерить ценность 

, ,пиного работника путем определения ож идаемого дохода фирмы 
I работы человека; при другом исходят из того, что трудовы е 

I" I урсы предприятия представляю т единый коллектив и долж ны 
*'I<i 11. оценены в целом.

Первым теоретиком  аудита был англичанин Л .Д икси, а
......пош л его идеи в ж изнь американец Р .Х .М онтгомери, который
i p п mi ковал Д икси за  его идеи ограничения проверкой точности 

I mm л, а это требует больш ой трудоемкости и приводит к 
I рлниченным результатам. М онтгомери использовал такие 

и, Iочники аудита: отчет о прибы лях и убытках, данны е
..  ̂ респондентов, разрабатывал и практиковал довольно слож ные 
и I и ды анализа хозяйственной деятельности.

Последователи М онтгомери Р.К .М аутц и Х .А .Ш араф 
•/• /ni l 'травили следующие положения:

I ( )тчетность долж на быть проверена.
' 11е следует предполагать конфликта интересов между

• 111111 ро м и администрацией.
| Ф инансовая отчетность и подтверж даю щ ие ее документы

• * • • цп.1 от неточностей и тай н .
I ( Ин.екгивность отчетных данны х прямо пропорциональна 

I * 111 I I ииности внутреннего контроля.
() I четность долж на быть заполнена согласно стандартам.
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6. Аудиторская проверка не мож ет быть последней.
7. М нение аудитора зависит только от его компетенции.
8. П рофессиональные обязанности аудиторов долж ны отвечать 

их долж ностному статусу.
9. П олезность отчетных данны х прямо пропорциональна 

степени их проверяемости.
10. Заклю чение аудитора не мож ет дать больш е информации, 

чем само аудиторское исследование.
Д анны е полож ения были полож ены в основу стандартов 

аудита, они были доработаны  и дополнены.
Больш ой заслугой американской бухгалтерии следует признать 

выработку полож ений профессиональной этики. Впервы е это 
требование выдвинул М онтгомери, а создателем современной 
этики бухгалтера считаю т Д .Л .Кэрри. Научная трактовка 
бухгалтерского учета привела многих американских 
исследователей к  убеж дению , что учетны е данны е отраж аю т 
интересы  лиц, заняты х в хозяйственны х процессах, и учетная 
информация раскры вает психологию  агентов и корреспондентов 
предприятий.

В 1967 году А мериканская ассоциация бухгалтеров (А А А ) 
разработала кодекс о моральных правилах бухгалтера, что 
укрепило статус бухгалтера и увеличило спрос со стороны 
работодателей на его труд. Этический кодекс бухгалтера имеет 
огромную  моральную  и профессиональную  силу, он оказывает 
влияние не только на статус бухгалтеров в фирме, но и на 
организационную  структуру бухгалтерского учета. В озрастание 
роли бухгалтерского учета в американском общ естве связано с 
появлением специальной долж ности контролера. В его 
компетенцию  входят разработка и проверка финансовы х и учетны х 
директив, представление отчетности, составление сметы и контроль 
ее выполнения, составление нормативны х и фактических данны х и 
их оценка. Эти функции приводят к формированию  на предприятии 
четырех учетных отделов: 1) планового; 2) финансового; 3) 
инвекторного; 4) производственного. Такая структура способст
вовала возникновению  управленческого учета.
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О рганизационная структура внутри корпорации мож ет 
предусматривать два варианта: или главный бухгалтер ф илиала 
подчиняется главному бухгалтеру фирмы, или же он подчиняется 
. ж и*му шефу — управляю щ ему филиала, но во всех случаях он 
I подует профессиональному этическому кодексу бухгалтера.

Таким образом, ж елание превратить учет в орудие управления 
привело бухгалтеров англоязы чны х стран к использованию  
in ихологии. Благодаря психологической трактовке обеспечивалась 
' иш дартизация бухгалтерской работы, она превращ алась в набор 
«.«рамсе заданных вариантов, а это облегчило использование ЭВМ . 
Дш|Ы1ейшее развитие направления привело к возникновению  

правленческого учета. И управленческий, и бухгалтерский учет 
имеют свои самостоятельны е инф орм ационны е базы: первый -  
допускает устны е сообщ ения и использует методы исчисления, 
пторой -  только документы  и их регистрации. В управленческом 
\ че ю точность приносится в жертву оперативности.

1.2. Понятие о хозяйственном учете и предъявляемые 
ему требования

Учет -  это система наблю дения, измерения, регистрации 
фвк юн и явлений, связанны х с какой-либо деятельностью . 
\тяйственный учет  -  это учет хозяйства или, другими словами, 
\ hoi хозяйственной деятельности. Он занимает особое место в 
i ис томе учета.

11отребность вести учет возникла на ранних этапах развития 
ндовеческого общ ества. И менно хозяйственны е потребности 

чгдонека способствовали развитию  учета. О бъектами учета сначала 
Пыли неслож ные операции, связанны е с земледелием, 
I мттоводством и т.п. С тановление учета в хозяйстве 
■ ноеобствовало развитию  письменности и математики, так как 
1111Ц.ЗЯ вести хозяйство без измерения, взвеш ивания и счета. С 
ри житием общ ества развивался и хозяйственны й учет. Из учета 
hi дельного хозяйства он превратился в слож ную  систему, которая
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пронизы вает всю экономику страны. Его роль возрастает по мере 
услож нения хозяйственной деятельности и увеличения масш табов 
производства.

Реш ение стоящ их перед современны м учетом  задач 
обеспечиваю т три вида хозяйственного учета: оперативный,
статистический и бухгалтерский (рис. 1.1). Каж дый из них 
выполняет свои задачи и имеет свою  сферу применения, но они 
взаимосвязаны  и дополняю т друг друга.

Рис. 1 . 1 .  Виды хозяйственного учета

Оперативный учет используется для повседневного, текущ его 
руководства и управления предприятием и дает информацию  об 
отдельны х фактах хозяйственной деятельности. К оперативному 
учету относятся, например, учет рабочего времени, отгрузки 
продукции и т.п. Такие данны е могут быть получены из первичных 
документов, графиков, по телефону, телефаксу или в устной беседе. 
О перативны й учет не постоянен во времени, так как надобность в 
нем возникает по мере необходимости.

С ферой применения статистического учета м ож ет быть 
отдельное предприятие, отрасль хозяйства и вся эконом ика в 
целом. Статистический учет, или статистика, изучает явления, 
которы е носят массовы й характер в области экономики, науки, 
культуры, образования и т.д. Э тот учет ш ироко использует 
выборочны е методы  наблю дения и регистрации. Сведения, 
полученны е в результате статистических исследований, помогаю т 
анализировать различны е процессы  и прогнозировать их 
дальнейш ее развитие.
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Ли питерский учет занимает особое место в системе 
•и «ни» ш ейного учета и в отличие от других видов учета:

 ̂ строго документален — основанием для любой 
1 н и  герской записи долж ен служ ить специально оформленный

н'иумснт;
•s ниляется сплош ным и непреры вны м во времени, так как при 

>■. и нин бухгалтерского учета необходимо фиксировать все без 

... I ни 1чсния факты хозяйственной деятельности;
у отраж ает все объекты и хозяйственны е операции помимо 

. . .  |> И11.ИЫХ и трудовы х измерителей в единой денеж ной оценке;
/  ведется на лю бом предприятии, осущ ествляю щ ем 

mill Iвенную деятельность, т.е. он ограничен рамками отдельного 

н|» шриятия;
/  осущ ествляется специальной служ бой предприятия — 

•о иНигерией;
* г-1 рого регламентирован законодательны ми и нормативными

н.нументами.
1вк им образом, бухгалтерский учет осущ ествляет сбор,

I . I ж ф ац и ю  и обобщ ение информации о хозяйственной 
.... в.ности предприятия путем сплош ного, непрерывного и 

.- . \ ментального учета всех хозяйственны х операций в едином 
и. I ном измерителе.

1.3. Виды измерителей хозяйственного учета

V'ioi ведется еж едневно не только в масш табах государства, но 
и . I 1 1 дом предприятии, в каж дом его подразделении, даж е в 

. I и .и семье. И если учет -  это, преж де всего, регистрация фактов 
I обмтий, то оценка этих фактов подразумевает их 
.i n i I венное и качественное измерение. Д ля этого в 
..в. шейном учете использую т несколько видов измерителей: 

о пивные, трудовы е и денеж ны е (рис. 1.2).
11,1 муральные измерители характеризую т объекты  учета по 

.......  алине, площ ади, количеству. В качестве натуральных
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долж но располагать объективной и полной информацией о 
фактических затратах, себестоимости выпускаемой продукции, 
полученной прибыли и других факторах, которы е влияю т на 
хозяйственны е процессы  и результаты  деятельности предприятия. 
Для сбора и обработки такой информации на предприятии 
использую т именно бухгалтерский учет.

Вопросы для самопроверки

1. Какие законодательны е акты  Республики У збекистан 

(законы, полож ения, стандарты ) обеспечиваю т научно
обоснованную  систем у бухгалтерского учета?

2. Д айте определение хозяйственного учета.
3. Назовите виды хозяйственного учета.
4. Д айте определение бухгалтерского учета.
5. Назовите функции бухгалтерского учета.
6. Назовите принципы  бухгалтерского учета.
7. К акие требования предъявляю тся к информационной 

функции учета?
8. Какие нормативны е документы  использую тся при 

организации бухгалтерского учета?
9. Н азовите основны е задачи бухгалтерского учета.
10. Что является предметом бухгалтерского учета?
11. Н азовите объекты  бухгалтерского учета.
12. Что является методологической основой бухгалтерского 

учета?
13. Классификация им ущ ества организации по видам.
14. К лассификация источников образования имущества.
15. Н азовите элементы  метода бухгалтерского учета.
16. Понятие дебиторской задолж енности.
17. Понятие кредиторской задолж енности.
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I :л ABA 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Предмет и методы дисциплины «Бухгалтерский учет»

( 'ферой применения бухгалтерского учета является отдельный 
• I (ийствующий субъект -  предприятие, организация, учреждение.

И распоряжении каждого предприятия имею тся различны е
• ргдетва для соверш ения хозяйственны х операций, которые 

|. м тыкаются в определенные хозяйственны е процессы , а они в
| ж ж» очередь составляю т сущ ность хозяйственной деятельности 
предприятия. И менно хозяйственная деятельность предприятия 
ним не гея предметом бухгалтерского учета, а средства предприятия, 

" ы йсгвенны е процессы  и результаты  деятельности предприятия 
рп< • магриваются в качестве объектов бухгалтерского учета.

бухгалтерский учет, имею щ ий свой объект изучения, присущ ие 
I • I к .ко  ему методы и приемы исследования, представляет собой 

пни т и г е л ь н у ю  экономическую  науку, которая подразделяется на 
норию  бухгалтерского учета и отраслевой учет. Бухгалтерский 
•мч является одной из отраслей экономической науки и 
I • и I виляет собой сложную  систему отраж ения и познания 

I и п и ты х  хозяйственны х процессов и явлений хозяйственной
• и щи Сущ ность ж е указанны х процессов и явлений изучает 
но тим ическая теория. Поэтому общ ей теоретической основой 
■ -  тан и н  учиты ваемых объектов бухгалтерского учета является
..... ...  теория, которая изучает экономические законы
ирнижодства, и распределения м атериальны х благ в обществе.

н им образом, экономическая теория изучает экономическую  
и 1 м \ и целом, важ нейш ие законы  ее движения, в основе которых 

■ и о I ношения собственности. С оставляю щ ие собственности
..... in  объектом изучения бухгалтерского учета. Развитие же

........... . х положений экономической теории немы слимо без
...... ..  систематизации и обобщ ения первичных данны х учета,

и I горня превращ ается в пустую игру абстрактных гипотез.
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Тесное взаимодействие теории бухгалтерского учета с 
философией проявляется в отраж ательно-информационной 
функции философии. Ее сущ ность наиболее полно раскры вает 
основное назначение узкоспециализированны х наук, в том числе 
бухгалтерского учета: адекватно отраж ать свой объект познания, 
выявлять его сущ ественные элементы, структурны е связи как 
результат двойственности окруж аю щ его нас материального мира; 
обосновывать закономерности, накапливать и углублять знания, 
служ ить источником достоверной информации. П оследнее 
обстоятельство в наибольш ей степени присущ е бухгалтерскому 
учету. Бухгалтерский учет ш ироко использует аппарат философии. 
Содерж ательные аспекты  бухгалтерского учета -  это часть 
философии, ее онтология -  учение о познаваемости тех 
хозяйственны х процессов, содерж ание которы х специфическими 
приемами изучает данная дисциплина. В учете применяю тся 
аспекты  философии, позволяю щ ей определить достоверность 
информации.

С ледует отметить и роль логики для теории и практики 
бухгалтерского учета. Каждый элемент его общ ей системы  
сущ ествует и вклю чается в эту систему только в рам ках 
выполнения ж естких логических требований. С оответственно 
каждая операция в учете, вплоть до отдельной проводки, ж естко 
подчиняется общ ей логике системы и одноврем енно базируется на 
логике отраж аемой хозяйственной операции.

М ногообразны  связи бухгалтерской теории и практики с 
социологией. Н апример, введение каких-либо норм и требований в 
области бухгалтерской деятельности без учета образовательного 
уровня основны х пользователей и исполнителей мож ет вы звать и 
вызы вает больш ие трудности в практической реализации и 
соблю дении таких норм. В настоящ ее время серьезно встал вопрос 
о знании основ бухгалтерского учета всеми категориями 
работников.

Запросы производства потребовали реш ить проблему 
повыш ения оперативности учета с целью  использования его
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ммшмх в  руководстве предприятием. Реш ая эти задачи, теория 
пум питерского учета долж на разрабатывать новые формы  и 
методы сбора, обобщ ения экономической информации. И сходя из 
ниц), удовлетворить запросы  в данны й момент и на перспективу 
. in но возможным лиш ь тогда, когда теория бухгалтерского учета 
. ниш строить свои методы отраж ения производственно- 
.|.||||,||1Совой деятельности в тесной связи с другими науками.

1’изработка и изучение теоретических основ учета в различны х 
шриелях народного хозяйства базирую тся на изучении экономики 
них отраслей. И нформация бухгалтерского учета ш ироко
......... как для экономики различны х организаций и отраслей
инродного хозяйства, так  и для расчета различны х показателей 
пи тим ической  эффективности, процессов воспроизводства 
мш триальных благ. О тсю да следует, что теория бухгалтерского 

■и ы  тесно связана с такой наукой, как экономика (организаций
I 11 iii'iпых отраслей народного хозяйства).

Данные бухгалтерского учета ш ироко использую тся и в 
ннрпдиохозяйственном планировании. Так, планирование 
мI и н швляет собой совокупность целей, задач выполнения этих 
и. и*й и различны х путей выбора наиболее оптимального варианта.
II выполняя эту работу, в качестве исходной базы использую тся 

it I ные данные предш ествую щ их периодов.
( нс гема показателей бухгалтерского учета, используемых 

| мистикой, обусловливает тесную  связь теории бухгалтерского 
и ч .1 с общей теорией статистики, с основами экономической

.....mm, тики. Эту взаимосвязь подтверж дает и единство всех видов
i mm (бухгалтерского, оперативного и статистического).

Известно, что результаты работы  лю бого предприятия
..... . и юге я с помощ ью  анализа. Экономический анализ, используя
в. им.пн.ные способы, а также заимствованны е из бухгалтерского 
и ш приемы (например, балансовы й метод познания), призван 

.I hi и, всю систему принятия и выполнения управленческих 
нищий, установить причины отрицательны х отклонений и 

■ 1111и и 11 н'гь мероприятия по мобилизации выявленны х резервов. В
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процессе экономического анализа комплексно использую тся 
данны е всех видов учета, но основой анализа является 
бухгалтерский учет, показатели которого даю т наиболее полную  и 
документально обоснованную  характеристику деятельности 
организации. Это подтверж дает тесную  связь теории 

бухгалтерского учета с экономическим анализом хозяйственно
финансовой деятельности.

Бесспорной мож но считать тесную  связь теории 
бухгалтерского учета с внутрихозяйственны м контролем. 
Внутрихозяйственны й контроль, как известно, изучает операции с 
целью  выработки рекомендаций по эффективному использованию  
ресурсов, оптимизации финансовой политики и достиж ению  
качественны х результатов ее деятельности. А  получить 
необходимую  информацию  для осущ ествления контроля 
хозяйственны х процессов, выявления отклонений от смет, 
нормативов, обнаруж ения возмож ны х наруш ений законодательны х 
актов и документов внутренней регламентации мож но только 
используя фактические учетны е данны е предприятия.

Аудит -  независимая профессиональная проверка 
подтверж дения достоверности текущ его бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, соблю дения организацией действую щ его 
хозяйственного и налогового законодательства.

О днако данны е бухгалтерского учета в организациях 
использую тся не только для контроля экономических расчетов, но 
и для реш ения многих правовы х вопросов. У четные данны е 
использую тся и для проверки эффективности функционирования 
правовой служ бы организации, что и подтверж дает неразры вную  
связь теории бухгалтерского учета с такой наукой, как 
правоведение.

К роме того, теория бухгалтерского учета связана с такими 
дисциплинами, как финансы; деньги, кредит, банки; биржевое 
дело; финансовый менеджмент; налоги и налогообложение. По 
данны м бухгалтерского учета осущ ествляется контроль, за 
выполнением ф инансовы х планов, целевым использованием
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кредитов, правильностью  начисления и своевременностью  
перечисления налогов в бюджет. У четные данные являю тся и 
неновой для составления финансовых бюджетов, бизнес-планов, 
расчетов по налогам и налоговы х деклараций. В се это 
подтверждает тесную  связь между этими дисциплинами.

В понимании содерж ания предмета таких наук, как 
менеджмент и маркетинг, сущ ественная роль принадлеж ит 
пухгалтерскому учету, ибо, только используя учетную  
информацию, администрация мож ет принимать обоснованные 
решения по управлению  на всех участках хозяйственной 
и чтельности организации. В то ж е время обратная связь, 

in ходящая из органов управления, является базой на пути 
| л п.нейшей обработки и группировки учетной информации,
| и-к ватной принимаемым реш ениям по управлению  производством 

и I бытом продукции.
Такое взаимопроникновение и взаимодействие позволяет более 

■h i ко реализовать основную  функцию  менедж мента как вида 
и'итсльности по руководству лю дьми в самых различны х 

"|П пнизациях. А налогичный вывод можно сделать и 
применительно к маркетингу, рассматривая его как системный 
НН/1ХОД к управленческой деятельности, направленной на 
и и I пжение определенных результатов в области сбыта.

Учетная информация ш ироко используется и в процессе 
приведения работ по проектированию  научной организации труда и 
производства, осущ ествления экономико-математического 
| . и пирования отдельны х процессов и хозяйственны х результатов. 

И на базе этих научны х разработок и проектны х работ 
■ 1министрацией могут приниматься управленческие реш ения. В то 
| • время, как было отмечено выш е, функция обратной связи 

м питерского учета обеспечивает возмож ность дальнейш его 
пи рш енствования способов получения полезной, уместной и 
■ и I мой информации для реш ения управленческих задач. Вот 

mi'll му бухгалтерский учет тесно связан и с такими дисциплинами, 
. и научная организация труда, научная организация
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производства, экономико-математическое моделирование и 
программирование.

Бухгалтерский учет тесно связан с циклом общ их 
математических и естественнонаучных дисциплин. Э та связь 
историческая, учитывая, что своим возникновением бухгалтерский 
учет как наука обязан прикладной математике. И менно у 
математики бухгалтерский учет заимствовал основную  свою 
отличительную  черту -  точность. О т использования простых 
действий арифметического счета со временем учет приш ел к 
использованию  дифф еренциальных и интегральны х исчислений, 
теории множеств, имею щ их применение в отдельны х разделах 
высш ей математики -  математической статистике, математическом 
программировании и пр. Бухгалтерский учет ш ироко использует 
матричную  модель взаимосвязи счетов. С опорой на элементы  
математической логики в учете стало возмож ны м разрабатывать 
типовы е взаимосвязи между счетами.

О перативность получения информации, а такж е ее качество и 
эффективность использования в управлении хозяйственны ми 
процессами организации значительно повы ш аю тся в условиях 
автоматизации бухгалтерского учета. И спользование ЭВМ  
предполагает прим енение различны х приемов и способов систем 
компью терной обработки данны х. У ровень ж е подготовки 
бухгалтеров долж ен быть достаточно высоким в области 
информационных технологий для выполнения работ по обработке 
учетной информации. О тсю да следует, что бухгалтерский учет 
тесно связан такж е с информатикой, компьютеризацией учетно
аналитических вопросов и информационнъши системами в 
экономике.

Таким образом, развитие бухгалтерского учета, который леж ит 
в основе теоретических концепций и полож ений, происходит в 
тесной связи и взаимодействии. П ричем эта связь имеет 
многообразные формы  сты ковки с другим и науками и научными 
дисциплинами. П оним ание сущ ности бухгалтерского учета 
немыслимо без познания такой связи и соответствую щ их законов 
других наук.
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На современном язы ке бухгалтерский учет можно назвать 
информационной системой. Это сложная, но вместе с тем 
упорядоченная система, внутри которой действую т строгие 
правила. Для того чтобы система бухгалтерского учета эффективно 
выполняла возлож енные на нее задачи, используется специальная 
и' ю дика или метод бухгалтерского учета, который вклю чает в себя 

определенные способы  и приемы, их принято называть элементами 
и. пн)да ведения бухгалтерского учета.

Рис. 2 .1. К лассификация методов бухгалтерского учета 
К ним относятся (рис. 2.1):
❖  документация и инвентаризация;
❖  оценка и калькуляция;
❖  система счетов и двойная запись; 
v  баланс и отчетность.
Таким образом, метод бухгалтерского учета представляет 

..hull совокупность приемов регистрации (документация и 
инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькуляция),
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текущ ей группировки (система счетов и двойная запись) и 
итогового обобщ ения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной 
деятельности.

В се приемы и способы, используемы е как метод ведения 
бухгалтерского учета, взаимосвязаны и дополняю т друг друга.

Документация и инвентаризация
В бухгалтерском учете каждая хозяйственная операция в 

обязательном порядке долж на быть оф орм лена документально. 
Д окумент является письменным распоряж ением  на выполнение 
каких-либо хозяйственны х операций либо письменным 
подтверж дением соверш ения операции.

Бухгалтерские документы  имею т ю ридическую  силу, поэтому 
долж ны  быть правильно оформлены и содерж ать соответствую щ ие 
реквизиты: наименование документа, дату составления, содерж ание 
хозяйственной операции, измерители операции в натуральном и 
стоимостном выраж ении, а такж е наименование и подписи лиц, 
ответственны х за соверш ение операции и пр вильность 
оформления документа.

Документирование всех хозяйственны х операций позволяет 
осущ ествлять сплош ное и непреры вное наблю дение за всеми 
хозяйственны ми процессами, а для обеспечения достоверности 
отраж ения хозяйственны х операций периодически проводится 
инвентаризация, т.е. проверка соответствия данны х бухгалтерского 
учета фактическому наличию  имущ ества и обязательств.

В ходе инвентаризации проверяется фактическое наличие 
хозяйственны х средств, и состояние расчетов предприятия за 
определенный период времени. П олученны е в результате проверки 
сведения сверяю тся с данны ми бухгалтерских записей, затем 
производится уточнение и корректировка показателей учета.

Инвентаризация — это не только средство контроля, но и 
способ регистрации фактов, которы е в силу некоторы х причин не 
были учтены, например, естественная убыль, пересортица, хищ ения 
и т.п.
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Д окументальное оформление всех фактов хозяйственной 
и и |г 1||,ности и инвентаризация являю тся средствами контроля, за 
■ р.шностью м атериальны х ресурсов, денеж ны х средств и 

.... Iонимем расчетов, они обеспечиваю т полноту и достоверность 
и. и пни бухгалтерского учета.

Оценка и калькуляция
Одной из особенностей бухгалтерского учета является то, что 

и .. хозяйственные операции и хозяйственны е средства 
111 -и приятия долж ны  быть представлены  в единой денежной
....... Оценка -  это способ измерения в денеж ном выражении
и г. щества предприятия и источников его образования. В процессе

■ 11 и* * I к п натуральные и трудовы е показатели переводятся в 
и и. жные с помощ ью  цен, тарифов, долж ностны х окладов и т.д.

Правильность оценки имущ ества имеет важное значение для
..... Iроения всей системы  бухгалтерского учета, поэтому оценка
I.■ I кпа быть реальной и устанавливаться по едины м правилам, 

г. .1IIi.HOCTb оценки выраж ается, преж де всего, в том, что все 
и ы Ношенные средства отраж аю тся в учете по фактической 

. и .и мости. Н апример, первоначальная стоимость приобретенны х

........ средств формируется с учетом  затрат, которые связаны  с
и приобретением, а  основны е средства, полученные безвозмездно, 
.....«пинаются по реальной ры ночной стоимости.

Нормативными документами установлены  едины е правила
........  в и хозяйственны х средств предприятия, т.е. единообразие
прижения стоимости средств, которое выраж ается в том, что одни 

к |с же объекты  в учете одинаково оцениваю тся на всех 
npt шриятиях в течение всего срока службы.

< оценкой хозяйственны х средств тесно связана калькуляция,
■ Iнории в переводе с латинского calculatio означает -  счет, расчет. 
| . ii.ilуляция леж ит в основе оценки объектов бухгалтерского

и i.i Однако назначение калькуляции состоит не только в оценке 
« in Нез венных средств, но и в том, чтобы дать оценку 

.ни. гнойным процессам, т.е. произвести их расчет.
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Так как процессы  снабжения, производства и реализации 
представлены больш им числом отдельны х операций, то 
калькуляция позволяет рассчитать все виды затрат, связанны х с 
приобретением, производством и реализацией, а на основе расчета 
общ ей суммы затрат определить себестоимость объектов учета, 
например, фактическую  стоимость приобретенны х товарно
м атериальны х ценностей, себестоимость готовой продукции по 
видам и себестоимость единицы продукции.

Таким образом, калькуляция -  это способ группировки и 
обобщ ения затрат, на основе которого определяется себестоимость 
м атериальны х ценностей, готовой продукции, выполненны х работ 
и т.п. Кроме того, калькуляция используется не только для расчета 
себестоимости объектов учета, но и для контроля, за  величиной 
затрат, формирую щ их эту себестоимость.

Система счетов и двойная запись
У правление хозяйственной деятельностью  требует постоянной 

информации о ходе производственных процессов и протекаю щ их 
хозяйственны х операциях. Для этого сведения, содерж ащ иеся в 
первичны х документах, группирую тся и систематизирую тся на 
счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерский счет откры вается на 
каж дый объект учета и является источником информации о 
наличии, поступлении и выбытии хозяйственны х средств. Число 
счетов, их названия определяю тся П ланом  счетов, а структура 
счетов зависит от объектов учета.

Н а бухгалтерских счетах отраж ается повседневны й, текущ ий 
учет хозяйственны х операций, а лю бая хозяйственная операция -  
это элементарное действие, вызы ваю щ ее изменение состояния 
хозяйственны х средств (их увеличение или уменьш ение). При этом 
лю бое изменение касается не одного, а всегда двух объектов учета. 
Если в кассу поступили денеж ны е средства, то долж ен быть 
источник их поступления, например, деньги поступили с 
расчетного счета в банке. В результате этой операции увеличилась 
сум м а наличны х денег в кассе и уменьш илась денеж ная сум ма на 
расчетном счете.
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I iikiim образом, каждая хозяйственная операция обязательно 
*■* Ч’*п инист два бухгалтерских счета, которы е использую тся в этой
....... и она долж на быть отраж ена одновременно на дебете
•* пин и счета и кредите другого. Такое отраж ение хозяйственны х
.....1'нци1| на бухгалтерских счетах назы вается правилом двойной
минеи.

ДноИная запись обеспечивает взаимосвязанное отраж ение 
Н'Имчим и движ ения средств предприятия, а такж е позволяет
......фпнировать правильность записей на бухгалтерских счетах, так
• и и.нкдая операция находит отраж ение по дебету и кредиту 
....... ... к низанных счетов.

Баланс и отчетность
Хозяйственная деятельность предприятия протекает

....... 'срынно. Еж едневно на предприятии соверш аю тся сотни
.... . I пенных операций. П ри этом хозяйственны е средства и их

.........т и к и  постоянно находятся в движ ении, изменяю тся, что
и . cu tI свое отраж ение на счетах бухгалтерского учета. На 
■ >I■ 11 I икс иногда требуется сделать «моментальны й снимок» этого
.... .. ■ и и и, который бы показал, как обстоят дела предприятия на
м|ч пш енную  дату, каковы результаты  его деятельности и его 

I т ы т  оное положение. Роль такого сним ка играет бухгалтерский 
Пининс.

/•г*.питерский баланс дает сведения статического характера, 
.. • > 11 н|>кас г состояние средств и источников в виде конечны х
• и • > и Итоговая стоимостная оценка хозяйственны х средств, 

i . '1'мми располагает предприятие, отраж ается в активе баланса, а
...........мм стоимостная оценка источников, за счет которы х

I шруются хозяйственны е средства, отраж ается в пассиве
• кип а 11оскольку каждому средству соответствует определенный

| I"4111111 его образования, суммы  актива и пассива долж ны  
..... .. м и. Так как бухгалтерский учет ведется в стоимостном

I .1 ( нии, то хозяйственны е средства и источники их образования 
. " ( м н к  отраж аю тся в денеж ном выражении.

Цим! учетной работы  заверш ается составлением  отчетности.
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Отчетность -  это совокупность сведений об имущ ественном, 
финансовом полож ении и результатах работы  предприятия. 
О тчетность долж на давать достоверное и полное представление о 
хозяйственной деятельности предприятия в целом.

Ф инансовая отчетность составляется на основе документально 
подтверж денны х, выверенны х записей на счетах бухгалтерского 
учета, поэтому до составления отчетности необходимо уточнить 
оценку активов и пассивов, для чего проводится инвентаризация. 
Д ля сравнения в финансовой отчетности приводятся показатели 
предыдущ его отчетного периода. О тчетность необходим а для 
администрации, так как она позволяет дать оценку деятельности 
предприятия, сделать анализ ранее приняты х реш ений и является 
информ ационным обеспечением для принятия управленческих 
реш ений. Ф инансовая отчетность является открытой для всех 
заинтересованны х пользователей, как имею щ их, так и не имею щ их 
прямой финансовый интерес (акционеров, инвесторов, кредиторов, 
налоговы х и контролирую щ их органов, фондов и статистических 
учреж дений и др.). Д ля этих пользователей отчетность дает 
возмож ность сделать выводы о перспективах сотрудничества, 
платеж еспособности предприятия, правильности расчета по 
налогам  и т.д.

Целью бухгалтерского учета является формирование и 
предоставление информации для:

>  принятия экономических реш ений;
>  оценки деятельности руководства предприятия за вверенны е 

им хозяйственны е средства.
Задачами бухгалтерского учета являются:
S  формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации, и ее имущ ественном положении;
S  обеспечение контроля, за наличием и движ ением  

имущ ества, использованием  материальных, трудовы х и денеж ны х 
ресурсов;

S  своеврем енное предупреж дение негативны х явлений в 
хозяйственно-ф инансовой деятельности предприятия;
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• выявление внутрихозяйственны х ресурсов для обеспечения 
фимит'оиой устойчивости организации;

* обеспечение информацией, необходимой внутренним и
.... ....  пользователям финансовой отчетности.

А бухгалтерскому учет у предъявляются определенные 
т/ *| 11/ пития При ведении бухгалтерского учета долж ны
......... . (даться требования, предусмотренны е Законом Республики

"и кис тан «О бухгалтерском учете»:
I бухгалтерский учет имущ ества, обязательств и

...... и Iионных операций ведется в валю те Республики У збекистан
и i умах.

1 Имущество, являю щ ееся собственностью  организации, 
ми икается обособленно от имущ ества других ю ридических лиц, 

к с м (и щ ется  у данной организации.
| бухгалтерский учет ведется организацией непреры вно с

■ ....... . ее регистрации в качестве ю ридического лица до
г  м|и аниэации или ликвидации в порядке, установленном
.......... . . Республики У збекистан.

I О рганизация ведет бухгалтерский учет путем двойной
.... ж и на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
.......... в рабочий план счетов. Д анны е аналитического учета

I I ни соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
.....■ и и еского  учета.

Нее хозяйственны е операции и результаты  инвентаризации
...... .. своевременной регистрации на счетах бухгалтерского

V (< I it (ич пропусков и изъятий.
И бухгалтерском учете организаций текущ ие затраты  на 

...... .... продукции и капитальные влож ения учиты ваю тся
I М Щ Ч 1 М 1 0 .

б\ м ал герский учет ведется на основании методических 
. ( ши11 п полож ений, разработанны х правительством Республики 

а.. М П  I ан .
И системе управления хозяйственной деятельностью  
м i| mi и гия бухгалтерский учет вы полняет следую щ ие функции:
4 контрольная функция заклю чается в контроле, за 

м«|, п и тегы о , наличием и движ ением  имущ ества организацией,
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правильностью  и своевременностью  расчетов с государством и 
другими субъектами хозяйственных взаимоотнош ений;

«4- информационная функция -  бухгалтерская информация 
используется в управлении для планирования, прогнозирования, 
выработки тактики и стратегии деятельности организаций;

4- функция обеспечения сохранности собственности 
осущ ествляется путем применения специализированны х складских 
помещ ений, оргтехники, вычислительной техники и применяемой 
системы учета;

4- функция обратной связи -  бухгалтерский учет ф орм ирует и 
передает информацию  о фактическом состоянии объекта 
управления;

4- аналитическая функция -  данны е бухгалтерского учета 
служат основной информацией для проведения анализа 
финансового состояния организации.

Основные ф ункции бухгалтерского учета:
1. Информационная -  фиксирует фактическое состояние 

хозяйствую щ его субъекта.
2. Контрольная -  обеспечивает контроль за выполнением 

планов, мерой труда и мерой потребления, сохранностью  
собственности.

3. Управления -  отраж ает обратную  связь в хозяйственной 
системе и ход  вы полнения управленческих реш ений.

Бухгалтерский учет обеспечивает информацией руководство 
организации и всех заинтересованны х лиц путем регистрации, 
обработки и  хранения учетной  информации.

В бухгалтерском учете обеспечивается, регистрация, обработка 
и хранение информации.

2.2. Субъекты и объекты бухгалтерского учета

Согласно статьей 6, 7 Закона Республики У збекистан «О 
бухгалтерском учете» (от 13.04.2016 г): субъектами бухгалтерского 
учета являю тся органы  государственной власти и управления, 
ю ридические лица, зарегистрированны е в Республике Узбекистан,
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" Чичерине предприятия, представительства, филиалы и другие 
1 М иш урные подразделения, располож енны е как на территории 

■ публики У збекистан, так и за ее пределами.
Ница, занимаю щ иеся предпринимательской деятельностью  без 

"'•р.монания ю ридического лица, органы  самоуправления граждан,

1 in к же представительства, филиалы  и иные структурны е
......р.иделения иностранны х ю ридических лиц, находящ иеся на
'• Григории Республики У збекистан, ведут учет и представляю т 
.........  иость в порядке, установленном законодательством.

• ( )бъектами бухгалтерского учета являю тся активы,
| in ниельства, собственный капитал, резервы, доходы, расходы, 

прибыль, убытки и хозяйственны е операции, связанны е с их 

нинжснием.
( )6ьекты  бухгалтерского учета подлеж ат синтетическом у и 

,мы литическому учету.
I иким образом, объектами бухгалтерского учета являю тся:

хозяйственные средства — как материальная основа 
,, ш еньности предприятия;

хозяйственные процессы — как содерж ание самой 

, „и и.пости предприятия;
•У результаты хозяйственной деятельности -  прибы ль или

уОЫГКИ.
Хозяйственные средства -  это средства предприятия, которы е 

|М, (|Д»ися в его распоряж ении и использую тся им для
.........т л е н и я  своей деятельности. О ни постоянно находятся в
|Ин м ини, так как вклю чены в кругооборот хозяйственны х 

,|М(|рйЦИЙ.
II I гом кругообороте мож но выделить три основны х процесса: 

,1. 11-нис, производство и реализацию . Причем процессы
,, ,1. .1. с*иия и реализации, в свою  очередь, составляю т процесс 

I „мнения. П редприятия постоянно осущ ествляю т процесс 
!.... июдства и принимаю т участие в процессе обращ ения.

И процессе снабж ения у поставщ иков приобретаю тся 
,„,|iv ломание, сы рье, материалы, которы е необходимы  для
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изготовления продукции, выполнения работ. М атериальны е запасы, 
как правило, приобретаю тся в больш их объемах и поэтому 
поступаю т сначала на склады предприятий, а затем  уже 
использую тся в производстве.

П роцесс производства является основой деятельности
предприятия. При его осущ ествлении использую т:

>  трудовы е ресурсы;
>  материальные ресурсы  -  сырье, материалы, топливо, 

запасны е части и т.п., которы е являю тся предметами труда и 
составляю т материальную  основу вы пускаем ой продукции;

>• средства труда -  оборудование, маш ины и прочие основны е 
средства, которы е создаю т условия производственного процесса.

Результатом процесса производства является готовая 
продукция, поэтому мож но сказать, что уж е на стадии 
производства закладывается будущ ая прибы ль предприятия.

П роцесс реализации представляет собой третью  стадию  
кругооборота хозяйственны х средств предприятия. Его задачей 
является продаж а продукции покупателям  в целях получения 
денеж ны х средств, для возмещ ения затрат на производство и 
реализацию  продукции, а такж е прибыли в составе выручки от 
реализации. За счет полученной выручки предприятие приобретает 
новы е партии материалов, вы плачивает заработную  плату своим 
работникам, вновь производит продукцию  и продает ее 
покупателям. Таким образом, повторяется цикл производственной 
деятельности предприятия.

2.3. Классификация хозяйственных средств по составу и 
функциональной роли в процессе производства

В распоряж ении каж дого предприятия имею тся различны е 
средства для соверш ения хозяйственны х операций, которы е 
склады ваю тся в определенны е хозяйственны е процессы , а  они, в 
свою  очередь, составляю т сущ ность хозяйственной деятельности 
предприятия. И менно хозяйственная деятельность предприятия
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министся предметом бухгалтерского учета, а средства предприятия, 
мпмйственные процессы  и результаты  деятельности предприятия 
I щссматриваются в качестве объектов бухгалтерского учета.

Предприятие в своей еж едневной деятельности использует 
г иные виды средств: здания, оборудование, инвентарь, материалы, 
тп л и в о , энергию , денеж ны е средства и т.д. Все эти средства 
постоянно меняю тся при использовании (поступаю т и

расходуются). И х необходимо тщ ательно учитывать. П оэтому 
мерный объект бухгалтерского учета -  средства предприятия. Все 
■ ре детва поступаю т на предприятие из разных источников: от 

и родителей, поставщ иков, органов страхования и бю дж ета, за  счет 
► родитов банков и т.д. Все эти источники находятся в постоянном 
ши женин (увеличиваю тся и уменьш аю тся) и их надо такж е 
•пимвать. П оэтому второй объект бухгалтерского учета -  
то'шики средств предприятия. С редства предприятия

ж пользуются на разны х стадиях кругооборота средств: снабжения, 
производстве продукции, ее реализации. Н а каж дой стадии 
происходит ряд затрат, которы е надо учитывать. П оэтому третий 
ом.гкт учета — хозяйственные процессы: процесс снабжения, 
процесс производства и процесс реализации.

Хозяйственные средства -  это средства предприятия, которые 
п л о д ятся  в его распоряж ении и использую тся им для 

уществления своей деятельности. В се хозяйственны е средства,
• ош ры е предприятие уже имеет или собирается приобрести, были 
или могут быть получены за счет каких-либо источников,

....... венных или заемных средств, например, кредитов банка. Они
......ом и но находятся в движении, так как вклю чены в кругооборот
«о mm таенных операций.

< ос гав хозяйственны х средств предприятия определяется 
■••ржанием его деятельности. Но каждому предприятию  для 
нич тл е н и я  эффективной хозяйственной деятельности

..........  трудовы е ресурсы, недвиж имое имущ ество,
•■орудование, материалы, денеж ны е средства и т.п. В 

-| питерском учете хозяйственны е средства, которыми
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располагает предприятие, назы ваю т активами.
В зависимости от того, какими хозяйственны ми активами 

располагает предприятие, и как они участвую т в производственном 
цикле предприятия, их классифицирую т по составу и размещ ению .

По составу активы  предприятия подразделяю тся на оборотны е 
и внеоборотные активы.

Оборотные активы -  это средства, которы е постоянно 
находятся в текущ ем процессе кругооборота средств и переходят из 
сферы производства в сферу обращ ения.

По размещ ению  оборотны е активы делятся на активы, которы е 
используются:

S  в сфере производства -  это предметы  труда: материалы, 
сырье, комплектую щ ие изделия, запасны е части, топливо, 
инвентарь, инструменты  и т.п. Эти средства, использую тся в одном 
производственном цикле и полностью  переносят свою  стоимость на 
себестоимость выпускаемой продукции;

S  в сфере обращения -  товары, готовая продукция на складах 
и отгруженная покупателю , денеж ны е средства, ценные бумаги, 
средства в расчетах и т.п.

Внеоборотные активы -  это дорогостоящ ие средства труда, 
которы е использую тся не в одном, а в нескольких производст
венны х циклах, а такж е имею т длительны й срок использования 
(более одного года). К  внеоборотны м средствам относятся 
основные средства и нематериальны е активы.

Основные средства — это средства труда, связанны е с 
производством продукции, выполнением работ и услуг, которы е 
служ ат в течение длительного времени и имею т стоимость более 50 
кратного разм ера минимальной заработной платы за  единицу.

К основным средствам относятся здания, сооруж ения, рабочие 
и силовые машины, оборудование, измерительны е и регулирую щ ие 
приборы и устройства, инструменты, автотранспорт, вы числи
тельная техника и т.п. О сновные средства постепенно по мере 
износа переносят свою  стоимость на себестоимость готовой 
продукции в процессе начисления амортизации, они, как правило, 
не изменяю т свою материальную  форму в процессе эксплуатации.
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Нематериальные активы -  это средства, которые не имею т 
материальной формы и ф изических свойств, но могут 
использоваться в течение длительного времени и приносить доход 
предприятию. К нематериальны м активам относятся авторские 
права на интеллектуальную  собственность, права на использование 
программ для ЭВМ , баз данных, патенты  на изобретение и ноу-хау, 
промыш ленные образцы, товарные марки и знаки, деловая 
репутация фирмы и т.п. Н ематериальные активы, подобно 
основным средствам, постепенно переносят свою  стоимость на
< гбсстоимость выпускаемой продукции в виде амортизационны х 
отчислений.

Основные средства и нематериальны е активы так  же, как и 
оборотные активы, могут быть использованы:

4- в сфере производства -  здания цехов, станки, 
иычислительная техника, промы ш ленны е образцы  и т.п.;

4- в сфере обращения -  здания складов, автотранспорт, 
программы складского учета и т.п.

О сновные средства и нематериальны е активы составляю т 
производственную базу предприятия.

! 4. Классификация источников хозяйственных средств по их 
месту и цели возникновения

Нее хозяйственны е средства, которы е предприятие уж е имеет 
и in собирается приобрести, были или могут быть получены  за  счет
< п их-либо источников, собственных или заем ны х средств, 
п т р и  мер, кредитов банка.

Поэтому, в зависимости от того, каковы  источники
.... |упления хозяйственны х средств, их подразделяю т на
.им |цепные и привлеченные, т.е. заемные. По аналогии с 

hiIHi пенными средствами, которы е назы ваю т активами, 
и. Iочинки образования этих средств назы ваю т пассивами.

I собственным источникам образования хозяйственны х 
I и I и относятся все виды капитала, прибы ль и резервы.
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Н а предприятии могут быть образованы  три вида капитала: 
уставный, резервны й и добавленный.

Уставный капитал является обязательны м для всех 

предприятий. Он образуется за счет взносов учредителей, которы е 

создаю т это предприятие, а  для бю дж етны х организаций -  за  счет 

средств, выделенны х из бю джета. В зносы  учредителей могут быть 

внесены не только в виде денеж ны х средств, но и в виде какого- 
либо имущ ества. У ставный капитал является первоначальным 
стартовым капиталом предприятия.

Резервный капитал обычно образуется за счет собственной 

прибыли предприятия. Он представляет собой своеобразны й резерв 

предприятия и необходим для разного рода непредвиденны х 
обстоятельств, например, для покры тия убытков в результате 
аварий, стихийны х бедствий и т.д.

Д обавленный капитал образуется за  счет прироста стоимости 

имущ ества предприятия при проведении операций, не связанны х с 

производственной деятельностью . С редства добавочного капитала 

использую тся на увеличение уставного капитала или могут быть 
направлены на расчеты  с учредителями.

Прибыль -  основной источник формирования собственны х 
хозяйственны х средств предприятия. П рибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты  налогов, направляется на 

пополнение хозяйственны х средств, развитие производства, 
расчеты  с учредителями и другие цели.

Резервы  создаю тся на предприятии за счет прибыли или 
вклю чения затрат в себестоимость готовой продукции. Резервы  
предназначаю тся для покры тия убытков, например, при 
обесценении ценны х бумаг, а такж е на проведение рем онта 
основны х средств и т.п.

Заемные или, как их ещ е называют, привлеченные источники 
хозяйственны х средств — это, преж де всего, краткосрочны е и 
долгосрочны е кредиты, предоставленные предприятию  банками, 
или займы, полученны е от ю ридических лиц, а такж е обязательства
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предприятия перед другими организациями или физическими 
лицами, например, перед поставщ иками, бюджетом, работниками 

предприятия и т.д.

2.5. Концептуальные основы бухгалтерского учета

Основные принципы  бухгалтерского учета определены  с Н С БУ  
№ 0 «К онцептуальная основа для подготовки и представления 
финансовой отчетности» (зарегистрировано М Ю  РУз № 475 от 14 

августа 1998 г.):
1. Начисление.
2. Ведение учета методом двойной записи.
3. Н епрерывность.
4. Денежная оценка хозяйственны х операций, активов и 

массивов.
5. Д остоверность.
6. П редусмотрительность (осторож ность).
7. П реобладание содерж ания над формой.
8. Сопоставимость показателей.
9. Н ейтральность финансовой отчетности.
10. С оответствие доходов и расходов отчетного периода.
11. Ф актическая оценка активов и обязательств.
12. П онятность.
13. Значимость.
14. Сущ ественность.
15. П равдивое и беспристрастное представление.

16. Заверш енность.
17. П оследовательность.
18. С воевременность.
Начисление
Доходы и расходы признаю тся в бухгалтерском учете и 

о сражаются в финансовых отчетах по мере их поступления или 
мошикновения (а  не на основе получения денеж ны х средств или

оплаты).
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Ведение учета методом двойной записи
Ведение учета методом двойной записи предполагает, что 

хозяйствую щ ие субъекты  долж ны  вести регистрацию  
бухгалтерских операций на основе системы  двойной записи, 
которая заключается в том, что одна и та  же сум м а по одной и той 

же операции отраж ается на двух счетах бухгалтерского учета — в 
дебете одного и кредите другого.

Непрерывность
Х озяйствую щ ий субъект рассматривается как непреры вно 

действую щ ий, то есть, как продолж аю щ ий работать в обозримом 

будущ ем. П редполагается, что у него нет ни намерения, ни 

необходимости в ликвидации или значительном  сокращ ении 
масш таба деятельности.

Денежная оценка хозяйственных операций, активов и 
пассивов

Все операции или события оцениваю тся в денеж ной оценке с 
целью  обобщ ения информации в финансовых отчетах.

Достоверность
И нформация является достоверной, когда в ней отсутствует 

сущ ественная ош ибка или предвзятость и на нее могут полагаться 
пользователи.

Д остоверность операций или событий долж на быть 

подтверж дена первичным и учетными документами.

Предусмотрительность (осторож ность)

Соблю дение принципа предусмотрительности (осторож ности) 
при принятии реш ений необходимо для вынесения оценок в 

условиях неопределенности для того, чтобы активы и доход не 
были переоценены, а обязательства или расходы  не были 
недооценены.

Преобладание содержания над формой
Если информ ация в учетны х документах и финансовой 

отчетности достоверно отраж ает содерж ание операций и событий, 
необходимо, чтобы  эта информация бы ла учтена и представлена в
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.........и гствии с ее сущ ностью  и экономической реальностью , а не

пип.ко с их правовой формой.

< дпоставимость показателей
Дни того чтобы финансовая информация была полезной и 

...... 'ржлтсльной, информация долж на быть сопоставимой одного
• о чи т о г о  периода с другим. П ользователи долж ны  быть 
информированы об учетной политике, используемой

■. mile I вующим субъектом при подготовке финансовой отчетности, 
и ,. ч изменениях в этой политике и результатах таких изменений.

Центральность финансовой отчетности
Информация, представляемая в финансовой отчетности, 

in окна быть не зависимой от предвзятости для того, чтобы  быть 
нн/юкной.

( 'оответствие доходов и расходов отчетного периода
( оответствие доходов и расходов отчетного периода означает, 

ни  и данном периоде отраж аю тся только те расходы, которые 
Miiyi попили получение доходов данного отчетного периода. Если 
.. к чу отдельны ми видами доходов и расходов трудно установить 

непосредственную зависимость, расходы  распределяю тся между 
жч колькими отчетными периодами в соответствии с какой-либо 
. ж юмой распределения. Это относится, например, к 
п и ipi ти р у е м ы м  расходам, которые распределяю тся на несколько 

Л *  г .
Фактическая оценка активов и обязательств
Принцип фактической оценки активов и обязательств

* I pi щюлагает, что основой оценки является их себестоимость или 
пшмость приобретения.

И некоторых случаях, предусмотренны х стандартами,
I и I плеская оценка мож ет отличаться от стоимости приобретения.

Понятность
11пформация, представляемая в финансовых отчетах, долж на 

|щ . понятна пользователям.
Значимость

Ф и н а н с о в а я  информация долж на быть значимой для того,
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чтобы удовлетворять потребности пользователей в процессе 
принятия ими реш ений и помогать им в оценке событий 
операционной, финансовой и хозяйственной деятельности.

Существенность
Информация является сущ ественной, если ее не вклю чение или 

неправильное представление могут повлиять на экономические 
реш ения пользователей информации, приняты х на основе 
финансовой отчетности. На значимость информации мож ет 
оказывать влияние, как ее сущ ность, так  и ее ценность 
(сущ ественность).

Правдивое и беспристрастное представление
Ф инансовые отчеты  долж ны  создавать у пользователя 

правдивое и беспристрастное представление о финансовом 
полож ении, результатах операций, движ ении денеж ны х средств 
хозяйствую щ его субъекта.

Завершенность
В целях обеспечения достоверности финансовых отчетов 

долж на быть представлена информация в достаточно полном 
объеме.

Последовательность
П редполагается, что учетная политика последовательно 

проводится из одного периода в другой. П ользователи долж ны  
иметь возмож ность сравнивать финансовые отчеты  
хозяйствую щ его субъекта за разны е отчетные периоды для того, 
чтобы  определить тенденции изменений в его финансовом 
полож ении.

Своевременность
При необоснованной задерж ке отчетной информации она 

теряет свою экономическую  значимость. Д ля представления 
своевременной информации мож ет возникнуть необходимость 
отчета до того, как все аспекты  сделки или другого события будут 
известны, что наруш ает достоверность. С другой стороны, если 
отчет отклады вается до тех пор, пока все аспекты  будут известны, 
даж е очень надеж ная информ ация мож ет принести пользователям
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HI  H I H ' I M  тельную  пользу, поскольку они были вынуж дены 
>>1'нмммпть реш ения ранее. В целях достиж ения баланса между
..... шмостью и надеж ностью  надо реш ить, как лучш е всего

...... .. морить потребности пользователей при принятии
и "мимических реш ений.

'(им ведения бухгалтерского учета в организации формируется 
к in .mi политика. В ыбранная организацией учетная политика 

’11 меняется последовательно от одного отчетного года к  другому. 
| ! * м щ ение учетной политики возмож но в случае изменения
......... .. Республики У збекистан или нормативны х актов
...... . ч .мп ерскому учету, разработки организацией новы х способов

■■■ и имя бухгалтерского учета и сущ ественного изменения условий 
и и И 'И Ы Ю С Т И .

Вопросы для самопроверки

I 11то характерно для современного бухгалтерского учета?
’ Какие функции выполняет бухгалтерский учет?
I Какая информация составляет основу бухгалтерского учета?
I Какие нормативны е документы  регламентирую т учет на 

.....т е м  уровне?
’) Какова область применения бухгалтерского учета?
б Что является объектами бухгалтерского учета?
7, Что такое хозяйственная операция и хозяйственны й

процесс?
К Что понимается под фактом хозяйственной ж изни?
V Что является предметом бухгалтерского учета?
К). Как классифицирую тся хозяйственны е средства в 

> инк и мости от их состава и размещ ения?
11. На какие группы  делятся источники образования 

и "мимических ресурсов субъекта (пассивы )?
12, Чем отличается капитал собственника от капитала, 

*|ми’i тированного собственником?
I I. Как классифицирую тся обязательства субъекта?
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ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ЗЛ. Понятие баланса и его экономическое значение

Х озяйственная деятельность предприятия протекает непреры в
но. Ежедневно на предприятии соверш аю тся сотни хозяйственны х 

операций. При этом хозяйственны е средства и их источники 

постоянно находятся в движ ении, изменяю тся, что находит свое 

отраж ение на счетах бухгалтерского учета. Н а практике иногда 

требуется сделать «моментальный снимок» этого движ ения, 

который бы показал, как обстоят дела предприятия на 
определенную  дату, каковы  результаты  его деятельности и его 

финансовое полож ение. Роль такого снимка играет бухгалтерский 
баланс.

Бухгалтерский баланс -  это система показателей, отраж аю щ их 

имущ ественное и финансовое полож ение организации по 

состоянию  на определенную  (отчетную ) дату в денеж ном 

выражении.
Бухгалтерский баланс дает сведения статического характера, он 

отраж ает состояние средств и источников в виде конечных итогов. 
И тоговая стоимостная оценка хозяйственны х средств, которы ми 

располагает предприятие, отраж ается в активе баланса, а итоговая 

стоимостная оценка источников, за счет которы х формирую тся 

хозяйственны е средства, отраж ается в пассиве баланса. П оскольку 

каж дому средству соответствует определенный источник его 
образования, суммы  актива и пассива долж ны  совпадать. Так как 
бухгалтерский учет ведется в стоимостном выраж ении, то 
хозяйственны е средства и источники их образования в балансе 

отраж аю тся в денеж ном выражении.
Ц икл учетной работы  заверш ается составлением отчетности. 

Отчетность -  это совокупность сведений об имущ ественном, 
финансовом полож ении и результатах работы  предприятия.
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' нч. Никль долж на давать достоверное и полное представление о 
«и iitiii гиенной деятельности предприятия в целом.

Ф инансовая отчетность составляется на основе документально 
"«■иж-рждснных, выверенны х записей на счетах бухгалтерского 

V" la. поэтому до составления отчетности необходимо уточнить 
"• 11кv активов и пассивов, для чего проводится инвентаризация, 
i (равнения в финансовой отчетности приводятся показатели 

нр> 1ЫДУЩСГО отчетного периода.
О тчетность необходима для администрации, так как она 

|" 1 mi >ияс1 дать оценку деятельности предприятия, сделать анализ
i .....  принятых реш ений и является информационным

.........чснием для принятия управленческих реш ений. Ф инансовая
• in  л кость является открытой для всех заинтересованны х

....... .шпателей, как имеющих, так  и не имею щ их прямой
I......шеоиый интерес (акционеров, инвесторов, кредиторов,
...... и иных и контролирую щ их органов, фондов и статистических

• I и цений и др.). Для этих пользователей отчетность дает 
и . с и пн кость сделать выводы о перспективах сотрудничества,
......... !"ч нособности предприятия, правильности расчета по
h  i им им и т.д.

/•У\,( Vi терский баланс отраж ает состояние хозяйственны х 
• in и имущ ества предприятия, а такж е источников образования 
- гредств на определенную  отчетную  дату и показы вает в 

| I .IIH ином виде финансовое состояние предприятия.
I. ныне имеет две составные части -  актив и пассив. В активе 

I 11 .пин и конечные дебетовые остатки на бухгалтерских счетах, 
, . информация о средствах предприятия с точки зрения их состава 

. импцения, а в пассиве -  конечны е кредитовые остатки на 
■ ■ ■ , I г информация об источниках образования хозяйственны х 

и I и ( ос гоянии капитала и обязательств.
m i на баланса состоит из двух  разделов: долгосрочны е 

........ I "I I мыс активы ) и текущ ие (оборотны е активы).
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АКТИВЫ

I Имущество

Ш Г Г И
Недвижимое Движимое

Предметы
трудаОС

Продукты
труда

Вложений 
В ОС и НМД

Денежные
средства

Права

Овеществлемн. Неовеществл,

Долгосрочные
Финансовые

вложения

Долговые
требования

Исключитель
ные правз

Краткосрочные
Финансовые

вложения Прочие
права

П ассив баланса состоит из: собственного капитала и
обязательств. О бязательства, в свою  очередь, подразделяю тся на 
долгосрочны е и краткосрочные обязательства.

М ож но сказать, что в активе и пассиве баланса отраж аю тся 
одни и те же средства, но рассматриваю тся они с различны х точек 
зрения: в активе — что имеем, а в пассиве -  за  счет чего имеем.
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Ними актива и пассива баланса долж ны  быть равны, эти итоги 
им П.1МИЮТ валютой баланса.

3.2. Классификация бухгалтерских балансов

Вступительный баланс
Каждое предприятие мож ет быть зарегистрировано и начать 

. mi мо деятельность только при наличии у него уставного капитала, 
in 1 учительный баланс отраж ает образование уставного капитала 
111 mi создании предприятия.

Уставный капитал ком мерческих структур образуется за счет
...... ... взносов учредителей в виде денеж ны х средств или какого-
.....о имущества. У чредители вправе рассчиты вать на получение
him Iдон, когда предприятие начнет работать в полную  силу и

......умни. прибыль. Уставный капитал государственны х
(11 н дмриятий образуется за счет средств, выделенны х из бю джета.

Учет уставного капитала ведется на пассивном счете 8300 
. ППИ1ЫЙ капитал». С оздание и увеличение уставного капитала 

.ир. икнется на кредите этого счета, а  уменьш ение капитала -  на 
н in n- счета 8300.

I'm четы с учредителями отраж аю тся на активном счете 4610 

| щпиженность учредителей по вкладам в уставны й капитал». По 
• in ищу счета 4610 ведется учет взносов (погаш ение 

■ и hi/ценности) учредителей в уставны й капитал, а  на дебете 
11 м >ц иегся задолж енность учредителей по вкладам в уставный 

МНИ1ПЛ.
I’m смотрим на примере, как формируется уставны й капитал и

I пишется вступительный баланс.
Пример. Составление вступительного баланса.
||*емя учредителями создано малое предприятие, образован 

| in мы И капитал. В качестве паевы х взносов в уставны й капитал 
||м дизелями внесено:

' з|1М1совым С.С. -  1000 у.е. (по курсу 1200 сум ) и набор 
ж i|i\ ментов на сумму 450000 сум;
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С агдуллаевым А.А. -  вычислительная техника на сумму 27000 
сум, патент на сумму -  16000 сум;

С обировым В.В. -  средства мобильной связи на сум му 25000 
сум, материалы -  12000 сум.

Задание
1. Составить журнал хозяйственны х операций, в котором 

следует отразить формирование уставного капитала.

Содержание операции Сумма, сум Дебет Кредит
1. Принято в уставный капитал:
Денежные средства в валюте (в сумовом 
эквиваленте) 1350000 5210 4610

Набор инструментов 450000 1080 4610
Вычислительная техника 1215000 0150 4610
Патент 720000 0400 4610
Средства мобильной связи 1125000 0150 4610
Материалы 540000 1010 4610
2. Объявлен уставный капитал 5400000 461С 8330

2. О формить вступительны й баланс малого предприятия.

А к ти в П асси в
Содержание
статьи Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум

Основные 
средства - 0150 2340000

Уставный капитал - 
8330 5400000

Нематериальные 
активы - 0400 720000

Материалы
1000 990000

Валютные счета - 
5210 1350000

Баланс 5400000 Баланс 5400000

К лассиф ицировать виды  балансов мож но по различны м 
признакам. П ри составлении балансы  подразделяю тся по 
источникам  информации.
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Классификация бухгалтерских балансов

К л асси ф и к ац и 

онны й п р и зн ак

В и д  бал ан са О п р ед ел ен и е

11о источникам Инвентарный Составленный на основе 
данных инвентаризации 
статей баланса

Книжный На основе учетных данных 
без инвентаризации

Г енеральный На основе учетных данных 
и данных результатов 
инвентаризации

По времени 
(момент) 
составления

Разделительный В момент разделения 
крупного предприятия на 
более мелкие или при 
выделении отдельных 
структурных единиц

Объединительный При объединении или 
слиянии одной или 
нескольких структурных 
единиц

Санируемые Санируемые балансы 
составляются, когда 
предприятия 
приближаются к 
банкротству .Привлекаются 
независимые аудиторы, 
которые до окончания 
финансового года должны 
выдать заключение о 
реальном состоянии дел, 
величине понесенного 
убытка и реальности его 
покрытия в будущем, 
возможных сроках 
реализации мероприятий, 
направленных на 
оздоровление финансового
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состояния предприятия. В 
этой связи статьи 
санируемого баланса 
приводятся в реальной 
оценке, т.е. подвергаются 
значительной уценке

3 По срокам Вступительный Составляются в момент 
организации:
1) для вновь созданных 
включает перечень реально 
внесенного имущества и 
обязательств учредителей 
по взносам в УК
2) созданных на основе 
ранее действовавших 
может соответствовать 
заключительному 
ликвидационному балансу 
с уточнением статей 
ликвидационного баланса
3) для приобретенного 
на аукционе по цене выше 
или ниже балансовой 
стоимости активов 
вводится показатель 
деловой репутации

Текущий На заданный отрезок 
времени:
- начальные и 
заключительные балансы 
разрабатываются в начале 
и конце финансового года
- промежуточные балансы 
составляются ежемесячно, 
а также 1 квартал, 
полугодие и 9 месяцев 
нарастающими итогами

Ликвидационный При ликвидации фирмы 
разрабатываются
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ликвидационной
комиссией

По объему и 
охвату 

информации

Самостоятельный Предприятия, 
обладающего правами 
юридического лица

Отдельный Хозяйствующего субъекта, 
функционирующего в 
составе юридического лица

Сводный Управленческого органа на 
основе самостоятельных 
балансов юридических 
лиц, подчиняющихся ему в 
административном порядке

Консолидированный Финансовой группы, 
объединяющей полностью 
самостоятельные балансы 
дочерних фирм

Единичный Характеризует 
деятельность только 
одного предприятия

11о полноте 
информации

Баланс-нетго Баланс, из которого 
исключены регулирующие 
статьи

Баланс-брутто Баланс, включающий в 
себя регулирующие статьи

1 |о времени Провизорный Составляется в конце 
месяца с использованием 
прогнозных данных

Перспективный На будущие периоды, 
показатели исчисляются с 
использованием 
статистических методов

Директивный Показывает оптимальную 
структуру использования 
ресурсов фирмы

1 In видам Статический баланс 
(сальдовый)

Формируется на основе 
моментных показателей, 
рассчитанных на

89



определенную дату
Динамический 

баланс (оборотный)
Отражает данные об 
имуществе предприятия и 
источниках его 
формирования не только 
по моментальным 
показателям, но и в виде 
интервальных показателей 
(оборотов за отчетный 
период)

8 По форме Вертикальный При составлении исп. 
балансовая формула: 
АКТИВЫ- 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА= 
КАПИТАЛ

Горизонтальный При составлении исп. 
балансовая формула: 
АКТИВЫ=КАПИТАЛ+ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9 По содержанию Пробный баланс Опись дебетовых и 
кредитовых оборотов по 
счетам

Оборотный баланс 
(оборотная 
ведомость)

Опись дебетовых и 
кредитовых оборотов и 
сальдо по счетам

Сальдовый баланс Опись сальдо по счетам
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3.3. И зм ен ен и я  в б ал ан се  под в л и я н и ем  х о зяй ствен н ы х
о п ерац и й

Любая хозяйственная операция вызывает изменение 
определенных статей баланса. В се хозяйственны е операции по их 
признаку влияния на баланс подразделяю тся на четыре типа:

I тип изменений баланса (итоговая сум ма баланса не 
и (меняется) А + х - х =  П.

II тип изменений баланса (итоговая сумма баланса не 

и (меняется) А = П + х -  х.
III тип изменений баланса (итоговая сум ма баланса

v мгличивается) А + х =  П + х.
IV тип изменений баланса (итоговая сум ма баланса

\ мсиьшается) А -  х =  П -  х,
I /и* А - актив бухгалтерского баланса;

11 - пассив бухгалтерского баланса;
X - непрерывно возобновляемые хозяйственны е операции.
Рассмотрим влияние хозяйственны х операций на баланс на 

■ (•■ дующем примере.
I 1\)имер. В лияние хозяйственны х операций на баланс.

Баланс предприятия на начало текущего месяца

А и 1 пк П асси в
• нцржание 

Н1П.И
Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум

Чип-риалы - 
|1МН) 10000 Резервный капитал - 

8520 7000
1 ' к к а н о е
• «(«»« (ИОДСТВО — 
М1|()

8000 Прибыль - 8710 13000

М н я  5010 6000
Расчеты по 
краткосрочным 
кредитам и займам — 
6810

25000

! * и мм,|с счета-
«)|о 26000 Расчеты с персоналом 

по оплате труда - 6710 5000
50000 Баланс 50000
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1. Первый тип хозяйственны х операций вызы вает изменения 

только в активе баланса. В таких операциях в основном участвую т 

активные счета или же хозяйственны е операции связаны  с 
дебиторской задолженностью . Н апример, отпущ ены материалы в 
производство на сумму 6000 сум (Д ебет 2010 «О сновное 
производство» К редит 1000 «М атериалы »), в этом случае 

материалов останется на 4000 сум, а сум м а затрат в основном 

производстве увеличится до 14000 сум. Д анная операция вызвала 

изменения в активе баланса, но не повлияла на итог актива баланса 
-  он не изменился.

А к ти в П асси в
Содержание
статьи Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум

Материалы
1000 4000 Резервный капитал - 

8520 7000

Основное 
производство - 
2010

14000 Прибыль - 8710 <*13000

Касса-5010 6000

Расчеты по 
краткосрочным 
кредитам и займам - 
6810

25000

Расчетные счета - 
5110 26000 Расчеты с персоналом 

по оплате труда - 6710 5000
Баланс 50000 Баланс 50000

2. В торой тип хозяйственны х операций вызы вает изменения 

только в пассиве баланса. В таких операциях участвую т в основном 

пассивные счета. Н апример, увеличен резервны й капитал за счет 

прибыли на сумму 8000 сум (Д ебет 8710 «Нераспределенная 
прибыль» К редит 8520 «Резервный капитал»), в этом случае сумма 
прибыли уменьш ится и составит 5000 сум, а резервный капитал 
увеличится до 15000 сум. Данная операция, вызвав изменения в 
пассиве, не повлияла на итог пассива баланса -  он не изменился.
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А кти в П ассив

• одержание статьи Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум
Материалы -1010 10000 Материалы -1010 10000
| я ионное производство 
2010 8000 Основное

производство -2010 8000

1 in си -5010 6000 Касса-5010 6000

I'm четные счета-5110 26000 Расчетные счета - 
5110 26000

lilUlltllC 50000 Баланс 50000

3. Третий тип хозяйственны х операций вызы вает одновре
менное увеличение актива и пассива баланса. В таких операциях 

• пиш у ют активные и пассивные счета. Например, получен 

11 •.! I косрочный кредит на сумму 15000 сум (Дебет 5110 «Расчетные 
•ifin» Кредит 6810 «К раткосрочны е кредиты»), в этом случае 
и> Iмчится задолж енность предприятия за кредит на 15000 сум, а 

ни расчетном счете сум ма увеличится до 41000 сум. О бщ ий итог 
m ш ва и пассива баланса увеличился, но итоговое равенство не

н (МШ ИЛОСЬ.

А кти в П асси в

• . и ржание статьи Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум
1нсриалы -1010 10000 Материалы - 1010 10000
1 1сИИНИОС
111 м 111 1 иодство — 2010 8000 Основное

производство - 2010 8000

| «1 а 5010 6000 Касса - 5010 6000
| «чтшыс счета -
ню 41000 Расчетные счета - 

5110 41000

1 п и н и ю 65000 Баланс 65000

I Четвертый тип хозяйственны х операций вызывает
...... .ременное ум еньш ение актива и пассива баланса. В таких
,, рациях участвую т активные и пассивные счета. Н апример, 
п пшена из кассы  заработная плата в разм ере 4000 сум (Дебет 
in «Расчеты с персоналом по оплате труда» К редит 5010 

..........и.), в этом случае в кассе останется 2000 сум, а  сумма
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задолженности перед работниками по заработной плате 
уменьш ится до 1000 сум. Общ ий итог актива и пассива баланса 
уменьш ился, но итоговое равенство сохранилось.

А кти в П асси в

Содержание статьи Сумма, сум Содержание статьи Сумма, сум
Материалы -1010 10000 Материалы —1010 10000
Основное производство 
-2010 8000 Основное

производство - 2010 8000

Касса-5010 2000 Касса - 5010 2000

Расчетные счета - 5110 26000 Расчетные счета - 
5110 26000

Баланс 46000 Баланс 46000
На основании приведенных примеров можно сделать 

следующие выводы:
❖  лю бую  хозяйственную  операцию  можно отнести к одному 

из четы рех рассмотренны х типов;
❖  каждая хозяйственная операция, вызывая определенны е 

изменения в балансе, не изменяет равенства актива и пассива 
баланса.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое балансовое обобщ ение экономической инфор
мации?

2. В чем сущ ность баланса, как элемента метода бухгал
терского учета?

3. Что такое балансовы й и забалансовы й учет?
4. К акова эволю ция построения и содерж ания бухгалтерских 

балансов предприятия?
5. Какие вы знаете этапы  государственного реглам ентирования 

учета в РУз?
6. С ущ ность взаимосвязи бухгалтерского счета и 

бухгалтерского баланса.
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I IЛ ИЛ 4. ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

• I < чета бухгалтерского учета, их строение и классификация

Гг пн ны или ваши родители реш или провести учет своих 
|"  "цои и расходов, проанализировать, эффективно ли 

I"и '"дую тся ваши средства, то возьмите лист бумаги, разделите его 

■*" ini’ части, первую часть таблицы  назовите приход, другую  -  

г "  ю л  И течение месяца записы вайте суммы различны х видов

■ " ion п расходов. К  концу месяца подведите итоги, подсчитайте, 

 t o денег получено, сколько израсходовано и остаток денег на
►•<|нч( месяца.

При ведя анализ расходов, вы, м ож ет быть, придете к выводу, 

которые траты  были неэкономными. Если вам нужно собрать
■ .......... сумму денег, анализ расходов помож ет вам понять, где

■ ' ни сэкономить. Если возникнет необходимость вести подобный 

I ■ | походов и расходов в следую щ ем месяце, то начните его вести 
• чмы остатка денег за  предыдущ ий месяц.

>ш простейш ие операции вносят элемент хозяйственного 
. " "I и нашу ж изнь. П рактически так ж е ведет учет своих средств

■ ' и ни предприятие. П редприятие только записи поступления и 

 11 ия средств ведет в специальны х таблицах, которые называют

| • имперскими счетами, и колонку приход назы ваю т дебет  (Д), а 

........и к у расход -  кредит (К). В конце месяца рассчиты ваю т сумму
■ ■ - операций, которы е прош ли по дебету счета, ее называют

I >пои по дебету (Од), итоговая сум м а операций по кредиту 
и "I дне г оборот по кредиту (Ок). О статок средств, который 

■ о и на счете на начало месяца, называется сальдо начальное 
• и "| шток средств на конец месяца -  сальдо конечное (Ск). При 

и Ч1чс оборотов сальдо начальное не учитывается.
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Схема бухгалтерского счета
Д ебет К р еди т

Сальдо начальное, Сн
Оборот по дебету, Од Оборот по кредиту, Ок

Сальдо конечное, Ск

В процессе деятельности предприятия происходит множ ество 
различных хозяйственны х процессов: поступаю т сы рье и
материалы, производится и реализуется продукция, начисляется и 
выдается зарплата и т.п. Чтобы правильно отразить в учете 
многочисленны е хозяйственны е операции, их группирую т по 
однородным хозяйственны м признакам. Для такой группировки 
использую тся бухгалтерские счета. П еречень всех счетов, которы е 
применяю тся в бухгалтерском учете, их номера с 0100 по 9900, а 
такж е их названия приведены  в типовом плане счетов.

В зависимости от того, учет каких средств ведется на 
бухгалтерских счетах, они делятся на активны е и пассивные счета. 
У чет на бухгалтерских счетах ведется только в денеж ном 
выражении.

Н а активных бухгалтерских счетах ведется учет движ ения 
активов предприятия, т.е. наличия, поступления и выбытия 
хозяйственны х средств.

Активные счета имеют следующие особенности:
>  на них отраж ается наличие и движ ение хозяйственны х 

средств и им ущ ества предприятия;
>  сальдо начальное всегда дебетовое и показы вает наличие 

средств на начало отчетного периода;
>  обороты  по дебету отраж аю т получение средств;
>  обороты по кредиту показы ваю т выбы тие средств;
>  сальдо конечное всегда дебетовое и показы вает остаток 

средств на конец отчетного периода.
К  основным активным счетам относятся:
•  0100 - «О сновны е средства»;
•  0400 - «Н ематериальны е активы»;
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• I ООО - «М атериалы»;

• 2 0 10 - «О сновное производство»;

• 2 8 10 - «Готовая продукция»;

• 5010 - «Касса»;

• 5 110 - «Расчетны е счета»;

• 5210 - «В алю тны е счета»;
• 5800 - «Ф инансовые влож ения» (в акции и другие ценные

t'VMUl и ) .
< ильдо конечное рассчиты вается по следую щ ей формуле:

С к  = С „ + О д  -  О к.

Схема активного счета

Д еб ет К редит

• ■>.. >.> начальное — остаток (наличие) 
■ Hi, | пенных средств на начало 
...н о периода
'■ ■ /'"H i по деб ет у — сумма 
' и IUt ценных операций, 

• - 1 п.шщощих увеличение 
- mill 1 ценных средств, в течение 
...ют периода

О борот  по кредит у — сумма 
хозяйственных операций, 
вызывающих уменьшение 
хозяйственных средств, в течение 
отчетного периода

• ,41,0а конечное - остаток 
- Hiii 1 псиных средств на конец 

• и mom периода

Рассмотрим, как ведется учет на активных счетах, на 

.■и 1мощем примере.

С о дер ж а н и е  оп ер ац и и С ум м а, сум

; | ■ и чены материалы от учредителей 10000
■ ,,м, .HIM материалы в производство 15000
| I увили материалы от поставщиков 42000
11мцучсны материалы безвозмездно 7000
|' .и|шщены бракованные материалы поставщику 3000
i 1|.,. I.IH излишек материалов 8000
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Пример. Ведение учета на активных счетах.
Н а начало месяца на складе предприятия находились 

различны е материалы на сумму 22000 сум. В течение м есяца 
отраж ены следую щ ие хозяйственны е операции, связанны е с 
движ ением материалов:

Задание. О формить активный счет 1010-«М атериалы», 
подсчитать обороты по дебету, кредиту и сальдо на конец месяца.

В дебет счета 1010-«М атериалы» заносим стоимость 
материалов на начало месяца (Сн). Д алее разносим  в дебет и кредит 
операции, связанны е с движ ением материалов. Записы ваем номер 
операции и сумму в дебет счета 1010, если операция отраж ает 
поступление материалов, или в кредит счета, если в операции 
происходит выбы тие материалов. Затем  подсчиты ваем оборот по 
дебету как сумму всех операций по поступлению  материалов и 
оборот по кредиту как сумму операций, связанны х с выбытием 
материалов. Д алее вычисляем сальдо конечное.

Счет 1010-«М ат ериалы »

Д еб ет К р еди т

Сальдо начальное - наличие 
материалов на складе на начало 
месяца С„ = 22000
Оборот по дебету - получение 
материалов на склад 
1)10000 
3)42000 
5) 7000

Оборот по кредиту - выбытие 
материалов со склада 
2)15000 
4)3000 
6)8000

Од = 59 000 Ок = 26000
Сальдо конечное — наличие 
материалов на складе на конец 
месяца
Ск = 22000 + 59000 - 26000 = 55000

Н а пассивны х бухгалтерских счетах ведется учет источников 
образования хозяйственны х средств. По аналогии с активными 
счетами можно сказать, что на пассивны х счетах ведется учет
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ниижения пассивов предприятия. К  основным пассивам или 
in I очникам образования хозяйственны х средств относятся все 
ииды капитала, прибыли и обязательств предприятия.

Можно дать следующую характеристику пассивному счету:
У  на пассивны х счетах ведется учет источников образования 

хозяйственных средств предприятия, т.е. капитала и обязательств 
( ыдолженности) предприятия;

сальдо начальное всегда кредитовое, показывает величину 
капитала или наличие обязательств предприятия на начало 
о I четного периода;

У  обороты по дебету показы ваю т уменьш ение капитала или 
обязательств предприятия;

S  обороты по кредиту показы ваю т увеличение капитала или 
о( шзательств предприятия;

S  сальдо конечное всегда кредитовое, показы вает величину 
капитала или обязательств предприятия на конец отчетного 
периода.

Сальдо конечное рассчиты вается по следую щ ей формуле:
С к = С „ + О к-Од.

Схема пассивного счета

Д ебет К редит
С альдо  начальное — остаток 
источников образования 
хозяйственных средств на начало 
отчетного периода

< )Сюрот по дебет у — сумма 
хозяйственных операций, 
вызывающих уменьшение 
источников образования 
хозяйственных средств, в течение 
отчетного периода

О борот  по кредит у — сумма 
хозяйственных операций, 
вызывающих увеличение 
источников образования 
хозяйственных средств, в 
течение отчетного периода
С альдо конечное — остаток 
источников образования 
хозяйственных средств на конец 
отчетного периода
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К  основным пассивным счетам относятся:
8300 - «У ставный капитал»;
8400 - «Добавленный капитал»;
8500 - «Резервный капитал»;
6800 - «Расчеты  по краткосрочным кредитам и займам»;
7800 - «Расчеты по долгосрочны м кредитам и займам»;
6010 - «Расчеты с поставщ иками и подрядчиками»;
6410 - «Расчеты по налогам и сборам»;

6500 - «Расчеты по социальному страхованию  и обеспечению »;
6710 - «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Рассмотрим, как ведется учет на пассивных счетах, на 

следую щ ем примере.
Пример. Н а начало месяца предприятие имеет задолж енность 

банку за  кредит 80000 сум. В течение м есяца отраж ены следую щ ие 
хозяйственны е операции, связанны е с кредитованием предприятия:

С о дер ж ан и е оп ер ац и и С ум м а, сум
Погашена часть кредита 50Р00
Полностью погашена задолженность за кредит 30000
В конце месяца получен очередной кредит банка 100000

Задание. О формить пассивный счет 6810 «К раткосрочны е 
банковские кредиты», рассчитать обороты  и сальдо.

Счет 6810- «Краткосрочные банковские кредиты»

Д ебет К р еди т
Сальдо начальное — наличие 
задолженности за кредит на начало 
месяца С„ = 80000

Оборот по дебету — 
уменьшение задолженности
1) 50000
2) 30000

Оборот по кредиту - увеличение
задолженности
3)100000

Оп= 80000 Ок=100000
Сальдо конечное - наличие 
задолженности за кредит на конец 
месяца
Ск = 80000 + 100000 - 80000 = 100000
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II процессе деятельности предприятия происходит множество
• ни раций, связанны х с движ ением хозяйственны х средств, которы е

||мми1ются на счетах бухгалтерского учета. Для ведения учета 
н>п1.м 1димо определить, какие изменения произойдут в средствах
• и» шринтия в результате каждой хозяйственной операции, а такж е

• мни. на каких счетах следует отразить сумму операции. Для 
"pilin'iiMioro применения счетов необходимо знать назначение
■ н I и и о счета, его структуру и экономическое содерж ание, а  такж е
о д .......ристику оборотов и сальдо. Д ля этих целей применяется
■ i n I ификация бухгалтерских счетов.

А ни i ификация счетов -  это группировка счетов по наиболее 
ми I I пенным признакам, что позволяет обеспечить единообразие 

и щ раж ении хозяйственны х операций, сопоставимость и 
I 111 m i  >i гм соответствую щ их показателей. Классификация счетов

.......... кпмож ность определить экономическую  нагрузку каждого
| mi юрского счета.
/• г >.питерские счета классифицируют:
4 и зависимости от того, учет каких средств ведется на счетах 

и | о шипые, пассивные;
4 по степени детализации ведения учета -  на синтетические и 

•MMHiM I ичоские;
i но отнош ению  к балансу -  н а  балансовы е и забалансовы е;
4 но экономическому содерж анию  -  на девять групп, которые

• I 1 1 1 • пы и 11лане счетов;
4  по назначению  и структуре -  на счета для учета 

ini Iпенных средств и счета, предназначенны е для учета
..... lb тем н ы х  процессов предприятия.

Ни назначению и структуре бухгалтерские счета делятся на две
, ....... (рис. 4.1). Первая группа счетов предназначена для учета

........и иных средств, счета этой группы  подразделяю тся на
""пае, регулирую щ ие и забалансовы е счета. В свою  очередь

■ ...... счета подразделяю тся на инвентарны е, фондовы е и
. - '"чм ы с счета.
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I

Рис. 4.1. Классификация счетов бухгалтерского учета по 
назначению и структуре

В торая группа счетов предназначена для учета хозяйственны х 
процессов. В эту группу входят распределительные, 
калькуляционны е и результатны е счета.

Инвентарные счета предназначены  для учета хозяйственны х 
средств предприятия -  внеоборотны х и оборотны х активов, 
фактическое наличие которы х выявляется в результате 
инвентаризации.

Фондовые счета предназначены для учета собственных 
источников образования хозяйственны х средств — капитала 
предприятия и нераспределенной прибыли. Ф ондовы ми эти счета 
назы ваю тся потому, что уставны й и резервны й капитал называю т 
такж е уставны м и резервны м фондами.
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I* нечетные счета предназначены  для отраж ения взаимных 
I ' I он с другим и  контрагентами -  юридическими и физическими
ИНЫМИ.

V«н-1 на расчетны х счетах ведется в аналитическом разрезе, т.е.
■ ii.no по каж дой организации или физическому лицу, с 

1 | прими проводятся взаимные расчеты. Расчетны е счета 
'"ы  цинены в разделе 6 «Текущ ие обязательства» П лана счетов и 
' I иметь структуру пассивны х счетов.

1 ‘с.улирующие счета предназначены  для корректировки 
и 'Нмости средств, учет которы х ведется на активных счетах. На 

1 ■ ш рую щ их счетах ведется учет амортизации внеоборотны х 
*k III ИОН.

А основным регулирующим относятся следующие 
иапивные счета:

0,100 - «И знос основны х средств»; 
иМ)() - «А м ортизация нематериальны х активов».
">80 - «Т орговая наценка»;
1400 - «С чета  учета резерва по сомнительны м долгам». 
liiuviancoebie счета предназначены  для учета товарно- 

* "> рнальны х ценностей, которы е временно находятся в
....... ю и аи и и  или распоряж ении предприятия, но ему не

........ к-жат. К ром е того, на этих ж е счетах ведется учет условных
•■I mi и обязательств. Э ти счета использую тся и для контроля, за 

и и ными хозяйственны м и операциями.
Перечень забалансовы х счетов с 001 по 016 приведен в 
мим П лане счетов в конце списка основны х синтетических 
и и имеет трехзначное обозначение:

1 hiI «О сновны е средства, полученны е по краткосрочной

"П ' " Т оварно-материальны е ценности, приняты е на
......  п« иное хранение»;

ни I М атериалы , приняты е на переработку»;
(м И " Товары, приняты е на комиссию »;
"' | ■ "< )борудование, принятое для монтажа»;
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006- «Бланки строгой отчетности»;
007- «Списанная в убыток задолж енность неплатеж еспособных 

дебиторов»;
008- «О беспечения обязательств и платеж ей полученные»;
009- «Обеспечения обязательств и платеж ей выданные»;
ОЮ -«Основные средства, сданные по договору долгосрочной

аренды»;
0 11- «Имущ ество, полученное по договору ссуды»;
012- «Расходы, исклю чаемые из налогооблагаемой базы 

следую щ их периодов»;
013- «В ременные налоговые льготы  (по видам)»;
014- «И нвентарь и хозяйственны е принадлеж ности в

эксплуатации»;
015- «Имущ ество, полученное по договору простого

товарищ ества (совместной деятельности)»;
016- «Н ематериальные активы, полученны е по праву 

пользования».
Средства, учет которы х ведется на забалансовы х счетах, в 

итоги баланса не вклю чаю тся и отраж аю тся за  балансом.
О собенностью  забалансовы х счетов является то, что для учета 

средств применяется простая система учета, т.е. для ведения учета 
на этих счетах не применяется двойная запись. При поступлении 
средств их стоимость отраж ается только в дебете забалансового 
счета, а при выбы тии средств их сум ма списы вается с кредита того 
ж е счета.

Например, при приемке товаров на хранение их стоимость 
отраж ается на дебете счета 002 «Товарно-материальны е ценности, 
приняты е на ответственное хранение», а при выбытии товаров их 
стоим ость списы ваю т с кредита этого ж е счета.

Бюджетно-распределительные счета предназначены  для 
учета доходов и расходов, отраж енны х в текущ ем отчетном 
периоде, но относящ ихся к другим  отчетным периодам.

К  основны м бю дж етно-распределительны м относятся следую 
щ ие счета:
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• пассивный счет 8910-«Резервы предстоящ их расходов»; 
,н. I ивный счет 3100-«Расходы  будущ их периодов»; пассивный счет 
<1.4 0, 6220, 6230-«О тсроченны е доходы».

( ’чет 8910-«Резервы  предстоящ их расходов» предназначен для 
.Пора резервных сумм, используемы х на оплату предстоящ их
0 | пусков, выплату еж егодного вознаграж дения за  выслугу лет, 
ремонт основны х средств, а  такж е на гарантийный рем онт и 
"|>. пуживание вы пускаем ы х изделий, т.е. для заранее известных
1 рунных платежей и выплат в целях равномерного вклю чения этих 

р.и ходов в затраты  на производство продукции.
О собенностью  бю дж етно-распределительны х счетов является 

I о, что на них отраж аю тся итоговы е суммы, которы е затем в 
" ченис нескольких месяцев равномерно списы ваю тся на 
" i n i нетствующие счета учета затрат или доходов для того, чтобы 
I" н ю  не увеличивать себестоимость продукции или налог на 

Прибыль.
Собирательно-распределительные счета предназначены  для 

' Пора и последую щ его распределения затрат на отдельны х стадиях 
"Iи чпиодства и реализации готовой продукции.

К собирательно-распределительны м относится активный счет:
251 (^«О бщ епроизводственные расходы».
Структура счета 2510 имеет некоторы е особенности, которы е 

"Н и ч аю т его от других активных счетов. Этот счет не имеет 
1 и.до, так как в конце каждого месяца закрывается. В связи с этим 
'id  2510 не отраж ается в балансе.

Калькуляционные счета предназначены  для отраж ения 
I '.’ii ш одственных затрат, которые вклю чаю тся в себестоимость 

Щ'идукции, работ, услуг, а  такж е затрат, связанны х с
........Претением внеоборотны х активов -  основны х средств и
"• м а 1сриальных активов.

К калькуляционным относятся следующие активные счета:
,’() I ((-«Основное производство»;
’ ( I ((-«Вспомогательное производство»;

1 1 ((-«Обслуживающие хозяйства»;
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0800-«К апитальны е вложения».
Н а дебете счета 2010-«0сновн ое производство» отраж аю тся 

непосредственно те производственные затраты , которые связаны с 
выпуском конкретны х видов готовой продукции, выполненны х 
работ, оказанны х услуг. Эти затраты  назы ваю тся прямыми, так  как 
они напрямую  вклю чаю тся в себестоимость продукции, работ, 

услуг и отраж аю тся в дебете счете 2010.

Операционно-результатные счета предназначены  для учета 
доходов и расходов предприятия от различны х видов деятельности 
и определения финансового результата от реализации активов 
предприятия.

К  основным операционно-результатным относятся 
следующие транзитные счета:

9000-«С чета учета доходов от основной (операционной) 
деятельности»;

9200-«Счета учета выбытия основны х средств и других 
активов»;

9300-«Счета учета прочих доходов от основной деятельности»;
9400-«С чета учета расходов периода»;
9500-«С чета учета доходов от финансовой деятельности»;

9600-«С чета учета расходов по финансовой деятельности»;

9700-«С чета учета чрезвычайных прибы лей (убытков)»;
9800-«С чета учета использования прибыли для уплаты  налогов 

и сборов».
Все эти счета предназначены  для учета доходов и расходов от 

основной, прочей и финансовой деятельности предприятия, а также 

чрезвычайных прибы лей и убытков, и определения финансового 
результата хозяйственной деятельности предприятия.

С чета 9000-9800 еж емесячно закрываю тся для определения 
финансового результата, поэтому они не имею т сальдо и в балансе 
не отражаются.

Финансово-результатные счета предназначены  для отражения 
финансовых результатов деятельности предприятия в виде
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положительных результатов -  доходов и прибыли, а такж е 

отрицательных результатов -  расходов и убытков.
К финансово-результатным относится транзитный счет:
9910-«Конечный финансовый результат».
Для каждого предприятия м ож но выделить две сферы его 

деятельности, которые позволяю т получать доходы и вести учет 

расходов:
❖  основная или обычная деятельность, которая явилась целью 

создания предприятия и приносит ему основной доход, например, 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;

❖  прочие сопутствую щ ие виды деятельности, связанны е с 
другими источниками получения доходов и прибыли, например, 
операции с ценными бумагами, арендные отнош ения, продажа 
различных активов и т.д.

4.2. Двойная запись и ее обоснование

Для ведения бухгалтерского учета на счетах используется 
правило двойной записи, которое заклю чается в следую щ ем: любая 
хозяйственная операция отраж ается одновременно на двух счетах -  
в дебете одного и кредите другого счета.

Например, списаны материалы на производство на сумму 6000 
сум. В данной операции участвую т два активны х счета: 1010- 
«М атериалы» и 2010-«0сновн ое производство». Так как материалы 
выбыли со склада, то сумма 6000 сум отраж ается на кредите счета 
1010. Эти материалы поступили в основное производство, поэтому 
га же сумма будет проходить по дебету счета 2010. Бухгалтерская 
проводка для данной операции следую щ ая:

Дебет 2010 «Основное производство»
Кредит 1010 «М атериалы».
Взаимосвязь между счетами называется корреспонденцией 

счетов, а сами счета -  корреспондирующими. Указание 
корреспонденции счетов называется бухгалтерской проводкой. 
( ’оставить бухгалтерскую  проводку -  значит указать, какой счет 
дебетуется, а какой кредитуется, и на какую  сумму.
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П о степени детализации учета бухгалтерские счета делятся на 
синтетические и аналитические.

Н а синтетических счетах отраж аю тся наличие и движ ение 
хозяйственны х средств в итоговой денеж ной оценке.

Н а аналитических счетах учет ведется более детально, с 
разбивкой по конкретны м видам средств, их откры ваю т в развитие 
соответствую щ их синтетических счетов. У чет на аналитических 
счетах ведется в денеж ном и натуральном выраж ении (метрах, 
килограммах, тоннах, ш туках и т.п.).

С интетические счета являю тся счетами 1-го порядка, 
аналитические счета -  счета 2-го, 3-го, 4-го и других порядков.

Рассмотрим пример ведения синтетического и аналитического 
учета на счете 1000-«М атериалы» на фабрике трикотаж ны х 
изделий.

4.3. Понятие о синтетическом и аналитическом учете

А н а л и ти ч еск и е сч ета  2 -го  п орядка С ч ета  3 -го , 4 -го  п ор я дк ов  и т .д .

1010 Сырье и материалы

Ткани - льняные, шерстяные и т.д. 
Пряжа - синтетическая, мохеровая и 
т.д.
Нитки - шелковые 
хлопчатобумажные и т.д.

1020 Покупные изделия
Пуговицы
Молнии
Кнопки

1030 Топливо
Бензин
Мазут
Солярка

1060 Тара
Пластмассовая
Картонная
Деревянная

1040 Запасные части
Для ремонта оборудования в цехах 
Для ремонта электрооборудования 
Для ремонта автотранспорта

1050 Строительные 
материалы

Цемент
Краска
Линолеум
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( патетический счет 1000-«М атериалы» (счет 1-го порядка).
ведение аналитического и синтетического учета имеет 

. ь ‘дующие особенности:
> аналитический учет — это, как правило, количественно- 

ммовой учет, поэтому в основном он ведется на складах;
V синтетический учет ведется в бухгалтерии предприятия. Но 

и и бухгалтерии на некоторы х счетах мож ет вестись аналитический 
•if I, например, на счете 6710-«Расчеты  с персоналом по оплате 

■ | >v да» ведется учет заработной платы  по каждому работнику;
> синтетический учет ведется только в денеж ном выражении,

| аналитический учет мож ет вестись как в денеж ном выражении,
I и и натуральных единицах;

> система ведения синтетического учета, как правило, не 
hi висит от специфики работы  предприятия, так  как это
• 1и|(нцающий учет. А налитический учет привязан к конкретному 
' л а приятию и зависит от сферы его деятельности;

> синтетические и аналитические счета взаимосвязаны, так
• п на аналитических счетах отраж аю тся те же хозяйственны е
"Нграции, что и на синтетических. Но на аналитических счетах учет 
m имея более подробно для конкретны х видов средств. Это 
"•начнет, что итоговы е данны е по аналитическим счетам долж ны 
....... . равны итогу на соответствую щ ем синтетическом счете.

Рассмотрим на примере, как ведется аналитический учет на 

по iv 1000-«М атериалы».
Пример. Ведение аналитического учета.
Па начало месяца на складе фабрики находилось 200 кг 

м |аар и н а  и 700 кг сахара. В течение месяца: поступило от 
' I пищиков 130 кг маргарина и 400 кг сахара; списано в 
п питерский цех 250 кг м аргарина и 800 кг сахара; оприходовано 

I 'О м  маргарина и 600 кг сахара.
Стоимость 1 кг маргарина составляет 1100 сум, 1 кг сахара -  

I ЛИ) сум.
\<к)ание. О форм ить карточки учета материалов, аналитические 

и | а по материалам и итоговы й синтетический счет 1010,
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определить стоимость остатка материалов на складе на конец 
месяца.

1. К арточка учета материалов, маргарин.

Содержание
операции

Ед.
изм.

Цена,
сум

Приход Расход

количество сумма,
сум количество сумма,

сум
Остаток на 
начало месяца кг 1100 200 220000
Поступило кг 1100 130 143000
Списано кг 1100 250 275000
Оприходовано кг 1100 150 165000
Итого
(обороты) кг 1100 280 308000 250 275000
Остаток на 
конец месяца кг 1100 230 253000

2. К арточка учета материалов, сахар.

Содержание
операции

Ед.
И З М .

Цена,
сум

Приход Расход

количество сумма,
сум количество сумма,

сум
Остаток на 
начало месяца кг 1200 700 840000
Поступило кг 1200 400 480000
Списано кг 1200 800 960000
Оприходовано кг 1200 600 720000
Итого
(обороты) кг 1200 1000 1200000 800 960000
Остаток на 
конец месяца кг 1200 900 1080000

3. А налитические счета по видам материалов.

С ч ет  101 0 -« М а т ер и а л ы »  
(м аргари н )

Счет  1010-«М ат ериалы »  
(сахар)

Дебет Кредит Дебет Кредит

ПО



1 ллоооо С„=840000
и и зооо
II If,5000 2) 275000 1)480000 

3) 720000 2)960000

1>„ 108000 Ок = 275000 Од
1200000 Ок=960000

4. Чтобы оформить итоговый синтетический счет, нужно 
нькить соответствую щ ие сальдо и обороты  на всех аналитических 

I четях.
Синтетический счет 1010-«Материалы»

Д еб ет К редит

<„ 1060000
1)Г,2 1000 2) 12350001)885000
(>„ 1508000 Ок= 1235000
С. 1333000

Ы. Обобщение текущей информации бухгалтерского учета

Хозяйственные операции по данны м первичных документов 
и | рожаются в ж урнале хозяйственны х операций. В ж урнале 

I hi.т а ю т  содерж ание операции, номер документа, на основании 
которого произведена запись, сумму операции и корреспонденцию  
< • у ч I питерских счетов.

Суммы из ж урнала хозяйственны х операций заносятся в 
мин нстствующие бухгалтерские счета, а в конце каж дого отчетного 
периода подводят итоги по всем бухгалтерским  счетам, 
подсчитывают обороты  и сальдо. Затем все остатки и обороты  по 

•имам заносят в оборотную  ведомость. Н а основании оборотной 
нм домости составляю т баланс на конец отчетного периода.

( )боротная ведомость имеет два назначения.
Но-первых, ее прим еняю т для контроля. Если все расчеты  на 

•н iax выполнены правильно, то в оборотной ведомости долж но
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быть три пары равенств: сальдо начальное по дебету равно сальдо 
начальному по кредиту, обороты  по дебету равны  оборотам по 
кредиту, сальдо конечное по дебету равно сальдо конечному по 
кредиту.

Первая пара равенств вытекает из баланса на начало месяца, 
так как данны е первого и второго столбца -  это данны е актива и 
пассива баланса на начало месяца.

Вторая пара равенств вытекает из правила двойной записи, так 
как одна и та же сум ма проходит и по дебету, и по кредиту счетов. 
П оэтому итоговая сум м а оборотов в оборотной ведомости долж на 
быть равна сумме всех операций в ж урнале хозяйственны х 

операций.
Третья пара равенств имеет контрольное значение и 

показывает, что расчеты  на счетах выполнены  правильно.
Во-вторых, на основании оборотной ведомости составляю т 

баланс на конец отчетного периода, в наш ем примере на конец 
месяца. С альдо конечное по дебету счетов в оборотной ведомости -  
это данны е для актива баланса, а сальдо конечное по кредиту 
счетов записы ваю т в пассив баланса.

Бухгалтерский баланс отраж ает состояние хозяйственны х 
средств и имущ ества предприятия, а такж е источников образования 
этих средств на определенную  отчетную  дату и показы вает в 
обобщ енном виде финансовое состояние предприятия.

Баланс имеет две составны е части -  актив и пассив. В активе 
отраж аю тся конечные дебетовые остатки на бухгалтерских счетах, 
т.е. информация о средствах предприятия с точки зрения их состава 
и разм ещ ения, а в пассиве -  конечные кредитовые остатки на 
счетах, т.е. информация об источниках образования хозяйственны х 
средств, состоянии капитала и обязательств.

М ож но сказать, что в активе и пассиве баланса отраж аю тся 
одни и те ж е средства, но рассматриваю тся они с различны х точек 
зрения: в активе — что имеем, а в пассиве -  за счет чего имеем. 
И тоги актива и пассива баланса долж ны  быть равны, эти  итоги 
назы ваю т валютой баланса.
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4.5. План счетов бухгалтерского учета

Данные о хозяйственной деятельности предприятий долж ны  
м1и1|ццлться по отраслям, экономическим  регионам и по всей стране 
и целом. Это требует единообразия отраж ения объектов 

м ал  герского учета на всех отечественны х предприятиях, что 
ии тигается использованием типового плана счетов.

11лан счетов представляет собой систематизированный 
перечень бухгалтерских счетов, в котором используется 
I часеификация счетов по экономическому содерж анию . Приказом 
' 1иифина РУз от 09.09.2002 г. № 103 утверж ден действую щ ий План 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
и мтельности организаций, который ориентирован на ведение 

(и, м питерского учета в условиях ры ночной экономики, а такж е 
Инструкция по его применению . В разработке П лана счетов 
принимали участие эксперты  О рганизации О бъединенны х Н аций 
но применению меж дународны х стандартов по бухгалтерскому 

чету. Поэтому используемый сегодня План счетов приближ ен к 
мировым бухгалтерским  стандартам.

В Плане счетов приведены названия и номера синтетических 
с четов 1-го порядка и счетов 2-го порядка.

Счета, предусмотренны е в П лане счетов, являю тся типовы ми, 
но предприятия по своему усмотрению  и, исходя из специфики 
■ моей деятельности, могут изменять, исклю чать, а такж е вводить 
новые счета.

В И нструкции по применению  П лана счетов приводится 
• рагкая характеристика каж дого синтетического счета, его 
ни шачение и примеры  возможных корреспонденций данного счета 
| другими счетами бухгалтерского учета.

Вопросы для самопроверки

I. В чем заклю чается сущ ность двойной записи, как способа 
\ четной регистрации?
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2. П еречислите особенности м етода финансового и 
управленческого учета.

3. П очему бухгалтерские счета рассматриваю т, как элемент 
метода бухгалтерского учета?

4. Как производится детализация информации в системе 
аналитических счетов?

5. Объясните экономическое значение метода двойной записи 
на счетах.

6. П очему использую тся системы счетов для учета 
хозяйственны х процессов и их результатов?

7. В чем заклю чаю тся экономические основы построения 
учета на счетах?
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ГЛАВА 5. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ИХ УЧЕТ

5.1. Понятие и значение бизнес-процессов

( оиременные компании, осущ ествляя свою деятельность, 
ми|Ш1отся на разнообразны е внутренние и внеш ние источники 

"И'|н 1|)мации. Тенденция укрупнения бизнеса и услож нение
.......моснязей между входящ ими в него элементами объективно

...... . требования к  качеству информации, в том числе и
.........юй, при принятии экономических реш ений различными

'Ч..-МПМИ экономической деятельности. Бухгалтерский учет  -  
иг ю лько источник информации, но и элемент формирования 

'>•'Мимической политики, инструмент бизнеса, механизм
......... гния производством продукции, оказания услуг.

I in'у дарственное реформ ирование бухгалтерского учета в 
т о н и к е  У збекистан в целом отвечает потребностям развития

..........‘т о й  экономики, но недостаточно для эффективного
! . "I пинцирования системы управления и формирования 
‘ I I ценной информации в предприним ательских структурах.
......... ..  из направлений повы ш ения качества учетной информации

• ■ I * гать формализация учетны х процессов. П остроение 
| hi юрского учета в виде процессов, является условием

..........и я единой системы управления предприятиями.
' ' н1грш снствование информ ационны х технологий и внедрение 

• и учетный процесс поставило задачу разработки сквозны х 
ни . процессов, вклю чаю щ их в себя такж е учетны е процессы . По 

и ini' ' ).С .Х ендриксена и М .Ф .В ан Б реда «в мире произош ла 
| |м ,щ ионная револю ция... на смену бухгалтерским регистрам 

i " ( ,i базы данных, частью  которы х станет финансовая 
.... ||црмпция».2

|.и ик с-процесс (business process) -  установленная 
i.Hi.!Iсльность действий, требую щ ая определенного входа,

. . . . .  м и  . Пни Бреда М.Ф. Accounting Theory: Пер. с англ. /  Под ред. Я.В. Соколова. М.: Финансы и
Л И Ю  С  1 7 .
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достигаю щ ая определенного вы хода и использую щ ая 
определенные ресурсы, которая служ ит для реализации работы  или 
услуги для клиента. Создание систем эффективного управления 
компаниями и организациями самого разного характера и сферы 
деятельности -  это одна из самых слож ны х задач, стоящ их перед 
современны м менедж ментом. У ниверсальной методики создания 
таких систем управления не сущ ествует, однако возмож на 
разработка общ их принципов построения систем управления 
бизнесом.

В число таких передовы х методов эффективного управления 
входит так назы ваемы й процессный подход к управлению . С уть его 
в том, что в практике управленческой и производственной 
деятельности выделяются некоторые процессы с последующим 
управлением ими. Д ля обозначения таких процессов принято 
использовать терм ин бизнес-процесс. Н емаловаж ны м фактором 
лю бого бизнес-процесса будет его эффективность, а  важнейш ая 
задача менедж мента состоит в постоянном улучш ении показателей 
каж дого бизнес-процесса.

Для того чтобы предлагать клиентам высококачественны е 
товары  или услуги, компания долж на контролировать внутренние 
процессы  их создания. П родуманные и хорош о отлаж енны е бизнес- 
процессы  обеспечиваю т высокий уровень качества. О сновная 
задача менедж мента состоит в точном определении наиболее 
существенных составляющих процесса для его последующей 
оценки, оптимизации и выработки стандартов реализации.

Показатели -  это количественная и качественная оценки 
состояния и результатов, вы раж енны е числом. Часть показателей, 
используемы х в деятельности организации, регламентирую тся 
государственны ми законами и принятой государственной 
статистической отчетностью , другие -  вводятся в ходе 
деятельности организации.

П оказатели предприятия классифицирую тся на группы : нормы, 
показатели времени работы, показатели трудовы х ресурсов, 
показатели производства, ф инансовы е показатели.
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I.y мил герский учет, является важным средством
... плоского контроля, за использованием материальных,
........... .и, трудовых ресурсов, выполнением плановых заданий,
...ионии производственных резервов с целью повышения
1 mi I" II.мости хозяйственной деятельности.

I ими.* элементы метода бухгалтерского учета, как оценка и
...упиция, являются способами стоимостного измерения
и*>i I и ши бухгалтерского учета, используемые для получения
...in тлей хозяйственной деятельности в денежном выражении.
111 ммемсние этих способов обусловлено развитием товарно-
...пых отношений. Стоимостное измерение объектов
к* к I Iтерского учета позволяет получать обобщающие показатели 
I I пни ии производства, соизмерять затраты предприятий по 
..ку продукции с результатами от ее реализации, т.е. получать
• I м ten и себестоимости, прибыли, рентабельности и т.д.
11р.1»ильная, достоверная оценка хозяйственных средств имеет 

mi мин- значение для объективной характеристики ресурсов 
г трития; точного определения финансовых результатов.

111 i.iHiiщ.пость оценки хозяйственных средств, обеспечивается
• • нидением ее основных принципов — р е а л ь н о с т и  и  е д и н с т в а

оценки
п ы т а т ь  о ц е н к и требует отражения действительной

...... затрат живого и овеществленного труда, в денежном
..I и'пии объекта учета. Неправильная оценка материалов,
1 1 1 1• ii'ii'iiiibix на производство, неточное начисление заработной 
I .и 1.1, амортизации основных средств и других расходов,

,, ......немых в себестоимость продукции, приводит к ош ибкам при
», .. м результатов хозяйственной деятельности.

П /ч ш ц и п  е д и н с т в а  о ц е н к и основывается на единообразном
.... мом измерении однородных средств на различных
шринтиях в течение длительного времени. Соблюдение этого

,... гребует, чтобы хозяйственные средства отражались в
.и и гой же оценке, как в балансе, так и в текущем учете.
И процессе калькуляции исчисляется себестоимость отдельных 
пицц, единиц продукции, работ и услуг - они являются

1 1 7



объектами калькуляции. К алькулирование различает группировку 
затрат по элементам и по статьям затрат.

Элементы затрат, вклю чаю т затраты  предметов труда (сырье, 
материалы, топливо, энергия и др.), средств труда (амортизация 
основны х средств и др.) и ж ивого труда (начисление заработной 
платы, отчисления в П енсионный фонд, на социальное страхование 
и др.).

Группировка по элементам затрат позволяет установить, что 
израсходовано на данны й объект.

Группировка по статьям затрат является более
детализированной, она указывает назначение затрат в данном 
процессе, способ отнесения их на объекты  калькулирования.

Те расходы, которы е могут быть непосредственно отнесены  на 
определенный объект калькулирования, назы ваю тся прямыми, а те, 
которы е невозмож но прямо учесть по объектам называю тся 
косвенными.

П рямые затраты  связаны  с производством  определенного вида 
продукции и могут бы ть прямо и непосредственно отнесены  на его 
себестоимость: сы рье и материалы, потери от брака, заработная 
плата производственны х рабочих, расходы  на социальное 
страхование и др.

Косвенны е затраты  не могут быть отнесены  прямо на 
себестоимость отдельны х видов продукции и распределяю тся 
косвенно (условно): общ епроизводственны е расходы, цеховые 
расходы  и др. К освенны е расходы  распределяю тся между 
объектами калькуляции пропорционально какой-либо базе 
распределения, чащ е всего пропорционально заработной плате 
производственных рабочих.

В се хозяйственны е средства предприятия находятся в его 
распоряж ении и использую тся им для осущ ествления своей 
деятельности. О ни постоянно находятся в движ ении, так  как 
вклю чены  в кругооборот хозяйственны х операций.

В этом кругообороте мож но выделить три основны х процесса: 
снабж ение, производство и реализацию . П ричем  процессы
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" ' " '  и-ния и реализации, в свою  очередь, составляю т процесс 
"Ч 'чщ сния. П редприятия постоянно осущ ествляю т процесс 
"|"»и июдства и принимаю т участие в процессе обращ ения.

И процессе снабж ения у поставщ иков приобретаю тся
.... М'Удование, сырье, материалы, которые необходимы для
" и п | пиления продукции, выполнения работ. М атериальные запасы,
' "• правило, приобретаю тся в больш их объемах и поэтому
....  |умают сначала на склады предприятий, а затем уже

пользуются в производстве.
Процесс производства является основой деятельности

• •Iй шриятия. При его осуществлении используют:
S  трудовы е ресурсы;
/  материальные ресурсы -  сы рье, материалы, топливо, 

"пшсные части и т.п., которы е являю тся предметами труда и
I виляют материальную  основу выпускаемой продукции;
✓  средства труда -  оборудование, маш ины и прочие основны е 

г  лггна, которые создаю т условия производственного процесса.
Результатом процесса производства является готовая 

продукция, поэтому мож но сказать, что уж е на стадии 
н| и hi шодства закладывается будущ ая прибы ль предприятия.

Процесс реализации представляет собой третью  стадию
• 11 v * поборота хозяйственны х средств предприятия. Его задачей 
И .1НСТСЯ продаж а продукции покупателям  в целях получения

м п  пых средств, для возмещ ения затрат на производство и 
I м Iиизацию продукции, а такж е прибы ли в составе выручки от 
, I Iи ищии. За счет полученной выручки предприятие приобретает 
< uu.ii* партии материалов, вы плачивает заработную  плату своим 

||П о |н и к ам , вновь производит продукцию  и продает ее 
■ I \нагелям . Таким образом, повторяется цикл производственной 
и чи'льности предприятия.

II условиях ры нка предприятия являю тся независимы ми 
I ..и пюдителями. О днако финансовые результаты  их деятельности,
и ржащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

.т п р е с у ю т  достаточно больш ое количество пользователей 
..■формации, и преж де всего тех, кто входит в так  назы ваемы е 
•I. I пгрские группы предприятия, т.е. непосредственно участвует в
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его финансовой и хозяйственной деятельности, вносит свой вклад в 
эту деятельность, требует компенсации за  свой вклад и, исходя из 
своих интересов, анализирует информацию  о предприятии.

В таблице представлена характеристика основны х партнерских 
групп предприятия. С ледует отметить, что не все группы 
пользователей имею т равный доступ к информации: только 
администрация и частично собственники могут анализировать все 
данны е управленческого и финансового учета, бухгалтерской 
(ф инансовой) и другой отчетности. И нформация остальных 
партнерских групп ограничена данны ми публичной бухгалтерской 
(ф инансовой) отчетности, хотя именно эти пользователи 
непосредственно и «ж естко» заинтересованы  в финансовых 
результатах деятельности предприятия, так как от этих результатов 
зависят их собственное финансовое благополучие, доходы 
бюджета.

П ар тн ер ск и е
груп п ы

В к л а д  в 
д ея тел ь н о сть  
п р едп р и я ти я

Т р еб о в а н и я
к ом п ен са ц и и Ч то ан ал и зи р ую т

Администрация,
руководство

Знание дела и 
умение 
руководить

Оплата труда и 
другие 
привилегии

Всю информа
цию, полезную 
для управления

Персонал,
служащие

Выполнение 
работ в соответ
ствии с разделе
нием труда

Зарплата и 
социальные 
условия

Финансовые
результаты

Поставщики Поставка
материальных
ресурсов

Договорная
цена

Финансовое
положение

Покупатели и 
клиенты

Сбыт продукции 
и услуг

Договорная
цена

Финансовое
положение

Собственники Собственный
капитал

Дивиденды Финансовые 
результаты и 
финансовое 
положение

Заимодавцы Заемный капитал Проценты Ликвидность
баланса

Г осударственные 
органы и 

внебюджетные 
фонды

Услуги общества Налоги и другие 
сборы и взносы

Финансовые 
результаты и их 
слагаемые
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I | iiimc того, сущ ествует ещ е одна довольно обш ирная группа
............. и ю лей  финансовой отчетности, которые непосредственно

инпперссованы в результатах деятельности предприятия, но
„I......... mi it и ют и защ ищ аю т интересы первой группы потребителей
и ,,,., I их клиентов. К  ним относятся: аудиторы и аудиторские 
ф,1( ил консультанты по финансовым вопросам; специалисты в 
„I о,, in ценных бумаг и фондовы х бирж  (брокеры и дилеры);
.......  м.| и ю ридические фирмы; регулирую щ ие органы; пресса и
Моформнционные агентства; торгово-производственные агентства;

, ......... h i m ;  научно-исследовательские организации;
Htiiiii I I ценность.

I ж /не можно разделить пользователей информации на
..... них и внутренних, с прямым финансовым интересом и без

И| , ..... . ||)ннансового интереса.
' | ' | | | 1ЛНС0вая отчетность организаций представляет интерес для 

м,,,|,.то го  круга пользователей. П ользователей финансовой 
I ,|'млции можно подразделить на две основные группы: 

ви .|н ннис и внешние.
I о  не внутренние пользователи, как администрация, персонал,

, Инне, имеют свободный доступ ко всей необходимой и
.............HI для управления информации (данные управленческого и
4......... ю ного учета) и несут ответственность за  принимаемы е

I in и нческие реш ения.
I.....внутренним пользователям финансовой отчетности такж е 

........ни  владельцы организаций (полны е товарищ и,
....... ми пнисты , акционеры , пайщ ики и т.п.). Собственникам

■ || Iи информация необходима для оценки финансовых 
м. и  ив организации в будущ ем и возмож ности получения 
mu в виде дивидендов.

II Hi hi нис пользователи функционирую т вне предприятий, их 
• I р пбить на следую щ ие подгруппы: пользователи с прямым

I ..... .. интересом, с косвенным финансовым интересом , без
| ...ого интереса.

//" и. шпатели с прямым финансовым интересом —
*1 пив* и потенциальные инвесторы, и кредиторы , а  такж е 

"  инцис банки, которые на основе отчетной информации
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разрабатываю т варианты  предоставления займов, определяю ! 
вероятность и сроки их возврата. П редмет анализа этой группы 
финансовое полож ение предприятий, финансовые результаты  се 
работы, ликвидность баланса.

Пользователи с косвенным интересом  представлены 
налоговыми и финансовыми органами, обслуж иваю щ ими банками, 
правительственны ми учреж дениями, страховы ми компаниями, 
профсою зами и т.д. Ф инансовым органам  и правительственным 
учреж дениям учетная информация необходима для того, чтобы 
контролировать поступление средств, в государственны е и местные 
бю дж еты, корректировать финансовую  политику через систему 
налогооблож ения. Н алоговы е служ бы на основании отчетной 
информации следят за правильностью  поступления налогов. 
Банковские учреж дения и страховы е компании на основе 
финансовой информации оцениваю т возмож ность заключения 
договоров с организациями по расчетны м операциям  и 
страхованию . П рофсою зы  заинтересованы  в получении 
информации об экономической ж изнеспособности организации в 
плане занятости и оплаты  труда. К этой группе мож но отнести 
такж е заказчиков, которы е им ею т интерес к информации о 
перспективах ф ункционирования предприятия.

Третья группа пользователей (без финансового интереса) 
вклю чает органы статистики, арбитраж , аудиторские фирмы. 
П ользователей этой группы  отчетная информация интересует с 
целью  проверки правомерности и  законности соверш аем ых 
операций (арбитраж , аудиторские фирмы) или с целью  получения 
статистической информации (органы госстатистики) для 
проведения экономического анализа на макроуровне.

5.2. Сущность и значение оценки

О дной из особенностей бухгалтерского учета является то, что 
все хозяйственны е операции и хозяйственны е средства 
предприятия долж ны  быть представлены  в единой денеж ной 
оценке. Оценка -  это способ измерения в денеж ном выражении
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и м у щ е с т в а  предприятия и источников его образования. В процессе
.... ...  натуральные и трудовы е показатели переводятся в
. и. жиме с помощ ью  цен, тарифов, долж ностны х окладов и т.д.

Правильность оценки имущ ества имеет важное значение для 
inn |роения всей системы  бухгалтерского учета, поэтому оценка 

I I на быть реальной и устанавливаться по единым правилам, 
г. I п.мость оценки выражается, преж де всего, в том, что все
.....Иг I венные средства отраж аю тся в учете по фактической
юимости. Например, первоначальная стоимость приобретенны х

........иных средств формируется с учетом  затрат, которые связаны  с
приобретением, а  основные средства, полученные безвозмездно, 

(в пинаются по реальной рыночной стоимости.
11ормативными документами установлены  едины е правила 

нн нкн хозяйственны х средств предприятия, т.е. единообразие 
I . I гния стоимости средств, которое выраж ается в том, что одни 

и и же объекты  в учете одинаково оцениваю тся на всех
* *I *. /щриитиях в течение всего срока службы.

Оценка хозяйственны х средств — способ выразить их в 
и in ж пом измерении. От правильности оценки зависит
щ ."чи н н ость  характеристики ресурсов организации, а такж е 

Hinrii. определения финансовых результатов деятельности, так 
и н< кпжение величины затрат на производство, и реализация 
I iv к ции ведет к  неправильному подсчету разм ера прибыли.

• "особы  оценки имущ ества, поступаю щ его в собственность 
I" ц и тац и и , определяю тся «Законом о бухгалтерском учете». В 

■ и., п иши с ним выделяется три способа оценки имущ ества в
• mill имости от источника поступления: приобретение имущ ества,

" I>• игзнодство и безвозмездное получение.
I Имущество, приобретенное организацией за плату,

I i l l. к  м в бухгалтерском учете и отчетности по фактической
.......чпмости приобретения. В ее состав входят затраты  на

....... .речение самого объекта имущ ества, расходы  на его
I ппргировку силами сторонних организаций, стоимость услуг 

. I гпческих, внеш неэкономических организаций, а такж е 
■ I . иные пош лины и иные аналогичны е платежи.
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р
2. Имущ ество, произведенное в самой организации, 

отраж ается в бухгалтерском учете и отчетности по фактическом 
себестоимости его изготовления. Под стоимостью  изготовления 
понимаю тся фактически произведенные расходы , связанны е с 
использованием в процессе производства продукции (работ, услуг) 
основны х средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 
ресурсов и других затрат, имею щ их отнош ение к  объекту 
производства.

3. И мущ ество, полученное организацией безвозмездно, 
отраж ается в бухгалтерском  учете и отчетности по рыночной 

стоимости на дату оприходования. О пределение ры ночной цены 
объекта осущ ествляется по документально подтверж денным 
данны м или экспертным путем.

В текущ ем бухгалтерском учете оценка объектов по 
фактической себестоимости практически невозможна, так как 
полную  информацию  о кругообороте имущ ества организации 
мож но получить только по истечении отчетного периода. В то же 
время текущ ий учет необходимо вести повседневно. Это 
обстоятельство вызы вает необходимость разработки различных 
условны х способов оценки, обеспечиваю щ их ведение текущ его 
учета.

Так, например, основны е средства учиты ваю тся по 
фактической себестоимости их приобретения, т.е. по 
первоначальной стоимости. И х же амортизация в процессе 
эксплуатации учиты вается отдельно. П оэтому только 
сопоставление первоначальной стоимости объекта основных 
средств и сумм начисленной амортизации по нему даст реальную  
оценку объекта основны х средств на конкретны й момент.

Для текущ его учета расхода материалов могут применяться 
способы  оценки (учетны е цены), в основе которы х лежат 
внутрихозяйственны е стоимостны е нормативы. По истечении 
отчетного периода учетны е цены на израсходованны е материалы  с 
помощ ью  специального расчета доводят до уровня их фактической 
себестоимости.
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I ни мм образом, независимо от того, какие способы оценки 
г. Iом бухгалтерского учета выбраны  в данной организации, в

и mi none лежит реальность стоимости учиты ваемого объекта.

5.3. Учет процесса снабжения

И процессе снабж ения предприятие обеспечивает себя 
■ inПсзмеиными средствами, необходимы ми для осущ ествления 

■■ i ll деятельности. Предприятия приобретаю т нематериальные 
и I мим, основные средства, материалы и прочие активы.

И бухгалтерском учете поступление хозяйственны х средств 
I'.ммto гея по фактической стоимости, которая складывается из 

mi \ мной стоимости поступивш их средств и расходов, связанны х с 
и приобретением, а такж е прочих затрат по доведению  
"|нИ)(»ретенных активов до состояния, пригодного к 
■ и имш.чованию.

1иачительный удельны й вес в процессе снабж ения имею т 
in рации по приобретению  материалов, так как они постоянно 
1 " \ 1отся для осущ ествления производственного процесса и 
• миляют материальную  основу готовой продукции. М атериалы  

и и a hi в состав так назы ваемы х материально-производственны х
Н И П П О Н .

М атериально-производственные запасы  представляю т собой 
миро ш ы е средства предприятия, которы е мож но разделить на две 
I ионные группы.

II первую группу входят материалы, предназначенны е для 
........ онления продукции, выполнения работ, оказания услуг, а

и м материалы, необходимы е для хозяйственны х нужд 
iipi (приятия.

Ко второй группе относятся материалы, предназначенны е для 
||"|дпжи, а именно: готовая продукция, выпускаемая
I шриятиями, и товары, используемые в организациях торговли.

Учет материалов ведется на синтетическом  счете 1000- 
’ 1,п t-риалы». По способу использования и назначению  материалы 
I " д п авляю т собой предметы и средства труда.
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К  предметам труда относятся сырье, топливо, запасны е части и 
прочие виды материалов, учет которы х ведется ни 
соответствую щ их счетах.

М атериалы, которые относятся к средствам труда, -  это 
различные виды инструментов, инвентаря и прочие средства, 
которы е нельзя отнести к основным из-за их непродолж ительного 
срока служ бы (менее одного года) и сравнительно небольшой 
стоимости (менее 10000 сум за единицу). П оэтому в настоящ ее 
время по методам учета эти средства приравнены  к материалам. 
У чет таких средств ведется отдельно на счете 1080.

Понятие о транспортно-заготовительных расходах и методы их
распределения

Ф актическая стоимость поступаю щ их на предприятие 
материалов вклю чает в себя покупную  стоимость материалов и 
транспортно-заготовительны е расходы (ТЗР).

Транспортно-заготовительные расходы  -  это расходы, 
связанны е с приобретением материалов, которы е вклю ч .ют в себя:

*> затраты по подготовке продукции к отгрузке;
❖  транспортные расходы;
❖  ж елезнодорож ны е тарифы;
❖  тамож енные пош лины;

❖  расходы по страхованию  грузов в пути;
❖  оплату информ ационных, консультационны х и прочих 

услуг, связанны х с приобретением  материалов;
❖  затраты  по хранению  материалов;
❖  затраты  на погрузочно-разгрузочны е работы;
❖  прочие затраты  по доведению  м атериальны х запасов до 

состояния, пригодного к использованию  и т.п.
Транспортно-заготовительны е расходы  в некоторых отраслях 

м огут составлять до 50 %  стоимости приобретенны х материалов. 
П оэтому в договорах на поставку указы ваю тся условия оплаты  и 
доставки материалов, в частности, формы  оплаты транспортных 
расходов.

126



Ип!Можиы несколько вариантов оплаты транспортных
...........................h i ,  например: полная оплата расходов поставщ иком или

.........тю л ем ; частичная оплата поставщ иком, частично -

.........« у ч и т е л е м .

• мм I ранспортных расходов ведется в так называемых франко- 
.........  которые определяю т, какую  часть транспортных расходов

■ mi'ihiuhm поставщ ик, а какую покупатель. С ущ ествует четы ре 
mi минных варианта франко-цены:

г «||)рапко-склад поставщ ика» -  все расходы на доставку 

(»• |м I на тебя покупатель;
» 'ф ранко-вагон , станция отправления» -  расходы  по 

| him* до станции отправления берет на себя поставщ ик, 
и , ...... ную доставку оплачивает покупатель;

• "франко-вагон, станция назначения» -  расходы по доставке 
, Iакции назначения берет на себя поставщ ик, остальную  

| * и к v оплачивает покупатель;
• франко-склад покупателя» -  все расходы  по доставке берет 

....... ми поставщик.
и реальной жизни сущ ествует больш е вариантов оплаты 

■ in портных расходов. К онкретные варианты доставки и ее 
.и  ы оговариваю тся в договоре меж ду покупателями и 

и,,, i,шишками.

Учет поступления материалов
М ш сриалы могут поступать на предприятие от поставщ иков,
I и ч ю ридических и физических лиц, за  наличный и

......... очный расчет, могут быть изготовлены  непосредственно на
I" т р и т  ии и т.д.

М шсриалы принимаю тся к учету по фактической стоимости, 
I it  кроме покупной стоимости поступивш их материалов, 

.. . i n i в себя транспортно-заготовительны е расходы.
v чо | ТЗР ведется обособленно на синтетическом счете 1000- 
| I триады» на отдельном аналитическом счете так же, как и учет 

• • • р и а л о в .  При списании материалов в производство,
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транспортно-заготовительны е расходы  такж е списы ваю т n.i 
затраты  производства в процентном отнош ении к с т о и м о с т  
отпущ енных материалов.

Пример. Учет материалов и ТЗР.

В течение месяца отраж ены  операции, связанны е с 
приобретением материалов.

Задание. О пределить сумму списания ТЗР по материалам, 
отпущ енным в производство.

Таблица

Содержание операции Сумма, сум Дебет Крелш
Поступили материалы от поставщика 120000 1010 6010
Акцептован и оплачен счет за доставку 5000 1010 6010
материалов 5000 6010 5110
Оплачены из кассы погрузочно- 
разгрузочные работы 1000 1010 5010
Списаны материалы в производство 30000 2010 1010
Списаны ТЗР по материалам 9 2010 1010

С умма ТЗР (2-я и 3-я операции) составила 6000 сум. Для 
расчета суммы списания ТЗР по материалам оформим таблицу.

Таблица

Статьи затрат Получено, сум Списано, сум Списано, %
Материалы 120000 30000 25
ТЗР 6000 1500 25

Так как в производство списана 1/4 часть материалов, т.е. 25 %, 
то и сум ма списания ТЗР долж на составить такой ж е процент от 
общ ей суммы ТЗР, следовательно, она равна 1500 сум.

Учет материалов на складе и в бухгалтерии 
В связи с больш ими запасами м атериальны х ценностей на 

предприятиях важ ны м является постановка складского и 
бухгалтерского учета материалов.
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I U r материалы сначала поступаю т на склад. Учет материалов
......... щадс ведет материально ответственное лицо, заведую щ ий
. ><• ю м или кладовщ ик. У чет движ ения и остатков материалов 

. в и и в карточках учета материалов.
При поступлении каждому наименованию , сорту и марке 

п н  риалов присваиваю т специальное обозначение -
....... in- натурный номер. Н а каж дый номенклатурный номер

. I рыпается отдельная карточка учета материалов. Затем 
и in натурные номера заносятся в специальны й реестр, который

...... ......  си номенклатурой-ценником. В номенклатуре-ценнике,
ipnMf названия и номенклатурного номера, указы ваю т цену и 
• пиццу измерения материала. Таким  образом, номенклатура-
...........к представляет собой систематизированны й перечень всех
........ныуемых материалов с указанием их стоимости и единицы
и « м р р о и и я .

I ii' как в обы чном порядке учет материалов одновременно 
и н и и на складе и в бухгалтерии, то ведение учета наличия и

....... пня материалов зависит от выбранной методики учета,
• I in устанавливает порядок и последовательность ведения 

, . | I материалов на складе и в бухгалтерии.
Возможна такая постановка учета, когда на складе и 

.. i | ипелыю в бухгалтерии ведутся карточки аналитического учета 
.1 . риалов в соответствии с их номенклатурны ми номерами.

| • паи) в бухгалтерии помимо количественного, в карточках 
.и I омического учета материалов, ведется и стоимостной учет. В 

инт месяца производится сверка данны х учета материалов на 
• iii не и в бухгалтерии.

При использовании метода учета, которы й называю т 
. шимм, бухгалтерия не дублирует складской учет, а в качестве 

, и-I рои аналитического учета использует карточки учета 
. . | . риалов, которы е ведутся на складе. С альдовы й учет 

I. .и риалов является более рациональны м в условиях ручной 
|<|риГм>тки данных.

I I 1Сс гвенно, что соврем енны е автоматизированны е системы 
| ни кого учета с применением специализированных
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программных средств значительно упрощ аю т и ускоряю т процсо 
ведения складского учета материалов.

5.4. Учет процесса производства

Производство является основным хозяйственны м процессом и 
деятельности больш инства предприятий и представляет собой 
процесс по изготовлению  продукции, выполнению  работ и услу| 
О т правильной организации процесса производства зависит объем 
выпуска продукции, ее качество и конкурентоспособность.

О рганизация процесса производства зависит от специфики 
деятельности предприятия и структуры  его управления, поэтому 
процесс производства имеет свои особенности для каж дого вида 
деятельности. Но для производства лю бого типа характерно, что и 
производственном процессе по изготовлению  продукции, 
выполнению  работ и услуг использую тся материальны е и трудовые 
ресурсы, а такж е средства труда, которы е обеспечиваю т процео 
производства.

Н а крупных промы ш ленны х предприятиях со сложной 
структурой организации процесса производства для ведения учета 
производственны х затрат использую тся следую щ ие счета:

2010-«О сновное производство»;
2110-«П олуфабрикаты  собственного производства»;
231 (^«В спомогательное производство»;
2710-«О бслуж иваю щ ие хозяйства».
Н а счете 2010-«0сновн ое производство» ведется учет затрат, 

непосредственно связанны х с основны м производственным 
процессом выпуска готовой продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг.

Н а счете 2110-«П олуфабрикаты  собственного производства» 
отраж аю тся затраты  на изготовление полуфабрикатов собственного 
производства на предприятиях, где их учет ведется обособленно. 
П олуф абрикаты  собственного производства могут быть 
использованы  для последую щ ей переработки в основном 
производстве или для реализации на сторону.
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м . ici.' 2 1 1()-«В спомогательное производство» ведется учет 
ин|"< и|н.н (иодств, выделенных в самостоятельны е подразделения, 
# i . i  | • •• п ( к ч  иечиваю т основной производственный процесс

......... pi ней, паром, газом, а такж е осущ ествляю т ремонт
... и........  . рсдетв, транспортное обслуж ивание предприятия и т.д.

.ч ино, в цехах вспомогательного производства могут
* * . .......... I ься инструменты, запасны е части и т.п.

и-, .вси - 27Ю -«О бслуж иваю щ ие хозяйства» ведется учет 
.. . предприятиях, на балансе которы х находятся объекты

"■ ................ и Iценной сферы. К  обслуж иваю щ им производствам и
ИМ*'....... . ош осятся мастерские, столовы е, прачечные, детские

о .  .... ...  in дыха, ж илые дома, общ еж ития и т.п.
■1 ■ . 111i*iч предприятиях и предприятиях с простой структурой

I .....и .. iii.t учет, как правило, ведется с использованием одного
» мм« " in  ..Основное производство».

|'н > , и. | п гом процесса производства является выпуск готовой 
. .ши, себестоимость которой формируется с учетом 

I ■ "" .. I нс иных затрат, необходимы х для ее изготовления. 

" .  ■> "" I. Iиеиные затраты, связанны е с выпуском продукции, 
"  н. и и щержками производства.

IIin >ы ы у ч е т  п р я м ы х  з а т р а т  н а  п р о и з в о д с т в о  п р о д у к ц и и

............ значение при организации процесса производства
и».............. .. касаю щ иеся состава затрат, вклю чаемы х в

............ ... •» и. выпускаемой продукции. Традиционны й вариант

н|..'И 1»одственных затрат предусматривает деление их на 

...... и косвенные.
'i ' .... пираты  связаны с выпуском конкретной продукции и 

. | пенно отраж аю тся на счете 2010. К основны м прямым
. .........осится, например, материальны е затраты, расходы  на

ч ы, амортизационные отчисления и прочие расходы.
' < " ршенное п р о и з в о д с т в о (Н ЗП ) -  это стоимость 

................ . погорая не прош ла все стадии изготовления.
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Схема счета 2010-«Основное производство»

Дебет Кредит
Сальдо начальное - стоимость 
незавершенного производства на 

начало месяца

Д2010
К1010
Д2010
К6710
Д2010
К6520

Д2010
К2610

Сырье, материалы, ТЗР 
Зарплата за производство 
продукции и выполнение 
работ
Социальный налог на 
заработную плату {взносы 
по социальному 
страхованию и 
обеспечению)
Потери от брака

Производственная 
себестоимость готовой 
продукции, сданной на 
склад

!

Д2810
К2010

Д2010 
КЗ 100 
Д2010 
К8910 
Д2010 
К0230

Д2010
К0500

Д2010
К2510

Расходы будущих 
периодов
Резерв на отпуск и ремонт 
основных средств 
Амортизация основных 
средств производственного 
назначения 
Амортизация
нематериальных активов
производственного
назначения
Общепроизводственные
расходы

Стоимость возвратных 
отходов и сэкономленных в 
производстве материалов

Д1010
К2010

Обороты по дебету Обороты по кредиту
Сальдо конечное — стоимость 
незавершенного производства на 

конец месяца

С ебестоимость готовой продукции, сданной на склад, т.е. 
кредитовый оборот по счету 2010-«0сновное производство», 
определяется с учетом  незаверш енного производства на начало и 
конец отчетного периода следую щ им образом.
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HIM Мй

Н Й ' « Й Ж >  

M I M  И П Й

Затр аты  на  

п р ои зв одств о  

готов ой  

п р одук ц и и

Н З П  на  

к он ец  
м еся ц а

С еб есто и м о сть  

п р од ук ц и и , 

сд а н н о й  на 

ск л ад

1 Й Н Ь Л П + Оборот по - Сальдо = Оборот по
И 4  * 4 11,МПС ми дебету конечное на кредиту

. 'МП Д НО счета 2010 счете 2010 счета 2010

Учет прямых затрат и расчет себестоимости готовой

*1 \ м НИМ.

и I нимало месяца незаверш енное производство на счете 2010
........ ........и 4600 сум, в течение месяца отраж ены операции,
.........  «гммыс в таблице.

<•('hiiiui' О пределить производственную  себестоимость готовой 

•и I ими, сданной на склад.
Таблица

( о д ер ж ан и е оп ерац и и
С ум м а,

сум
Д ебет К редит

•.....и миге риалы от поставщика 38000 1010 6010
.... 1 за материалы 38000 6010 5110
... шработная плата за производство

Г  1УИИИМ 50000 2010 6710

и и социальный налог (12 %) 6000 2010 6520
....фоизнодство 50 % материалов 19000 2010 1010
ни 1 1 11’ по материалам 2600 2010 1010

....нм амортизация оборудования 3200 2010 0230
...inn ходы будущих периодов 400 2010 3100
....изгори от брака 800 2010 2610
♦■•мы пираты для создания резерва на

1 <М1у» * 1000 2010 8910

.....щеп роизводственные расходы 25100 2010 2510
.... на склад сэкономленные в
- i« 1 пс материалы 1300 1010 2010

.. готовая продукция на склад,
..и юс производство на конец месяца -

1 1 1 on t ум
? 2810 2010
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Для определения себестоимости готовой продукции нужно 
собрать счет 2010 и определить кредитовый оборот.

Счет 2010-«Основное производство»

Дебет Кредит
С„ = 4600

3) 50000
4) 6000
5) 19000
6) 2600
7) 3200
8) 400
9) 800
10) 1000 
11)25100

12) 1300
13) ?

Од =108100 о к = ?
Ск= 14500

Для определения кредитового оборота по счету 2010 
используем формулу расчета сальдо конечного на активном счете: 

Ск = с„ +  О д  -  О к, отсю да О к =  С„ +  О д - Ск.
Следовательно, О к = 4600 + 108100 - 14500 = 98200 (сум), но 

так как из производства возвращ ена часть материалов на сумму 
1300 сум, то себестоимость готовой продукции, сданной на склад, 
будет равна 98200 - 1300 = 96900 (сум).

Учет и распределение косвенных затрат 
Косвенны е затраты  нельзя отнести к выпуску конкретной 

продукции, они связаны  с обслуж иванием и управлением основным 
производством. У чет косвенны х затрат ведется на счетах 2510- 
«О бщ епроизводственны е расходы».

Н а активном  счете 25Ю -«О бщ епроизводственны е расходы » 
ведется учет затрат, которы е связаны  с обслуж иванием основного 
или вспомогательного производства. На дебете счета 2 5 10  
отражаются следующие виды затрат:
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^  цеховые расходы  на содерж ание и эксплуатацию  

......рудования;
* заработная плата обслуж иваю щ ем у персоналу;
^ затраты на отопление, освещ ение и содерж ание помещ ений; 
^  оплата аренды основны х средств;
С отчисления на амортизацию  и рем онт средств 

ни производственного назначения;
^  затраты на страхование имущ ества производственного 

* мощения и прочие аналогичные по назначению  расходы.

Схема счетов 2 5 1 0-«Общепроизводственные расходы»
Д еб ет К р еди т

' | наш не имеют
" имение месяца собираются 
• ■ ■)■ 1 1 м, связанные с обслуживанием 
"|м1ннснием производством

В конце месяца итоговую сумму 
затрат списывают в дебет счета 2010- 
«Основное производство»

И конце каж дого месяца счет 251 (^О бщ еп рои зводствен н ы е 
chi поды» закры ваю т и сумму затрат итогом списы ваю т на счет 
'•ПО i педующими проводками.

Д1 1>ЕТ 201 ((-«Основное производство» К РЕД И Т 2510- 
1 "мценроизводственные расходы». С чет 2510 сальдо не имеет и в 
..... н е не отраж ается.

Пример. В течение месяца в ж урнале операций отраж ены 

I и мюдственные затраты.
\чдание
I ( )п ре делить сум му общ епроизводственны х затрат.
' 1’ассчитать себестоимость продукции, сданной на склад.

и р ж а н и ео п ер а ц и и
С ум м а,
сум

Д ебет К редит

» им* дни материалы:
мойное производство 25000 2010 1010

| 1 чн мл падки оборудования 4300 2510 1010
• нужды вспомогательного производства 3800 2310 1010

1 1 пт иена заработная плата:
1 .. пикам основного производства 40000 2010 6710
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б) наладчикам оборудования
в) персоналу вспомогательного производства

10000
15000

2510
2310

6710
6710

3.Начислен социальный налог на заработную 
плату (12 %):
а) работников основного производства
б) наладчиков оборудования
в) персоналу вспомогательного производства

4800
1200
1800

2010
2510
2310

6520
6520
6520

4.Начислена амортизация:
а) оборудования в основном производстве
б) основных средств общепроизводственного 
назначения
в) ограды здания
г) оборудования вспомогательного произ
водства

8000

3700
400
2640

2010

2510
2510
2310

0230

0230
0220
0230

5.Акцептованы счета за коммунальные услуги 7500 2510 6010
6.В конце месяца списаны 
общепроизводственные расходы на затраты 
производства

? 2010 2510

7.В конце месяца списаны расходы 
вспомогательного производства на затраты 
производства

? 2010 2310

8.Списана готовая продукция на склад 
(незавершенного производства на конец 
месяца нет)

? 2? 10 2010

1. Для определения суммы общ епроизводственны х расходов 
необходимо собрать и закрыть счета 2510 и 2310.

Счет 25 10 -
« Общепроизводственные 

расходы»

Счет 23 10 -  
« Вспомогательное 

производство»

Д ебет К р еди т Д еб ет К р еди т

16) 4300 
26) 10000 
36) 1200 
46)3700 
4в) 400 
5) 7500

6)27100 1в) 3800 
2в)15000 
Зв) 1800 
4г) 2640

7) 23240

Од = 27100 Ок= 27100 Од = 23240 Ок = 23240
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Итого, сум м а затрат по счету 2510 составила 28200 сум, по 
счету 2 3 1 0 -2 4 8 9 0  сум.

2. Для определения себестоимости готовой продукции, сданной 
па склад, нужно собрать и закрыть счет 2010 при условии, что 
отсутствует незаверш енное производство на начало и конец месяца.

Счет 2010-«Основное производство»
Дебет Кредит

С„ = о
1а) 25000 8) 132540
2а) 40000
За) 9200
4а) 8000
6) 27100
7)23240
Од= 132540 Ок=132540
Ск = о

Итого, себестоимость готовой продукции, сданной на склад,
( оставила 132540 сум.

13 настоящ ее время косвенны е расходы  составляю т больш ую  
часть затрат, а в целом ряде отраслей, в частности, 
машиностроении и металлообработке, их удельны й вес в общей 
. умме затрат часто превыш ает всю сум му прямых затрат, поэтому 
ич значение велико как с позиций учета, так и распределения 
пират. Кроме того, для правильного формирования себестоимости 
ю говой продукции важное значение имеет распределение 
косвенных расходов между себестоимостью  отдельны х видов 
продукции. В случае, когда выпускается несколько видов 
продукции, косвенны е расходы списы ваю т на себестоимость
....... продукции в определенном соотнош ении. П редлагается
несколько вариантов для распределения и списания косвенных 
расходов, например, пропорционально:

4- прямым затратам на каждый вид продукции;
4  заработной плате за производство продукции каждого вида;
4  выручке от реализации по видам продукции.
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Пример. Учет и распределение косвенны х затрат.
В течение месяца отраж ены следую щ ие затраты , связанны е с 

производством двух видов изделий А  и Б.
Задание
1. О пределить сумму прямых и косвенны х затрат.
2. Распределить косвенные затраты  на изделия А  и Б 

пропорционально заработной плате производственны х рабочих.

С одерж ан и е оп ерац и и
Сумма,
сум Д еб ет К р еди т

1. Списаны материалы на производство: 
изделий вида А 
изделий вида Б

7000
12000

2010
2010

1010
1010

2. Начислена заработная плата за производство: 
изделий вида А 
изделий вида Б

18000
42000

2010
2010

6710
6710

3. Начислена заработная плата наладчикам 
оборудования 10000 2510 6710

4. Начислена заработная плата вспомогательному 
персоналу 15000 2310 6710

1. С умма прямы х затрат на счете 2010 склады вается из 
стоимости материалов и  заработной платы за  изготовление изделий 
и составляет 19000 + 60000 = 79000 (сум).

С ум м а за т р а т  на изготовл ен и е
Изделий А, сум Изделий Б, сум

Материалы 7000 12000
Заработная плата 18000 42000
Итого 25000 54000

Общ ая сумма заработной платы  составила 60000 сум. На 
изделия А  и Б она распределена в пропорции 30 и 70 %, 
соответственно.

С ум м а косвенны х затрат на счетах 2510 и 2310 склады вается из 
сум мы  заработной платы  вспомогательного персонала и
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наладчиков оборудования и составляет 10000 + 15000 =  25000 

(сум).
Косвенные затраты  списываем на изделия А  и Б 

пропорционально прямой заработной плате за изготовление 
изделий, т.е. в следую щ ей пропорции: 30 % на изготовление 
изделий А -  7000 сум и 70 % на изготовление изделий Б -  17500 

сум.
С ебестоимость продукции является качественным показателем, 

характеризующ им производственно-хозяйственную  деятельность 
производственного предприятия. В себестоимость, как в 
обобщ аю щ ем экономическом показателе находят свое отраж ение 
все стороны деятельности предприятия:

•  уровень организации производства и труда, степень 
использования производственных мощ ностей;

•  экономичность использования материальных, трудовы х 
ресурсов и другие факторы, характеризую щ ие производственно
хозяйственную деятельность.

Величина себестоимости — один из показателей эффек
тивности производства -  определяет, во что обходится пред
приятию изготовление и сбыт продукции. Чем ниж е себестоимость 
(при прочих равны х показателях), тем  эффективнее производство. 
Снижение себестоимости позволяет предприятию  уверенно 
чувствовать себя на конкурентном рынке. Одно из основны х 
условий получения достоверной информации о себестоимости 
продукции -  четкое определение состава производственных затрат. 
Для правильной организации учета производственны х затрат 
больш ое значение имеет их научно обоснованная классификация. 
Затраты на производство группируют по месту их возникновения, 
видам продукции и видам расходов.

П о месту возникновения расходы  группирую т по 
производствам, цехам, участкам и другим  структурным 
подразделениям организации. Такая группировка затрат 
необходима для организации внутризаводского хозрасчета и 
определения производственной себестоимости продукции. В
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основу организации учета затрат на производство продукции 
полож ены основные принципы, отраж енны е на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Основные принципы организации учета затрат

С ущ ествует множ ество классификаций учета затрат. П о видам 
продукции расходы группирую т для исчисления их себестоимости.

По видам расходов затраты  группирую т по элементам затрат и 
статьям калькуляции.

Экономические элементы -  это экономически однородны е по 
составу затраты  на вы пуск и реализацию  совокупной продукции. 
Например, заработная плата, выплачиваемая сотрудникам 
предприятия независимо от занимаемой долж ности и выполняемых 
функций; затраты  на электрическую  энергию  независимо от м еста 
ее потребления.

Д ля калькуляции себестоимости вы деляю т производственную  
и полную  себестоимость продукции. С точки зрения объектов 
калькуляции вы деляю т пообъектную , попроцессную , подетальную , 
позаказную  калькуляцию .

В таблице №1 приведенную  типовую  номенклатуру статей 
затрат на производство могут вноситься изменения, с учетом  
особенностей техники, технологии и организации производства.
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Классификация затрат по с т а т ь ^  калькуляции показывает, что 
именно израсходовано на процзВОд СТВО продукции, каково 
соотнош ение отдельны х статьей  затрат  в общей сум м е расходов.

Э та группировка осущ ествляется На  основе и х  функциональной 
роли в производственном процессе. П еречень статей калькуляции, 
их состав и методы  распределения по видам  продукции 
определяются отраслевы ми методичесКими реком ендациям и с 
учетом характера производства.

Данная группировка затрат по статьям калькуляции 
обусловлена производственной необходимостью  рассчиты вать 
себестоимость отдельны х видов Изделий, деталей, работ, других 
единиц выраж аю щ их результаты  производственной деятельности 
предприятия.

В приведенную  типовую  Номенклатуру статей затрат на 
производство могут вноситься и зц ен ен и я, с учетом  особенностей 
I ехники, технологии и организации производства.

Расходы, включаемые  в СОстав калькуляции
Для обеспечения еди ны х принципов формирования 

информации о затратах на п р о и зво д СТВО и реализацию  продукции 
государством установлен общ ий порядок определения затрат, 
включаемых в себестоим ость прс>дуКцИИ) группировки доходов и 
расходов, их отраж ение в б у х гал т^р СК0М учете независим о от вида 
деятельности предприятий, ф орм  собственности  и ведомственной 
подчинённости.

В этих целях было р азр а б о тц ^0  и утверж дено постановление 
Кабинета М инистров Респ убли ки  У збекистан от 5 ф евраля 1999 
года № 54 «П олож ение о с о с т ^ ве  затрат по производству и 
реализации продукции (работ, у с д у Г) и 0 порядке ф ормирования 
финансовых результатов» (с п о с л е д ую щ им и изменениями).

Положением определена м е т о д и к а  формирования финансовы х 
результатов, приведен перечень затр ат , связанны х с ф инансово
хозяйственной деятельностью  х о зяй ств у ю щ и х  субъектов, а также 
перечень доходов, полученны х в результате производственно-
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хозяйственной деятельности предприятия. Рациональней
организация учета затрат на производство предполагает наличие 
четкой и обоснованной их классификации.

Понятие себестоимости продукции и калькуляция затрат 
С ебестоимость продукции является одним из основных 
показателей, определяю щ их эффективность работы  предприятия, 
так как рост или снижение себестоимости влияет на получение 
прибыли и в целом на финансовое полож ение предприятия.

В условиях конкуренции на ры нке товаров, работ и услуг, 
когда цены на товары  устанавливаю тся не производителем, а 
рынком под влиянием спроса и предлож ения на них, ещ е более 
актуальным становится расчет реальной себестоимости продукции 
И на первый план выдвигаю тся задачи сниж ения себестоимости 
выпускаемой продукции, что в свою  очередь не долж но отразиться 
на ее качестве.

Расчет себестоимости продукции производится в процессе 
калькуляции. П од калькуляцией себестоимости продукции 
понимаю т расчет затрат, связанны х с ее производством, по 
предприятию  в целом, по видам изделий и на единицу продукции 
Другими словами, калькуляция -  это способ группировки и расчета 
всех затрат, ф ормирую щ их себестоимость продукции. Чтобы 
составить калькуляцию  затрат на единицу продукции, нуж но сумму 
каж дого вида затрат по данном у виду продукции разделить на ее 
количество.

С ебестоимость продукции определяется как сум м а прямы х и 
косвенны х затрат, необходимы х для изготовления изделий. Для 
расчета калькуляции затрат на единицу изделия необходимо сумму 
каж дого вида затрат разделить на количество изделий.

Калькуляция затрат показывает, какого вида затраты  и в каком 
объеме вклю чаю тся в себестоимость одного изделия. К алькуляция 
позволяет анализировать структуру и состав затрат, а такж е на 
основе анализа находить резервы снижения себестоимости 
продукции.

Готовая продукция является конечным продуктом 
производственного процесса предприятия, это изделия и
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продукция, полностью  за к о н ч е н н ы ^  обработкой и сданные на 
< мшд. Готовая продукция я в л я й с я  частью  материально- 
п |1н 1пводственны х запасов, предназначенны х для продажи. У чет 
1111 омой продукции, а такж е товаров ведется на счетах раздела IV 
11 i.tiia счетов «Готовая продукция и т-'овары».

На активном счете 2900-«Тов*ары» ведется учет товарно- 
| т  риальных ценностей, п риобретенн ы х в качестве товаров для 

in рсиродажи. О бы чно этот счет И спользуется в организациях 
тр го вли  и общ ественного пгдтания. Н а предприятиях, 
"• \ щ ествляющ их производственную , деятельность, на счете 2900 
и. дсгся учет товаров, которы е пр иобречаются специально для 
мщ.псйшей продажи, а  такж е уче~д изделий, необходимы х для 

I нммлсктации готовой п родукц и и , стоимость которы х не 
...... очается в себестоимость продукции .

11а к о н т р а к т и в н о м  с ч е т е  2 9 8 0 -« Т 'о р г о в а я  н а ц е н к а »  в е д е т с я  у ч е т  

1 " р г о н ы х  н а ц е н о к ,  э т о т  с ч е т  и с п о л ь з у е т с я  т о л ь к о  н а  п р е д п р и я т и я х  

| | | | Щ И Ч Н О Й  т о р г о в л и .

На активном счете 2810-«Г от'овая продукция на складе» 
•" астся учет наличия и д ви ж ен и я  готовой продукции на 
н |'|дприятиях, осущ ествляю щ их изготовлени е и реализацию  
" 1'пдукции. А налитический учет тестовой продукции ведется по 

м I h i m  хранения и видам продукции.
На транзитном счете 9 1 10-«С2ебест»имость реализованной 

ц|"|дукции» ведется учет себестои м ости  готовой продукции, 
'" и  >рая отгруж ена покупателю . П о э т о м у  стоим ость отгруж енной 
.... у нателю продукции отраж ается на дебете счета 9110. Сумма

i гоимости отгруженной п родукци и , работ и услуг на 
■ I >п пюдственных предприятиях сп и сы вается  с кредита счетов 

" и  готовой продукции (2800) в дебет счета 9110. Например,
| рпжена реализация готовой п р о д у к ц и и :

Дебет 9 1 10-«Себестоимость реализованной готовой 
"рпдукции»

К редит 2810-«Готовая п р о д у к ц и и  на складе».
14-ллизация произведенной п р о д у к ц и и  отраж ается на счетах
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учета доходов от основной деятельности, так как реализации 
продукции является основной деятельностью  предприятия, котора м 
приносит ему постоянный доход.

Н а транзитном счете 9010-«Д оходы от реализации готовой 
продукции» ведется учет реализации готовой продукции.

Например, отгруж ена со склада готовая продукции 
покупателю:

Д ебет 4010-«С чета к получению  от покупателей и заказчиков»
Кредит 9010-«Д оходы от реализации готовой продукции».
В процессе реализации предприятие получает денежные 

средства, возмещ аю щ ие затраты  предприятия на ее производство, и 
часть прибыли в составе выручки от реализации.

Реализованной считается продукция, отгруж енная и 
оплаченная покупателями, а такж е выполненны е работы и услуги, 
принятые заказчиком. Реализация продукции производится по 
цене, которая устанавливается предприятием самостоятельно с 
учетом  ры ночных цен на аналогичную  продукцию .

Ц ена реализации долж на вклю чать в сбоя, кроме 
производственной себестоимости, определенную  норму прибыли и 
Н Д С (для плательщ иков данного налога). Д ля учета реализации 
продукции, вы полненны х работ и оказанны х услуг используется 
транзитны й счет 9 0 10-«Доходы от реализации готовой продукции».

В конце каж дого м есяца счет 9010-«Д оходы  от реализации 
готовой продукции» закрывается для определения финансового 
результата, поэтому счет 9010 сальдо не имеет и в балансе не 
отраж ается.

Ф инансовым результатом  от реализации готовой продукции 
мож ет быть прибыль или убыток, которы е списы ваю тся на с ч а  
9910-«К онечны й финансовый результат».

В конце отчетного периода счета доходов и расходов 
закрываю тся на счет 9910:

Д ебет 9910-«К онечны й финансовый результат»
К редит 9110-«С ебестоим ость реализованной готовой 

продукции» и
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I | " I 90 I ((-«Доходы от реализации готовой продукции»
I ре дит 9 9 1 ((-«Конечный финансовый результат».
' н и .до счета 9910 после закрытия счетов прочих доходов и 

, - и пои о тражает результат хозяйственной деятельности 
I >11|И1)| I ни (прибыль или убыток).

Рш тмотрим на примере, как определяется финансовый 
и. п и  от реализации на счете 9010-«Д оходы от реализации 

........ toll продукции».
Пример. Типовая схем а учета реализации продукции.
II гонение месяца отраж ены  хозяйственны е операции, 

"I'iiiii (сииые в таблице.
1,п)шпн' О пределить финансовый результат от реализации

продукции.

('одер ж ан и е оп ерац и и
С ум м а,

сум
Д ебет К редит

...и .ши готовая продукция на склад 44000 2810 2010
liiii готовая продукция реализована

•• ... V пи 1 CJIIO
44000 9110 2810

• тружена продукция покупателю 51000 4010 9010
| | • 1 рецитации продукции получена выручка 51000 5110 4010
1 in. рыть счет 9110 44000 9910 9110
liii.pi.rn. счет 9010 51000 9010 9910

Дим определения финансового результата необходимо собрать 
и > и.рыт1. счет 9910.

Счет 9910-«Конечный финансовый результат»

Д еб ет К р еди т

5)44000 6)51000
< >„ 44000 Ок=51000

Ск = 7000

Ф инансовый результат от реализации продукции -  прибы ль в 
ммс 7000 сум.
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5.4. Учет процесса реализации

Н а практике использую т два варианта учета выручки <и 
реализации продукции, которые определяю т момент переход ' 
права собственности на готовую  продукцию  от поставщ ика к 
покупателю. М етод отраж ения выручки определяется моментом 
реализации продукции и устанавливается либо по моменту оплаты 

либо по моменту отгрузки.
Если используется метод «по оплате», то моментом реализации 

считается факт поступления денеж ны х средств от покупателей па 
расчетны й счет продавца. Этот метод такж е назы вается «кассовым 
методом».

Если используется метод «по отгрузке», то моментом 
реализации считается факт отгрузки готовой продукции и 
предъявление расчетны х документов покупателю . Э тот метол 
такж е называется «методом начисления».

О сновные проводки по учету реализации «по оплати 
(кассовы м методом) приведены в таблице.

С о дер ж а н и е оп ер ац и и Д ебет К реди  1

1 . Отгружена продукция покупателю 9110 2810
2. Получена выручка от реализации продукции 5110 9010
3. Списана себестоимость реализованной продукции 9910 9110
4. Списана прибыль от реализации продукции 9010 9910

П ри использовании кассового м етода дата зачисления денег о i 
покупателей является моментом закры тия счета 9010 и 
определения финансового результата от реализации.

П ри использовании метода учета реализации «по отгр у зке  
продукция считается реализованной в момент ее отгрузки и 
предъявления покупателю  счета об оплате. В этом вариант! 
используется счет 4010-«С чета к  получению  от покупателей и 
заказчиков». О сновны е проводки по учету реализации «по 
отгрузке» (методом начисления) приведены  в таблице.
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( о д ер ж а н и е оп ер ац и и Д ебет К р еди т

•'"I'wiieim продукция и предъявлен счет
} Н 4 И ‘ 1ЦО

4010 9010

I ши linn реализованная продукция по 
* и 1 и‘ ‘ и i т иной себестоимости 9110 2810

I м и..... деньги от покупателя 5110 4010
1 * НЧ1СИ финансовый результат от реализации 
Ml*6'‘П ►ими

9910
9010

9110
9910

Ill'll использовании метода начисления дата отгрузки
.............. ж и предъявление счета об оплате покупателю  является

............... ..  закрытия счета 9010 и определения финансового
l> * i  и. I а  I а  о т  р е а л и з а ц и и .  П р и  д а н н о м  в а р и а н т е  у ч е т а  р е а л и з а ц и и  в  

НриННЦКС

....... . 5110-«Расчетны й счет»
| |" ни 9010-«Д оходы  от реализации продукции» (получена 

«I , и-и o r  реализации) меж ду счетами 5110 и 9010 встает счет
♦ г ...... . а п а  к получению  от покупателей и заказчиков», что

• С ...... и и в учете следую щ ими записями:
M' l'ci 5 110-«Расчетны й счет»
| |" пи 4010-«С чета к получению  от покупателей и

ttMi'iiihoa»;
I' а ‘1()10-«Счета к получению  от покупателей и заказчиков»

| I " пн 9010-«Д оходы  от реализации продукции».
М п о д  определения выручки от реализации по отгрузке 

С" I и щ и  и предъявлению  счета на оплату покупателям является
I ........... И н и н ы м  в меж дународной практике и используется в
"  | "  I пенном учете.

"  и,и 1оящ ее время предприятия для учета реализации долж ны 
"м налогообложения использовать метод начисления.

Вопросы для самопроверки

I Что представляет собой процесс приобретения 
....... иаю -производственных запасов?
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2. П еречислите задачи бухгалтерского учета п роцесса 
снабжения.

3. Какие затраты  несет организация в процессе снабж ении 
материально-производственны х запасов?

4. П о какой стоимости отраж аю тся приобретен щ.м 
материально-производственны е запасы в бухгалтерском  учете?

5. Что такое фактическая себестоимость приобретенны х 
материально-производственны х запасов?

6. Н азовите составляю щ ие фактической себестоим ости  
приобретенны х материалов?

7. Что такое калькуляция себестоимости еди ни ц ы  
приобретенны х материалов?

8. Что представляет собой процесс производства?
9. Что такое себестоимость продукции?
10. Что такое производственная себестоимость продукции?
И . П еречислите основные задачи учета п роц есса  

производства?
12. Н а каких счетах осущ ествляется учет п роцесса 

производства?
13. Что такое общ епроизводственны е расходы ?
14. Что представляет собой процесс реализации?
15. П еречислить задачи бухгалтерского учета п роц есса  

реализации.
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I I ЛИЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

6.1. Понятие о документах и документации

Н бухгалтерском учете каждая хозяйственная операция в
1 .......... . порядке долж на быть оформлена документально.
I I 1гм I является письменны м распоряж ением на выполнение 

*'•*" I ибо хозяйственны х операций либо письменным 
..... 1> | тснием соверш ения операции.

I.s ми т е р с к и е  докум енты  имею т ю ридическую  силу, поэтому 
ф < и I i.i (н.11 ь правильно оформлены  и содерж ать соответствую щ ие 

<и | и наим енование документа, дату составления, содерж ание 
• чим< |ценной операции, измерители операции в натуральном и
•.......... т о м  вы раж ении, а такж е наименование и подписи лиц,

■ к I ценных за  соверш ение операции и правильность 
'I I'мнения документа.

имитирование всех хозяйственны х операций позволяет 
, ! <i внять сплош ное и непреры вное наблю дение за  всеми 
.ми. Iвенными процессами, а для обеспечения достоверности 

. Iения хозяйственны х операций периодически проводится 
-  .... 1мвризация, т.е. проверка соответствия данны х бухгалтерского 

. ■ 1111 к гическому наличию  имущ ества и обязательств.
И коде инвентаризации проверяется фактическое наличие

.....  Iвенных средств и состояние расчетов предприятия за
г и пенный период времени. П олученны е в результате проверки

..........пн сверяю тся с данными бухгалтерских записей, затем
......... ...  гея уточнение и корректировка показателей учета.

1"|<ументальное оформление всех фактов хозяйственной 
и.мости, и инвентаризация являю тся средствами контроля над 

■ ■■ | нпин: тыо  м атериальны х ресурсов, денеж ны х средств и
........ кием расчетов, они обеспечиваю т полноту и достоверность

ими бухгалтерского учета.
1п. уиент в переводе с латинского означает свидетельство, 

m i ii'iibCTBO, поэтому лю бая хозяйственная операция
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оформляется документом, который подтверж дает факт ее 
сверш ения и делает бухгалтерскую  запись ю ридически законной. 
Благодаря документу точно известно место, время, объект учета и 
ответственны е лица. Д окументом в учете подтверж дается 
законность и обоснованность всех текущ их учетны х записей.

6.2. Виды документов, реквизиты и их оформление

Бухгалтерский документ представляет собой надлеж ащ им 
образом оформленную  деловую  бумагу, в которой зафиксированы  
признаки и показатели одной или нескольких хозяйственны х 
операций для отраж ения их в учете. Документация имеет большое 
значение в бухгалтерском учет е:

❖  фиксирует в документе признаки и показатели 
хозяйственны х операций, на основе которы х формируется исходная 
информация, используемая для дальнейш ей обработки в целях 
получения различны х экономических показателей, характе
ризую щ их деятельность организации;

❖  осущ ествляет неразрывную  связь с управлением и 
организацией хозяйственной деятельности, благодаря чему точно 
определяю тся место, время, объект хозяйственной операции, 
ответственны е лица и пр.;

❖  облегчает контроль, за  соверш ением  хозяйственны х 
операций и тем  самым повы ш ает ответственность работников как 
даю щ их распоряж ение о выполнении хозяйственной операции, так 
и непосредственно ее выполняю щ их;

❖  строго разграничивает м атериальную  и моральную  
ответственность лиц, имею щ их к ним отнош ение;

❖  способствует сохранению  материальны х ценностей и денег, 
устраняет обезличку и безответственность при соверш ении 
хозяйственны х операций;

❖  служ ит ю ридическим  доказательством  в случае разреш ения 
споров с другими организациями в арбитраж е и суде как носитель 
определенной информации.
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В бухгалтериях предприятий документы  и документ обороты  
введутся на основании П олож ения «О документах и 
юнументообороте в бухгалтерском  учете» утверж денным приказом 
министра финансов от 23.12.2003 г. № 131, зарегистрированным 
МЮ 14.01.2007 г. № 1297.

Все хозяйственны е операции, проводимые предприятиями, 
должны оформляться подтверж даю щ ими документами. Эти 
аокументы служ ат первичными учетны ми документами, на 
основании которы х ведется бухгалтерский учет.

При наличии соответствую щ их технических средств 
попускается создавать первичные документы  и регистры  на 
машиночитаемых носителях информации. При этом долж ны 
соблюдаться требования настоящ его Положения и других 

нормативно-правовых актов.
П ервичные документы  и регистры , созданные средствами 

вычислительной техники на маш иночитаемы х носителях, 
применяются в бухгалтерском  учете при наличии соответствую щ их 
обязательных реквизитов. Д окумент, изготовленны й маш инным 
способом, долж ен быть записан на материальном носителе 
(магнитном, бумаж ном), изготовлен и распечатан согласно 
| рсбованиям настоящ его Положения.

В условиях механизации (автом атизации) бухгалтерского учета 
реквизиты первичных документов могут быть зафиксированы  в 
виде кодов. П ри этом первичный докум ент и регистр на 
маш иносчитываемом носителе мож ет иметь код лица, 
ответственного за  правильность составления документа. 
Принадлежность кода конкретному лицу регистрируется 
предприятием создателем докум ента на маш иносчитываемом 
носителе, а такж е, при необходимости, создаю тся технические, 
программные средства и организационные условия, исклю чаю щ ие 
возможность пользования чужими кодами.

При ревизиях и бухгалтерских экспертизах документ 
рассматривается как доказательство правомерности соверш ения 
гой или иной хозяйственной операции. Законность и
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обоснованность всех текущ их записей в учете подтверж дается 
только документами, а следовательно, ни одна бухгалтерская 
запись не мож ет быть сделана без документа. В документе долж ны 
быть правильно отраж ены  признаки и показатели хозяйственной 
операции. В документ вклю чается определенная информационная 
совокупность, состоящ ая из минимального числа необходимых 
признаков и показателей: название документа, дата составления, 
содерж ание хозяйственной операции и основание ее соверш ения, 
показатели, подписи лиц, ответственны х за  выполнение операции и 
за  правильность ее оформления. В необходим ы х случаях в 
документе указываю тся его номер, название и адрес предприятия 
(организации), стороны, участвовавш ие в соверш ении 
хозяйственной операции, оформляемой данны м документом . В 
накопительны х докум ентах проставляется такж е дата записи в тех 
случаях, когда дата составления докум ента и дата записи в него 
хозяйственной операции не совпадаю т (например, в лим итно
заборной карте и др.).

И нформация фиксируется в докум ентах по реквизитам. 
Реквизитами назы вается совокупность признаков и показателей, 
содерж ащ ихся в документе.

Д окументы классифицирую тся по ряду признаков. По времени 
заполнения реквизитов, т.е. в зависимости от того, вносится ли в 
докум ент исходная информация или информация, которая уже 
бы ла заф иксирована до этого в каком-либо другом документе, 
различаю т первичны е и вторичные документы. Н апример, 
накладная на отпуск готовы х изделий со склада поставщ ика, 
вручаемая представителю  покупателя, является первичным 
документом , а платеж ное требование, вы писанное на основе этой 
накладной, -  вторичным. К ак правило, первичные документы  
составляю т в м омент соверш ения хозяйственной операции или 
несколько раньш е, но окончательно оформляю т в момент ее 
заверш ения. В торичны е же документы  составляю т позже 
первичны х -  на основе последних.

Первичные документы составляются на бумажных носителях 
и должны иметь следующие обязательные реквизиты:
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а) наименование предприятия;
б) наименование и номер документа, дата и место его 

составления;
в) наименование, содерж ание и количественное измерение 

мчийственной операции (в натуральном и денеж ном выражении);
г) личные подписи ответственны х лиц.
I) первичном документе могут быть приведены 

мполнительные реквизиты: адрес предприятия, основание для 
ии-ршения хозяйственной операции, зафиксированной доку

ментом, другие дополнительны е реквизиты, определяемые 
нрлктером документируем ы х хозяйственны х операций.

Лица, составивш ие и подписавш ие первичные учетны е 
тику менты, несут ответственность за  своевременность и 
правильность, достоверность, а такж е за передачу их в 

I I нновленные сроки для отраж ения в бухгалтерском  учете.
Записи в первичны х докум ентах долж ны  производиться 

нрнилами, пастой ш ариковы х ручек, при помощ и пиш ущ их 
мншин, средств механизации и другими средствами, 
ш кхпечиваю щ ими сохранность этих записей в течение времени,

« I .шовленного для их хранения в архиве.
Запрещ ается использовать для записей карандаш.
Свободные строки в первичны х документах и регистрах 

подлежат обязательному прочерку.
Руководителем предприятия или лицами, им определяемыми в 

ичлновленном  законодательством порядке, утверж дается перечень 
ниц, имею щ их право подписи первичны х документов и учетных 
регистров.

11ервичные документы , поступаю щ ие в бухгалтерию , подлеж ат 
и<плательной проверке. П роверка осущ ествляется по форме 
(полнота и правильность оф ормления документов, заполнения 
реквизитов), по содерж анию  (законность документированны х 
операций, логическая увязка отдельны х показателей).

11ри поступлении первичные документы , которы е противоречат 
•нконодательству и установленному порядку приемки, хранения и
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расходования денеж ны х средств, товарно-материальны х запасов и 
других активов, долж ны  быть переданы руководителю  предприятия 
или лицу, им определяемому в установленном  законодательством 
порядке, для принятия решения.

Первичные документы, прош едш ие обработку, долж ны  иметь 
отметку, исклю чаю щ ую  возможность их повторного исполь
зования:

а) при ручной обработке дату записи в учетный регистр;
б) при обработке на вычислительной установке оттиск штампа 

оператора, ответственного за  их обработку.
Все документы, прилож енны е к приходным и расходны м 

кассовы м ордерам, а такж е документы , послуж ивш ие основанием 
для начисления заработной платы, подлеж ат обязательному 
гаш ению  ш тампом или надписью  от руки «П олучено» или 
«О плачено» с указанием даты  (числа, месяца, года).

С одержащ аяся в принятых к учету первичных документах 
информация, необходимая для отраж ения в бухгалтерском учете, 
накапливается и систематизируется в учетны х регистрал.

И нформация о хозяйственны х операциях, произведенных 
предприятием за определенный период времени (месяц, квартал, 
полугодие, год), из учетны х регистров переносится в 
сгруппированном виде в финансовые отчеты , порядок составления 
которы х установлен законодательством  Республики У збекистан.

При этом предприятия могут самостоятельно приспосабливать 
применяемые регистры  бухгалтерского учета к специфике своей 
деятельности при соблю дении требований, установленны х 
законодательством Республики У збекистан.

В тексте и цифрах в первичных документах и учетны х 
регистрах подчистки и неоговоренны е исправления не 
допускаю тся.

Ош ибки в первичны х документах (за исклю чением банковских 
и кассовы х денеж ны х), исправляю тся следую щ им образом:

а) зачеркиваю тся неправильный текст или сум мы  и 
надписываю тся над зачеркнуты м исправленный текст или суммы;
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б) зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно 
(ч.1Ло прочитать исправленное.

Исправление ош ибки в первичном документе долж но быть 
оговорено надписью  «исправлено», подтверж дено подписью  лиц, 
подписавших документ, а такж е проставлена дата исправления.

В первичных банковских и кассовы х денеж ны х документах 

исправления не допускаю тся.
Первичные документы  и учетны е регистры, микрофильмы  или 

финансовые данны е компью терного учета хранятся не менее трех 
m i , а финансовая отчетность -  в течение срока, определенного 
иконодательством.

П ервичные документы , учетные регистры, финансовые отчеты 
книжны храниться в бухгалтерии в специальны х помещ ениях или 
мкрывающихся ш каф ах под ответственностью  лиц,
, инлномоченных руководителем  предприятия или лицами, им 
определяемыми в установленном  законодательством порядке.

О бработанные первичные документы  текущ его месяца,
. ■ | носящиеся к определенному учетному регистру, комплектуются 
м фонологическом порядке.

Кассовые ордера, авансовы е отчеты , выписки банка с
..... осящимися к ним документами долж ны  быть подобраны  в

■фонологическом порядке и переплетены.
По кратности использования документы  делятся на разовы е и 

нкконительные. К разовы м документам относятся такие, в которых 
■инисывается одна хозяйственная операция, к накопительны м -  
шкументы, в которы х отраж аю тся признаки и показатели многих 

• ■шюродных хозяйственны х операций, и группирую тся по какому- 

кибо принципу.
Например, к  разовы м документам относится кассовый ордер на 

пыдачу аванса подотчетному лицу, к накопительны м документам  -  
и и р я д  на сдельную  работу по выполнению  одной или нескольких 
операций. В последнем случае исходная информация 
н.Iк.изливается по операциям, выполняемым группой рабочих. В 
и.томительном докум енте реквизиты построены таким образом,
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что позволяю т за время использования докум ента зафиксировать н 
нем необходимые признаки и показатели (в данном  случае объем 
выработки, табельные номера и фамилии рабочих, даты  и т.п.).

По назначению документы подразделяются на:
>  распорядительные;
>  оправдательные;
>  комбинированные;
>  документы бухгалтерского исполнения.
Изъятие первичны х документов, учетны х регистров, 

финансовых отчетов у предприятий производится в соответствии i 
законодательством . И зъяты е органами дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и судами производится на основании 
постановления (определения) этих органов, оф ормленны х и 
соответствии с уголовно-процессуальны м законодательством 
Республики У збекистан. Изъятие оформляется протоколом, копия 
которого вручается под расписку соответствую щ ему долж ностному 
лицу предприятия.

С разреш ения и в присутствии представителей органов, 
производящ их изъятие, соответствую щ ие долж ностны е лица 
предприятия могут снять копии с изы м аем ы х документов с 
указанием оснований и даты  их изъятия.

Если изым аю тся недооформленные том а документов (не 
подш итые, не пронум ерованны е и т.д.), то с разреш ения и в 
присутствии представителей органов, производящ их изъятие, 
соответствую щ ие долж ностны е лица предприятия долж ны  до 
оформить эти том а (сделать опись, пронумеровать листы, 
прош нуровать, опечатать, заверить своей подписью , печатью ) или 
составить список изы м аем ы х докум ентов с указанием количества 
страниц в каж дом документе. П ри этом список подписываю ! 
представители органов, производящ их изъятие, и соответствую щ ие 
долж ностны е лица предприятия.

В случае утраты  первичных документов руководитель 
предприятия м ож ет назначить приказом  комиссию  по 
расследованию  причин утраты.
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При этом результаты  работы комиссии оформляются актом, 
мпоры й утверж дается руководителем предприятия или лицами, им 
определяемыми в установленном законодательством порядке.

Виновные в утрате первичны х документов лица привлекаю тся 
к ответственности в порядке, установленном законодательством.
И составе документов бухгалтерского учета различаю т (рис. 6.1) 
первичные документы , учетные регистры, отчетные документы.

Рис. 6 .1. С остав документов бухгалтерского учета

П ервичные бухгалтерские документы
Под первичным учетом понимаю т первоначальную  стадию 

учетного процесса, на которой производится измерение данны х 
мпийственной операции и регистрация их в документах. 
Документы долж ны  быть составлены  в момент соверш ения 
операции или непосредственно после ее окончания, они являю тся 
первичными учетны м и документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет.
Документы принимаю тся к учету, если они правильно 

оформлены и содерж ат обязательны е реквизиты. Реквизитами 
называется совокупность признаков и показателей, содерж ащ ихся в 
документе, таковы ми являются:

S  наименование документа;
/  дата составления документа;
/  наименование организации, от имени которой составлен 

документ;
S  содерж ание хозяйственной операции;
S  измерители хозяйственной операции в натуральном и 

денежном выраж ении;
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S  наименование долж ностны х лиц, ответственны х и  
соверш ение хозяйственной операции и правильность ес 
оформления;

S  личные подписи указанны х лиц с расш ифровкой.
Все первичные документы  имею т унифицированны е, т е 

типовы е формы. К основным первичным документам  относя гея 
документы, оформляю щ ие прием и выдачу денеж ны х средств 
(приходные и расходны е кассовые ордера), перечисление денежных 
средств с расчетного счета (платеж ны е поручения), поступление н 
отпуск материалов (доверенности, требования, акты  о приемке) и 
т.д. Документы  подразделяю тся такж е на внутренние, которые 
использую тся непосредственно на предприятии, и внешние. 
поступаю щ ие от других физических и ю ридических лиц.

Н а основе первичных документов составляю тся бухгалтерские 
проводки, и формируется исходная информация, которая 
используется для дальнейш ей обработки в целях получения 
различны х экономических показателей, характеризую щ их 
деятельность предприятия.

Учетные регистры
Бухгалтерские проводки, составленны е в соответствии с 

первичными документами, затем переносятся и группирую тся и 
учетны х регистрах. Таким образом, регистры  несут вторичную  
информацию , источником  которой были документы. П од учетными 
регистрами подразумеваю тся носители упорядоченной 
информации, в которы х систематизирую тся признаки и показатели 
хозяйственны х операций.

У четны е регистры  различаю тся по внеш нему виду, способу 
ведения учета и содерж анию .

Отчетные документы
Н а вопрос, что является результатом работы  бухгалтера, можно 

ответить одним словом — отчетность. О тчетны е документы 
составляю тся в конце каждого квартала по данны м учетных 
регистров.
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V

Отчетность -  это набор форм и показателей, а такж е
........т гсл ь н ы х  материалов к ним, отраж аю щ их результаты

...... .мюоно-хозяйственной деятельности предприятия.
И соответствии с Законом Республики У збекистан «О

hi морском учете» от 13.04.2016 г. предприятие предоставляет 
м мш ртальную и годовую  бухгалтерскую  отчетность в 
иI и целенном объеме типовы х форм. У казанные формы 

щ м питерской отчетности предоставляю тся в налоговую
.....Менцию в течение месяца по окончании квартала и трех месяцев
ни окончании года. Д ополнительны е сведения сдаю тся в 

м н и  Iическое управление.
П ромежуточная квартальная бухгалтерская отчетность 

и |ержит бухгалтерский баланс (ф орм а №  1) и отчет о финансовых 
I" iv л ьга гах (форм а №  2). Годовая отчетность, кроме того,
' 11 чаш включать в себя:

■4 отчет о денеж ны х потоках (ф орм а № 4);
4 отчет о собственном капитале (ф орм а №  5);
4  пояснительную  записку к отчету.
Основными требованиями, которые предъявляют к 

частности, являются:
•  достоверность -  отчетность долж на отраж ать реальные 

| ■ шИствснные операции, которые мож но легко проверить;

• полнота -  отчетность долж на содерж ать все необходимы е 
п иты е для заинтересованны х лиц  и вклю чать в себя 
.ни нетствующие комментарии;

•  нейтральность -  отчетность не долж на отраж ать интересы 
m m ix-либо лиц;

• преемственность -  последовательность применения форм 
н | '1сгности и их содерж ания от одного отчетного периода к

другому.

6.3. Документооборот

Под документооборотом в бухгалтерском учете понимаю т 
мирндок и путь прохождения документов по всем  инстанциям с 
■ тм с н та  их составления до сдачи в архив.
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Д вижение первичны х документов в бухгалтерском учен 
регламентируется графиком документооборота, который 
составляется бухгалтером и утверж дается руководите m > 
предприятия. В графике докум ентооборота у с т а н а в л и в а в .. 
назначение первичных документов, порядок их оформлении и 
сроки сдачи в архив.

График документооборота мож ет бы ть оформлен в виде cxcmi . 
графика или перечня работ, с указанием  исполнителей и срои., 
движ ения документов.

Этапы документооборота

1.
Создание документа

поступление

составление

j Поступление документа 
в бухгалтерию

Проверка

по форме

по содержанию
________ _________rj
арифметическаяГ .-

обработка

Обработка документа

таксировка

группировка

контировка

3 .

Передача документа 
на хранение

текущее хранение 
в бухгалтерии

длительное хранение 
в архиве

Рис. 6.2. Э тапы  докум ентооборота
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Каждому исполнителю  вручается выписка из графика 
|,н. умснтооборота, в которой перечисляю тся документы, 

п 1 носящиеся к сфере его деятельности, и сроки предоставления
II и л документов.

Контроль над выполнением граф ика документооборота 

v щеотвляет главны й бухгалтером.
Псе первичные документы , учетные регистры, бухгалтерские 

м п с гы и балансы  подлеж ат передаче в архив. До передачи
III и у ментов в архив они хранятся в бухгалтерии в специальны х 

mi in|mx или сейфах.
Установлены определенны е правила и сроки хранения

• I \ ментов в архиве. Н апример, первичные и учетные документы  
г  hi  и I си в течение 5 лет, инвентаризационная документация, акты

|||ц ||1сдсния ревизии -  3 года, бухгалтерские отчеты  и балансы,
• н.||1гпльные балансы  -  3 года, годовы е -  5 лет, лицевы е счета
, ......nix и служ ащ их -  75 лет и т.д.

Движение документов в бухгалтерском  учете предприятия
• * I шине или получение от других предприятий, принятие к учету, 

.|||ы б0 1 ка, передача в архив - документооборот) регламентируется 

- |М1|||ИКОМ.

Работа по составлению  граф ика документооборота 
! I иипуется руководителем предприятия или лицами, им 
1*1** нгниемыми в установленном законодательством  порядке.

) рнфик документооборота утверж дается приказом руководителя 
■I" цириития.

I рнфик долж ен устанавливать на предприятии рациональны й 
чп п о о б о р о т , то есть предусматривать оптим альное число 

||ц |||1ителей для прохож дения каж дого первичного документа, 
к нм 1 1. минимальный срок его нахождения в подразделении.

I рнфик документооборота долж ен способствовать улучш ению
• и - к- гной работы  на предприятии, усилению  контрольны х 

1 "* цнЙ бухгалтерского учета.
I рнфик документооборота оформляется в виде схемы  или 

hi и работ по созданию , проверке и обработке документов,
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выполняемых каждым подразделением предприятия, а такж е всеми 
исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнен in. 
работ.

Работники предприятия создаю т и представляю т д о к у м е н т  
относящ иеся к  сфере их деятельности, по граф и н  
документооборота. Д ля этого каж дому исполнителю  вручае i 1 и 
вы писка из графика. В выписке перечисляю тся документы 
относящ иеся к  сфере деятельности исполнителя, сроки 1ы 
представления и подразделения предприятия, в которы. 
представляю тся указанны е документы.

О тветственность за  соблю дение граф ика доку м ен то о б о р о т, . 
такж е ответственность за  своеврем енное и доброкачественно, 
создание документов, своевременную  передачу их для отражении » 
бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содерж ащ им .. 
в документах данны х несут лица, создавш ие и подписавш ие пн 
документы.

Контроль над соблю дением исполнителями г р а ф т .,
документооборота по предприятию  осущ ествляет руководите и 
предприятия или лица, им определяемы е в установленном 
законодательством порядке.

6.4. Понятие об инвентаризации, её значение и виды

Инвентаризация -  это не только средство контроля, но и 
способ регистрации фактов, которы е в силу некоторы х причин нг 
были учтены, наприм ер, естественная убыль, пересортица, хищении 
и т.п.

Инвентаризация — это способ выявления фактического наличии 
хозяйственны х средств предприятия на определенную  дату путем 
их подсчета, измерения, оценки, а такж е состояния расчетом 
предприятия и сверка полученны х данны х с данными 
бухгалтерского учета.

К роме того, в процессе деятельности предприятия происходя! 
явления, которы е невозмож но сразу оформить документально
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I . *1 1' i i к 'ственная убыль, хищ ение, ош ибки в учете и т.д. Для
fttti...........ы выявить фактическое состояние средств предприятия

I ..............  инвентаризация, при которой сверяю т документацию  с
ф**н1 ...........  наличием средств. Д анны е инвентаризации

' him ч для уточнения и корректировки бухгалтерских
ШИН* иН

т  ■№ £ 7  ? Т А Р Ы  З А  Ц  и  Я  , i f » o  

проверка  ф ант ачвсково
i vv.t п и  ч * я  I i м  у  и 4 с  г т  о  о 

t9 н а т у р е  
П о оч и н ь i п р о в е д е н и я

'./но е г т v jp  из-ац а  о

Рис. 6.3. И нвентаризация

• •> > ии,ши целями инвентаризации являются:
> ииювление фактического наличия основны х и оборотных

................. в в)м и в разрезе ответственны х за  их сохранность лиц;
*■ и мните неполноценного и ненуж ного имущ ества;
" ■ < "Чшнкость м атериальны х ценностей и денеж ны х средств;
* ■ 1 рпнсние недостатков в организации первичного и
■ "  > Iм ко |о  учета;
г ....... мнение причин, вы зы ваю щ их расхож дения фактического

1 | " в гм с  данны ми бухгалтерского учета.
инвентаризаций в отчетном году и сроки их проведения 

'■ мминотся каждым предприятием  самостоятельно, кроме
•• •■ и в  да проведение инвентаризации обязательно. Такими 
..... ..кичит ся:
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>  смена материально ответственного лица;
>  установление фактов хищения и порчи имущ ества;
>  стихийные бедствия и пожары;
>  требования правоохранительны х и контролирую щ их 

органов;
>  переоценка хозяйственны х средств;
>  передача имущ ества в аренду.
По времени, цели и месту проведения различают следующие 

виды инвентаризаций:
■ S внезапная;
S  обязательная;
S  повторная;
S  контрольная;
S  сплошная;
S  выборочная.
Сплош ная (полная) инвентаризация проводится во всех 

подразделениях у всех материально ответственны х лиц по всем 
материально производственным запасам.

Выборочная инвентаризация проводится у отдельны х 
материально ответственны х лиц по всем материально 
производственным запасам.

Внезапная инвентаризация проводится в силу слож ивш ихся 
обстоятельств.

П овторная инвентаризация проводится, если возникли 
сомнения в достоверности проведенной инвентаризации.

Контрольная инвентаризация за работой инвентаризационной 
комиссии.

Кроме того, инвентаризацию  отдельны х видов имущ ества 
имеет право проводить налоговая инспекция при выездны х 
проверках.

Для проведения инвентаризации создается комиссия из 
представителей администрации, работников бухгалтерии и 
материально ответственны х лиц. По результатам инвентаризации 
составляется инвентаризационно-сличительная опись, где 
отраж аю тся данны е результатов инвентаризации.
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6.5. Порядок оформления результатов инвентаризации в 
бухгалтерии

Выявленные недостачи или излиш ки относятся на виновных 
ниц, а в тех  случаях, когда виновны е не установлены, суммы 
недостачи и материального ущ ерба списы ваю т на затраты 
производства или расходы.

Для отражения в бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации используются следующие счета:

4 -  активный счет 5910-«Н едостачи и потери от порчи 
ценностей»;

4-  активный счет 473(^«Задолж енность персонала по
возмещению материального ущ ерба».

Основные проводки по учету результатов инвентаризации 
приведены в таблице.

С одер ж ан и е оп ерац и и Д ебет К редит

1 .Выявлены при инвентаризации: 
недостача готовой продукции 
излишки материалов

5910
1010

2810
9390

Списана сумма недостачи на виновное лицо 4730 5910
1. Внесена виновным лицом сумма по возмещению 
ущерба в кассу 5010 4730

4. Удержана сумма по возмещению ущерба из заработной 
платы виновного лица 6710 4730

5. Списана сумма недостачи при отсутствии виновных: 
на затраты производства 
как прочие расходы

2010
9430

5910
5910

Выявленные при инвентаризации и других проверках 
расхождения фактического наличия ценностей против данны х 
бухгалтерского учета регулирую тся в следую щ ем порядке:

• основные средства, материальны е ценности, денеж ны е 
средства и другое имущ ество, оказавш ееся в излиш ке, подлеж ит 
оприходованию  и зачислению  соответственно н а  финансовые 
результаты хозяйствую щ его субъекта или увеличение
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финансирования (фондов) у  бю дж етной организации с 
последую щ им установлением причин возникновения излиш ка и 
виновны х лиц;

•  убыль ценностей в пределах установленны х норм 
списы вается по распоряж ениям руководителей хозяйствую щ их 
субъектов на издержки производства и обращ ения или на 
ум еньш ение финансирования (фондов) у бю дж етной организации. 
Н ормы убыли могут применяться лиш ь в случаях выявления 
фактических недостач.

П ри этом обращ ается внимание, что убыль ценностей в 
пределах установленны х норм определяется после зачета недостач 
ценностей излиш ками по пересортице. В том случае, если после 
зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все 
же оказалась недостача ценностей, то нормы  естественной убыли 
долж ны  применяться только по тому наименованию  ценностей, по 
которым установлена недостача.

При отсутствии утвержденных норм убыль рассматривается 
как недостача сверх норм:

*1* недостача ценностей сверх норм убыли, а  такж е потери от 
порчи ценностей относятся на виновных лиц. При установлении 
недостач и потерь, явивш ихся следствием злоупотреблений, 
соответствую щ ие материалы  в течение 5 дней после установления 
недостач и потерь подлеж ат передаче в следственны е органы, а на 
сум му вы явленны х недостач и потерь предъявляется граж данский 
иск;

*** недостача ценностей сверх норм убыли и потери от порчи 
ценностей в случаях, когда конкретны е виновники недостач и 
порчи не установлены , могут быть списаны  хозяйствую щ ими 
субъектами на издерж ки производства и обращ ения в соответствии 
с П олож ением  о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг) или уменьш ение финансирования 
(фондов) у бю дж етной организации.

П ри этом в документах, представляемы х для оформления 
списания недостач ценностей сверх норм убы ли и потерь от порчи
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ценностей, долж ны  быть указаны  меры, приняты е по 
предотвращ ению  таких недостач и потерь.

Заключения о факте порчи ценностей долж ны быть получены 
от отдела технического контроля или соответствую щ их инспекций 
по качеству.

В документах, представляемых для оформления списания 
недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, 
должны быть реш ения следственны х или судебных органов, 
подтверж даю щ ие отсутствие виновны х лиц, либо отказ на 
взыскание ущ ерба с виновны х лиц, либо заклю чение о факте порчи 
ценностей, полученное от отдела технического контроля или 
соответствую щ их специализированны х организаций (инспекций по 
качеству и др.).

В заимный зачет излиш ков и недостач в результате 
пересортицы м ож ет быть допущ ен только в виде исклю чения за 
один и тот же проверяемый период, у одного и того же 
проверяемого лица, в отнош ении товарно-материальны х ценностей 
одного и того же наименования и в тож дественны х количествах по 
разреш ению  доверенного лица.

О допущ енной пересортице материально ответственны е лица 
представляю т подробные объяснения доверенному лицу.

Н а разницу стоимости от пересортицы в сторону недостачи, 
образовавш ейся не по вине материально ответственны х лиц, в 
протоколах инвентаризации долж ны  быть даны  исчерпываю щ ие 
объяснения о причинах, по которы м такая разница не отнесена на 
виновных лиц.

Результаты  инвентаризации долж ны  быть отраж ены  в учете и 
отчетности того месяца, в котором бы ла закончена инвентаризация, 
а по годовой инвентаризации в годовой финансовой отчетности.

Д анны е результатов проведенны х в отчетном году 
инвентаризаций обобщ аю тся в ведомости результатов, выявленны х 
инвентаризацией.

П редлож ения о регулировании выявленны х при инвен
таризации расхож дений фактического наличия ценностей и данны х
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бухгалтерского учета представляю тся на рассмотрение руково
дителю  хозяйствую щ его субъекта.

В опросы  д л я  са м о п р о вер к и

1. Что представляет собой первичное наблю дение, первичный 
учет?

2. Что такое документ?
3. Какие документы  называю т первичными?
4. Тож дественны  ли понятия «докум ент» и «первичный 

документ»: «да», «нет», почему?
5. В чем состоят сущ ность и значение документов?
6. Какие показатели относятся к обязательны м реквизитам и 

почему нельзя обойтись даж е без некоторы х из них?
7. Для чего нуж ны  дополнительны е реквизиты ? П риведите 

примеры.
8. Чем отличаю тся бухгалтерские документы  от других 

носителей первичны х данны х?
9. Какие требования предъявляю тся к оформлению  

документов?
10. Что такое униф икация и стандартизация документов? 

К акова их роль в учете?
11. К ак классифицирую тся документы ?
12. Д айте характеристику и приведите примеры документов 

бухгалтерского оформления. Чем обусловлена их необходимость?
13. В чем заклю чается проверка документов по сущ еству?
14. В каких случаях проводят обязательную  инвентаризацию ?
15. К ак проводится инвентаризация имущ ества?
16. К ак учиты ваю тся результаты  инвентаризации имущ ества?
17. В чем состоит значение инвентаризации?
18. Сроки проведения инвентаризации, кто их определяет и на 

основании каких норм ативны х актов?
19. В какие сроки результаты  инвентаризации долж ны  найти 

отраж ение в текущ ем  учете?
20. Что вы поним аете под инвентаризацией?
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ГЛАВА 7. РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

7.1. П о н яти е  о р еги стр ах  б у х гал тер ск о го  учета  и их зн ач ен и е

Бухгалтерские проводки, составленны е в соответствии с 
первичными документами, затем переносятся и группирую тся в 
учетных регистрах. Таким образом, регистры  несут вторичную  
информацию, источником которой были документы. Под учетными 
регистрами подразумеваю тся носители упорядоченной 
информации, в которы х систематизирую тся признаки и показатели 
мпяйственных операций.

Учетные регистры  различаю тся по внеш нему виду, способу 
ведения учета и содерж анию .

Но внешнему виду учетные регистры  подразделяю тся на книги,
■ иргочки и свободны е листы. П ервы ми учетными регистрами 
можно назвать амбарны е книги, которы е вели купцы для учета 
I моих товаров. С увеличением числа хозяйственны х операций стали 
применять книги других форм: по учету прихода и расхода 
ми сериалов, денеж ны х средств и т.п. П озднее, для того чтобы 
ршделить труд между работниками, которы е ведут учет, вместо 
и миг стали прим енять карточки и свободны е листы. Карточки 
предназначены, как правило, для организации учета различных 
| в HiCKTOB аналитического учета, например, инвентарны е карточки 
им учета основны х средств, карточки учета материалов на складе. 

< иободные листы  представляю т собой учетные регистры  больш ого 
формата, они содерж ат больш ее количество сведений по сравнению  

* прточками. К свободны м листам относятся ведомости, ж урналы- 

"рдера И Т .Д .

11о способу ведения учета регистры  подразделяю тся на 
типологические, систематические и комбинированные. В хроно- 

пмнчсских регистрах операции записы ваю тся в последо- 
• m in ,пости их соверш ения, к таким регистрам относятся
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регистрационные журналы. В систематических регистрах операции 
дополнительно группирую тся по экономическому содерж анию , 
например, кассовая книга, карточки учета материалов и т.д.

По содержанию регистры подразделяю тся на регистры 
синтетического, аналитического учета и комбинированные, в 
которы х ведется одновременно синтетический и аналитический 
учет. К синтетическим регистрам относятся, например, ж урналы - 
ордера, к регистрам аналитического учета -  платеж ны е ведомости, 
лицевы е счета работников и т.д.

Отчетные документы
Н а вопрос, что является результатом работы  бухгалтера, можно 

ответить одним словом -  отчетность. О тчетные документы 
составляю тся в конце каждого квартала по данны м учетных 
регистров.

Отчетность — это набор форм и показателей, а  также 
пояснительны х материалов к  ним, отраж аю щ их результаты  
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В соответствии с Законом Республики У збекистан «О 
бухгалтерском учете» от 13.04.2016 г. предприятие предоставляет 
еж еквартальную  и годовую  бухгалтерскую  отчетность в 
определенном объеме типовы х форм. У казанны е формы 
бухгалтерской отчетности предоставляю тся в налоговую  
инспекцию  в течение месяца по окончании квартала и трех месяцев 
по окончании года. Д ополнительны е сведения сдаю тся в 
статистическое управление.

П ромеж уточная квартальная бухгалтерская отчетность 
содерж ит бухгалтерский баланс (ф орм а №  1) и отчет о финансовых 
результатах (ф орм а №  2). Годовая отчетность, кроме того, 
должна включать в себя:

>  отчет о денеж ны х потоках (форм а №  4);
>  отчет о собственном капитале (ф орм а №  5);
>  пояснительную  записку к отчету.
Основными требованиями, которые предъявляют к 

отчетности, являются:
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S  достоверность — отчетность долж на отраж ать реальные 
хозяйственные операции, которы е мож но легко проверить;

S  полнота — отчетность долж на содерж ать все необходимы е 
минные для заинтересованны х лиц  и включать в себя 
, оответствую щ ие комментарии;

S  нейтральность -  отчетность не долж на отраж ать интересы 
мжих-либо лиц;

S  преемственность -  последовательность применения форм 
hi четности и их содерж ания от одного отчетного периода к 
другому.

7.2. П орядок  и сп р а в л е н и я  о ш и б о к  в б у х гал тер ск и х  реги стр ах

Бухгалтерские документы  долж ны  быть заполнены правильно 
и четко, без помарок и исправлений. Н о иногда при ведении учета 
но шикают ошибки.

Ош ибки могут быть локальные, когда искажение информации 
происходит в одном документе, например, неверно написана дата, 
ими транзитны е -  если ош ибка автоматически проходит через 
несколько учетны х регистров, например, если не верно указана 
■ умма какой-либо операции. В документах, оформляю щ их 
'снежные операции, исправления вообщ е не допускаю тся, такие 
юкументы переписы ваю т заново.

Наиболее распространенными методами исправления ошибок 
чпчнются:

4-  корректурный;
4-  «красное сторно»;
4- дополнительной записи.
Мри корректурном методе неправильный текст или сумма 

перкиваю тся тонкой чертой так, чтобы исправленная запись была 
нндна, а сверху записы ваю т правильный текст. Такой вид 
ш правления оговаривается на полях с указанием подписи лица, 

в-павшего исправление.
Метод «красное сторно» применяется, когда в расчетах 

'•aiaiia сумма больш е, чем следует. При этом дополнительная
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запись для уточнения исправляемой суммы оформляется красной 
пастой (ручкой) или ее обводят в рамку. К расная сторнировочная 
запись считается отрицательной величиной, поэтому при подсчете 
итогов эта сумма вычитается.

Например, по дебету счета 2010 и кредиту счета 6710 вместо 
суммы  2530528 сум указана сум ма 2530582 сум. При исправлении 
ош ибки методом «красное сторно» сумму превыш ения (54 сум) 
вписы ваю т в счета красной пастой или обводят в рамку. При 
итоговых подсчетах эта сум ма будет вычитаться.

С ч ет  6710- « Р а сч ет ы  с п ерсон ал ом  Счет  2010-
п о  о п л а т е т р уд а »  «О сновное производст во»

Дебет Кредит Дебет Кредит
2530582 2530582
(54] [54]

М етод дополнительной записи используется в том случае, если 
запись сделана в сумме меньш ей, чем следует. При этом на разницу 
в сумме делается дополнительная запись с той же 
корреспонденцией счетов.

Н апример, соверш ена хозяйственная операция, списаны 
материалы  в производство на сумму 18 615 сум. Н а бухгалтерских 
счетах указана сум м а 16815 сум. При исправлении ош ибки методом 

дополнительной записи недостаю щ ую  сумму (1800 сум) вписываю т 
на счета такой ж е проводкой.

С ч ет  1 0 1 0 - Счет  2 0 1 0-« О сновное
«М а т ер и а л ы »  производст во»

Дебет Кредит Дебет Кредит
16815 16815
1800 1800
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11од формой бухгалтерского учет а понимается определенная 
| истсма использования учетных регистров, которая устанавливает 
формы, последовательность и способы  учетны х записей.

Назначение всех форм ведения бухгалтерского учета 
одинаково, они предназначены  для регистрации хозяйственных 
операций, группировки однородных данны х и отраж ения их на 
i четах синтетического и аналитического учета, подсчета оборотов 
и сальдо на счетах, обобщ ения расчетов в балансе и отчетности. 
Поэтому признаками, отличаю щ ими одну форму бухгалтерского 
учета от другой, являю тся: содерж ание и форма применяемых 
регистров, взаимосвязь регистров синтетического и аналитического 
учета, последовательность и способы  записей в учетные регистры. 
Форму ведения бухгалтерского учета предприятие выбирает 
самостоятельно.

Основными формами ведения бухгалтерского учет а являются:
•  ж урнально-ордерная;
•  мемориально-ордерная;

•  упрощ енная ф орм а учета для м алы х предприятий;
• автоматизированная форма, с применением программ 

автоматизации бухгалтерского учета.

Журнально-ордерная форма ведения учета
Ж урнально-ордерная ф орма ведения бухгалтерского учета в 

настоящее время является наиболее прогрессивной и 
распространенной. И менно она, как правило, используется в 
программах автоматизации бухгалтерского учета.

Ж урнально-ордерная форма сочетает хронологические и 
систематические, аналитические и синтетические учетные 
регистры. Ж урналы -ордера ведутся на основании первичных 
документов.

П оследовательность заполнения учетны х регистров при 
ж урнально-ордерной форме ведения бухгалтерского учета можно 
представить в виде схемы (рис. 7.1).

7.3. Формы ведения бухгалтерского учета
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Рис. 7.1. Журнально-ордерная форма ведения учета

1. Н а основании первичных документов хозяйственны е 
операции записываю тся в накопительны х ведомостях, т.е. 
регистрирую тся в ж урнале хозяйственны х операций. Пример 
ж урнала хозяйственны х операций организации за январь приведен 
в таблице.

Таблица

С о дер ж а н и е оп ер ац и и С ум м а, сум Д еб ет К р еди т
1. Получен краткосрочный кредит 60000 5110 6810
2. Получены деньги в кассу с расчетного 
счета 30000 5010 5110

3. Погашена задолженность подотчетного 
лица 120 5010 4220
4. Оплачен счет за материалы 34000 6010 5110
5. Получена выручка от реализации 
продукции 42000 5110 9010
6. Выдана заработная плата 28000 6710 5010
7. Погашена дебиторская задолженность в 
кассу 1200 5010 4890
8. Выданы деньги на командировку 2000 4220 5010

2. Затем данны е хозяйственны х операций записы ваю тся в 
ж урналы -ордера и дополнительны е ведомости.
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В качестве прим ера приведены ж урналы -ордера и ведомости по 
счетам 5010 и 5110, составленны е на основании данны х журнала 
хозяйственных операций.

В ж урналы -ордера переносятся итоги хозяйственных операций 
по одному счету или группе счетов, поэтому ж урналы -ордера 
имеют определенны е номера, например, ж урнал-ордер №1 ведется 
по счету 5010-«К асса», ж урнал-ордер № 2 -  по счету 5110- 
«Расчетные счета», ж урнал-ордер № 3 -  по счетам 5500- 
«Специальные счета в банках», 5710-«П ереводы в пути», журнал- 
ордер № 4 -  по счетам 6800-«Расчеты  по краткосрочным кредитам и 
займам», 7800-«Расчеты  по долгосрочны м кредитам и займам» и 

т.д.
Таблица

JVi
операции

В кредит счета 5010 с дебета счетов Итого
6710 4220 4890

6 28000 28000
к 2000 2000
Итого 28000 2000 30000

Таблица

№
операции

В кредит счета 5110 с дебета счетов Итого
5010 6010

2 30000 30000
4 34000 34000
Итого 30000 34000 64000

Ж урналы -ордера составляю тся по кредитовому признаку 
счетов, т.е. в них отраж аю тся операции, которые прош ли по 
кредиту данного счета в корреспонденции с дебетом других счетов.

К денеж ны м счетам 5010 и 5110 дополнительно ведутся 
ведомости: ведомость №1 по счету 5010 и ведомость № 2 по счету 
5110.

В едомости составляю тся по дебетовому признаку счетов, т.е. в 
них отраж аю тся операции, которые прош ли по дебету данного 
счета в корреспонденции с кредитом других счетов.
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Таблица

С ал ь до  на н ач ал о м еся ц а  -  500 сум
№ В д ебет  счета 5010 с к реди та сч етов И того
оп ерац и и 5110 4220 4890 ... ...

2 30000 30000

3 120 120

7 1200 1200

Итого 30000 120 1200 31320
Сальдо на конец м еся ц а- 1820 сум

Таблица

С ал ьдо  на н ач ал о м еся ц а  -  2 5000  сум

№ В д еб ет  сч ета  5110  с к реди та сч етов И того
оп ер ац и и 6800 9010 ...

1 60000 6 0000

5 42000 4 2000
Итого 60000 42000 ... 102000

Сальдо на конец м еся ц а- 6 3000  сум

3. И тоговые данны е по каждому ж урналу-ордеру переносятся в 
Главную  книгу, которая открывается на год и ведется по каждому 
счету, например, по счету 5010-«Касса».

Таблица

М еся ц О бор оты  по дебету О бор оты

ПО
к р еди ту

С ал ьдо

6710 6710 6710 6710
Д ебет К редит

На
01 .01 .20 ...

500

Январь 28000 2000 30000 18200
Февраль

М арт

Итого
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4. Н а основании Главной книги составляю т обо^отнУю 
ведомость и баланс.

Д остоинствами ж урнально-ордерной формы ведения учета 
инляются удачное сочетание аналитического и синтетиЧеского 
учета и более удобны е формы для составления отчетносГи > а в 
качестве недостатка следует отметить слож ность построения 
основных регистров.

Мемориально-ордерная форма ведения учета
П оследовательность заполнения учетных регистров ПРИ 

мемориально-ордерной форме ведения бухгалтерского учета мож но 
представить в виде схемы (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Мемориально-ордерная форма ведения учет^

1. На основании первичных докум ентов все хозяй ст^енные 
миграции записы ваю тся в накопительны е ведомости, к(7то РЬ[е 

■и'.дутся в форме ж урнала хозяйственны х операций.
2. О днородны е хозяйственны е операции, т.е. оп ерации  по 

пению учета на одном бухгалтерском  счете или ГРУппе
нескольких зависимы х счетов, переносятся в мемориальные о»РДеРа> 
и которых записы ваю тся содерж ание операции, с у м м а и 
| "Рреспонденция счетов.
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М емориальные ордера имеют определенны е номера, например, 
мемориальный ордер №1 ведется -  по счету 5010-«Касса», 
мемориальный ордер № 2 -  по счету 5110-«Расчетны е счета», 
мемориальный ордер № 3 -  по счетам  6010-«Расчеты  с
поставщ иками и подрядчиками», 4220-«Расчеты  с подотчетными 
лицами», 4890-«Расчеты  с разны ми дебиторами», мемориальный 
ордер № 4 -  по счету 6710-«Расчеты  с персоналом по оплате труда», 
мемориальный ордер № 5 -  по счету 2010-«0сновн ое производство» 
и т .д .

Таблица

С о дер ж ан и е оп ерац и и Д ебет К р еди т С у м м а , сум

1. Возвращены подотчетные деньги 5010 4220 280
2. Получены деньги из банка в кассу 5010 5110 15000
3. Выдана заработная плата 6710 5010 13500
4. Выдано под отчет 4220 5010 3000
Итого 31780

Таблица

С о дер ж а н и е оп ерац и и Д ебет К редит С у м м а , сум

1. Получены деньги от покупателей на 
расчетный счет 5110 4010 25000

2. Оплачен счет поставщика 6010 5110 18000
3. Частично погашен кредит банка 6810 5110 30000
4. Деньги из кассы сданы в банк 5110 5010 7000
Итого 80000

3. И тоговы е данны е мемориальны х ордеров в конце месяца 
записы ваю тся в хронологическом  порядке в регистрационный 
журнал.

И тоговая сум ма по регистрационном у ж урналу долж на быть 
равна сумме дебетовы х и кредитовы х оборотов по всем 
синтетическим  счетам.
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Таблица

.V» мемориального 
ордера

Дата заполнения 
ордера

Сумма, сум

1 2.02 31780
i 2.02 80000
]
4

H im о за январь

4. Д анные из м емориальны х ордеров разносят по счетам 
| шиной книги, например, по счету 5010-«Касса». О бороты  по 
1 миной книге сравниваю т с итоговой суммой всех мемориальны х 

г (еров в регистрационном журнале. Если обороты  совпали, 
'" ‘Мит, проводки по синтетическим счетам разнесены правильно.

Таблица

Л*
м/о

Кредит счета 
5010 Итого Дата №м/о

Дебет счета 
5010

Итого

6710 4220 ... 5110 4220
1 13500 3000 16500 02.02 1 15000 280 15280

Итого

■' На основании Главной книги составляю тся ш ахматная и 

1,1 Ч*отная ведомости.

I' следую щ ей таблице приведена ш ахматная ведомость, 

"•ржащая данны е мемориальны х ордеров №  1 и 2.

и Но данным Главной книги и оборотной ведомости заполняю т 
M i u  предприятия за  отчетный период.

I достоинствам мемориально-ордерной формы ведения учета 
и  in отнести простоту заполнения учетны х регистров, легкость 

"■рки правильности отраж ения операций, возмож ность 

т  имения ош ибок при сверке данных. Н едостатками можно 
’" м п .  многократность записи одной и той ж е сум мы  в разных
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регистрах, что приводит к услож нению  работы и увеличении 

вероятности ошибок, а такж е отставание аналитического у ч е т  <н 
синтетического и сложность составления отчетности.

Таблица

'\Дебет

КредиК
0100 1010 2010 5010 5110 6010 6810 6710 4220 Итоги

0100
1010
2010
5010 7000 13500 3000 23500
5110 15000 18000 30000 63000
6010
4010 25000 25000
4220 280 280
Итого 15280 32000 18000 30000 13500 3000 1117ИО

Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета
Упрощ енная ф орм а ведения бухгалтерского учета применяем и 

на небольш их предприятиях с незначительны м числом 
хозяйственны х операций.

При упрощ енной форме ведения бухгалтерского учета in  
основе первичных документов ведется К нига учета хозяйственны \ 
операций, в которой отраж аю тся остатки по счетам на начало года 
В течение года в книге регистрирую тся все хозяйственш .11 
операции, которые одновременно отраж аю тся на счета* 
бухгалтерского учета.

В книге учета содерж атся все используемые малым 
предприятием бухгалтерские счета, что позволяет вести у ч п  
хозяйственны х операций на каждом из них.

К нига учета является комбинированным регистром и 
совм ещ ает хронологическую  и систематическую  регистрации' 
операций. В конце отчетного периода подсчиты ваю т дебетовы е и 
кредитовы е остатки по всем  счетам, которы е служ ат данны ми дли 
составления баланса.
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Таблица

1 111| *1111110

нН»|1ЯПМИ

1 0 1 0 2 0 1 0 5 0 1 0 5 1 1 0 . . .

д К д К Д К Д к

I 1 « И М | И

♦м I r t 'l M H K *
10000 3000 600

1 | 1 НИ) н и м  

: мим>|1МАЛМ И 
! М|. II1ИПДСТВО

8000 8000

Н а п у ч е н ы
«гНМ И N 

M » * V

4000 4000

-----

1 Инна

7.4. Автоматизированные формы ведения учета

И настоящ ее время разработаны  десятки программ,
.<• ....... то щ и х  автоматизировать бухгалтерский учет на

1111 <им гиях с помощ ью  персональных компью теров.
Им программы предлагаю т стандартны й набор инструментов,

.............  облегчить и автоматизировать работу бухгалтера.

I таинство программ универсальны  и даю т возмож ность 
mi и Iкровать бухгалтерский учет лю бого вида сложности.

I наиболее популярным программам ведения 
м инирован н ого  бухгалтерского учета относятся: 1C:

■ . . i l l срия,  И нфо-Бухгалтер и т.д.
' |. нонной источник информации в программах автоматизации 

.,  i терского  учета -  журнал хозяйственны х операций. Д анны е 
мин и и журнал в виде первичных документов, проводок или

........ h i . in операций, перечень которы х мож но изменить и
.пип. О брабатывая этот журнал, программы  делаю т разноску 

I .. | и 11 по счетам, определяю т обороты  и сальдо, составляю т 
I . . . тук) ведомость, готовят итоговы й баланс и другие отчеты. 
. |i iMMi.i позволяю т вести различны е виды учета: синтетический
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и аналитический, суммовой и количественны й, валю тный у ч а  
проводить расчет заработной платы и действую щ их налогов.

В комплект поставки программ входит стандартны й набор 
бланков первичных документов и отчетности, а такж е других 
документов, соответствую щ их текущ ем у законодательству. II 
программах имеется возможность оперативно корректировать план 

счетов, ставки налогов, добавлять новы е отчетные формы и 
соответствии с лю быми изменениями в законодательстве.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое учетные регистры  и, каково их назначение н 
учете?

2. Каков порядок записей в учетны х регистрах? Каким 
нормативны м актом он регламентируется?

3. Что показы вает ф орма бухгалтерского учета?
4. П очему ф орма бухгалтерского учета, применяемая и 

соврем енном бухгалтерском  учете, назы вается ж урнально
ордерной?

5. Н азовите принцип ведения учетны х записей при ж урнально
ордерной форме бухгалтерского учета.

6. К аковы  отличительны е особенности мемориально-ордерной 
ф ормы  бухгалтерского учета?

7. Раскройте содерж ание формы учета «журнал-главная».
8. Чем обусловлено применение упрощ енной формы 

бухгалтерского учета, и каковы  ее характерны е особенности?
9. Каковы  преимущ ества автоматизированной формы 

бухгалтерского учета?
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I ЛАВА 8. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Цель и задачи бухгалтерской отчетности

\  t) шйственная деятельность предприятия протекает
*>. п|м'|1|,|цно. Еж едневно на предприятии соверш аю тся сотни
....... it I венных операций. При этом хозяйственны е средства и их
....... мшки постоянно находятся в движ ении, изменяю тся, что
........ни свое отраж ение на счетах бухгалтерского учета. На
I и шке иногда требуется сделать «моментальный снимок» этого 

• им i гния, который бы показал, как обстоят дела предприятия на 
"I" пленную  дату, каковы результаты  его деятельности и его

......ив овое полож ение. Роль такого сним ка играет бухгалтерский

*Ц'ВН1С.

бухгалтерский баланс дает сведения статического характера, 
ии ш раж ает состояние средств и источников в виде конечных 
и и пни Итоговая стоимостная оценка хозяйственны х средств, 

н ,|1ыми располагает предприятие, отраж ается в активе баланса, а
....... . стоимостная оценка источников, за счет которых

■рмируются хозяйственны е средства, отраж ается в пассиве 
п» и пса. Поскольку каждому средству соответствует определенный 

|" 'ш и к  его образования, суммы актива и пассива долж ны  
hiыдать. Так как бухгалтерский учет ведется в стоимостном 
т  I-Кении, то хозяйственны е средства и источники их образования 

» 1 I инее отраж аю тся в денеж ном выражении.
11икл учетной работы  заверш ается составлением  отчетности. 

гк тностъ -  это совокупность сведений об имущ ественном, 
1'нмапсовом полож ении и результатах работы  предприятия, 
'гн-тность долж на давать достоверное и полное представление о 

nilte геенной деятельности предприятия в целом.
Ф инансовая отчетность составляется на основе докум ентально 

■ ииержденных, выверенны х записей на счетах бухгалтерского 
. in, поэтому до составления отчетности необходимо уточнить
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оценку активов и пассивов, для чего проводится инвентаризация 
Для сравнения в финансовой отчетности приводятся показатели 
предыдущ его отчетного периода.

О тчетность необходима для администрации, так  как они 
позволяет дать оценку деятельности предприятия, сделать а н а л т  
ранее принятых реш ений и является информационным 
обеспечением для принятия управленческих реш ений. Ф инансовая 
отчетность является открытой для всех заинтересованных 
пользователей, как имею щ их, так и не имею щ их прямой 
финансовый интерес (акционеров, инвесторов, кредиторов 
налоговы х и контролирую щ их органов, фондов и статистических 
учреж дений и др.). Д ля этих пользователей отчетность дает 
возмож ность сделать выводы о перспективах сотрудничества, 
платеж еспособности предприятия, правильности расчета по 
налогам и т.д.

Отчетность — совокупность сведений о результатах и 
условиях работы  предприятия, объединения, ассоциации, концерна, 
корпорации, акционерного общ ества и т.д. за истекш ее время, 
представленны х соответствую щ им хозяйствую щ им субъектам с 
целью  анализа, контроля и управления деятельностью . Отчетная 
информация содерж ит сведения о реализованной продукции, 
работах и услугах, затратах на их производство, состоянии 
хозяйственны х средств и источниках их образования, финансовых 
результатах работы, налогооблож ении, дивидендах.

Основная задача отчетности -  изы скание резервов 
дальнейш его роста и соверш енствования деятельности, 
стабильности на ры нке за  счет повыш ения качества и ассортимента 
продукции, «ноу-хау» и прочих разработок. По данны м отчетности 
руководитель отчиты вается перед собственниками и учредителями, 
и другим и структурами управления и контроля (банками, 
финансовыми органами), выш естоящ ими и официальными 
органами власти и управления. В первую  очередь отметим, что 
предприятия (за исклю чением  предприятий с иностранными 
инвестициями) представляю т в обязательном порядке квартальную
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.1 т ай н у ю  отчетность следую щ им пользователям: собственникам 
■ >-Iо мним, уполномоченным управлять имущ еством, участникам,

• Iм-<1И гелям) в соответствии с учредительными документами;
| \/ы рственной налоговой инспекции (в одном экземпляре);
ч I им государственным органам, на которы е в соответствии с 
и мипдательством Республики У збекистан возложены проверка 

I и и.пых сторон деятельности предприятия и получение 
ни иггствующей отчетности.

S.2. Порядок составления бухгалтерской отчетности

( огласно Закону Республики У збекистан «О бухгалтерском

учрго»:
I Отчетным годом для всех предприятий и учреж дений 

mi I и гея период с 1 января по 31 декабря включительно.
’ 11ервым отчетным годом для создаваемых, предприятий и 

V'i|H<(h дсний считается период с даты  приобретения права 
I и аичсского лица по 31 декабря того ж е года, вновь созданным 

<1*< шриятиям (не на базе ликвидированны х (реорганизованных) 
<<|н ш рнятий и их структурны х подразделений) после 1 октября 
, . <| м-тастся считать отчетным годом период с даты приобретения 

мы ю ридического лица по 31 декабря следую щ его года.
I Предприятия представляю т годовую  и квартальную  

к 1 п  герскую отчетность в сроки, установленны е М инистерством 
1 М1ЫНСОВ Республики Узбекистан.

Отчет подписываю т руководитель и главный бухгалтер, если 
♦ . учет на предприятии осущ ествляется на договорны х началах 

ммииизированной организацией или специалистом, то 
и . l in n .на подпись лица, ведущ его учет. Н апомним, что годовая 

*м питерская отчетность предприятия о результатах хозяйст- 
I ж <11 деятельности, имущ ественном и финансовом полож ении, 
И1Г1 1 Я открытой к публикации для заинтересованны х 
м, шпателей (бирж, покупателей, поставщ иков и др.). 
м'мерность публикуемой отчетности подтверж дается
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независимой аудиторской организацией. Годовая бухгалтер! i 
отчетность предприятия до представления в соответствую!ни. 
органы  рассматривается и утверж дается в поряди
устанавливаемом учредительными документами. Законом
Республики У збекистан «О  бухгалтерском учете» предусмотрены 
следую щ ие формы годового отчета: №1 «Баланс предприятия», N- 
«О тчет о финансовых результатах», ф орм а № 4 «О тчет о денежны 
потоках», № 5 «О тчет о собственном капитале», примечании 
расчеты  и пояснения.

Принципы составления форм отчетности
Принцип начисления. Ф инансовые отчеты , за  исключением 

отчета о денеж ны х потоках, составляю тся по принципу начислении
С огласно принципу начисления активы , пассивы, собственным 

капитал, доходы , расходы , хозяйственны е операции и собьпим 
отраж аю тся в бухгалтерском  учете в момент их соверш ения (ним 
фактического получения), а не в момент, когда по ним получим и 
или вы плачиваю т денеж ны е средства и их эквиваленты.

Ф инансовые отчеты , подготовленные на основе принцип.> 
начисления, информ ирую т пользователей не только об операциях м 
прош лом с оплатой или получением денеж ны х средств, а также ш< 
обязательствах по вы плате денеж ны х средств в будущ ем, чи 

является необходимы м при принятии соответствую т!! * 
экономических реш ений.

Ведение учета методом двойной записи. П ринцип ведении 
учета методом двойной записи означает, что хозяйствующим 
субъект долж ен вести регистрацию  бухгалтерских операций им 

основе системы двойной записи. С истема двойной записи 
заклю чается в том, что одна и та же сум ма по одной и той м.- 

операции отраж ается на двух счетах бухгалтерского учета -  и 

дебете одного и кредите другого.
Непрерывность. П одготовка финансовой отчетности ни 

принципу непреры вности означает, что хозяйствую щ ий субъо  - 
является постоянно действую щ им  и будет продолж ать свою
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111 и.пость в течение неопределенно долгого периода времени, то 
• ". г читается, что хозяйствую щ ий субъект не имеет намерения, 

"•иибности ликвидировать или сущ ественно сокращ ать сферу 
""••It деятельности.

I ели руководитель полагает, что необходимо ликвидировать 
*" '"Hi жую щ ий субъект или сократить масш табы его деятельности,

л возможны условия и ситуации, располагаю щ ие к этому, то в
...... пениях к финансовым отчетам необходимо раскры ть
" зсржание такого факта и основу, по которым составлены 

5 ‘ммнсовые отчеты  и причину отхода от принципа непрерывности.
Принцип непреры вности означает такж е, что срок ведения 

'■ I ли герского учета долж ен соответствовать сроку сущ ествования 
'н ||( | кующего субъекта, то есть бухгалтерский учет у

*.....Hi ж ую щ его субъекта долж ен вестись до момента ликвидации
•• "I объявления его банкротом. Со дня прекращ ения своего 

и и з снования хозяйствую щ ий субъект прекращ ает ведение 

-I питерского учета.
(снежная оценка хозяйственных операций, активов и 

и,*,. шиш. Все хозяйственны е операции, события, активы и пассивы 
■ i'Mii.1 быть измерены в едином, однородном выраж ении — 
. hi м ю й  оценке.

II I ‘сспублике У збекистан денеж ны м измерителем является сум 
н |но ноли -т и й и н .

(остоверность. И нформация является достоверной, когда в 
и и . 11 суз ствует сущ ественная ош ибка или предвзятость и на нее 
и и \ I полагаться пользователи.

Достоверность операций или собы тий обычно долж на быть 
| мгрждена первичными учетными документами.
111 >с<)усмотрителъность (осторож ность). П ринцип предусмот- 
п.пости (осторож ности) предполагает, что в финансовой 
I мости не долж на допускаться завы ш енная оценка активов и 

•. и ж, и заниж енная оценка обязательств или расходов. 
Применение этого принципа не дает права создавать скрытые 
I UU.I или завы ш енное обеспечение, преднамеренное
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уменьш ение и завы ш ение активов или прибыли, обязательств н 
расходов.

Преобладание содержания над формой. С одерж ание данного 
принципа означает, что если информация в учетны х документах и 
финансовой отчетности достоверно отраж ает содерж ание операции 
и событий, эта информация долж на быть учтена и представлена в 
финансовой отчетности.

Сопоставимость показателей. Д ля того чтобы финансовая 
информация бы ла полезной и содерж ательной, она долж на быть 
сопоставимой за  разны е отчетные периоды. П ользователи должны 
быть информированы об учетной политике, используемой 
хозяйствую щ им субъектом при подготовке финансовой отчетности, 
всех изменениях в этой политике и результатах таких изменений.

В финансовой отчетности необходимо раскры вать всю 
сравнительную  информацию  в отнош ении предыдущ его периода. 
О бзорная и описательная информация финансовых отчетов 
предыдущ его периода долж на быть представлена за текущ ий 
отчетный период и обновлена, когда это необходимо, для 
объективного представления финансовых отчетов текущ его 
отчетного периода.

П ри корректировке показателей или классификации статей 

финансового отчета для обеспечения сопоставимости с текущ ими 
сопоставимы е сум мы  долж ны  быть переклассифицированы , и 
одновременно характер, сумма, причина такой переклассификации 
долж ны  быть раскры ты. Если это невозможно, хозяйствую щ ий 
субъект долж ен раскры ть причину переклассификации и характер 
изменений, которы е были внесены, в случае, если бы  суммы были 
переклассифицированы .

Если информ ация служ ит лиш ь для представления, например, 
выверки сальдо на начало и конец периода по нематериальны м и 
материальны м активам, в таких случаях не требуется сопоставимая 
информация.

Рамки требования представлять сопоставимую  информацию  
могут быть суж ены  по мере разработки новых стандартов и
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изменения сущ ествую щ их. П ереходны е полож ения в новы х и 
пересмотренных стандартах могут и не требовать представления 
сопоставимой информации, когда стандарт используется впервые.

С ущ ествую т обстоятельства, при которы х оказывается 
невозможной переклассификация сопоставимой информации в 
целях сопоставимости с текущ им периодом. Н апример, 
информация в предыдущ ем периоде могла быть собрана таким 
образом, что переклассификация оказывается невозможной, что 
практически сделает невозможным преобразование информации. 
При таких обстоятельствах долж ен быть раскры т характер 
поправок к сопоставимы м суммам, которы е были бы  внесены.

Для соблюдения принципа сопоставимости необходимо 
выполнять следующие условия:

У  требование в отнош ении всей количественной информации;
>  при изменении подходов представления отчетности в 

отчетном году информ ация за  предш ествую щ ий период долж на 
быть переклассифицирована для целей сопоставимости;

>  если по практическим соображ ениям  переклассификация не 
может быть сделана, то долж ны  быть раскрыты причины и 
характер изменений, которые имели бы место в случае 
осущ ествления переклассификации.

Нейтральность финансовой отчетности. И нформация, 
представляемая в финансовой отчетности, для обеспечения ее 
надежности долж на быть свободной от предвзятости.

Фактическая оценка активов и обязательств. Принцип 
фактической оценки активов и обязательств предполагает, что 
основой оценки является их себестоимость или стоимость 

приобретения.
В отдельны х случаях, предусмотренны х стандартами, 

фактическая оценка мож ет отличаться от стоимости приобретения.
Соответствие доходов и расходов отчетного периода. 

Соответствие доходов и расходов отчетного периода означает, что 
и данном периоде отраж аю тся только те расходы , которые 
обусловили получение доходов данного отчетного периода. Если

189



между отдельными видами расходов и доходов трудно установи и 
непосредственную  зависимость, расходы  распределяю тся мс/юг, 
несколькими отчетными периодами в соответствии с какой-лш " 
системой распределения. Это относится, например, < 
амортизируемым расходам, которы е распределяю тся на несколы - 
лет.

Понятность. И нформация, представляемая в финансоим > 
отчетах, долж на быть доступна и понятна пользователям.

Значимость. Значимость финансовой информации заключаем > н 
в том, что эта информация долж на удовлетворять п отребной  и 
пользователей в процессе принятия ими реш ений и помогать им и 
оценке событий операционной, финансовой и хозяйствен ной 
деятельности.

Сущность и ценность (сущ ественность) информации m o i  \ i 

оказывать влияние на ее значимость.
Существенность. И нформация является сущ ественной, если к  

пропуск или неправильное представление могут повлиять ни 
экономические реш ения пользователей информации, приняты х ни 
основе финансовой отчетности.

В финансовых отчетах в одной статье отраж аю тся суммы 
которы е долж ны быть обобщ ены со сходными по характеру или 
функциям и которые не долж ны  представляться отдельно.

Однако информация, которая является сущ ественной к.н 
индивидуально, так и в совокупности, не долж на полностью 
обобщ аться с прочей информацией. В этой связи информации 
является сущ ественной, если ее нераскры тое могло бы повлиять n.i 
экономические реш ения пользователей, приняты е на оснож 
финансовых отчетов.

С ущ ественность зависит от разм ера статьи, рассматриваемо!! 
при особы х конкретны х обстоятельствах его пропуска.

Ф инансовая отчетность является результатом обработки 
хозяйственны х операций, которы е структурно объединены и 
группы  по их характеру и функциям. Заклю чительной стадией 
данного процесса является представление классифицированном
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»ифм|1м;щии в сж атом  виде, которая будет отраж ена в финансовых 
и t. I их или в п ояснениях в виде статей.

( м цественны м  является также выделение в финансовом отчете 
м< и п.ных показателей  или их объединение в одну в статью  с 
л I ими показателям и. Поэтому, если некоторые статьи активов 
- и пассивов, доходов или расходов являю тся несущ ественными,

. I повременно оцениваю тся характер и размер статьи или
и ..... . статей. В зависимости от обстоятельств

I . п аяю щ и м  фактором мож ет служ ить либо характер, либо 
I . iMi'p статьи.

I i ли исходная информация не является сущ ественной, то нет 
in • мнимости вы полнять требования раскрытия, представленные 
■ И* I.V. О днако если сущ ественная информация была объединена
* .....ш совых отчетах  общ его пользования в одну статью с другой

■ то н н о й  информацией, то в пояснениях к финансовой 
" " I пости необходим о раскрыть эту информацию.

1 у щ ественность связана с понятностью  и степенью  точности, с 
*• ■ poll представлены  финансовые отчеты. И спользование степени 
'"•(ногти при округлении информации до тысяч или миллионов 
""I и кн ется  до тех  пор, пока не наруш ается принцип 

пи I I ценности.
Правдивое и беспристрастное представление. Ф инансовые 

■ " I ы до лж н ы  создавать у пользователя правдивое и 
•пристрастное представление о финансовом полож ении, 

и. I птах оп ерац и й  и движении денеж ны х средств субъекта. 
1л<1сршенностъ. В целях обеспечения достоверности 

•* | • 'рчация в ф инансовы х отчетах долж на быть полной.
11т)1едователъность. П ользователи долж ны  иметь 
|"  .к и ость сравнивать финансовые отчеты  хозяйствую щ его 
< ■ ы  а за р азн ы е отчетные периоды для определения тенденции 
•• пений в е го  ф инансовом  положении.

11рсдставление и классификация статей финансовой отчетности 
"||Ц|,1 сохраняться  за  отчетные периоды, если только 

.....  I пенные изм енения в характере операций хозяйствую щ его
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субъекта или анализ форм представления отчетности ы 
свидетельствую т о том, что является целесообразны м измени и 
форму представления отчетности.

Время от времени значительное приобретение или вы бы пк 
или некоторые другие важные изменения в характер! 
операционной деятельности субъекта, или обзор финансово! и 
отчета приведет к целесообразности иного представлении 
финансовых отчетов. В этих случаях хозяйствую щ ий су был i 
долж ен обеспечить соответствие между соблю дением принципом 
сущ ественности и сопоставимости. Х озяйствую щ ий субъект молим 
изменить представление финансовой отчетности только в том 
случае, если пересмотренная структура сохранится в течеш ь 
довольно длительного периода или если преимущество 
альтернативного представления очевидно. П редполагается, чю  
учетная политика последовательно проводится из одного периода м 
другой.

Своевременность. И нформация является полезной, если она 
представляется своевременно. Ф инансовые отчеты  теряю т свою 
полезность, если они не предоставляю тся в распоряжение 
пользователей в течение разумного времени после даты 
составления. При необоснованной задерж ке отчетной информации 
она мож ет потерять свою  значимость. Х озяйствую щ ий субъек i 
долж ен быть способен составить финансовый отчет в течение 
срока, указанного в пунктах 62-65 настоящ его НСБУ. Никакие 
факторы, даж е слож ность операций хозяйствую щ его субъекта, не 
долж ны  быть использованы  в качестве причины  неспособности 
представить отчеты  своевременно.

П убликация финансовой отчетности долж на производиться и 
соответствии с Законом Республики У збекистан «О бухгалтерском 
учете».

Если составление и предоставление отчета задерж иваю тся до 
тех пор, пока все аспекты  будут известны, даж е очень надежная 
информ ация м ож ет принести мало пользы , поскольку пользователи 
были вынуж дены  принимать реш ения ранее. В целях достижения
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ьи'ыкса между значимостью  и надеж ностью  надо реш ить, как 
IV'пне всего удовлетворить потребности пользователей при 
м| ж ни гии экономических реш ений.

О ф ф с е т т и н г (взаимозачеты  статей). М еж ду активами и 
м и I ивами не долж но быть взаимозачетов, за  исклю чением случаев,

■ "I да это предусмотрено другими НСБУ.
( 'пш т ъи д о х о д о в  и  р а с х о д о в  н е  м о г у т  в з а и м о з а с ч и т ы в а т ь с я ,  

и/ ш л м о ч ен и ем  с л у ч а е в , к о г д а :

•  11СБУ требует или разреш ает это;

• 11рибыль, убытки, а такж е расходы , связанные с подобными 
миграциями и собы тиями являю тся несущ ественными ни 
м1пн1Иидуально, ни в совокупности. Такие суммы долж ны  быть 
мОибщены и представлены  на нетто-основе или, когда их 
представление наилучш им образом отраж ает сущ ность операции 
и эм группы однородны х сделок.

И случае если доходы  и расходы  взаимозачтены , тем не менее, 
м шйствующий субъект долж ен, основываясь на принципе
I щественности, рассмотреть потребность в раскрытии этих сумм в 

примечаниях к финансовым отчетам. Например, если в 
'о  м алтерском балансе предусмотрено отраж ение дебиторской
I I in чжснности по статье «Расчеты  с покупателями и заказчиками» 
1 1 1П.1ЧСТОМ созданны х резервов по сомнительны м долгам. Но в 
м"н нительной записке отраж ается отдельно как сумма 
| | hi ю рской задолж енности, так и сум м а созданных резервов по 

. . .мнительным долгам.
О б ъ е к т и в н о с т ь . Ф инансовая отчетность долж на объективно 

представлять ф инансовое полож ение, финансовые результаты  
и цельности и движ ение денеж ны х средств субъекта.

Для достиж ения принципа объективности каждый 
ч.| шПсгвующий субъект при ведении бухгалтерского учета и 
• и I.тления финансовой отчетности обязан применять Н С БУ  и 

... ионные принципы  бухгалтерского учета.
Скорость нововведений по различны м видам деятельности 

|. 1жет привести к операциям и ситуациям , по которым ещ е не
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разработаны  НСБУ. В этих случаях объективность финансовой 
отчетности лучш е всего достигается путем выбора и применения 
учетной политики, разработка которой долж на производиться 
хозяйствую щ им субъектом самостоятельно в соответствии с 
настоящ им стандартом.

8.3. Предоставление бухгалтерской отчетности

Для составления бухгалтерской финансовой отчетности 
отчетной датой считается последний календарны й день отчетного 
периода.

П ри составлении бухгалтерской финансовой отчетности за 
отчетный год отчетны м годом является календарны й год с 1 января 
по 31 декабря вклю чительно.

П ервым отчетным годом для вновь созданны х организаций 
считается период с даты  их государственной регистрации по 31 
декабря соответствую щ его года, а  для организаций, созданны х 
после 1 октября -  по 31 декабря следую щ его года.

Ф инансовая отчетность подписы вается руководителем  и 
главны м бухгалтером (бухгалтером) организации.

Для министерств, ведомств, ассоциаций, корпораций,
концернов и других органов управления государственны м 
имущ еством устанавливаю тся следую щ ие сроки представления 
сводной квартальной и годовой отчетности:

❖  для квартальной отчетности в течение 40 (сорока) дней 
после заверш ения отчетного квартала;

❖  для годовой отчетности не позднее 15 м арта года, 
следую щ его за  отчетным.

Для предприятий с иностранны ми инвестициями и
представительств иностранны х фирм срок представления годовой 
финансовой отчетности устанавливается не позднее 25 м арта года, 
следую щ его за  отчетным.

О стальны е хозяйствую щ ие субъекты, представляю т кварталь
ные и годовы е ф инансовы е отчеты  в следую щ ие сроки:
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S  для квартальной ф инансовой отчетности до 25 числа 
I недующего м есяца после истечения отчетного периода;

S  для годовой финансовой отчетности не позднее 15 февраля 
I ода, следую щ его за  отчетным;

S  малые предприятия и микроф ирмы  представляю т только 
| (>довую финансовую  отчетность, не позднее 15 февраля года,
| недующего за  отчетным.

Бухгалтерский баланс
Цель бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс 

чозяйствующего субъекта долж ен отраж ать финансовое состояние 
на отчетную дату таким образом , чтобы  дать возможность понять 
«то ресурсы и его финансовую  структуру.

Различие между оборотными (текущ ими) и долгосрочными 
iактивами. К аж ды й субъект долж ен  определить, представлять (или 
не представлять) текущ ие активы  и текущ ие обязательства как 
отдельные классификации в бухгалтерском балансе. Когда 
чозяйствующий субъект вы бирает вариант неосущ ествления этой 
( иассификации, информация по срокам погаш ения активов и 
обязательств, тем  не менее, долж на быть раскрыта.

Когда хозяйствую щ ий субъект поставляет товары  и услуги, 
используя ясно определяемый операционны й цикл, то отдельная 
к пассификация текущ их и долгосрочны х активов и обязательств в 
балансовом отчете представляет полезную  информацию  путем 
проведения отличия между чисты м и активами, которые постоянно 
обращаются в качестве оборотного капитала и активами, которые 
используются в долгосрочны х операциях субъекта. Он также 
■ нмечает активы, которы е ож идаю т получить в течение текущего 
операционного цикла, и обязательства, которые подлеж ат к  оплате 
и течение того же периода.

Оборотные (текущ ие) активы. Д олж ен быть классифицирован 
ник текущ ий актив в случаях, когда актив:

4- является частью  операционной деятельности хозяйст
вующего субъекта и ож идается его получение или потребление в 
нормальном ходе операционного цикла субъекта;
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содерж ится главным образом для целей перепродаж и или н > 
краткий период и ожидается его использование в течение I 
месяцев от отчетной даты. Все прочие активы долж ны  бы и 
классифицированы как нетекущ ие активы (долгосрочны е активы).

Сущ ествует два отдельны х вида текущ их активов. I7epei.ii, 
представляет часть оборотного капитала хозяйствую щ его субъект* 
который получен или потреблен в ходе нормально! *> 
операционного цикла хозяйствую щ его субъекта. Второй 
представляет категорию  текущ их активов, которые не являют* и 
операционны ми активами, но содерж атся для торговой ими 

инвестиционной цели, и ож идается их продаж а в течение I : 
месяцев от отчетной даты. Текущ ие активы  вклю чаю т запасы и 
дебиторскую  задолж енность, которы е будут получены  или 
потреблены  в течение 12 месяцев от отчетной даты.

Операционный цикл хозяйствующего субъекта — это средне* 
время между приобретением материалов, производством и 
реализацией за  наличный расчет или за  финансовые активы, легко 
оборачиваемы е в денеж ны е средства. С целью  классификации 
операционны х активов между долгосрочны м и теку щи м 
операционны м циклом считается один год, если только именно дли 
этой отрасли или вида деятельности больш ий период не являете» 
более соответствующ им.

Долгосрочные (нетекущ ие) активы. О сновы ваясь на метод* 
классификации, нетекущ ие активы субъекта состоят из активов:

>  используемых на продолж ительной основе в деятельности 
субъекта, вклю чая собственность, здание и оборудование 
нематериальны е активы, расходы  на развитие и гудвилл;

>  сохраняемы х с целью  их инвестиций, и которы е не должны 
реализовы ваться в течение 12 месяцев со дня отчетности.

Краткосрочные (текущ ие) обязательства. Обязательств* * 
является текущ им, если:

■ S расчет по ним осущ ествляется в течение 12 месяцев со дня 
отчетности.

^  оставш иеся статьи обязательств являю тся нетекущ ими.
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Члрактеристика текущ их обязательств схож а с харак- 
t и кой текущ их активов. Н екоторы е текущ ие обязательства,

■ it и. как кредиторская задолж енность, задолж енность по 
*ч 11 пой плате, налогам и прочим операционным расходам,
• I» о mi гг расчета за  счет текущ их активов, так как являю тся 
1 < ит-иьствами по статьям, ф ормирую щ им оборотный капитал,

.........имуемый в обычном операционном цикле субъекта. Такие
•"Г'ЩИонные статьи классифицирую тся в виде текущ их

ы ....... даж е если подлеж ат расчету в течение периода,
I пы таю щ его 12 месяцев с отчетной даты .

I текущим обязательствам такж е относятся: банковские 
m р I рифты, дивиденды  к оплате, подоходны е налоги, прочая 

п> ii'pi овая кредиторская задолж енность, текущ ая часть 
I н м  к рочных обязательств, требую щ их уплаты  процентов, по 

Kt i.ipi.iM трудно определить, что они являю тся текущ ими с точки 
(мним операционного цикла, хотя они требую т расчета в течение 

ч ч  ицев со дня отчетности.
( >бн зательства, требую щ ие уплаты  процентов, которые 

(.нтшеируют оборотны й капитал на долгосрочной основе и не 
I и мп расчету в течение 12 месяцев, являю тся долгосрочны ми 

и. п пущими) обязательствами.
Г* финансирование краткосрочных (текущ их) обязательств.

■ мш ельства, подлеж ащ ие расчету в течение 12 месяцев с 
и т о й  даты, долж ны  классифицироваться в виде нетекущ их 

мы»о при условиях, что:
• первоначальный срок был продолж ительней, чем 12 месяцев;

• субъект планирует реф инансировать обязательство на 
I п т  ровной основе;

• по намерение поддерж ивается соглаш ением  на 
финансирование или реструктуризацию  платеж ей, которое

....... ипиется до одобрения финансовой отчетности.
( умма лю бой краткосрочной задолж енности, которая 
ж ищется из текущ их обязательств, вместе с информацией в 
и I пику ее представления долж на бы ть раскры та в примечаниях 
м ал герскому балансу.
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Информация, подлежащая отражению в бухгалтере ком 
балансе. Бухгалтерский баланс хозяйствую щ его субъекта должен 
быть представлен так, чтобы  он отраж ал различны е составляю!щи 
реквизиты  финансового состояния. Обязательными элементам; 
бухгалтерского баланса являются:

1) материальны е активы;
2) нематериальны е активы;
3) финансовые активы;
4) запасы;
5) дебиторская задолженность;
6) денеж ны е средства и денеж ны е эквиваленты;
7) кредиторская задолженность;
8) отчисления;

9) обязательства, требую щ ие уплаты  процентов;
10) собственный капитал и резервы.
Резервами являю тся обязательства, которы е могут б ь т .  

оценены  только путем  использования значительной степени 
приблизительной оценки. С оздание резервов предус* -атривае 1> и 
законодательством  или уставом для обеспечения субъекта и 
кредиторов дополнительной защ итой от последствий убытков.

Информация, представляемая в примечаниях, расчетах и
пояснениях

Субъект обязан раскрыть в пояснениях:
1. По каж дому классу акционерного капитала:
1.1. Число объявленны х акций;

1.2.Число эмитированных, полностью  оплаченных, эмитиро 
ванных, неполностью  оплаченны х акций;

1.3. Н оминальную  стоимость акции;
1.4. У меньш ение числа неоплаченны х акций в начале и в конце 

года;
1.5. Права, предпочтения и ограничения, относящ иеся к 

каж дом у классу акционерного капитала, в том числе ограничение 
на распределение дивидендов и погаш ение капитала;
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I о Акции, принадлеж ащ ие самому обществу, дочерним и
........ти рованн ы м  общ ествам хозяйствую щ его субъекта;

| / Акции, зарезервированны е для эмиссии по опциону и
и ........ому контракту, в том числе сроки и суммы.

' Описание сущ ности и целей резерва в собственном капитале.
| Наличие в обязательствах сум мы  для выплаты дивидендов 

I« 1 mi пои), которые не были формально одобрены собранием 

.......ров (учредителей, участников).
| уаьскт должен отразить изменения в собственном

* 1чнт,т', показывая отдельно:
I Остаток накопленной прибыли или убытков в начале

и........ .... и на дату отчета и значительны е изменения за период,
i.oi чистую прибы ль за период и распределение каждому

• акционеров (учредителей, участников);
1 Суммовое изменение текущ ей суммы каж дого класса 
I цепного капитала и резервов на начало и конец периода.

Отчет о финансовых результатах
//■ и, отчета о финансовых результатах. О тчет о финансовых

........... .пи ах характеризует финансовую  деятельность
...... .. ж ую щ его субъекта за отчетный период и представляется

imi.HiKiM, который позволяет понять различны е аспекты  этой 

з * * и *  a t , П О СТ И .

Информация, которая должна быть представлена в отчете 
о финансовых результатах

| hiricm о финансовых результатах должен содержать 
■ hit<щш‘ обязательные элементы:

I Выручку;
IV (ультаты операционной деятельности;
I 1‘езультат финансовой деятельности;

| Чрезвычайные прибыли и убытки;
Чистую прибы ль или убы ток за  период.

(тю лпительны е строки, заголовки и итоги долж ны  быть
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представлены на лицевой стороне отчета о ф инансовы х резулы л i 1 

в соответствии с НСБУ.
Информация, представляемая в примечаниях, расчетах и 

пояснениях. Х озяйствую щ ий субъект долж ен представит!, и 
примечаниях, расчетах и пояснениях к финансовой отчетное ш 
анализ доходов и расходов путем их классификации по видим 
доходов и расходов или по видам деятельности.

Х озяйствую щ ие субъекты, классифицирую щ ие расходы но 
видам деятельности, обязаны раскры ть дополнительную 
информацию  по видам расходов, вклю чая износ (амортизациии 
расходы , связанные с содерж анием персонала, на использован но. 
сы рье и товары народного потребления и т.п.

Отчет о денежных потоках
Х озяйствую щ ий субъект обязан представлять отчет < ■ 

денеж ны х потоках в соответствии с Н С БУ  9 «О тчет о денежны- 
потоках».

Н С БУ  9 «О тчет о денеж ны х потоках» устанавливай i 
требования по представлению  отчета о денеж ны х потоках и 
относящ ихся к нему пояснениях. И нформация о потоке наличное i и 
является полезной при представлении пользователям финансов! г 
отчетов возмож ности оценки способности хозяйствую щ ею  
субъекта генерировать денеж ны е средства и денеж ны е эквивалент и 
на нужды хозяйствую щ его субъекта.

Отчет о собственном капитале
В отчете о собственном капитале представляется информации 

о движ ении собственного капитала, формировании резервов 
начисленны х к вы плате дивидендов.

Вопросы для самопроверки

1. К аково понятие «бухгалтерская отчетность»?
2. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность?
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Какие требования предъявляю тся к информации, 
♦•Н >'Г  ''мой в бухгалтерской отчетности?

1 I аков порядок представления бухгалтерской отчетности?

|
Н какие сроки представляется бухгалтерская отчетность?
К аково понятие «публичность» бухгалтерской отчетности?

' Дайте определение учетной политики.
Г акую информацию  долж на содерж ать пояснительная

.......... | и годовой бухгалтерской отчетности?
1 I' аковы требования при выборе учетной политики?

И каком нормативном докум енте указаны основные 
■ «■а...... гния учетной политики?

| 11изовите основны е факторы, влияю щ ие на выбор и 
• " nine учетной политики?

1 Назовите уровни регламентации бухгалтерского учета в
f»V«

I см формируется учетная политика организации?

| I' ю утверждает учетную  политику организации?
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ГЛАВА 9. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА

9Л. Общественные организации бухгалтерского учета, 
их роль и значение

В соответствии с соглаш ением бухгалтерских органон 
А встралии, Канады, СШ А , Ф ранции, Германии, Я понии, Мексики 
Н идерландов, В еликобритании и И рландии 29 июня 1973 года быи 
создан комитет по м еж дународны м стандартам финансовой 
отчетности (К М С Ф О ). Ц ель К ом итета состоит в достижении 
униф икации принципов бухгалтерского учета, используемых 
ком паниям и и другими организациями для финансовой отчетное i и 
во всем  мире.

С 1983 года членами КМ СФ О  стали все профессиональные 
бухгалтерские организации -  члены М еж дународной федерации 
бухгалтеров (М Ф Б). В настоящ ее время в работу К М С Ф () 
вовлечены  многие другие организации и во многих странах, in- 
являю щ ихся членами К М СФ О , применяю щ ие М еждународны! 
стандарты  финансовой отчетности. Ц елями К М СФ О , как они 
определены  в его Уставе, являются:

❖  разработка и публикация, исходя из общественных 
интересов, м еж дународны х стандартов финансовой отчетности 
которы е долж ны  соблю даться при представлении финансовых 
отчетов, и продвиж ение и х  повсеместного принятия и соблю дения;

❖  работа по соверш енствованию  и гармонизации правил, 
стандартов учета и процедур, связанны х с представлением 
ф инансового отчета.

Раскрывая цели создания, организационную  структуру и 
деятельность К ом итета по меж дународны м стандартам 
бухгалтерского учета, целесообразно рассмотреть исторически II 

аспект координации бухгалтерского учета в мировом масштабе 
М еж дународная координация учета ведется уж е более 90 лет.

О дним  из самы х важ ны х для координации учета событий тех 
лет бы ло создание КМ СБУ . К омитет был основан в 1973 г. по
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' мнению между профессиональными организациями 
'' "  катеров А встралии, Канады, Ф ранции, Германии, Японии, 
К | , | ' ики,  Н идерландов, И рландии, Великобритании. В состав 
1 ' •< БУ входят все профессиональные организации бухгалтеров,
' " 'р и с  являю тся членами М еж дународной федерации 
1 млитеров (М Ф Б). Ф едерация не издает учетных стандартов. Ее 
1 ", и процессе стандартизации весьма значительна, во-первых,

проводит конгрессы  бухгалтеров и, во-вторых, вносит
....... .. I ценный вклад в доходную  часть бю дж ета К омитета по
" 1 iv народным стандартам бухгалтерского учета.

I» 1493 г. между КМ СБУ  и М О КЦ Б подписано соглаш ение, в
....... ..  с которы м компании, ж елаю щ ие получить котировку

' фондовой бирж е, долж ны  составлять отчетность в соответствии 
" | чу народными стандартами учета.

• МСБУ находится в Л ондоне, спонсорами вы ступаю т 153 
г " рессивные бухгалтерские организации из 112 стран мира.

< I руктура К ом итета состоит из 5 уровней:
I 11 равнение К ом итета (IACS Board).
1 Консультативная группа (C onsultative Group).
1 Консультативный С овет по стандартам  (A dvisory Council).
I 11остоянный К омитет по интерпретациям (Standing 

'in fla tions Com m ittee).
1’абочая группа по вопросам стратегии (Strategy W orking

I'mty),
11равление К М СБУ  -  это главный орган управления К омитетом 

"I" к пиления меж дународны х стандартов бухгалтерского учета.
| | ..... ние включает представителей бухгалтерских организаций из

ipan, (или одновременно из нескольких стран), которы е 
' >1,1ю гея М еж дународной федерацией бухгалтеров (International 

■ I > «I ion o f  A ccountatnts, IF AS). С отрудничество федерации и 
li I.V началось в 1983 г. и в настоящ ее время в состав К омитета 

>»*<> IчI нее организации — члены IFAS. П омимо представителей 
и I II равление назначает в свой состав до 4 организаций, 

mi I нощихся проблемами составления ф инансовы х отчетов.
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Каждый из членов Правления м ож ет бы ть представлен одним мни 
двумя представителями и одним техническим  советником. Обычмн 
делегация состоит из представителя промы ш ленной организации и 
представителя организации, заним аю щ ейся разработкой нации 
нальны х стандартов. По состоянию  на апрель 2000 г. П р авл стн  
состояло из 16 членов. Это бухгалтерские организации из стран 
А встралия. Канада, Ф ранция, Герм ания, И ндия и Ш ри -Л ан м  
Япония, М алайзия, М ексика, Голландия, Северная федерации 
общ ественны х бухгалтеров, Ю ж ная А ф рика и Зимбабве 
В еликобритания, СШ А; а такж е представители организации 
М еж дународный совет инвестиционны х ассоциаций, Ф едерация 
промы ш ленны х холдинговы х ком паний Ш вейцарии и Между 
народная ассоциация институтов финансовы х управляющих 
С татус наблю дателей в П равлении (т.е. без права голоса) имею! 
Европейская К ом иссия, С овет по разработке финансовых учетных 
стандартов С Ш А , М еж дународная организация комиссий пи 
ценным бумагам и Китай.

М еж дународны е стандарты  н осят  реком ендательной характер 
и страны  м огут сам остоятельно принимать реш ения об их 
использовании. Н о поскольку М С Б У  это, по сути, обобщ енная 
практика учета наиболее развиты х учетны х систем в мире 
(американской и  европейской), т о  соверш енно очевидно, что их 
слепое копирование зачастую  м ож ет негативно сказаться па 
национальной п ракти ке бухучета. П оэтому основой перехода на 
меж дународны е стандарты , преж де всего, долж но быть признание 
общ их П ринципов подготовки и составления финансовой 
отчетности.

Традиционный процесс разработки международных 
стандартов бухгалтерского учет а включает следующие этапы:

I  этап  — формирование редакционной комиссии. Ее возглавляю 
уполном оченны й представитель П равления; она обычно включаю 
представителей бухгалтерской  проф ессии  не менее чем из трех 
различны х стран , но м ож ет вклю чать представителей других 
организаций, со сто ящ и х  в П равлении или Консультативной группе, 
а так же экспертов в определенны х областях;
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II этап  -  разработка проекта Международного стандарта.
I"■ шкционная комиссия рассматривает возникаю щ ие вопросы 
inI иоговки и представления финансовых отчетов, а такж е 
■'ll \ *  дает план работы  КМ СБУ  над этими вопросами. О на изучает 
||м (юнания к бухгалтерскому учету и учетную практику на 
и щноиалыюм и региональном уровнях, включая различные 
•п мал терские системы  в различны х экономических условиях. В 
I \ плате обсуж дения указанны х вопросов, Редакционная 
' "миссия представляет на рассмотрение П равления «общ ий план 
гмрлботки проекта меж дународного стандарта финансовой 
....... . пости»;

III этап  -  подготовка рабочего проекта положений 
"i iitdapma. Редакционная комиссия готовит «Рабочий проект

| ' " 1ожсний». Его целью  является установление тех  принципов, 
'" |ц р ы е  будут использованы  при подготовке «П роекта 
" | чу народного стандарта финансовой отчетности». Он такж е 
" держит описание рассмотренны х альтернативны х реш ений и 
1'ичипы, по которым рекомендуется их принятие или отклонение. 

"■ • ыинтересованные стороны могут вносить свои предлож ения и 
"М 1 Ч1ШИЯ на стадии рассмотрения проекта, обычно длящ ейся 
'• маре месяца;

IV этап  — утверждение Правлением рабочего проекта 
" ‘ 1,1 тений стандарта. Редакционная комиссия рассматривает 
in |>г'|ень замечаний по «Рабочему проекту полож ений» и

•I шсовывает окончательны й вариант, после чего данны й проект 
" 1'| дггавляется на утверж дение П равления и используется в 
• ' и • т е  базы для подготовки «П роекта меж дународного стандарта 
Фимаисовой отчетности». О кончательный вариант «Рабочего 

"ki a полож ений» не публикуется, однако мож ет быть 
"I" и тн л ен  по требованию  общ ественности;

V этап  -  составление плана разработки международного 
" ,.niihipma. Редакционная комиссия разрабаты вает план «П роекта 
•' I дународного стандарта финансовой отчетности», который

.......дедствии рассматривается и публикуется в случае его

205



принятия. Все заинтересованны е стороны могут вносить с .....
предлож ения и замечания на стадии рассмотрения проекта, кочор и 
обычно длится от одного месяца до полугода.

V I этап  — подготовка проекта международного стандарт * 
Редакционная комиссия рассматривает все предлож ения и 
зам ечания и готовит «П роекта м еж дународного станди|и 
финансовой отчетности» на рассмотрение П равления. П т  ь 
утверж дения проекта, для чего необходимо не менее 2/3 голошм 
членов П равления, публикуется новый стандарт бухгалтерии ч - 
учета. В ходе этого процесса П равление мож ет реш ить, чь 
рассматриваемы й вопрос требует дополнительной консулы ацнн 
или составления перечня обсуж даемых вопросов для получении 
различны х комментариев. При этом мож ет появипы и 
необходимость подготовить не один, а несколько вариации» 
«П роекта меж дународного стандарта финансовой отчетности».

Бухгалтеры  в целях представления и защ иты  общ их интересом 
имею т право создавать общ ественные объединения бухгалтером и 
порядке, установленном законодательством.

П рограм ма Развития О рганизации О бъединенны х Нации 
(П РО О Н ) в течение нескольких лет осущ ествляет поддеряо 
реформ ирования бухгалтерского учета и аудита в Узбекистане И 
рам ках П роекта «Реф орма государственны х финансов и 
У збекистане» П РО О Н  был разработан ряд проектов нормативны 
документов, м етодических рекомендаций и комментариев i 
Н ациональны м стандартам  по бухгалтерскому учету и аудиту.

Сейчас во всем мире господствую т две основны е системы 
учета -  ам ериканская и меж дународны е стандарты финансов!hi 
отчетности (М СФ О). П ри всем этом ам ериканская систем а учгы  
довольно-таки слож ная, но, несмотря на это, удерж ивай  
достаточно сильную  позицию , так как ам ериканский р ы н т  
является самы м развитым и больш им в мире, предлагаю щ им своим 
партнерам самы е вы годны е на сегодня условия привлечении 
капитала. И з-за этого неамериканские компании, желаю  щ и i 
работать на ам ериканском  рынке, вынуж дены  нести огромны»

206



I >• " ii.i, связанные с переходом своей отчетности на правила, 
»i шмоиленные К омитетом  С Ш А  по ценны м бумагам и бирж ам и 
1 "чм п чом  по стандартам ф инансового учета. В то ж е время 
"I "псйские компании, составляю щ ие здоровую  конкуренцию  

•ерике, активно высказы ваю т свою  заинтересованность
*......... ыюстью КМ СФ О  как на национальном уровне, так и на
•| . i\ народном. О днако меж дународны е стандарты имею т целый 
I >< I сущ ественных преимущ еств в качестве основы  для
.........н.ювания их в формировании отечественной системы учета.

ФИ уже давно имею т меж дународное признание. О ни были 
г ■■ I и пи аны непосредственно для стандартизации и гармонизации 

| к в различных странах, а такж е имею т наименьш ую  сложность
■ и'роговизну в адаптации к имею щ ейся системе учета. И, наконец, 
■ ■ "1 щ даны  для обобщ ения накопленного опыта в области ведения

■ | hi герского учета. Другими словами, М СФ О отображ аю т
..... '"чню сти деятельности, присущ ей ры ночной экономике,
•н | м м!д к которой является целью  реформ последнего времени.

' Пакистан с бурно развивающейся переходной рыночной
...и н к о й . Н а развитие рынков капитала РУз сегодня направлены
......  шции многих стран. П оэтому находиться в стороне от

I "пых тенденций развития экономики наш а страна просто не 
| I Раскрытие финансовой отчетности долж но соответствовать 
типам  и нормам цивилизованного мира. Я вляясь страной с 

1 ' | | | | ' 'ж о й  экономикой, РУз заинтересован в сближ ении с 
пимпкой таких же стран. С облю дение этого условия становится

.......ней выхода наш ей страны  на экономические рынки капитала
ini пах стран. В конце 1990-х гг. уж е бы ла видна

........росованность отечественной экономики в меж дународной
>|"|>мцированной системе бухгалтерского учета. Бы строе развитие 
■ ..и I а сопровож дается возрастанием требований к прозрачности и 
..... |<>разию применяемых в различны х странах форм и правил

■ .и. пения налогооблагаемой базы, условий для формирования 
 мни, условий для инвестиций денеж ны х потоков. С этой

.' немой столкнулись многие бухгалтеры при заклю чении
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деловы х контактов за  рубежом. Главны м потребителем  финанс»»»».»» 
информации в РУз было государство, дополняю щ ее бухгалтер» им 
учет плановыми и статистическими данными. Пере»»' 
бухгалтерского учета на рыночную  экономику только начинаем 
это связано, в первую  очередь, с уменьш ением  государствен ir -  
регулирования национальной экономики. С ейчас бухгалтер» i»»»« 
информация становится доступной не только для внутрен н .» 
пользования государства в лице налоговы х органов, но и » »• 
внеш них -  аудиторов, инвесторов и иностранны х креди тор ' 
С тремление привести национальную  систему бухгалтерского уч» 
к М СФ О привело к  реформированию  всей системы учета. )т < 
процесс затрагивает решение таких национальных задач, как:

1) обеспечение полной и качественной информацией, в перю 
очередь, инвесторов;

2) объединение изменений отечественного бухгалтерами 
учета с международны ми стандартами на межнациональп» 
уровне;

3) оказание помощ и организациям в понимании веден и 

бухгалтерского учета в организациях иностранны х коллег. Крем 
всего прочего, составление отчетности согласно М ('<г 
обеспечивает ее прозрачность и надеж ность, т.е. имени»» 
характеристики, которы е наиболее интересую т и нвесте»  
П рименение этих правил мож ет откры ть доступ отечествен!и 
компаниям на меж дународны е рынки капитала. Такж е слеп ■■ 
отметить, что применение М СФ О наиболее полно отр;»» 
интересы  всех пользователей бухгалтерской отчетности 
позволяет принимать наиболее эффективны е экономим»»» 1 
реш ения. Для бухгалтеров использование стандартов озн.» » 
профессиональное развитие и расш ирение полномочии 
обязанностей. Оно требует от бухгалтера больш их знании 

навыков, а это значит повыш ение общ ественного с т а т у т  
понимание общ еством значения бухгалтерского учета 
достиж ения РУз устойчивого полож ения на мировом рыт»» 
бухгалтерском  учете и отчетности отображ аю тся резу л ь» > -
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......... пиеской  деятельности и текущ ее состояние организации.
11 "■•н и я и системе учета РУз привели к изменению  деятельности
*” ■" , отечественны х организаций, которое долж но носить 
•*' ' 'мню отображение в бухгалтерском учете.

’> ■ Национальная система сертификации бухгалтеров

Процесс повы ш ения финансовой грамотности населения, 
" 'p u ll начался в различны х странах в форме отдельны х

.......... ним общ ественны х организаций, направленны х на обучение
1 "• мм. постепенно развился до уровня меж дународных и

" .......... .. программ и стратегий.
1 la ■ ■ годняшний день в мире сущ ествует множество программ

.......... |Ш1ощии бухгалтеров, которы е мож но разделить на
м * ". ни родные и национальные. К аж дая из них имеет 

1 и пенную направленность. П рограммы  меж дународной
"ф и м ц и и  направлены  на обучение и повы ш ение качества

....... . бухгалтеров в области ведения бухгалтерского учета по
"  • ", народным стандартам, вклю чая меж дународны е стандарты
............"ной отчетности (М СФО). П ри этом в ряде стран, наряду с
' ■ "н ародн ой  сущ ествует и национальная сертификация

iH’ii еров.

I t 'м щ ен и я в законодательстве наш ей страны, которые
■ .... ни на дальнейш ее соверш енствование системы

'>* ч  ■ I юрского учета, путем внедрения современной практики 
Г' '| '|" |щ и и  бухгалтерского учета и подготовки финансовой

..... н и  на основе меж дународны х стандартов, обусловили
>■ ■ " inмоегь в детальном  изучении меж дународны х стандартов.

i n ,111 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 
Ш1 чш■ прни акционеров».

■ "i.iini.H 102. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность 
. *«#• I н ш а

МГЦЦС1 гво обязано не позднее, чем за  две недели до даты 
H iiiiM годового общ его собрания акционеров опубликовать
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еж егодную  финансовую  отчетность, составленную  в соответствии 
М еж дународными стандартами финансовой отчетности, носи 
проведения ее внеш него аудита в соответствии с М еждународными 
стандартами аудита.

Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учет е»
Статья 10. Стандарты бухгалтерского учета
Стандарты бухгалтерского учета определяю т минимальным 

требования к ведению  бухгалтерского учета и составлении' 
финансовой отчетности. Н ациональны е стандарты  бухгалтерской 

учета устанавливаю т специальны е требования к организации 
ведению  бухгалтерского учета и составлению  финансовом 
отчетности.

С убъекты  бухгалтерского учета могут применим 
меж дународны е стандарты финансовой отчетности в поряди 
установленном законодательством.

Статья 22. Финансовая отчетность
...Т ребования к финансовой отчетности, составляемой но 

меж дународны м стандартам, определяю тся международными 
стандартами финансовой отчетности.

Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятель 
ности»

Статья 2-2. Стандарты аудиторской деятельности
А удиторские организации при проведении аудиторском 

проверки в соответствии с договором  об оказании ау д и то р ски  
услуг могут прим енять меж дународны е стандарты  аудита.

Глубокое понимание важной роли бухгалтеров на современном 
этапе развития отечественной экономики, а такж е растущий 
уровень востребованности в подготовке компетентных 
специалистов-практиков в сфере бухгалтерского учета обусловило 
практическую  и объективную  необходимость внедрении 
национальной сертификации бухгалтеров.

Комплексны м П ланом  мероприятий по реализации Закон.! 
Республики У збекистан от 13 апреля 2016 года №  ЗРУ-404 «О 
бухгалтерском  учете» (в новой редакции), утверж денным 2 мни
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и | 11 i.nii № 02/1-255, определены  мероприятия по внедрению
.......... и,mi мной системы  сертификации бухгалтеров и повыш ения
...........|>имции сертифицированны х бухгалтеров.

и. Ivщую роль во внедрении национальной сертификации 
ftt 'i 'M irpoH  занимаю т республиканские профессиональные 

| тем н ы е объединения аудиторов и бухгалтеров, которыми 
, „><1> imiciim:

• I |ош)жение о сертификации бухгалтеров У збекистана;

• I h I поженив об Э кзаменационном центре;

• Программы по курсам обучения по подготовке бухгалтеров 
| мргификационным программам «Сертифицированный

ЙИ">'И'ср практик» и «С ертифицированны й профессиональный 
и гр»  и повыш ения квалификации сертифицированны х

• ч fin I еров.
И целях поддерж ки и развития процесса национальной 

...... |п1к.|ции бухгалтеров М инистерством  финансов Республики
* ’ и Mir uni, как государственны м органом по регулированию  
•Ь 4 1 mi юрского учета и аудиторской деятельности, внесены 
.. . ' пеним в П олож ение о порядке выдачи квалификационного

■ 1н|ц|1(11та аудитора (per. №  977 от 13 октября 2000 года), в части
•I,..... .. национальной сертификации профессиональны х

I «инперов по программе «С ертифицированны й профессио-
н ...... hi бухгалтер» в процессе получения квалификационного

«пфикита аудитора. Д анны е изменения зарегистрированы  
........... ..... ю стиции Республики У збекистан от 6 ию ня 2016

• in №  977-6, вступили в силу со дня официального 
|« ш кования (СЗ Республики Узбекистан №  23 (731) от

1' по 2016 г.).
I In вопросам прохож дения обучения, по сертификационным 

||>«1ммам «С ертифицированны й бухгалтер-практик» и
I I ифнцированный профессиональный бухгалтер», включая 
« I цемие повыш ения квалификации бухгалтеров, можно

II и I I.CH в республиканские профессиональны е объединения 
I I n-iioB и аудиторов.
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В ыход компании на новый уровень -  задача не толы * 
руководителя. Традиционно принято считать, что главным 
«толкачом» прогресса компании является ее руководитель. I 1< 
компания -  это не только идеи, реклам а или производство 
К омпания -  это финансы и налоги, взаимоотнош ения i 
контролирую щ ими органами и инвесторами.

Этот важный участок обеспечивает бухгалтер. Поэтом \ 
основной залог спокойствия руководителя -  это доверю 
бухгалтеру, уверенность в его высокой квалификации и 
профессиональной грамотности. М ы  провели исследованы 
представленных в У збекистане меж дународны х сертификаций 
финансовых специалистов. И с полной уверенностью  можем 
утверж дать: оптимальное подтверж дение высокой квалификации 
бухгалтера -  международны й сертиф икат CAP/CIPA.

Сейчас у лю бого финансового специалиста есть возможное и. 
выбрать, какую именно меж дународную  сертификацию  ем\ 
получать. В частности, на настоящ ий момент мож но получим 
меж дународны е сертификации А С С А  (или диплом DipIFR), С'Л 
CPA, СА Р и CIPA.

Как правило, во всех этих программах есть курс М СФО 
которы е в свете грядущ его перевода компаний на международны! 
стандарты  приобретает особую  актуальность. Но, например 
диплом  D ipIFRS, являю щ ийся продуктом  АССА, не позволяет, 
обучивш емуся указы вать рядом со своим именем буквы АСС'Л 
Д ля этого ещ е надо пройти дополнительное обучение и сдан, 
экзамены , и причем на английском  языке. М еж дународные 
сертификации С А  и СРА  позволяю т указывать рядом со своим 
именем квалификацию . Но такж е как и в АССА, учебная 
программа и экзамены  проходят на английском языке. Более тою . 
чтобы  сдать экзамены  на сертификацию  СРА, надо знать 
бухгалтерские стандарты  С Ш А  и ехать в С Ш А  их сдавать.

О бучение на иностранном язы ке и экзамены вне пределом 
У збекистана по праву мож но отнести к одним из самых

9.3. Международная система сертифицирования бухгалтером
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* > ни- ни иных препятствий для получения рассмотренны х 

*1'Ч |ф и 1чИ1Ж Более того, в программах СА и С РА  отсутствует
ms* hi I уппч то н н ы й  для нас курс, как национальные налоги и
прямо

.......... I пенная программа, в которой указанны е выше
н м н 1 <81Н 1 устранены, — это меж дународная сертификация
* м  I 11' \ организатором которой является Евразийский совет

* | ..... |чмшронлнных бухгалтеров и аудиторов (ЕССА А ). Она
«.. . | I  обучаться и сдавать экзамены  на русском и узбекских 

•*м. > , причем на территории У збекистана. Таким образом,
* ..........in, которая намерена повы сить квалификацию  своего
и » т - р л .  сэкономит значительны е средства на стоимости 
•<м ........ . английского язы ка и затратах на поездки за границу для

......  и. ыменов.

I» учебную программу меж дународной сертификации 
' | • IГА включен курс национальны х налогов и права. Более
............... hi. к о в ЕС С А А  входят ведущ ие профессиональные
. . .  I мгннме организации (в частности, А удиторская палата).

I ни один важный аспект -  уровень и объем знаний М СФ О.
1 1 1, ни linn, ч то качественно вести учет по М СФ О мож но лиш ь зная

шишом объеме. М еж дународная программа C A P/C IPA  -

........... которой дано право на основе официально

ф( | ' и*..... . партнерских отнош ений с издателем М СФ О  (IASB)

........... .. ..... h i . логотип М СФ О. А  это означает, что только в
, I .мм. CA P/C IPA  соответствие учебного курса по М СФ О 

ши, II.K) подтверж дено издателем этих стандартов. В программе 

. " лю тея все необходимы е стандарты  М СФ О , которы е 

■' hi мы для успеш ной работы и профессионального суждения.
I I немаловажное преимущ ество программы  C A P/C IPA  -  ее 
'пик и.. В о -п е р в ы х , стоимость ее сущ ественно ниж е других

• ' " ' р о д н ы х  сертификаций.
«ворых, международная сертификация C A P/C IPA  имеет два

с j inHIIC
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I

4- CAP (сертифицированны й бухгалтер-практик), которою  
достаточно для специалистов малы х и средних компаний;

4- CIPA (сертифицированны й меж дународны й профессии 
нальный бухгалтер). Этот уровень полностью  удовлетвори. 
потребности крупных компаний.

Что такое CIPA?

C IPA  -  это комплексная программа, аналогичная американской 
С РА  или английской АССА, но на русском языке. П рограмма СИ' 
имеет меж дународное признание и ни в чем не уступай i 

зарубеж ным образцам, действует на уровне общественны* 
организаций, как это принято во всем мире.

П рограм ма C IPA  - Сертифицированны й М еждународны и 
П рофессиональны й Бухгалтер (C ertified International Professional 
A ccountant) -  это единственная русскоязы чная программа обучи 
ния, проведения экзаменов и сертификации профессиональны 
бухгалтеров. П рограм ма основана на М СФ О , соответствуй i 
стандартам образования М еж дународной Ф едерации Бухгалтерии 
(IF А С ) и Типовому учебному плану по подготовь 

профессиональных бухгалтеров, разработанному М еж правитель 
ственной рабочей группой экспертов при Конф еренции ООН нс 
торговле и развитию  (U N CTA D /ISA R).

У чредителем C IPA  стал М еж дународны й совет сертифици 
рованны х бухгалтеров и аудиторов (М С С БА ), переименованный и 

мае 2005 года в Евразийский С овет С ертиф ицированны ' 
Бухгалтеров и А удиторов (ЕССБА). С егодня ЕССБА 

региональны й член М еж дународной Ф едерации Бухгалтерии 
(IF А С), объединяет 32 национальны х профессиональны v
организации бухгалтеров и аудиторов из девяти стран СНГ. II 
состав С овета директоров входит представитель Ф онда к о м и те т  
меж дународны х стандартов бухгалтерского учета (IASCF).

На кого рассчитана программа CIPA?
C IPA  рассчитана на финансовы х менедж еров, директором 

бухгалтеров, аудиторов, пользователей отчетности.
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ч и особенность программы?
1н | н ми юная сертификация -  это особенность (в отличие от 

И* S н Л< ( л, которая носит одноуровневый характер). Д ело в том, 
"  и ними со значительным удельны м весом малого и среднего

...... . ми территории СН Г целесообразно ввести не только
•....... II, но и промежуточный уровень сертификации. Это

И*"...... сертифицированного бухгалтера-практика, достаточно
* И ......... to  специалиста в основах управленческого учета, налогов

* ч ни ивидеющего теми М СФ О, которы е применяю тся в малом и 

1 г* 'Hi и бизнесе.
и программа CIPA отличается от зарубежных аналогов? 

Помимо русскоязычной версии обучения и сдачи экзаменов 
и мино других преимущ еств. М ы уж е говорили о ценовой 

4*» ИМ01 in CIPA, стоимость которой ниж е программ С РА  и 
М ' \ >ю немаловажный фактор, особенно для тех  бухгалтеров и

..... I и hi которые самостоятельно оплачиваю т свое обучение. В
** >п oil щ программы СРА, экзамены  по программе сдаю тся в

* ........ I i.iI мх представительствах CIPA  сети в странах СНГ.

Ии самое главное, что не разделяет, а объединяет три 
с г ‘ м м и международный уровень сертификации бухгалтеров.

"  ||||и ф и к а т ы  равноценны и одинаково значимы, как для 

| ill icit и государственных органов, так и для специалистов. 
"  и но п о  утверждение не голословно, говорит меж дународное 

■г" *и т и с  программы CIPA.
\!t щбународные партнеры программы. Д еятельность CIPA  

■ h i  h i  высокую оценку профессионального сообщ ества, как в 
' и и за его пределами. В 2004 году состоялось подписание 

* '||цидума о взаимопонимании меж ду А гентством  С Ш А  по 
■ ■ ' народному развитию, Ф ондом К омитета М еж дународны х

1 ........... бухгалтерского учета (IA SCF) и Евразийским С оветом
I мфицированных бухгалтеров и А удиторов (ЕССБА). 

и результате были официально оформлены  партнерские 
.......и н программы CIPA с издателем М еж дународны х
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стандартов и получено право использования на сертификатах (' II'  \ 
логотипа М СФ О  с надписью: «С одерж ание основано in

М еж дународных стандартах финансовой отчетности».
Обучение и подготовка к экзаменам по международным 

программам сертификации
Предлагаются следующие дисциплины:
Ф инансовый учет [FA1] [FA2] на базе М СФ О.
ДипИ Ф Р (Диплом по М еж дународной О тчетности) -  полный 

курс.
Управленческий учет [МА1] [МА2].
Трансформация отчетности М СФО.
Налоги и Право РУ  [САР].
СА Р -  полный курс обучения.
CIPA  -  полный курс обучения.
К урсы  рассчитаны  на главны х бухгалтеров, аудиторе» 

финансовых менедж еров, пользователей отчетности.

Вопросы для самопроверки

1. В чем сущ ность, роль и значение общественныч 
профессиональных бухгалтерских организаций?

2. В чем особенности национальной системы сертификации 
бухгалтеров?

3. Какие вы знаете меж дународны е системы сертифицм 
рования бухгалтеров?

4. Роль м еж дународны х систем сертификации бухгалтеров и 
общ ественны х профессиональных организаций системы 
бухгалтерского учета.

2 1 6



■ ПИЛ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

hi I < h i'oiiM и значение организации бухгалтерского учета

И  М П  герский учет в обязательном порядке ведется на лю бом 
! I н ч | ии независимо от его организационно-правовой формы и 

ф | . м  и чтельности. Основные правила организации и ведения 
**«*••* и. ргкого учета для всех предприятий едины.

и. inline бухгалтерского учета регламентируется законами,
J г ' п иными актами и полож ениями по бухгалтерскому учету.

■ 1 1 1и,1мливаемые законодательными документами правила
. ........ни шот многовариантность бухгалтерских реш ений.

и каждое предприятие в соответствии со спецификой своей 
*»*'»• и.мости вправе выбрать те варианты, которы е обеспечат ему 

" ........ |и|)сктивную работу.
1 IMH- ионросы, как организация, ф орм а и техника ведения 

* • I и рского учета, предприятие реш ает самостоятельно.
‘ • ■ " I ценность за  организацию  бухгалтерского учета на

г .....пи и соблю дение законодательства при выполнении
.......hi.IX операций несут руководители организаций.
I | июне Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 

I и I предусмотрено, что в зависимости от объема учетной
’ ' 11 л чгллтерский учет на предприятии мож ет осущ ествляться:

* I iy хI алтерией как самостоятельны м подразделением;
* I. s \ I алтером, состоящ им в ш тате предприятия;
► | нсциальной централизованной бухгалтерией,
■ < иилющей несколько предприятий;
* | м алтером, работаю щ им по договору;
’ 11 у ко водителем предприятия лично.
II . I рунных предприятиях бухгалтерия разделена на несколько 

|. например, расчетный, материальный, производственный,
" | I шиной продукции, учета капитальных вложений и т.д.
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Расчетная группа выполняет все расчеты  по заработной им........
удерж аний из нее, а такж е осущ ествляет контрол!., 
использованием фонда оплаты  труда, ведет учет расчетом и. 
единому социальному налогу.

М атериальная группа ведет учет приобретения материаш .нм ' 
ценностей, расчетов с поставщ иками, хранение материалам 
списание их в производство. Н а небольш их предприми!» 
материальная группа ведет учет поступления основны х срок 
нематериальны х активов и учет готовой продукции, на круши а 
предприятиях для этих целей создаю тся специальны е группы.

П роизводственная группа ведет учет затрат на все ни и 
производств, калькулирование себестоимости выпускаем .!' 
продукции, а  такж е учет затрат незаверш енного производства.

Н а крупных предприятиях выделяется финансовая групп 
работники которой ведут учет денеж ны х средств и р а с ч е т  
предприятия с другим и ю ридическими и физическими лицами.

Бухгалтерия предприятия обеспечивает обработку докум ен ....
рациональное ведение бухгалтерских записей в учетны е регис 11 "• 
и на их основе составление отчетности. А ппарат бухгалтерии 
взаимодействует со всеми подразделениями предприятия, получи, 
все необходимы е сведения для осущ ествления учета и составлен!!" 
отчетности.

Главны й бухгалтер подписы вает совместно с руководите.....
организации документы , служ ащ ие основанием  для приемки • 
выдачи товарно-материальны х ценностей и денеж ны х средств, 
такж е документы, связанны е с расчетны ми, кредитными .. 
денеж ны ми обязательствами. У казанны е документы  без п о ди и .. 
главного бухгалтера считаю тся недействительны ми и . 
исполнению  не принимаю тся.

Бухгалтеру запрещ ается принимать к исполнению  докумен и 

по операциям, противоречащ им законодательству и н ар у ш аю т и- 
договорную  и финансовую  дисциплину. О таких докумен и. 
бухгалтер письменно извещ ает руководителя организации. 11| 
получении от руководителя письм енного распоряж ения о п р и н я т
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""IMS документов к  учету бухгалтер исполняет его, но всю
....... о | встственности за  незаконность соверш енных операций

***" • in мж одитель организации.
Ниц организацией бухгалтерского учета понимается научно

*'*...... illinium систем а выполнения учетны х работ, построение
и »  .........  процесса с целью получения своевременной и

“* "гриоИ информации для оперативного руководства 
B W I мим, аффективного контроля за экономны м и рациональным 

" ммишием материальных, трудовы х и финансовых ресурсов.
*• соответствии с Законом «О  бухгалтерском учете»,

........pi кий учет представляет собой упорядоченную  систему
регистрации и обобщ ения информации в денеж ном

*"! ....... ни об имущ естве, обязательствах предприятий, о
ним имущ ества и обязательств путем сплош ного, 
pi.и то го  и документированного учета всех хозяйственны х 

" 'МИНИ

' оптация бухгалтерского учета преследует выполнение 
"  '| n(in основных задач:

Ф ормирование полной и достоверной информации о
( ........... .. предприятия, его имущ ественного полож ения:

I I ищи, необходимой внутренним пользователям предприятия 
.............. пользователям.

| икчпечение информацией пользователей бухгалтерской 
мм, hi для контроля, за соблю дением законодательства РУз 

осущ ествлении хозяйственны х операций, за
"  * ор.| шостью операций. Н аличием и движ ением  имущ ества,

шиииием различны х ресурсов в соответствии с
• „ иными нормами.

Предотвращ ение отрицательных результатов и выявление 
и м |ийс гпенных резервов, обеспечение финансовой устой-

"ИМ| 1И,

diipi гво в лице законодательной и исполнительной власти, 
■ и, и ш ую щ их законах и иных актах, устанавливает единые 

- Mm и методологические основы организации и ведения
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бухгалтерского учета в Республике У зб е к и с та н , пори h , 
представления и составления сопоставимой и достоисрш и 
информации об имущ ественном полож ении, их д о х о д а х  и расхищ у

Сочетание государственного регулирования с инициации,и
предприятия по рационализации и со вер ш ен ство ван и ю  у .......
У четный процесс организуется самими п р ед п р и яти я м и , исходи ,, 
особенностей их деятельности и выбранной у ч е т н о й  политики

П редприятие несет ответственность з а  организации
бухгалтерского учета, выполнение зак о н о д ате л ьс тв а  и выполни.....
хозяйственны х операций.

1. П оследовательное повы ш ение роли б у х гал тер ск о го  учим  „ 
обеспечении информационной заи н тер есо ван н о сти  п о л ь зо в а н и и  
для принятия правильных экономических р е ш е н и й : информации 
финансовом состоянии, прибыли, кон курен тосп особн ости  и т.д

2. О беспечение информативности и оп ер ати вн о сти  и 
аналитичности, что позволяет выявлять в л и я н и е  различим» 
факторов, способствовать повы ш ению  эффективное ,,, 
производства.

3. Динамичность организации б у х гал тер ск о го  учем  
соверш енствование методологии и техники на основе научном 
организации труда; оптимизация затрат на вед ен и е БУ.

4. И спользование в бухгалтерском учете о б щ и х  принципом 
управления, системный подход, использование Э М М , принцип , ■> 
программно целевого м етода и т.д.

Требования к организации бухгалтерского учета
При организации бухгалтерского учет а долж ны  соблюдать • 

основные требования, установленные законом:
S  бухгалтерский учет имущ ества и т.д. в е д е т с я  в сумах;
'б  имущ ество, является собственностью  предприятии 

учитывается обособленно от имущ ества др. ю р и д и ч еск и х  лиц;
■ S бухгалтерский учет долж ен вестись н еп р ер ы вн о  с м о м с т  

регистрации предприятия как ю ридического л и ц а  до ликвидации 
(реорганизации) этого предприятия;
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■ псе хозяйственны е операции, проводимые предприятием, 
1 т нм документально оформляться, что служит основанием для 

■ ........ .. учетны х регистров.
Ч ’I м отраж ения имущ ество и обязательства подлеж ат оценке 

■ • м суммирования практически произведенных расходов. 
Применение других видов оценок -  только в случаях, 
нр«/(усмотренных законодательством и соответствую щ ими 
••I" пними.

Нее хозяйственны е операции и результаты  инвентаризации (что 
|/.цельно) подлеж ат своевременной регистрации на счетах 
| hi герского учета без пропусков (изъятий).
При организации бухгалтерский учет имущ ества и 

ц|1ственных операций учет ведется с помощ ью  двойной записи
....... . из рабочего плана счетов.

Н бухгалтерском учете текущ ие затраты  на производство и 
"Ш гальные влож ения долж ны  учиты ваться раздельно. 

Ф ормирование учетной политики осущ ествляется в
...... ютствии с допущ ениями и требованиями в соответствии с

IИ 1»У № 1. П онятие допущ ения в некоторой степени соответствует 
"| мовополагающим принципам бухгалтерского учета согласно 
М С Ф О .

В нашей системе “допущ ение” относится к  правилам ведения 
|'\ м алтерского учета и составления отчетности.

Указанные в Н С БУ  №1 “допущ ения” не обязательно долж ны 
"Гм.являться предприятием, т.к. это установлено 
in ко нодательством.

Допущения в системе регулирования бухгалтерского учет а в 
!\\публике Узбекистан:

1. Принцип имущ ественной обособленности, которое 
тач ает , что имущ ество и обязательства предприятия сущ ествую т 
Гюсобленно от имущ ества и обязательств собственников

предприятия и других организаций.
2. Принцип непреры вности деятельности предприятия, что 

тач ает , что предприятие будет продолж ать свою  деятельность в
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обозримом будущ ем и у него отсутствует необходим......
ликвидации или сущ ественного сокращ ения деятельное! и и 
следовательно, обязательства предприятия будут погаш ены н 
установленном порядке.

3. Принцип последовательного применения учетной полиIним 
означает, что выработанная предприятием  учетная поли и нм» 
применяется от одного отчетного периода к другому.

4. Принцип временной определенности фактов хозяйствен и- 
деятельности предприятия, которое означает, что фш< i 
хозяйственной деятельности предприятия относятся к юм 
отчетному периоду и, следовательно, отраж аю тся в бухгалтера" 
учете того отчетного периода, в котором  они имели ми и 
независимо от факта поступления или вы платы  денеж ны х среде i и

Этот принцип имеет важ ное значение, для построения систем* 
бухгалтерского учета во всех странах с ры ночной экономикой. < 'и 
означает, что отраж ение операций в бухгалтерском учете м т  
производиться по системе учета с начислением. П ри этой систем! 
все доходы  и расходы  регистрирую тся немедленно, то есть дохе и 
признаю тся в тех случаях, когда деньги  ещ ё не поступили, л и 

расходы  вклю чаю тся и те затраты, по которым денеж ны е вы ш ин  
ещ ё не произведены.

Это допущ ение признает такую  систему учета, как кассовая i 
есть доходы  признаю тся только те, по которым были поступлсми 
денег, а расходы  -  те, по которы м были произведены  выплаты.

При формировании нормативной базы бухгалтерского учп  
РУз, регулирую щ ие органы  исходят из зафиксированных ■ 
законодательстве основны х требований, применяемых 
меж дународной практике как принципы  учета.

Требования:
1. Требование полноты. Оно предусматривает необходимое и 

отраж ения в бухгалтерском  учете всех фактов хозяйствен!и и 
деятельности.

2. Требование осмотрительности, осторожности, консерп, i 
тизма. Оно означает больш ую  готовность к бухгалтерскому ум >
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• ■ I ■ и пассивов, чем возмож ны х доходов и активов,
**• ......... к нис создания скры ты х резервов. В западной практике

»t" > щ  конкретных примеров проявления этого требования 
асимметричный учет прибы лей и убытков, то есть 

1фиП " н о сражается в бухгалтерском  учете только после
•• ........ ши хозяйственной операции, а убы ток мож ет отраж аться с

•» i n .....  возникновения предположения его возможности, что пока
| истся в нашей учетной практике. Для покрытия таких

**ч    о (даются резервы  по сом нительны м долгам -  в западной
ч |ч к ......  и момент образования такой задолженности. В нашей
ЩЛ...... о только по окончании отчетного года на основе

* <• I при мции, не погаш енной в срок дебиторской 
■ ниш иг Такой порядок создания резервов по сомнительны м 
“ и тач ае т , что требование осмотрительности не используется 

■ MM iimli мерс.
1 /реаош ш е приоритетности содержания над формой. Это
и.... in означает, что в бухгалтерском учете факты

. и пн иной деятельности отраж аю тся исходя не только из их
............и формы, но и из экономического содерж ания фактов и

........ . хозяйствования. Н апример, сам по себе факт выдачи
, . I hiм-нем предприятия крупны х сумм ссуд не является

............ им. но если выдача этих сумм осущ ествляется при
п и т о м  финансовом полож ении предприятия или при

............нос ги но выплате зарплаты  сотрудникам, то такую
I....ни• нельзя считать правомерной.

| Грсоомипие непрерывности. Это требование обусловливает
| . *......мое и , тож дества данны х аналитического учета оборотам и

. ... hi но соответствующ им синтетическим счетам на каждое 
, и* пн но месяца, а такж е показателям бухгалтерской 
............ и данных аналитического и синтетического учета.

I/'I■пишите р а ц и о н а л ь н о с т и . Оно означает рациональное и
............  ведение бухгалтерского учета, исходя из условий

...... .. и величины предприятия.
мы организация бухгалтерского учета на предприятии 

I .. . ебя несколько стадий учетного процесса:
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1. О рганизация учета осущ ествляется текущ им наблюдением 
контроль, регистрация и докум ентирование хозяйствен 111.1* 
операций.

2. Систематизация и группировка учетной информации, 
содерж ащ ейся в учетны х документах. Н а первой и второй стадия v 
реализую тся контрольные функции аппарата бухгалтерии, то ec u. 
проводится оперативный, текущ ий и последовательны й учсз 
производится проверка достоверности содерж ащ ейся в документ;! \ 
информации и качество данны х на основе инвентаризации 
имущ ества и обязательств.

3. Составление бухгалтерской отчетности. Э та стадия является 
заверш аю щ им этапом учетного процесса в части ведения учета 
Отчетность представляет собой совокупность показателем! 
приведенных в определенную  систему, характеризую щ их 
производственно-хозяйственную  деятельность предприятия за 
определенный период времени.

4. О сущ ествление использования учетной и отчетной 
информации в анализе хозяйственной деятельности предприятия и 
принятие обоснованны х экономических управленческих реш ений.

Рассматривая общ ие методологические правила организации 
бухгалтерского учета в Республике У збекистан, следует назвать и 
систему руководства по бухгалтерскому учету в стране.

10.2. Руководство службы бухгалтерского учета

Руководителем служ бы  бухгалтерского учета является главный 
бухгалтер или иное долж ностное лицо, осущ ествляю щ ее функции 
бухгалтерского учета и финансового управления.

Руководитель служ бы  бухгалтерского учета подчиняется 
непосредственно руководителю  субъекта бухгалтерского учета.

Требования руководителя службы бухгалтерского учета по 
документальному оформлению  хозяйственны х операций и 
представлению  их в служ бу бухгалтерского учета обязательны  для 
всех работников субъекта бухгалтерского учета.
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М случае возникновения разногласий между руководителем 
«уоъскта бухгалтерского учета и руководителем служ бы 
п\ -,1 алтерского учета по осущ ествлению  отдельных хозяйственны х 
'•мсраций документы  по ним могут быть приняты к исполнению  с 
п т  ьменного распоряж ения руководителя субъекта бухгалтерского 
учета, который единолично несет ответственность за последствия 
ш уществления таких операций.

Руководитель службы бухгалтерского учета субъекта 
пум алтерского учета (за исклю чением банков и ины х кредитных 
организаций), подлеж ащ его обязательной аудиторской проверке, 
ton жен отвечать следую щ им требованиям:

• иметь высш ее образование;

• иметь стаж  работы, связанной с ведением бухгалтерского 
\ чета или составлением финансовой отчетности либо аудиторской 
и ительностью, при наличии высш его экономического образования

не менее трех лет из последних пяти календарны х лет, а при 
наличии высш его неэкономического образования -  не менее семи 
ne I из последних десяти календарных лет.

Руководитель субъекта бухгалтерского учета, подлеж ащ его 
обязательной аудиторской проверке, обязан обеспечивать 
ежегодное прохож дение, повыш ения квалификации руководителя 
■ пужбы бухгалтерского учета.

Требования частей пятой и ш естой настоящ ей статьи 
распространяю тся такж е на работника специализированной 
организации, которой руководитель субъекта бухгалтерского учета, 
подлежащего обязательной аудиторской проверке, делегировал на 
договорной основе ведение бухгалтерского учета.

Руководителем служ бы бухгалтерского учета не мож ет быть 
пицо, признанное в установленном порядке недееспособны м или 
ограниченно дееспособны м, а такж е имею щ ее непогаш енную  или 
неснятую судимость за  умы ш ленное преступление.

Требования к руководителям служ бы  бухгалтерского учета 
банков и ины х кредитных организаций устанавливаю тся 
I (ентральным банком  Республики Узбекистан.
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Право подписи. Документы, служ ащ ие основанием для при< 
и выдачи денег, товарно-материальны х и других ценного  и, 
кредитные и расчетны е обязательства, а такж е финансовая и ими» 
отчетность подписываю тся руководителем  су бьем  ■
бухгалтерского учета или лицами, им определяемыми.

Руководитель субъекта бухгалтерского учета утверждаем nut 
перечня лиц, имею щ их право подписи. В первый перечень вхо ни 
лица, осущ ествляю щ ие руководящ ие функции суб ъ гь . . 
бухгалтерского учета, во второй -  осущ ествляю щ ие функции 
бухгалтерского учета и финансового управления. В случаях, п  им 
руководитель субъекта бухгалтерского учета принимает на (Tim 
функции бухгалтерского учета и ф инансового управления, ш 
обоих перечнях указывает себя.

Д окументы  без подписи лиц, указанны х в части вторим 
настоящ ей статьи, считаю тся недействительными.

При ведении бухгалтерского учета соблю дается конфидгм 
циальность. О знакомление с содерж анием регистр ' hi 
бухгалтерского учета допускается с разреш ение руководит i 
субъекта бухгалтерского учета или в случаях, предусмотрении 
законодательством .

Лица, получивш ие доступ к регистрам бухгалтерского у ч е т  
обязаны сохранить конфиденциальность. Нарушен и., 
конфиденциальности влечет ответственность в установленном 
законом  порядке.

П ервичны е учетные документы , регистры  бухгалтерски! и 
учета, финансовая и иная отчетность, а  такж е другие д о к у м е н т  
связанны е с организацией и ведением бухгалтерского учсм  
подлеж ат хранению  субъектом бухгалтерского учета в течетм  
сроков, устанавливаем ы х законодательством , но не менее пят и ни 
после отчетного года.

И зъятие бухгалтерских докум ентов производится 
соответствии с законодательством .

Споры в области организации, ведения бухгалтерского учета м 
составления отчетности разреш аю тся в порядке, установленном 
законодательством .
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hum, виновны е в наруш ении законодательства о 
•» ,,........реком учете, несут ответственность в установленном

in I Организация и регулирование бухгалтерского учета

......... руководство м етодологией и организацией учета
■ 1 I минет правительство Республики Узбекистан. При этом

........... ..  методологическим центром по бухгалтерскому учету в
*. b in  кс У збекистан является М инистерство финансов
' ш кп У збекистан, которое разрабатывает и издает

I ........шью акты по бухгалтерскому учету и отчетности. Все эти
I мш имые акты  обязательны, к исполнению  всеми

■ " гн и т я м и , функционирую щ ими на территории Республики
• >( ■ м н  m u.

.......... ионе этих нормативны х актов М инистерство финансов
• о и и  ки У збекистан, Ц ентральны й банк Республики

■ и. mu, Республиканская комиссия по рынку ценны х бумаг,
пн .1 некая служ ба по надзору за  страховой деятельностью  и

• *■ и nii.li' ведомства издают отдельные нормативные акты,
| ннощие особенности учета в соответствую щ их 

11 11 и I и я х, у чреж дениях организациях и др.
11)*и ри (работке нормативны х актов М инфин взаимодействует с 

, ' овинными ведомствами через специально созданны й при 
Мм |н |||| М етодологический совет по бухгалтерскому учету и

.... in, который формируется из представителей
и ни иных органов, академических институтов,
• нииолей различны х хозяйствую щ их субъектов,

........ организаций и ассоциаций бухгалтеров и других
. пн юв но бухгалтерскому учету.
ч 'Ч1Ы1, ши задачами этого методологического совета

I *ч Iработка концепций бухгалтерского учета и отчетности в
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❖  разработка проектов закона о бухгалтерском учен- » 
отчетности;

❖  разработка национальных бухгалтерских стандартов;
❖  содействие внедрению  нормативны х актов в у ч и  нм. i

практику и обобщ ение опыта применения этих нормативных а ..... ..
❖  разработка рекомендаций по дальнейш. - <

соверш енствованию  нормативны х актов и улучив-.....
бухгалтерского образования.

В законодательном регулировании бухгалтерского учим  .. 
отчетности в Республике У збекистан важ ная роль отводи >. - 
М инфину Республики Узбекистан, который разрабаты вай  
принимает законодательны е акты по бухгалтерскому учету.

Большую помощь в работе совета оказывают обществен ни. 
организации:

❖  ассоциация бухгалтеров и аудиторов Республики Узбеки. гм.

❖  М еж дународный консультативны й комитет 
бухгалтерскому учету и аудиту в Республике Узбекистан, которым 
оказывает больш ую  помощ ь в разработке законодательны х am.
по бухгалтерскому учету и аудиту в условиях ры поч.... .
экономики, содействует гармонизации отечественных и

м еж дународны х стандартов по бухгалтерскому учету и аудиту
Сами ассоциации бухгалтеров и аудиторов призваны  оказывай 

содействие при создании норм профессиональной ним 
бухгалтеров и аудиторов. А ссоциации оказываю т содействие 
организации профессиональной подготовки и переподгот.мм > 
бухгалтерских кадров.

При общ ей методологической основе бухгалтерского учета при 
реорганизации учета на каж дом отдельном предприми., 
учиты ваю тся различны е факторы, влияю щ ие на организации 
бухгалтерского учета на данном  предприятии:

4- формы собственности на средства производства и дрм 
имущ ество предприятия;

4 - разнообразие видов предприним ательской деятельности ,
4  отраслевая специфика;
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* 11'vk i ура предприятия и др.
Ир* ' |с всего, нужно отметить, что бухгалтерский учет своей

и ....... . мной деятельности долж ны  вести все ю ридические лица
! 1*»м' имо от организационно-правовой формы, а физические 

мнимаю щ иеся индивидуальной предпринимательской 
§М*» н,шм 1мо, ведут учет своих доходов и расходов в 

н* "  I ним с действую щ им налоговы м законодательством, 
н соответствии с Граж данским кодексом Республики 

• .< >> (ни (ст. 39-57) юридическим лицом признается
•ммции, которая имеет в собственности, хозяйственном

I. ....... и мни оперативном управлении обособленное имущ ество и
м I но своим обязательствам этим  имущ еством; м ож ет от 

« н ет  имени приобретать и осущ ествлять имущ ественны е и 
. ии ж имущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и 
к  .... m i и суде.

и щи п исские лица обязаны  иметь самостоятельны й баланс или

M M iy

' ммерчсские организации -  ю ридические лица, имею щ ие
...... и целью своей деятельности получение прибыли и

, . , и пения её между участниками, некоммерческие
, ......... .. не имею т основной целью  получение прибыли

.......... 'ри гельные фонды и др.).
| чмгрческие ю ридические лица могут создаваться в форме 
м им in, общ еств, товарищ еств, производственных 
•и | и пион, государственных и муниципальны х предприятий.

I у w м некоммерческих организаций:
■ m u ребительские организации;
* .1 ицсственные и религиозные;
■ " mi отнорительные фонды и др.

I иммерческие организации могут осущ ествлять
........... шимитсльскую деятельность, лиш ь постольку, поскольку

I и I достижению  целей, ради которы х они созданы.
I!\ I кается создание объединений ком м ерческих и 
с рчсских организаций в ф орме ассоциаций или сою зов.
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бухгалтерского учета (лизинг, аренда, нематериальны е актины ■ 
т.д.). И зменена методология учета многих объемом 
О тветственность за  организацию  бухгалтерского учета и • 
предприятиях возлож ена на руководителя, который получил н|ып. 
привлекать сторонние организации на контрактной ociioih 
Изменения в бухгалтерской отчетности (состав, содерж ание, ад|н 
в значительной мере соответствую т меж дународны м с т а н д а р т ы > 
Эти и другие изменения даю т основание считать их первым э т и .  
перехода национальной системы бухгалтерского учета к с и с т м .,  
отвечаю щ ей требованиям рыночной экономики.

К  последующим этапам развития бухгалтерского учсню 
относятся:

❖  соверш енствование правового регулировании
бухгалтерского учета;

❖  разработка стратегической системы  учета, основанной п . 
гармонизации учета и маркетинга, подготовка и переп одготот 
бухгалтерских кадров и меж дународное сотрудничество.

В се больш ее влияние на развитие отечественной' 
бухгалтерского учета оказывает меж дународная п рактим  
О пределение основны х тенденций регулирования бухгалтерски , 
учета позволяет прогнозировать направление р азв и т ., 
национальной системы  нормативного регулировании 
бухгалтерского учета и соответствую щ их требований к ней.

В больш инстве стран регулирование бухгалтерского у ч п  . 
сосредоточено на финансовой отчетности (принципы 
бухгалтерского учета, методы  оценки, круг информации и 
отчетности и т.д.).

В  Республике Узбекистан правовое регулирование бухлп 
терского учета можно представить в следующем порядке:

1 уровень. Закон о бухгалтерском учете и иные акты  закон.' 
дательной и исполнительной власти.

Закон о бухгалтерском  учете призван определить едины, 
правовы е и м етодологические основы  бухгалтерского учета и 
стране, его организацию , основны е направления бухгалтерским
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..... fin ,пости, составление отчетности и состав хозяйствую щ их
...... ктов, обязанность вести бухгалтерский учет и составлять

• о малость.
2 уровен ь. Н ациональны е стандарты  бухгалтерского учета, 

щсржденные М инфином и другим и органами с функциями 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Стандарты по 

ч| питерскому учету и отчетности (национальные стандарты) -
• и. Hi основных правил, устанавливаем ы е принципы учета 

определенного объекта (совокупности объектов).
1 уровень. М етодические указания и рекомендации М инфина и 

•р органов (содерж ат детальные рекомендации по организации 
к1 in по соответственным объектам).

М етодические указания и рекомендации по бухгалтерскому 
иду долж ны представлять собой свод правил и рекомендаций по 
гмину учета объектов. Они призваны, наиболее полно определять 

I НН1ЛЛ, в т.ч. отдельны е элементы  техники ведения учета 

.......ктственны х объектов.
I уровен ь. Рабочие инструкции и указания по учету, в самих 

г днриятиях и организациях (учетная политика).
Приведенная система регулирования и организации 

м питерского учета в Республике У збекистан является 
I прощенной, однако она позволяет вычленить то главное, что 

м п  и основе системы  регулирования.
Концептуальные положения: цели и назначение бухгалтерской

.... формации, качественны е характеристики, пользователи и

.....ревности, состав и содерж ание бухгалтерской информации,
I Минины отчетности. Концептуальные полож ения наиболее 

и. гриативны, т.е. наименее всего поддаю тся изменениям.
Усиление роли государства в регулировании бухгалтерского
I и ваяется проявлением тенденции возрастаю щ его значения 

и i.ipc I венного вмеш ательства в экономическую  ж изнь страны.
II последнее время все больш ую  роль в регулировании

| п  герского учета в Республике У збекистан играю т
■ч ' »|нччиональные организации. Это отраж ает тенденцию  к тому,
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что разработка норм учета является в больш ей степени процессом 
согласования интересов различны х групп.

С тратегическая система учета, основанная на гармонизации 
учета и маркетинга, призвана систематизировать информацию 
связанную  с реализацией продукции. В условиях рмш i 
характеризую щ егося стремительным направлением хозяйствен ж .и 
субъектов завоевать ры нок и т.д. будет способствовать информации 
по значительному числу позиций и т.д.

Другим важ ным стратегическим элементом  стратегическим 
системы учета является определение финансового положении 
предприятия. В аж ны м условием соверш енствования учета являем и 
повыш ение образовательного уровня бухгалтерских кадром и 
учебны х заведениях, необходимо создать особую  систем \ 
профессионального образования. В аж ны м представляем и 
повы ш ение профессиональной аттестации бухгалтеров.

М еж дународное сотрудничество -  важно вступление и 
осущ ествление активной работы  в меж дународны х организация 
взаимодействие с другим и м еж дународны ми органи зациями и. 
регулированию  бухгалтерского учета.

Н есмотря на все проведенны е мероприятия по совершению 
бухгалтерского учета, действую щ ая систем а бухгалтерского умею 
ещ е не отвечает меж дународны м стандартам, т.к. не обеспечии;ю i 
необходимой информацией. В аж ная проблем а -  в соотношении 
правил ведения бухгалтерского учета и налогооблож ения, перми, 

сущ ественно зависит от последнего. П ри действую щ ей налоговой 
системе часть предприятий сознательно искаж ает учетны е данные 
Ц елью  реформ ирования системы  бухгалтерского учета являем ч 
приведение национальной системы  бухгалтерского учета и 
соответствие с меж дународны ми стандартами финансовой 
отчетности.

Задачи реформирования бухгалтерского учета заключаются
1) в формировании бухгалтерского учета и отчетное мм 

обеспечивая полезность информации для внеш них пользователем,
2) увязка их с меж дународны ми стандартами;
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I) оказание методической помощ и предприятию  во внедрении
......мм управленческого учета.

I )сповные направления системы:
• создание законодательной базы;

• методическое обеспечение;

• 11 одготовка кадров;

• международное сотрудничество.
КI мочевой этап реформирования бухгалтерского учета -  

рдпотка новы х и уточнение стары х стандартов о бухгалтерском 
, 'и к' и внедрение их в практику.

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности.
■ , дарование бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

I нрдботка и утверж дение стандартов бухгалтерского учета 
| mi лютея на М инистерство финансов Республики У збекистан.

Правила ведения бухгалтерского учета определяю тся 
иI мартами бухгалтерского учета, вклю чая стандарт упрощ енного 
и ими бухгалтерского учета для субъектов малого 
а м р и 11 и мательства.
Гггулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности

•.| с I пых организаций и государственны х целевы х фондов 
■ "H i шляется на основе стандартов бю дж етного учета и других 
  ыконодательства.

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности банков и 
1 кредитных организаций осущ ествляется Ц ентральным банком 
публики Узбекистан в соответствии с законодательством. 
Организация бухгалтерского учета и отчетности. 

• *г1 ц и тац и ю  бухгалтерского учета и отчетности осущ ествляет 
| ' "водитель субъекта бухгалтерского учета.

руководитель субъекта бухгалтерского учета имеет право:
4 i издавать службу бухгалтерского учета под руководством 

| " водителя службы бухгалтерского учета или пользоваться 
| |ми бухгалтера, привлеченного на договорной основе;
4 делегировать на договорной основе ведение бухгалтерского 

' " m i  пециализированной организации (аудиторские организации,
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организации налоговых консультантов и другие организации, i 
уставе которых предусмотрено оказание услуги по ведении’ 
бухгалтерского учета);

"4-  самостоятельно вести бухгалтерский учет.
Руководитель субъекта бухгалтерского учет а оби м» 

обеспечивать:
У  разработку учетной политики, системы  внутреннего у ч см  и 

отчетности;
>  порядок внутреннего контроля;
>  полный и достоверны й бухгалтерский учет;
>  сохранность учетны х документов;
>  подготовку финансовой отчетности;
>  подготовку налоговой отчетности и других финансоиы 

документов;
>  своевременность расчетов;
>  соблю дение требований статьи 12 Закона «О б ухгалтера ” i 

учете» от 13.04.2016 г.

10.4. Учетная политика предприятия

В У збекистане наблю дается стабильны й ход преобразовании 
направленны х на создание ры ночны х отнош ений в экономии. 
С оверш енствуется законодательная база, определены  гланш.к 
задачи и приоритеты  в рам ках единой государственной политики

Исходя из опы та стран с развитой ры ночной экономикой, дим 
реш ения проблемы оценки финансового состояния и надежное m 
потенциальных партнеров, необходима доступная для ш ироком ’ 
круга пользователей публикация специальной информации • 
достоверности отчетности и о финансовом положении 
предприятия. При этом достоверность финансовой отчетное i и 
долж на быть проверена и заверена независимы м аудитором.

Ф ормируемая на основе данны х бухгалтерского у ч е т  
финансовая информ ация позволяет более полно охарактеризон .111 
финансовые результаты  деятельности предприятия.

236



( )днако для удовлетворения информационных потребностей 

м актерская информация долж на представлять собой не просто 
и и юр более или менее интересных и важ ны х сведений из области 
•ммИственной жизни, а  целостную  систему экономических 
"•'м ш телей , полезны х для принятия эффективных реш ений.
1 1 ионной формой представления финансовой информации, в 

нжиях рыночной экономики, на уровне предприятия является 

1 м ил герская отчетность.
Н Республике Узбекистан организация и ведение

ч  питерского учета и отчетности осущ ествляется на основе 
in к она «О бухгалтерском  учете», НСБУ , «Положения о составе 
1 Н|Ш1 . ..»  и «П лана счетов бухгалтерского учета». Эти 
п " |1митивные документы  определяю т общ ий порядок организации 
и ж пения бухгалтерского учета и составления отчетов.

11л основании этих документов предприятия и фирмы 
I I ||ы батываю т и внедряю т свою  учетную  политику. У четная
........гика — это совокупность способов, принимаемы х
: иж одителем  хозяйствую щ его субъекта для ведения

м  т е р с к о го  учета, составления финансовой отчетности, в
........ к гствии с их принципами и основами. У четная политика

......кта долж на быть определена на основе принципов,

. Формулированных в пунктах 16-50 Н С БУ  № 1.

Учетная политика выраж ает специфические принципы, 

М111Ч1ЦИИ, правила и практические подходы, используемые 
• жЩ ж ую щ им субъектом для подготовки и составления

.....  юсовой отчетности. Ф инансовая отчетность организации
, I iii.i вклю чать показатели деятельности всех филиалов,

, и ыиительств и иных подразделений (вклю чая выделенны е на 

....... .. балансы).
II настоящее время предприятия и организации самостоятельно 

. | |щ1шгывают учетную  политику для реш ения поставленных 
, | •• а учетом задач. Выбранная организацией учетная политика 

.и ,тает  сущ ественное влияние на величину показателей
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себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, 
добавленную  стоимость и имущ ество, показателей финансового 
состояния организации. С ледовательно, учетная политика 
организации является важным средством формирования величины 
основны х показателей деятельности организации, налогового 
планирования, ценовой политики.

О сновы формирования и раскры тия учетной политики 
организации установлены  Н С БУ  № 1. У четная политика 

организации формируется ее руководителем и подлеж ит 
оформлению  соответствую щ ей организационно-распорядительной 
документацией (приказом) организации.

О рганизация долж на раскрывать избранны е при формировании 

учетной политики способы  ведения бухгалтерского учета, 
сущ ественно влияю щ ие на оценку и принятие реш ения 
пользователей бухгалтерской отчетности.

Состав и содерж ание подлеж ащ ей раскры тию  в бухгалтерской 
отчетности информации об учетной политике организации по 
конкретны м вопросам бухгалтерского учета устанавливаю тся 
соответствую щ ими полож ениями по бухгалтерскому учету.

С ущ ественны е способы  ведения бухгалтерского учета 
подлеж ат раскры тию  в пояснительной записке, входящ ей в состав 
бухгалтерской отчетности предприятия за  отчетный год.

Отчетность -  это система показателей в форме таблиц, 
отраж аю щ их объем и результаты  деятельности предприятия. Ее 
составление -  заверш ение текущ ей учетно-эконом ической работы.

О тчетность долж на быть достоверной, то есть обоснованной 
сверенны ми данны ми синтетического и аналитического учета, 
подтверж дена материалами инвентаризации имущ ества, денеж ны х 
средств в кассе, выписками банков, актами сверки дебиторской и 
кредиторской задолж енности и др. О боснованность публикуем ы х 
показателей баланса и объявленной прибы ли за  год требуется 
подтверж дать заклю чением независимой аудиторской службы.
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Вопросы для самопроверки

1. Как организуется руководство служ бы бухгалтерского учета
и (яйствующих субъектах?

2. Каким образом организую тся работы в отделе служ бы 

ну м алтерского учета?
3. Каковы права и долж ностны е обязанности главного 

нухгаптера?
4. Расскаж ите об особенностях организации учета на 

предприятиях малого и среднего бизнеса.
5. О пределите особенности и сущ ность национальных и 

международных стандартов бухгалтерского учета.
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ГЛАВА 11. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

11.1. Основные принципы организации учета денежных средств 
и расчетных операций

В процессе хозяйственной деятельности предприятия воз
никаю т хозяйственны е связи с целью  бесперебойного снабж ения 
непрерывного процесса производства, своеврем енности расчетов. 

Х озяйственны е связи устанавливаю тся с другими предприятиями, 
организациями и учреж дениями на основании хозяйственны х 
договоров. В соответствии с этими договорами предприятие 

становится поставщ иком, покупателем или плательщ иком. 
П равильная организация расчетов меж ду предприятиями имеет 
важ ное значение для своевременны х поступлений денеж ны х 
средств, а значит ускоренной оборачиваемости оборотны х средств. 
В процессе производственной деятельности у гредприятия 

возникаю т отнош ения с его работниками, организациями соц. и 
мед. страхования, пенсионным фондом, бю дж етом.

В се расчеты  предприятия осущ ествляю тся в денеж ной форме. 
Д енеж ны е расчеты  ведутся в виде безналичны х платеж ей, либо 
наличными деньгами. В условиях рыночной экономики 

безналичны е расчеты  ведутся с помощ ью  векселей, чеков и других 
документов -  зам енителей наличных денег.

Безналичны е расчеты  ведутся через расчетны й и текущ ий счет, 
которы е открываю тся в учреж дении банков, обслуж иваю щ их 
предприятие, а такж е путем взаимных платежей.

П омимо расчетов за проданную продукцию  и приобретения 
материальны х ценностей, предприятие осущ ествляет безналичные 
расчеты  различны х банковских, кредитных и расчетны х операций, 
которы е зам еняю т наличные деньги в обороте.

П рименение безналичны х расчетов сниж ает расходы  на 
денеж ное обращ ение, сокращ ение потребности в наличных
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деньгах, концентрирует в банках свободны е денеж ны е средства 
предприятий, обеспечивает сохранность денеж ны х средств.

Безналичны е расчеты  осущ ествляю тся путем перечисления 
денеж ны х средств со счета плательщ ика на счет поставщика. 
П осредник для осущ ествления этих  расчетов -  учреж дение банка.

Банк -  ю ридическое лицо, которое создано для привлечения 
денеж ны х средств предприятий и размещ ения их на условиях 
возвратности, платности, срочности.

Банковская систем а Республики У збекистан: Ц ентробанк и 
коммерческие банки.

П редприятие вправе выбирать коммерческий банк для 
осущ ествления расчетов и платежей.

М еж ду предприятием и банком заклю чается кредитный 
договор, в соответствии с которым осущ ествляется обслуж ивание 
предприятия по всем  расчетны м операциям:

У  расчеты  по платежам;
У' выдача наличны х денег;
S  предоставление кредита.
П редприятие имеет право откры ть в учреж дении банка 

расчетный, текущ ий, валю тный счета.

11.2. Учет денежных средств на расчетном счете в банках

Д ля осущ ествления расчетны х операций в наличной и 
безналичной ф орме предприятие откры вает в учреж дении банка 
расчетный счет. Право открытия расчетного счета предоставляется 
организации, которая является ю ридическим лицом и имеет 
самостоятельны й баланс. В основном для безналичных расчетов 
использую тся банковские, кредитные и расчетные операции. Их 
применение позволяет сущ ественно снизить расходы  на денеж ное 
обращ ение, сокращ ает потребность в наличных денеж ны х 
средствах, обеспечивает их более надежную  сохранность.

П орядок осущ ествления безналичных расчетов предприятий и 
организации определяется П олож ением Ц ентрального банка
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Республики Узбекистан «О безналичных расчетах в Республике 
Узбекистан» (зарегистрировано М Ю  3.06.2013 г. № 2465 на 
государственном язы ке) с последую щ ими внесенными 
изменениями. П ричем данное П олож ение не распространяется на 
порядок осущ ествления безналичных расчетов с участием 
физических лиц.

Безналичны е расчеты  осущ ествляю тся через кредитные 
организации или банки по счетам, открытым на основании 
договора банковского счета или договора корреспондентского 
счета, если иное не установлено законодательством  и не 
обусловлено используемой формой расчетов.

Расчетный счет является основным счетом предприятия, на 
котором производится больш инство денеж ны х операций без 
ограничения их перечня.

Текущ ий счет предназначен для обособления каких-либо 
операций, носящ их отличный от стандартны х характер. К текущим 
счетам относятся: валю тные, транзитны е, ссудные, бю дж етные, 
депозитны е счета, счета, откры ваем ы е структурными 
подразделениями по просьбе головной организации для 
осущ ествления четко ограниченного количества операций (счета 
операций со средствами целевого назначения) и т.д.

П редприятие вправе откры ть расчетны й счет в лю бом банке 
для осущ ествления всех видов расчетны х, кредитных и кассовы х 
операций. Число расчетны х (ины х) счетов, которое мож ет быть 
откры то предприятием в банковских учреж дениях, в настоящ ее 
время не ограничено. Н аличие расчетного счета у предприятия -  
признак его самостоятельности.

П ервый счет, открытый предприятием  сразу после 
госрегистрации, является основным. Все счета, откры ты е после 
основного, считаю тся вторичными.

П олучать заработную  плату и приравненные к ней платеж и 
м ож но только с основного счета предприятия.

Н а расчетный счет предприятия зачисляю тся вы ручка за 
реализованную  продукцию  (работы, услуги) от покупателей,
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икаччиков и другие поступления. Н аличны е деньги для зачисления 
на расчетный счет (вы ручка от реализации продукции, работ, услуг, 
нс выданная заработная плата и др.) банк принимает от 
представителя владельца счета.

Согласно совместному письму Государственной налоговой 
службы, М инистерства финансов Республики У збекистан и 
I (ентрального банка Республики У збекистан, ю ридические лица 
могут иметь текущ ие счета, расчетны е счета, валю тные счета, 
депозитные счета, счета по капитальным вложениям и др.

Для открытия счета предприятие предоставляет в 
учреждение банка следующие документы:

❖  заявление;
❖  два экзем пляра карточек с образцами подписей и оттиском 

печати (при наличии печати) (прил. № 3 к И нструкции о банковских 
счетах, откры ваем ы х в банках Республики У збекистан, per. М Ю  
№ 1948 от 27.04.2009 г.). П одписи долж ны  быть проставлены 
клиентами собственноручно (проставление факсимиле не 
допускается);

❖  паспорт или заменяю щ ий его документ, удостоверяю щ ий 
личность человека, имею щ его право подписи денеж но-расчетны х 
документов от имени данного хозсубъекта;

❖  другие документы , предусмотренны е законодательством для 

отдельных субъектов.
До 1.04.2017 г. для открытия банковского счета также 

требовались копии свидетельства о государственной регистрации и 
учредительных документов.

Требовать излиш ние документы  при открытии банковского 
счета запрещ ено. За это наруш ение долж ностны е лица и служащ ие 
привлекаются к  административной ответственности с наложением 
штрафа (ст. 241-10 Ко АО).

На основании этих документов банк и предприятие заключаю т 
договор на расчетно-кассовое обслуж ивание, в котором 
оговариваю тся все условия расчетов меж ду предприятием и 
учреж дением банка.
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средств предприятия. Для зачисления денег на расчетный счет и их 

перечисление с расчетного счета предприятие предоставляет 

учреж дению  банка платежное поручение (требование) с подписями 

руководителя и главного бухгалтера, которы е в дальнейш ем 

сверяю тся с карточкой с образцами.

Аналитический учет операций на расчетный счет ведется в 

бухгалтерии предприятия на основании выписки из расчетного 

счета, которая предоставляется учреж дением банка или 

бухгалтером самостоятельно, если имеется система банк-клиент. 

П ериодичность составления вы писок зависит от движ ения 

денеж ны х средств на предприятии еж едневно или один раз в 

неделю.

К выписке прилагаю тся документы , на основании которых 

происходит списание или зачисление средств на расчетны й счет. 

Согласно П олож ению  «О безналичны х расчетах в Республике 

У збекистан» при использовании систем дистанционного 

обслуж ивания банковских счетов, например, программы «Банк -  

Клиент», не требуется представлять бумаж ный оригинал 

платеж ного поручения в банк. Он долж ен храниться у предприятия. 

Н ести ответственность за правильность оформления и соответствие 

платеж ного поручения в электронном и бумаж ном видах будет 

такж е само предприятие.

При осуществлении безналичных расчетов используются 
следующие расчетные документы:

S  мемориальный ордер;

■ S платежное поручение;

■ S платеж ное требование;
S  инкассовое поручение;
S  заявление на аккредитив;

S  расчетны й чек ком мерческого банка.

Мемориальный ордер банки использую т при: расчетах по 

банковским операциям, связанны м с клиентами; расчетах, за
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<и.ли1ние банковских услуг; осущ ествлении внутренних операций 

(шика; покрытие задолж енности клиента, если установлено 

и в <жором, заклю ченным между банком и клиентом.

Платежное поручение -  расчетны й документ, предусмат
ривающий поручение клиента обслуж иваю щ ему его банку о 

переводе установленной в поручении суммы со своего счета на счет 

получателя средств. П латеж ные поручения использую тся для того, 

ч гобы произвести оплату стоимости товаров (работ, услуг).
11латежные поручения принимаю тся банком независимо от 

наличия денеж ны х средств на счете плательщ ика. При отсутствии 
и in недостаточности денеж ны х средств на счете плательщ ика, а

■ Hi же, если договором  банковского счета не определены  условия 
оплаты расчетны х документов сверх имею щ ихся на счете 
нm -жмых средств, платеж ные поручения помещ аю тся в картотеку 

ни внебалансовому счету «Расчетны е документы, не оплаченны е в

■ рок». О плата платеж ны х поручений производится по мере 
поступления средств в очередности, установленной законода- 
нльством .

11орядок расчета платежными поручениями показан в виде

I чем и:

П оставщ и к
1

П ок уп ател ь

5'
3

4 2

I i i i i i k  п оставщ и к а Б а н к  п ок уп ател я

Рис. 1 1 . 1 .  Товарно-денежные потоки при расчетах 
платежными поручениями. 1 - отгрузка ТМ Ц; 2 - передача 

и ы к ’жного поручения; 3 - списание денеж ны х сумм с расчетного 
чгш  плательщика; 4 - выписка о списании суммы; 5 - вы писка с 

расчетного счета поставщ ика о зачислении суммы

Платежное требование -  расчетны й документ, предусмат-
..... тощ и й  требование получателя средств плательщ ику об уплате
и pi I банк суммы, указанной в платеж ном требовании.
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1
П оставщ и к - 2 П ок уп ател ь -

llJiai C J I b L U H I v

6 3 5

Б ан к  п оставщ и к а
4

◄---------------------------------------------------------------- Б ан к  п ок уп ател я

Рис. 11 .2 .  Т о в ар н о -д ен еж н ы е п о то ки  п ри  р асч етах  
п л а теж н ы м и  тр еб о в ан и я м и : 1 - отгрузка ТМ Ц; 2 - выставление 

счета платеж ного требования-поручения; 3 - заполненное на 
акцептованную  сумму платежное требование-поручение; 4 - 

поручение на перечисление денег; 5 - вы писка с расчетного счета < > 
списании суммы; 6 - выписка с расчетного счета о зачислении

суммы

П латеж ные требования делятся на два вида: 1) с акцептом 
осущ ествление платеж а плательщ иком суммы указанной и 
платеж ном требовании; 2) без акцепта -  осущ ествление платежа 
независимо от наличия или отсутствия согласия плательщ ика.

При предварительном акцепте плательщ ику дае те и 
трехдневны й срок со дня поступления расчетного докум ента в его 
банк для согласия или отказа от оплаты  полностью  или частично.

В расчетах между предприятиями мож ет использоваться и т;и 
назы ваемы й последующий акцепт. При нем расчетны е документ и 
поставщ иков оплачиваю тся немедленно при получении их банком 
плательщ ика. П редприятие имеет право в течение трех рабочих 
дней отказаться от оплаты  счета, и банк восстанавливает ранее 
списанные суммы на расчетном счете плательщ ика. Без акцепта 
покупателя списы ваю тся средства с его расчетного счета на оплату 
расчетны х докум ентов за  газ, воду, канализацию , услуги связи.

В се операции по расчетному счету осущ ествляю тся только при 
согласии владельца счета на основании банковских документов 
установленной формы. К ним  относятся: чеки, объявления о взносе 
денег, платеж ны е поручения, платеж ны е требования-поручения, 
платеж ны е требования.
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( писание средств без согласия владельца счета осущ ествляется 
| учиях, если были выставлены  инкассовы е поручения. 
Инкассовое поручение -  расчетны й документ, представляю щ ий 

<" ‘II поручение получателя средств в бесспорном порядке списать 
< -и га плательщ ика средств средства, указанные в инкассовом 

I \ -НМ1ИИ получателя средств. И нкассовы е поручения вправе 
ппиннлять: органы  государственной налоговой службы;
| 1Чожснные органы; судебные исполнители; М инистерство

....... лисов Республики Узбекистан.
11ри расчетах по аккредитиву банк, открывш ий аккредитив, по 

«itч«учению клиента возлагает на себя обязательство произвести 
и и  и-/к при представлении получателем средств документов и 
имполнении иных условий, предусмотренны х аккредитивом. 
\и кредитивы бы ваю т покрытые (депонированные) и непокрытые. 
I щ открытия аккредитива предприятие представляет в

.... нуживающий банк аккредитив на типовом бланке. Могут
нарываться следующие виды аккредитивов:

❖  покрытые (депонированные) или непокрытые 
и 1|>|1нтированные);

v  отзывные или безотзывные.

Рис. 11 .3.  Т о вар н о -д ен еж н ы е п о то ки  при  а к к р ед и ти в н о й  
фирме расчето в : 1 - заявление на аккредитив; 2 - депонированны е 

средства; 3 - извещ ение об аккредитиве; 4 - отгрузка ТМ Ц  
I имполнение работ, оказание услуг); 5 - документы  об отгрузке; 6 - 

зачисление средств
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Покрытыми (депонированными) считаю т аккредитивы, при 
открытии которых банк-эмитент перечисляет собственные средства 
плательщ ика или предоставленный ему кредит в распоряжение 
банка поставщ ика. И сполняю щ ий банк на отдельны й балансовый 
счет «А ккредитивы» на весь срок действия обязательств банка 
эмитента.

При установлении между банками корреспондентских 
отнош ений непокрытый (гарантированный) аккредитив м о ж п  
откры ваться в исполняю щ ем банке путем предоставления ему 
права списы вать свою  сумму аккредитива с ведущ егося у него 
счета банка-эмитента.

Каж дый аккредитив долж ен ясно указывать, является ли он 
отзы вны м или безотзывным. П ри отсутствии такого указа)!им 
аккредитив является отзывным. О тзы вной аккредитив мож ет бы и. 
изменен или аннулирован банком-эмитентом без предварительною  
согласования с поставщ иком (например, в случае несоблюдения 
условий, предусмотренны х договором , досрочного отказа банка 
эм итента гарантировать платежи по аккредитиву). Все
распоряж ения об изменении условий отзы вного аккредитива 
плательщ ик мож ет давать поставщ ику только через банк-эмитен i 
которы й извещ ает банк поставщ ика (исполняю щ ий банк), а 
последний -  поставщ ика. Однако исполняю щ ий банк обязан 
оплатить документы , соответствую щ ие условиям аккредитива, 
выставленны е поставщ иком и приняты е банком поставщ ика до 
получения последним уведомления об изменении или
аннулировании аккредитива. Безотзывный аккредитив не можем 
быть изменен или аннулирован без согласия поставщ ика, в пользу 
которого он открыт. П оставщ ик мож ет досрочно отказаться oi 
использования аккредитива, если это предусмотрено условиями 
аккредитива.

А ккредитив м ож ет быть предназначен для расчетов только i 
одним поставщ иком. С рок действия и порядок расчетов по 
аккредитиву устанавливается в договоре между плательщ иком и 
поставщ иком, в котором  следует указать: 1) наименование банки
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•мигснта; 2) вид аккредитива и способ его исполнения; 3) способ 
ншсщения поставщ ика об открытии аккредитива; 4) полный 
перечень и точную  характеристику документов, представляемых 
поставщиком для получения средств по аккредитиву; 5) сроки 
представления документов после отгрузки товаров, требования к их 

формлению. Д ругие необходимые документы  и условия.
Открытие банком-эмитентом гарантированны х аккредитивов 

осуществляется по договоренности с покупателем и в соответствии 
i условиями корреспондентских отнош ений с другим банком. 
Исполнение таких аккредитивов банком поставщ ика 
■ и уществляется в установленном порядке.

Чек -  расчетный документ, представляю щ ий собой поручение 
произнести перевод со счета чекодателя на счет чекодерж ателя 

ммы, указанной в чеке. Чеки изготавливаю тся Государственным 
ир«ппиодственным объединением «Давлат Белгиси» по заказам 

IHKOH. Распоряж ение чекодателя банку произвести платеж
• .манной в нем суммы чекодерж ателю  -  чек, является ничем не 

oOyi иовленным денеж ны м обязательством и мож ет быть именным, 
нрмерным или на предъявителя.

Н качестве плательщ ика по чеку мож ет быть указан  только
• и I ь . где чекодатель имеет средства, которыми он вправе 

г " иоряжаться путем выставления чеков.
Указанную в чеке сумму плательщ ик выдает чекодерж ателю  за 

и I средств, находящ ихся на счете чекодателя, либо за счет 
Р« ъ I и, депонированны х им на отдельном  чековом счете.

Покрытием чека в банке чекодателя могут быть:

• средства, депонированны е чекодателем на отдельном счете;

• средства на соответствую щ ем счете чекодателя, но не свыше 
ммы. гарантированной банком по согласованию  с чекодателем

"рн выдаче чеков.
Дни получения чеков организация представляет в банк

..... "м ине в одном экземпляре (в двух экземплярах -  для получения
11 нс оплата которы х гарантирована банком) за подписями лиц, 
m p i . i M  предоставлено право подписы вать документы  для
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соверш ения операций по счету предприятия, и с оттиском п ,  
печати.

П оставщ и к

Б ан к  п остав щ и к а

П ок уп ател ь

1 2
. ‘

Б ан к  п ок уп ател и

Д еп О З И Т Р а сч сш м н
С Ч С 1

Рис. 1 1 . 4.Товарно-денежные потоки при расчетах чеками:
1 - заявление на получение чековой книжки; 2 - платеж ное 

поручение для депонирования средств; 3 - депонированны е 
средства; 4 - вы дача чековой книжки; 5 - отгрузка ТМ Ц; 6 - выдачи 

чека; 7 - реестр чеков для оплаты; 8 - требование на оплату; 9 - 
перечисление средств

В заявлении и талоне к нему предприятиями указывается h o m i  | 

счета, с которого будут оплачиваться чеки.
В целях обеспечения платежей по чекам с депонированием 

средств на отдельном  счете вместе с заявлением о выдаче чекой 
представляется платеж ное поручение для депонирования с р е д а  и 
на отдельном лицевом  счете чекодателя. Н а этот счет зачисляе i < и 
сум ма средств, депонируем ая с соответствую щ его счета.

Банковская пластиковая карта — пластиковая карточки 
эмитированная банком, персонифицированная, используемая и 
качестве платеж ного средства и предоставляю щ ая своем \ 
держ ателю  возмож ность осущ ествления операций в предел.! 
средств на банковском  счете, в том числе безналичных р а с ч е т  и 
(платеж ей) через счет, получения с него наличных денеж ны ' 
средств банковский кредит. Банковские пластиковы е к а р т  
использую тся при безналичных расчетах, осущ ествляемы' 
физическими и ю ридическими лицами, а такж е при получении 
наличны х денеж ны х средств с пунктов выдачи наличности и 
банкоматов.
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11ериодически предприятие получает из банка выписку, в
* ....рой содерж ится информация об операциях, произведенных на
! • >. четном счете.

11 случае нехватки денег на счете соответствую щ ие требования 
г и н т  и банком в картотеке № 2. Устанавливается календарная 

" и редность платежей: в порядке календарны х поступлений
• Oiii I у млений даты  платежа). О чередность платежей предприятия,
• •порос объявлено неплатеж еспособны м устанавливается 
г . и 'водителем  банка.

Периодически в установленны е с владельцем счета сроки банк 
1 1 I.HT предприятию  выписки с расчетного счета -  копии лицевых

* ч. юн. н которых указывается дата соверш ения операции, номер
' чгпта-основания, сумма поступления/списания, остаток. К 

мышь кс банк прилагает все документы , подтверж даю щ ие 
•ирнцни.

бухгалтерия предприятия после проверки выписки отраж ает 
и' рации на соответствую щ их счетах бухгалтерского учета, 

и . миму целью бухгалтерского учета операций с денежными 
н ним и, на предприятии является контроль над соблю дением 

|. ч е т о й  дисциплины , правильностью  и эффективностью  
Minn.шнания денеж ны х средств.

Перед бухгалтерским учетом в области учета денежных 
1 та и расчетов стоят следующие основные задачи:
4 чю еврем енное и правильное проведение необходимых 

, и ч«мои путем безналичных перечислений;
4 соблю дение действую щ их правил использования денеж ных 

г. и in но назначению  в соответствии с выделенными лимитами, 
! и  ими и сметами;

4 правильное и своевременное документальное оформление 
Р щий с денеж ны ми средствами;

4 полное и оперативное отраж ение в учетны х регистрах
........... денеж ны х средств и расчетны х операций;

i контроль за  сохранностью  и движ ением на расчетном и 
I их счетах в банках;
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4?- организация и проведение проверки в установленны е сроки 
денеж ны х средств и состояния расчетов, изы скание возможное и и 
недопущ ения возникновения просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности;

4 - контроль соблю дения расчетно-платеж ной дисциплины 
своевременности перечисления сумм за  материальны е ценности, и 
такж е средств, полученных в порядке кредитования;

4 - рациональное влож ение свободны х денеж ны х средств, i 
целью  получения дополнительного дохода от инвестиций.

У чет денеж ны х средств в национальной валю те на расчетном 
счете ведется на счете 5110-«Расчетный счет». П о дебету этою  
счета отраж ается поступление денеж ны х средств на расчетный сче i 
предприятия, по кредиту -  списание денеж ны х средств > 
расчетного счета предприятия.

Суммы, ош ибочно отнесенные в кредит или дебет расчетною  
счета предприятия, обнаруж енные при проверке выписок банк.! 
отраж аю тся в корреспонденции со счетами 4860-«С чета i« 
получению  по претензиям» или 6960-«С чета к оплате но 
претензиям».

Суммы, которы е банк снимает за расчетно-кассовое 
обслуживание, выдачу наличных денег и за проведение другн\ 
операций, учиты ваю тся как прочие операционны е расходы:

Д ебет 9430-«П рочие операционны е расходы»
К редит 5 1 10-«Расчетный счет».
Банк мож ет списать деньги с расчетного счета только но 

поручению  предприятия или с его согласия. Без распоряженчч 
клиента денежные средства списываются с его расчетного счета 
в бесспорном порядке по инкассовому поручению налоговых органон 
при взыскании:

>  налогов и других обязательны х платежей в бюджет;
>  обязательны х платеж ей и отчислений в П енсионный фонд;
>  обязательны х отчислений в Ф онд реконструкции 

капитального рем онта и оснащ ения образовательных учреждений,
>  обязательны х отчислений и сборов в Республиканский 

дорож ный фонд;
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V платежей по взносам на ИНПС;
> отчислений (5%  от начисленной суммы ЕН П ) в Ф онд 

"Iш л ар  Иттифоки», уплачиваем ы х микрофирмами и малыми 
и|н ш риятиям и, за исклю чением организаций торговли, на основе

моров о взаимной поддержке;
> налоговой задолж енности налогоплательщ ика с банковского 

■ " -in  дебитора с прилож ением акта сверки взаимных расчетов;
V просроченной задолж енности за потребленную  

"ридичсским и лицами электрическую  энергию (П остановление 
н|мнления ЦБ).

I икже инкассовые поручения вправе выставлять:
/  тамож енные органы  -  на сумму недоимок по тамож енным 

и пиежам;
S  судебные исполнители и взыскатели -  по исполнительным 

|"|<у ментам;
S  М инистерство финансов -  на сумму незаконно полученных

• I •• м* I и и ш трафов по сведениям Государственного комитета 
1'ч публики У збекистан по демонополизации и развитию  
• "Мкурснции.

11о при этом финансовые санкции, за  исклю чением пени, 
применяются к предприятиям только в судебном порядке.

Ошибочно списанные банком суммы следует отразить по 
"|>егу счета 4860-«С чета к получению  по претензиям» в 

Inin ионденции со счетом 5110-«Расчетный счет», а зачисление 
ни ече г ош ибочно списанных сумм -  обратной проводкой.

1'егистр для ведения синтетического учета по Д т счета 5100 -  
'Г и  журнально-ордерной форме -  ведомость № 2, где на основании 

1'иичпых документов в ш ахматном порядке отражается
|упление денег на расчетный счет в течение м есяца и 

•“  и чмтывается оборот за месяц (итог ведомости).
( питетический учет по Кт 5100 -  ведется в ж урнале-ордере 

1 где отраж аю тся записи по Д т корреспондирую щ их счетов, в 
..... .. месяца -  итог и конечный остаток, который равен:

Остаток на начало месяца + Обороты по ведомости № 2 -
• ’ чюты журнала-ордера.
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П олученный остаток записы вается в ведомость № 2 и сверяется 
с выпиской по счету.

Для учета операций на расчетном счете с наличными 
денежными средствами применяются следующие первичны< 
документы:

1) объявление на взнос наличны м и -  применяется для 
зачисления денеж ны х средств, оставш ихся в кассе (несвоевременно 
выданная зарплата, вы ручка от покупателей и др.);

2 ) чек -  выдача денеж ны х средств наличными с расчетного 
счета. Он находится в чековой книжке, которая выдается 
предприятию  банком. При получении денег наличными 
заполняется чек в чековой книж ке и кореш ок чека. В чеке и 
кореш ке указывается сум м а денеж ны х средств, на какие цели она 
получена (на хозяйственны е нужды, для выдачи зарплаты). Чек и 
кореш ок подписы вается руководителем  и главным бухгалтером 
Чек остается в банке, а кореш ок -  как оправдательны й докум ент -  и 
кассе предприятия.

11.3. Учет денежных средств на валютном счете в банке

Под иностранной валю той понимается лю бая валю та, отличная 
от национальной валю ты У збекистана -  сума.

Валютный курс -  это цена иностранны х валю т к суму, 
установленная Ц ентральным банком Республики Узбекистан.

Время от времени организация м ож ет соверш ать операции с 
иностранной валю той. Это происходит каждый раз, когда она:

❖  покупает или продает имущ ество (основные средства, 
нематериальны е активы, товарно-материальны е запасы и другие 
активы) за валюту;

•> приобретает за  нее или реализует работы, услуги;
❖  получает или предоставляет кредиты и займы, по которым 

суммы к оплате или получению  установлены  в инвалюте;
*** принимает на себя или погаш ает обязательства и 

иностранной валюте.
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Псе хозяйствую щ ие субъекты  ведут свой учет и формирую т 
Ф инт'четность в национальной валю те -  сум. Если предприятие 
м| mi пило что-то за рубеж  (экспортировало) и заработало валюту 
ниш гранную, необходимо пересчитать этот актив (валю тную  
ммручку) в сумы по курсу Ц ентробанка РУ з (далее -  курс ЦБ).

11ред приятие мож ет откры вать банковские счета как в 
национальной, так и в иностранной валю тах. Если у  предприятия 
и‘нчогея несколько счетов -  основной счет и несколько вторичных, 

ч\ \ I питерский учет по каж дому из них долж ен вестись отдельно.
Согласно П лану счетов для учета денеж ны х операций по 

«м конскому счету используется синтетический счет 5200-«С чета 
и. м  денеж ных средств в иностранной валю те». В его рам ках мы 

о, Hi,гм открывать лю бое количество вспомогательных субсчетов, 
” . ..очодимых для аналитического учета. Н апример:

• 5201 -  счета учета денеж ны х средств в USD;

• 5202 -  счета учета денеж ны х средств в EURO;

• 5203, 5204, 5 205 ... -  счета учета денеж ны х средств в 
| рпкпх, песо, боливарах, драхмах, квачах, вонах и разны х прочих

ниш ipux.

Предприятиям разреш ено откры вать в одном банке -  только 
‘1 и и валютный счет в определенной иностранной валюте (п. 22

и,,, ф укции о банковских счетах, откры ваем ы х в банках 
| ■ публики Узбекистан, per. М Ю  № 1948 от 27.04.2009 г.).

Информация по валю тным счетам отраж ается в бухучете на 
(и.пинии банковской выписки о состоянии счета и прилож енны х к 
........ нежных и расчетны х документов.

Нее операции в иностранной валю те в бухучете отраж аю тся в 
чипом эквиваленте на дату их соверш ения по курсу ЦБ. Такой 
•I ”,дик установлен специальным П олож ением о порядке 
, нм м пия операций в иностранной валю те в бухгалтерском учете 

, МЮ № 1411 от 17.09.2004 г.).
' ист денежных средств в иностранной валюте ведется на

, четах;
. 11 ()-«Валютные счета внутри страны»;
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5220-«Валю тные счета за рубежом».
У чет валю тных операций осущ ествляется на основании 

специального П олож ения о порядке отраж ения операции 
выраж енных в иностранной валю те в бухгалтерском учен ' 
статистической и иной отчетности.

Покупка иностранной валюты
П орядок отраж ения операций, связанны х с покупкой валим и 

зависит от целей, на которые она приобретается. Валюта мож\ т 
покупаться:

4 - для оплаты импортного контракта;
4 -  на другие цели (оплату ком андировочны х расходом 

выплату зарплаты  сотрудникам зарубеж ного п редстави тельств  
погаш ение кредитов, полученных в иностранной валю те и т.д.).

В соответствии со статьей 14 Закона о валютном 
регулировании покупка и продаж а иностранной валюты in 
территории У збекистана ю ридическими лицами осущ ествляем и 
через уполномоченны е банки, физическими лицами -  ч е р т  
уполномоченны е банки, их филиалы и обменны е пункты. Операции 
по покупке и продаж и иностранной валю ты проводятся по кур. \ 
сум а к  иностранной валю те, склады ваю щ емуся на основе текущей << 
соотнош ения спроса и предлож ения на нее.

П окупка иностранной валю ты (сумма и расходы  по с. 
приобретению  -  комиссия банка, бирж и) отраж ается в сумоном 
эквиваленте по курсу ЦБ на дату ее поступления на счет м 
соответствии с П олож ением  о порядке отраж ения операций м 
иностранной валю те в бухгалтерском  учете (per. М Ю  №1411 <м 
17.09.2004 г.).

К упленная валю та учиты вается по курсу ЦБ РУт 
действую щ ем у на дату ее поступления. Разница между стоимостью 
валю ты по курсу ЦБ и суммой, фактически уплаченной банком 11 
купленную  валюту, называется финансовым результатом oi 
покупки валю ты  и отраж ается либо как доход на счете 9540 
«Д оходы  от валю тны х курсовы х разниц», либо как расход мм 
счете 9620-«У бы тки от валю тны х курсовы х разниц».
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1 I. .к умка иностранной валю ты по курсу сделки выш е курса ЦБ 
I , м (о м нлтерском  учете отраж ается в следую щ ем порядке:

Д еб ет К р еди т

Б|>. Ч М 1  немы 
г  И п и »  дли 

« . к у н к и  
« 1 н м  1|'||НМОЙ 
In м н  1 ы  но курсу 
W4 II и г  покупки

5530-«Прочие специальные 
счета»

5110-«Расчетный счет»

I , .1. ми покупка5210-«Валютные счета внутри 5530-«Прочие
мкн ||1ннмой страны» - на стоимость специальные счета» - на
м II*' 1 ы по курсу сумового эквивалента стоимость сумового
■I ..ill- курса 11Б приобретенной иностранной эквивалента

валюты по курсу ЦБ приобретенной
9620-«Убытки от валютных 
курсовых разниц» - на сумму 
разницы между стоимостью 
сумового эквивалента 

иностранной валюты по курсу 
ЦБ

и курсу сделки на день покупки

иностранной валюты по 
курсу сделки на 

валютном рынке на день 
покупки

1 1• 14упка иностранной валю ты по курсу сделки ниж е курса ЦБ 
. , , и I ly чгалтерском учете отраж ается в следую щ ем порядке:

I ..ммссионное вознаграж дение, удерж анное банком за 
,, ... пение операции по покупке валю ты, вклю чается в прочие 
,,, I тим пны е расходы  предприятия (счет 9430) в соответствии с 

и .1.1 гнием о составе затрат.
М и н о г а ,  приобретенная на внутреннем  валю тном рынке и 

, м.нн.юианная по назначению  в течение 7 дней с момента 
,,, и мня средств на специальны е счета предприятий, подлеж ит 
, , шиной обратной продаже на У збекской республиканской

.......... ной бирж е (в случае покупки валю ты  на У зРВ Б) или
.помоченному банку (в случае приобретения ее на 
о | .ю ном валю тном рынке).
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Дебет Кредит
Перечислены 
средства для 
покупки 
иностранной 
валюты по курсу на 
день покупки

5530-«Прочие специальные 
счета»

5110-«Расчетный счс i •

Покупка 5210-«Валютные счета внутри 9540-«Доходы от
иностранной страны» - на стоимость валютных курсовых
валюты по курсу сумового эквивалента разниц» - на сумму
выше курса ЦБ РУзприобретенной иностранной 

валюты по курсу ЦБ
разницы между 

стоимостью сумового 
эквивалента иностранной 
валюты по курсу 111» 
и курсу сделки на дет. 

покупки 
5530-«Прочие 

специальные счета» - ни 
стоимость сумового 
эквивалента 
приобретенной 

иностранной валюты по 
курсу сделк" на валю гном 
рынке надень покупки

Обратная продаж а иностранной валю ты  производном 
уполномоченны м и банками в безакцептном порядке по курсу ни 
день продажи. О бразую щ аяся курсовая разница перечисляется и 
доходы  государственного бю дж ета (согласно П орядку проведении 
операций на валю тном ры нке Республики У збекистан).

Для открытия валю тного счета предприятие предоставляем и 
банк документы , аналогичны е докум ентам  при открытии 
расчетного счета. М еж ду банком и предприятием заклю чали м 
«Д оговор о расчетно-кассовом обслуж ивании». П ри ведении 
операций на валю тном счете предприятие имеет право зачисли и 
выручку от ВЭД, покупать валю ту и продавать ее.

Основные первичные документы для ведения валютные 
операций:

1) поручение н а  обязательную  продаж у валют;
2) платеж ное поручение для ведения безналичных расчетов.
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Поступление иностранной валюты от покупателей и ее
продажа

I t ли предприятие получило валюту от иностранных
........ Мигелей (заказчиков) в оплату товаров (работ, услуг), она

мк мнется на транзитны й валю тный счет. Для предприятий
г-..... мк сфер деятельности под выручкой в иностранной валю те для
...... И обязательной продажи понимаю тся разные суммы:

* для предприятий, получаю щ их доход от посреднической
........ныюсти, -  сумма полученных комиссионных вознаграждений

i м|ммв'Нтов) по исполненны м сделкам;
» для предприятий, осущ ествляю щ их за  рубеж ом проектно- 

н I с I йельские, строительно-монтаж ны е, пусконаладочны е и шеф- 
•< ш южные работы, а такж е капитальны й ремонт, реконструкцию ,
• и ц и т а ц и ю  и техническое обследование построенных объектов, 
 шлющих услуги по эксплуатации построенных объектов и

т и п и к е  кадров, -  суммы превы ш ения проектной стоимости на 
л мк дение работ, услуг в иностранной валю те над валю тными
• 1'млми по данны м контрактам. Расчеты  по обязательной
s . м,нс выручки в иностранной валю те осущ ествляю тся после 
..... . работ (этапов работ) по контрактам, подтверж даемым

пн I г I кующими актами и платеж ны ми документами;
»■ для страховщ иков -  средства, полученны е в виде 

и >чокания платеж ей страхователей (перестрахователей),
....... после окончания срока страхования
11 л |рлхования) за минусом вы плат страхового возмещ ения, 
ни . ионных и агентских выплат, а такж е иные поступления в
* I ранной: валю те от других видов деятельности; при
им н тл ен и и  операций с зарубеж ны ми страховы ми компаниями 
■ родства, полученные в виде страховы х платеж ей от 
| пил гелей, исчисленны е после окончания срока страхования 

I •• I |рахования) за  вычетом суммы, которая подлеж ит 
I им пению зарубеж ному перестраховщ ику; вы плат страхового

• тен и я; комиссионны х и агентских выплат;
•.... ,цл я предприятий, осущ ествляю щ их переработку 

.... легкого сырья по контрактам на там ож енной территории
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У збекистана либо под тамож енным контролем, — с то и м т  п 
оказанны х услуг по переработке сырья.

Полученная валюта может быть использована:
S  на оплату контрактов с иностранны ми партнерами;
S  для оплаты командировочны х расходов работнш .....

выезж аю щ их за границу;
S  на погаш ение кредитов (займов), полученных в ...................... и

валю те, и другие цели.
П родаж а иностранной валю ты по курсу сделки выш е курса III. 

РУз в бухгалтерском учете отраж ается в следую щ ем порядке:

Д ебет К р еди т
Перечисление с 
валютного счета 
иностранной валюты по 
курсу ЦБ РУз

5530-«Прочие 
специальные счета»

5210-«Валютные счет 
внутри страны»

Зачисление на 
расчетный счет 
сумового эквивалента 
проданной иностранной 
валюты при продаже 
иностранной валюты 
выше курса ЦБ

5110-«Расчетный счет» - 
на стоимость сумового 
эквивалента проданной 
иностранной валюты по 
курсу сделки на 

валютном рынке на день 
продажи

5530-«Прочие 
специальные счета» -ни 
стоимость сумового 
эквивалента проданноИ 
иностранной валюты и..
курсу сделки на 

валютном рынке на дет 
продажи 

9540-«Доходы от 
валютных курсовых 
разниц» - на сумму 
разницы между 

стоимостью сумового 
эквивалента проданноИ 
иностранной валюты но 
курсу сделки и курсу 111.

П родаж а иностранной валю ты по курсу сделки ниж е курса I II. 
РУз в бухгалтерском  учете отраж ается в следую щ ем порядке:
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Д ебет К р еди т

1 •(** ни пение с 5530-«Прочие 5210-«Вапютные счета -
►* ««много счета 

1|1йИпой валюты 
*• ► 1 |ч у ЦБ РУз

специальные счета» внутри страны»

' | пн |гиие па 5110-«Расчетный счет» - 5530-«Прочие
N *  ' i .  ihuII счет на стоимость сумового специальные счета» - на
*•* нмт »книвалента эквивалента проданной стоимость сумового
1 | "illllIlH иностранной валюты по эквивалента проданной

.......миной валюты курсу сделки на валютном иностранной валюты по
'ч н н|юш1жс рынке на день продажи курсу сделки на
»•* 1|п1иной валюты 9620-«Убытки от валютном рынке на день
»««. ну|к и 1 (Б валютных курсовых разниц» 

- на сумму разницы между 
стоимостью сумового 
эквивалента проданной 
иностранной валюты по 
курсу сделки и курсу ЦБ

продажи

« hit питательной продажи выручки в иностранной валюте 
ti Iin hi Оа/отся:

I роком на 5 лет с момента регистрации предприятия с
• | •ниными инвестициями, специализирую щ иеся на

............ ...  I не товаров народного потребления, у которы х доля
. |.,ншого капитала в уставном фонде превы ш ает 50 процентов.

, . и>|<ингия считаю тся специализирую щ имися на производстве 
о к  народного потребления, если доля собственного

I ....... Hi I на этих товаров составляет более 60 процентов от
1 . 1 1 >1 н.сма выручки от хозяйственной деятельности;

■ ргдства в иностранной валю те, поступаю щ ие в виде 
. . p i  ииипний на благотворительные цели, гранты  при условии их 

ни использования, вклады в уставны й капитал, а такж е 
in I поступивш ие в оплату за  приобретенны е акции и другие

• I бумаги предприятий, проданны е иностранны м
.. ним и физическим лицам, находящ имся за границей (за 
нмием средств в свободно конвертируемой валюте,
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поступаю щ их от иностранных инвесторов в оплату стоим.и ,,, 

предприятий или пакетов акций, подлеж ащ их в соответствии 
постановлением К М  РУз зачислению  на специальный валю ты !! 
счет Госкомимущ ества с последую щ ей обязательной продю ыи 
Ц ентральному банку в полном объеме);

❖  кредиты в иностранной валюте;
❖  средства в иностранной валю те, приобретенны е ни 

валю тном рынке;
❖  авансовые платежи, возвращ аемы е вследспш . 

неисполнения импортны х контрактов;
❖  валю тная выручка, поступаю щ ая от экспорта товар....

(работ, услуг) собственного производства микрофирмами, малыми 

предприятиями, за  исклю чением предприятий, осущ ествляю т и 
экспорт и транзит газа;

❖  вносимые инвестором инвестиции в виде денеж ны х срсщ i и 
в иностранной валю те при реализации государственны х акта мои . 
инвестиционны ми обязательствами и зачисляем ы е на отдельным 
счет предприятия.

О днако согласно П остановлению  П резидента РУз "<' 
соверш енствовании системы отчетности, представляемо!! 
субъектами предпринимательства, и усилении ответственности i ■ 
ее незаконное истребование» предприятия, освобож денны е ot 
обязательной продаж и выручки в иностранной в а л ю т  
представляю т в целях учета органам государственной налоге но и 
служ бы  расчет суммы валю тной выручки, п одлеж ала и
обязательной продаже, по установленной форме не позднее 
числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом.

В ы ручка в иностранной валю те, подлеж ащ ая обязательном 
продаж е, уменьш ается:

4 - на величину расходов по там ож енным процедурам ы 
пределами У збекистана, транспортировке, страхованию 
экспедированию  грузов, ком иссионны х вознаграж дений, сумм\ 
платеж ей по процентам  за  кредиты  иностранны х банков и 
уполном оченны х банков У збекистана, в том числе по процентам
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М |"нц(ж (кроме процентов по просроченным и отсроченным 
и  мм), произведенных в иностранной валю те в соответствии с 

'п ри м ам и ;
А на сумму валю тных затрат при закупке сырья и материалов 

ipit республики за иностранную  валю ту, необходимы х для
....... ... экспортируемой продукции, для предприятий,

• t '.im в порядке исклю чения разреш ено проводить такие 
«ю ночные операции.

Переоценка иностранной валюты
Дгпежные средства на валю тны х счетах отраж аю тся в 

Ау ч  I игреком  учете и отчетности в сумах. П ереоценка валю тных 
n u l l  производится еж емесячно и на дату соверш ения 

■ til. Iпенных операций по курсу ЦБ.
/• и I тотным статьям баланса относятся:

валютные средства в кассе, на депозитны х и ссудны х счетах 
м м  и том числе в аккредитивах;

денежные документы  в иностранной валюте; 
и ра гкосрочные и долгосрочны е ценные бумаги, выраж енные 

..........Iранной валюте;
дебиторская и кредиторская задолж енности, кредиты и 

"п н  выраженные в иностранной валюте, 
и результате еж емесячной переоценки валю тных статей 

1 • "" а образуется курсовая разница.
А I / 'I иная разница -  это разница между сумовой оценкой актива 
"Он мтельства, стоимость которы х вы раж ена в иностранной 

по курсу Ц ентрального банка на дату исполнения 
-м м  ил и в и на последнее число отчетного месяца, и сумовой

......и н их активов и обязательств по курсу Ц ентрального банка
принятия их к бухгалтерскому учету, и на последню ю  дату 

.........очного отчетного месяца.
| , репные разницы рассчитываю тся и отраж аю тся в учете по 

, "першения хозяйственны х операций и на последнее число 
111м| о месяца. П ри погаш ении задолж енности в иностранной
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валю те применяется курс валюты на дату погашения н<>п 
задолженности.

Курсовая разница может быть положительной ни, 
отрицательной. При росте курса по активны м счетам возннн.в 

j  полож ительная разница, а по пассивным счетам -  отрицатели! ■ - 
курсовая разница. П ри снижении курса по активным c m c i . i  ■

возникает отрицательная разница, а по пассивны м -  полож ится ........
курсовая разница.

К урсовые разницы  могут списы ваться методом прямо!" 

отнесения на результаты  финансово-хозяйственной деятельн ой  и 
полож ительная -  на счета учета доходов от финансово!! 
деятельности, отрицательная -  на счета учета расходов и  
финансовой деятельности.

Курсовая разница по методу прямого отнесения отражаете и „ 
учете в следую щ ем порядке:

Д ебет К р еди т

Отражена 
положительная 
курсовая разница

0600-«Счета учета 
долгосрочных инвестиций» 

0910-«Счета учета 
долгосрочной дебиторской 

задолженности и 
отсроченных расходов» 
4010-«Счета к получению 
от покупателей и 
заказчиков» 

4200-«Счета учета 
авансов, выданных 
персоналу» 

4700-«Счета учета 
задолженности персонала 
по прочим операциям» 
5210-«Счета учета 
денежных средств в 
иностранной валюте» 
5500-«Счета учета

9540-«До\оды 0 1 

валютных курсовых 
разниц»
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денежных средств на 
специальных счетах в 

банке»
6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам» и др.

[ 11||.и*сиа 

1 • |*М1|П 1 сльнэя 
t |и -ним ризница

9620-«Убытки от 
валютных курсовых 

разниц»

0600-«Счета учета 
долгосрочных инвестиций» 

0910-«Счета учета 
долгосрочной дебиторской 

задолженности и 
отсроченных расходов» 
4010-«Счета к получению 
от покупателей и 
заказчиков» 

4200-«Счета учета 
авансов, выданных 
персоналу» 

4700-«Счета учета 
задолженности персонала 
по прочим операциям» 
5210-«Счета учета 
денежных средств в 
иностранной валюте» 
5500-«Счета учета 
денежных средств на 
специальных счетах в 

банке»
6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам» и др.

I |>пжые разницы зачисляю тся на финансовые результаты  
, , шриигия в составе доходов или расходов по финансовой 

... и.мости.

МI .и расчете налога на прибы ль ю ридических лиц
......  и.мая курсовая разница подлеж ит вклю чению  в

niii.nl доход предприятия, отрицательная -  вычету. О бъектом
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налогооблож ения в части курсовой разницы  для предприми!и 
плательщ иков единого налогового платеж а, является сальдо мел 
полож ительной и отрицательной курсовой разницей. Но в случт
превыш ения суммы отрицательной курсовой разницы  .....
полож ительной, сум ма превыш ения не уменьш.н i

налогооблагаемую  базу при исчислении единого налогов»! . 
платежа.

11.4. Учет наличности в кассе предприятия

П редприятие выдает в виде наличны х средств зарплату и 
незначительные расходы  на хозяйственны е нужды. Операции 
связанны е с получением и расходованием  наличных денежны 
средств непосредственно из кассы предприятия, регулирую тся:

•  «П равилами ведения кассовы х операций юридическими 
лицами» (per. М Ю  № 2687 от 22.06.2015 г.);

•  П олож ением «О порядке применения контрольно-кассоны > 
маш ин с фискальной памятью  при осущ ествлении денеж ны ' 
расчетов с населением»;

•  П орядком возврата сумм, внесенны х в фискальную  памяп 
контрольно-кассовы х маш ин.

О тветственность за  сохранность ценностей, находящ ихся и 
кассе, несет кассир. С кассиром долж ен быть заклю чен договор ■ 
полной м атериальной ответственности. Д енеж ны е средства в као ■ 
предприятия — это активы. И как все активы они подлеж.н 
инвентаризации. П ричем  более строгой, чем прочие 
И нвентаризация кассы  долж на проводиться еж емесячно (п.1 
Н С БУ  № 19, per. М Ю  № 833 от 2.11.1999 г.).

П онятие кассы  вклю чает в себя наличные деньги, имеющиеся 
предприятия, а  такж е специально оборудованное помещ ение дли 
приема, хранения и вы дачи ден ег и других средств, хранящ ихся и 
кассе. П омещ ение кассы  долж но быть изолировано, а двери ы 
время соверш ения кассовы х операций долж ны  быть заперты i 
внутренней стороны.
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Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не
И(........ .ежащих данному предприятию, запрещается.

Перед открытием помещ ения кассы  кассир обязан проверить 
* гамность замков, дверей, оконных реш еток и печатей. Д ля учета 
I и щи наличными деньгами предприятие должно иметь кассу, 
" г "  ним нужно отметить, что количество наличных денег в кассе 

! |ирнн|ия ограничивается установленными лимитами банков
1 ........hi от размеров предприятия и др.).

Предприятие обязано обеспечивать сохранность денег, как в 
" ■ ■шепни кассы, так и при транспортировке. Если по вине
............m i сля предприятия не были созданы необходимые условия
• >''11:11 пости, то ответственность леж ит на руководителе.

Предприятие долж но иметь одну кассу, но если предприятие 
»' ' больш ое количество подразделений, находящ ихся на

...........  х территориях, то в тех предприятиях должны быть
г шипим кассы-филиалы, и в их функции входит вы дача 

>г" "им  н других выплат работникам предприятия. К ассы- 
| • I i.i получаю т деньги из главной кассы  предприятия.

и Iличные денежные средства на предприятии должны 
......и и несгораемых шкафах, сейфах.
' . .оные операции ведет кассир, с которым заклю чается 
>шр о полной материальной ответственности. Если на 

I шпии нет кассира, его обязанности приказом руководителя 
■ in. низложены на какого-либо работника, с которым такж е 

in мм договор о полной материальной ответственности.
11, ши ил ведения кассовых операций не запрещ аю т выполнять

......... ш кассира директору или главному бухгалтеру. Однако
.... . ф енний контроль, за кассовыми операциями был более

м лучше все-таки назначить на эту долж ность другого
>!<« ШИК Л

< : п/ ' долж ностное лицо, непосредственно выполняю щ ее
......  операции. При назначении кассира на работу
...........  п. предприятия знаком ит кассира с правилами ведения

миграций и заклю чает с ним договор о полной
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валю те применяется курс валюты на дату погашении п<>и 
задолженности.

Курсовая разница может быть положительной нп, 
отрицательной. При росте курса по активным счетам возникш 

j  полож ительная разница, а по пассивным счетам -  отрицатели! ■ 
курсовая разница. При снижении курса по активным счеш м 
возникает отрицательная разница, а по пассивны м -  полож итсяi.n > ■■ 
курсовая разница.

К урсовые разницы  могут списы ваться методом при mi и., 
отнесения на результаты  финансово-хозяйственной деятельн ой  и 
полож ительная -  на счета учета доходов от финансоики 
деятельности, отрицательная -  на счета учета расходов и- 
финансовой деятельности.

Курсовая разница по методу прямого отнесения отражаете и ■ 
учете в следую щ ем порядке:

Д ебет К р еди т

Отражена 
положительная 
курсовая разница

0600-«Счета учета 
долгосрочных инвестиций» 

0910-«Счета учета 
долгосрочной дебиторской 

задолженности и 
отсроченных расходов» 
4010-«Счета к получению 
от покупателей и 
заказчиков» 

4200-«Счета учета 
авансов, выданных 
персоналу» 

4700-«Счета учета 
задолженности персонала 
по прочим операциям» 
5210-«Счета учета 
денежных средств в 
иностранной валюте» 
5500-«Счета учета

9540-«Д̂ходы 01  

валютных курсовых 
разниц»
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денежных средств на 
специальных счетах в 

банке»
6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам» и др.

Ч|тжсна 
ч'шинельная 
г- • nut и разница

9620-«Убытки от 
валютных курсовых 

разниц»

0600-«Счета учета 
долгосрочных инвестиций» 

0910-«Счета учета 
долгосрочной дебиторской 

задолженности и 
отсроченных расходов» 
4010-«Счета к получению 
от покупателей и 
заказчиков» 

4200-«Счета учета 
авансов, выданных 
персоналу» 

4700-«Счета учета 
задолженности персонала 
по прочим операциям» 
5210-«Счета учета 
денежных средств в 
иностранной валюте» 
5500-«Счета учета 
денежных средств на 
специальных счетах в 

банке»
6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам» и др.

I урсовые разницы  зачисляю тся на финансовые результаты
........ рпнтия в составе доходов или расходов по финансовой

". и.мости.
При расчете налога на прибыль ю ридических лиц 
к т е л ь н а я  курсовая разница подлеж ит вклю чению  в 

• 11 и м й доход предприятия, отрицательная -  вычету. О бъектом
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налогооблож ения в части курсовой разницы  для предприятий 
плательщ иков единого налогового платеж а, является сальдо между 
полож ительной и отрицательной курсовой разницей. Но в случае 
превыш ения суммы отрицательной курсовой разницы  над 
полож ительной, сум ма превыш ения не у м ен ь ш аа
налогооблагаемую  базу при исчислении единого налоговой) 
платежа.

11.4. Учет наличности в кассе предприятия

П редприятие выдает в виде наличны х средств зарплату и 
незначительные расходы  на хозяйственны е нужды. Операции, 
связанны е с получением и расходованием  наличных денежных 
средств непосредственно из кассы  предприятия, регулирую тся:

•  «П равилами ведения кассовы х операций юридическими 
лицами» (per. М Ю  № 2687 от 22.06.2015 г.);

•  П олож ением «О порядке применения контрольно-кассовых 
маш ин с фискальной памятью  при осущ ествлении денежных 
расчетов с населением»;

•  П орядком возврата сумм, внесенны х в фискальную  память 
контрольно-кассовы х маш ин.

О тветственность за  сохранность ценностей, находящ ихся м 
кассе, несет кассир. С  кассиром долж ен быть заклю чен договор о 
полной м атериальной ответственности. Д енеж ны е средства в кассе 
предприятия — это активы. И как все активы они подлежа! 
инвентаризации. П ричем более строгой, чем прочие. 
И нвентаризация кассы  долж на проводиться еж емесячно (п.1.5 
Н С БУ  № 19, per. М Ю  № 833 от 2.11.1999 г.).

П онятие кассы  вклю чает в себя наличны е деньги, имею щ иеся у 
предприятия, а  такж е специально оборудованное помещ ение для 
приема, хранения и вы дачи денег и других средств, хранящ ихся в 
кассе. П омещ ение кассы  долж но быть изолировано, а двери во 
время соверш ения кассовы х операций долж ны  быть заперты  с 
внутренней стороны.
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Х ранение в кассе наличны х денег и других ценностей, не 
принадлежащих данном у предприятию , запрещ ается.

Перед откры тием помещ ения кассы кассир обязан проверить 
1 1 »хранность замков, дверей, оконны х реш еток и печатей. Д ля учета 
расчетов наличными деньгами предприятие долж но иметь кассу. 
При этом нужно отметить, что количество наличных денег в кассе 
предприятия ограничивается установленными лимитами банков 
I пшисит от размеров предприятия и др.).

П редприятие обязано обеспечивать сохранность денег, как в 
помещении кассы, так и при транспортировке. Если по вине 
руководителя предприятия не были созданы  необходимые условия 
| ч ' (опасности, то ответственность леж ит на руководителе.

П редприятие долж но иметь одну кассу, но если предприятие 
имеет больш ое количество подразделений, находящ ихся на 
различных территориях, то в тех  предприятиях долж ны  быть 
"(ю рудованы  кассы -филиалы, и в их функции входит выдача 
ырплаты и других выплат работникам предприятия. Кассы- 
филиалы получаю т деньги из главной кассы  предприятия.

Наличные денеж ны е средства на предприятии долж ны 
1 раниться в несгораемы х шкафах, сейфах.

Кассовые операции ведет кассир, с которым заключается 
логовор о полной материальной ответственности. Если на 
предприятии нет кассира, его обязанности приказом руководителя 
•чауг быть возлож ены на какого-либо работника, с которым также
■ покопается договор о полной материальной ответственности.

Правила ведения кассовых операций не запрещ аю т выполнять
■ а анннности кассира директору или главному бухгалтеру. Однако 
иобы внутренний контроль, за  кассовы ми операциями был более 

HiIиным, лучш е все-таки назначить на эту долж ность другого 
• hi рудника.

Кассир — долж ностное лицо, непосредственно выполняю щ ее 
* псовые операции. При назначении кассира на работу 
I", mi водитель предприятия знаком ит кассира с правилами ведения 
| к (оных операций и заклю чает с ним договор о полной
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индивидуальной материальной ответственности за сохранность 
денег в кассе. Кассир несет ответственность за всякий ущ ерб, 
причиненный предприятию , как в результате умы ш ленных 
действий, так и из-за неосторож ности. К ассиру запрещ ается 
передавать выполнение своих обязанностей другим лицам. В 
случае болезни и других случаев, когда кассир не мож ет выполнять 
свои обязанности, исполнение обязанностей кассира по 
письменному распоряж ению  руководителя возлагается на другого 
работника.

Бухгалтера и другие работники, которы е пользую тся правом 
подписи финансовых документов, не могут исполнять обязанности 
кассира.

Если все взаиморасчеты  с ю ридическими лицами ведутся в 
безналичной форме, как могут в кассе предприятия появиться 
наличные деньги? Ответ такой -  они могут поступить:

1. Из кассы банка — по банковскому чеку;
2. В виде наличной денеж ной выручки от покупателей и

заказчиков -  физических лиц; «
3. В виде прочих наличных поступлений в кассу предприятия.
М ы мож ем получить наличные денеж ны е средства с наш его

расчетного счета в банке. Эти деньги всегда будут целевыми: 
расходовать мы их см ож ем только на те цели, на которы е взяли. 
Н апример, если мы получили наличку на заработную  плату, то не 
смож ем купить на них канцтовары  или выплатить 
командировочны е. Ц елевое назначение средств обязательно 
указывается в чеке (прил. № 45, per. М Ю  № 1831 от 27.06.2008 г.), 
который мы оформляем  и относим в наш  банк для получения 
наличности.

Чековую  книж ку, из которой мы  отры ваем такие чеки, выдает 
обслуж иваю щ ий банк, в котором  у нас откры т основной расчетны й 
счет. Банк мож ет не принять чек к исполнению , если он оформлен 
неправильно, в нем есть исправления или помарки либо у 
служ ащ их банка возникли сомнения в подлинности подписи 
директора или бухгалтера. В этом случае следует заполнить новый 
чек и подать его в банк.
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При поступлении наличных денег в кассу предприятия 
пформляется приходный кассовый ордер. Он подписывается 
руководителем службы бухгалтерского учета (чащ е всего это 
I плвбух) и кассиром, заверяется печатью  (ш тампом) кассира.

Для того чтобы банк знал, какую  сумму мы планируем 
получать еж емесячно в течение квартала с расчетного счета, 
оформляется кассовая заявка. В ней мы указываем прогнозную  
потребность в наличности, исходя из своих расчетов или прежнего 
омыта. Заявку следует представить в обслуживаю щ ий банк за 30 
ш ей до прогнозируемого квартала. А  конкретные еж емесячны е 
I ум мы потом запраш иваю тся чеками.

Сумма наличны х денег, которую  можно оставлять в кассе на 
конец рабочего дня, ограничена. Это ограничение называется 
ш м и гом остатка наличных денег в кассе (лимит остатка кассы).

Лимит кассы -  это то количество денег, которое мож ет 
постоянно находиться в ваш ей кассе. У станавливается он банком 
по согласованию  с предприятием еж егодно в январе и мож ет быть в 
любой момент пересмотрен в течение года исходя из наличного 
лепежного оборота. Если среднедневная наличная выручка 
предприятия составляет менее 1 М РЗП , лим ит определяется один 
pin и 2 года.

('верх  лим ита разреш ается хранить в кассе наличные деньги, 
предназначенные только для выплаты зарплаты , премий, пособий 
по социальному страхованию , стипендий, пенсий. Н о даж е в этом 
■ лучае срок хранения сверхлимитной наличности не может 
превышать 3 рабочих дней (вклю чая день получения денег в банке),
Iли предприятий, располож енны х на значительном расстоянии от 
. лрокдений банков, -  до 5 рабочих дней.

Ехли сум м а лим ита остатка кассы  не согласована с банком, он 
• пишется равным нулю. В этом случае предприятие обязано 

iniiitгь в банк всю  денеж ную  наличность.
11аличие в кассе наличных денег свы ш е установленного лим ита 

I " < матривается как нарушение, за которое могут бы ть применены  
финансовые санкции как к предприятию, так и к его руководителю .

2 7 1



О статок денеж ны х средств в кассе определяется на кож и 
рабочего дня после отраж ения всех проведенны х операций и 
Кассовой книге и указывается в строке «О статок на конец дни 
Если на предприятиях еж едневно соверш аю тся операции и.» 
небольш ую  сумму, кассовы е отчеты  могут составляться один раз и 
3-5 дней.

Вся наличная денеж ная выручка, поступивш ая в к а а  \ 
предприятия, долж на еж едневно сдаваться в банк -  либо ч ер п  
службу инкассации, либо предприятие самостоятельно отвозит сс и 
дневны е и вечерние кассы  банков.

В ы дача наличных денег из кассы  предприятия на зарплату и 
приравненные к  ней платежи производится по расходным кассовы и 
ордерам. Расходные документы  на выдачу денег долж ны  бы и. 
оформлены  надлеж ащ им образом: все реквизиты  долж ны  бы и 
заполнены, а сами документы  подписаны руководителем  и главным 
бухгалтером.

К ак мы  уж е говорили ранее, потратить наличные деньги, 
полученные в банке, мы мож ем только на те цели, которы е указаны 
в чеке. К аждый раз, когда мы будем выдавать зарплату, премии, 
отпускные, пособия по временной нетрудоспособности или пенсии, 
необходимо оформлять одну платеж ную ведомость. В этом 
случае у нас не будет необходимости составлять расходный 
кассовый ордер на каж дого сотрудника.

Н а титульном листе платеж ной ведомости долж ны  стоя и. 
разреш ительны е подписи руководителя и главбуха, а такж е должны 
быть указаны  сроки выдачи денег и сумма.

'! По расходны м кассовы м ордерам производится разовая выдачи 
денег: на оплату работы  по договорам  граж данско-правовом; 
характера, ком андировочны е расходы  и на другие подобные цели.

До передачи в кассу бухгалтерия регистрирует кассовы е ордер; i 
в Книге регистрации приходных кассовых ордеров (прил. №  2 i> 
П равилам) и в Книге регистрации расходных кассовых ордеров 
(прил. №  3 к ним же). Расходны е кассовы е ордера, оформленны е по 
платеж ным ведомостям на выплату зарплаты , регистрируются 
после ее выдачи.
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11ри выдаче ден ег по расходному кассовому ордеру получатель 
| /кон предъявить документ, удостоверяю щ ий личность (паспорт, 

ни ( ни жительство, для военнослуж ащ их -  военный билет). Кассир 
н расходном ордере долж ен указать тип, серию и порядковый 
мимер документа, а  такж е -  какой организацией и когда он выдан. 
При выдаче денег по платежной ведомости получатели денег тоже 

- I к in.! предъявлять документы , удостоверяю щ ие их личность. Это 
привило распространяется и на сотрудников предприятия,
...... деньги по ведомости, -  они могут предъявить

мч тв ер ен и е , выданное предприятием.
Выдать деньги мож но только тому человеку, чьи данны е 

| пимы в расходном кассовом ордере или доверенности. Если 
■ и м и  выдаются по доверенности, в расходном кассовом ордере

...... фамилия, имя и отчество лица, указанного в доверенности,
| в платежной ведомости делается запись «По доверенности». С ама 
нли рснность остается у кассира и прилагается к расходному 

| '• I овому ордеру или платежной ведомости.
Выдача зарплаты  происходит по платежной ведомости. 

I' нус I им, некоторы е сотрудники были в командировке и не успели
......учить полож енную  им сумму в день выдачи заработной платы.
111ч делать кассиру в этом случае? О ставить деньги в кассе и 
' | I inгьея их приезда? Увы, так поступить нельзя.

Правила ведения кассовы х операций определяю т срок, в 
M iiiie которого мы мож ем «подож дать» наш их отсутствую щ их

■ "I рудников. По истечении 3-х рабочих дней (вклю чая день
..... \вопия денег в банке) в платеж ной ведомости напротив их
I мщими кассир поставит ш тамп или сделает запись

| минировано» и составит реестр депонированной зарплаты.
На титульном листе платежной ведомости он долж ен указать

■ гуммы -  фактически выплаченную  и депонированную  -  и 
"мри и . их своей подписью. Н а депонированны е суммы 
• I авмяется один общ ий расходны й кассовый ордер. Затем  кассир 
' » I их в банк по объявлению  на взнос наличными (оно 
фирмпистся в кассе банка).
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Н а общую выплаченную  по платеж ной ведомости сумму так > • 
выписывается расходны й кассовый ордер.

П риходные и расходные кассовы е ордера долж ны бы и 
выписаны бухгалтерией четко и понятно чернильной май 
ш ариковой ручкой. М ожно заполнить докум ент в электронном ни > 
и потом распечатать. Л ю бые подчистки, помарки, исправлении и 
примечания в кассовых ордерах не допускаю тся.

После того, как по кассовому ордеру получены  или выдан и 
деньги, он подписывается кассиром. А  на прилож енны х к ием\ 
документах делается надпись либо проставляется штамм 
«О приходовано» (или «О плачено») с указанием даты  получении 
(или выдачи) денег.

К ассовые документы  передаю тся непосредственно в ка<« 
В ы дача их на руки лицам, получаю щ им денеж ны е среде i и i 
запрещ ена. П рием  и выдача денег производится кассиром только i 
день составления документов.

Н а основании приходны х и расходны х документов кисе нс 
ведет кассовую книгу, в которой учиты ваю тся все поступлении и 
выдачи наличны х денег организации (прил. №1 к П равилам). 1д ни 
торговая точка у нас одна, с количеством кассовы х книг все ясно. А 
что если компания имеет, к  примеру, 5 магазинов (и 
соответственно, 5 кассиров!) по всему городу? О на долж на в е с т  
кассовы х книг?

Н а самом деле -  нет. П редприятие мож ет иметь только I 
кассовую  книгу в лю бом  случае -  1 магазин у него, 5 или 25. Л no i 
контрольно-кассовых книг кассира-операциониста долж но бы i > 
столько, сколько у компании ККМ : 15 магазинов и 15 ККМ ■ 
кассирами — значит, 15 контрольно-кассовы х книг кассира 
операциониста (см. П олож ение о порядке заполнения контролм и > 
кассовой книги кассира-операциониста, прил. № 2 к постановлеит. 
ГНК, per. М Ю  № 2309 от 9.01.2012 г.).

Л исты  в кассовой книге заранее нумерую тся, сама к и т  > 
прош нуровы вается и опечаты вается, если у предприятия сч и 
печать. Н а последней странице указы ваю тся количество страниц и
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Min оформления, а такж е там долж ны  расписаться руководитель 
■ I пни твующего субъекта и главны й бухгалтер.

Пписи в кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах через 
• щ 'провальную бумагу. П ервы е экземпляры  листов остаю тся в 
м и н н о й  книге, а  вторые (отры вны е) служ ат в качестве отчета 
. и I мри. О ба листа нумерую тся одинаково.

Кассир делает записи в кассовой книге сразу ж е после
..... учения или выдачи наличных денег по каждому кассовому

11 н-ру. Ежедневно в конце рабочего дня он:
У подсчитывает итоги операций за  день;
У выводит остаток денег в кассе на следую щ ее число;
У передает в бухгалтерию  в качестве отчета кассира второй 

• | •1.1ИНОЙ лист (копию  записей в кассовой книге за  день) с 
п|11 М1ДПЫМИ и расходны ми кассовы ми документами под расписку в 
. и i оной книге.

I i ли за день соверш ается небольш ое количество операций (на 
лицую сумму до 1 М РЗП), кассир мож ет отчитываться перед 

• Нигерией не еж едневно, а раз в 3-5 дней.
1нм>подательство Республики У збекистан (а конкретно п. 26 

!г him л) разреш ает нам вести кассовую  книгу в электронном виде.
I и ном отчет кассира такж е ведется в электронном виде. Данные 
( , менты составляю тся к началу следую щ его рабочего дня и 
| h iы иметь одинаковое содерж ание, а такж е вклю чать в себя все 

■ ни шты кассовой книги.
1исты электронной кассовой книги и отчета кассира 

" руются электронны м (программны м) способом с начала года в 
I in по- возрастания. Но в конце года такую  книгу все равно 

и' гем распечатать, заверить подписями руководителя 
ииииции и главного бухгалтера общ ее количество листов и 

I ими. печатью (при ее наличии).
Имосить по ходу работы исправления и подчистки в кассовую 

■ ш рещ ается. Но ошибки все ж е случаю тся, и их нужно как- 
II, при влить. Это мож но сделать только одним способом: все 
I in и-пия заверить подписями кассира и главного бухгалтера.
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П орядок ведения кассовых операций с иностранной валим, и 
определен П орядком ведения ю ридическими лицами кассой».» 
операций с иностранной валю той на территории Республики 
Узбекистан.

Полученная предприятием иностранная валю та полное!им 
приходуется в кассу. Средства, полученны е в банке на опл.н 
командировочны х расходов и другие цели, предусмотрении, 

действую щ им законодательством, использую тся строго и» 
назначению. Н еиспользованны е средства в срок не более трех ;ни и 
подлеж ат возврату в банк.

Если курс валю ты с момента ее оприходования в кассу /и> 
момента ее выдачи или даты  составления бухгалтерской отчетно» ... 
изменился, в учете возникаю т курсовы е разницы.

Касса -  специальное помещ ение, которое оборудовано сейфом 
и сигнализацией.

Выдача денеж ны х средств из кассы  осущ ествляется кассиром 
Кассир -  материально ответственное лицо и несет ответственно» и 
за сохранность денеж ны х средств, в кассе. При приеме на рабом 
главный бухгалтер обязан получить от кассира расписку, !.л< 
указывается, что ответственным лицом  является кассир. ' > i <. 
указывается в договоре о материальной ответственности.

Поступление и выдача денег осуществляется на основании 
первичных документов:

а) поступление: приходный кассовы й ордер;
б) выдача: расходны й кассовый ордер.
Основные реквизиты:
♦> наименование;
❖  номер;
❖  дата выписки;
❖  от кого получены  деньги, или на какие цели выданы;
❖  сум ма прописью
ПКО  подписы вается кассиром, затем главны м бухгалтером I 

нему приклады вается квитанция, которая отрывается и отдасп 
лицу, внесш ему деньги в кассу.
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I'l'O  выписывается главным бухгалтером и подписывается 
• <ыни|.1м бухгалтером, затем передается в кассу предприятия.

\ п и и ти чески й  учет кассовы х операций ведется кассиром в 
t » . ..ной книге» или в «О тчете кассира». По мере движ ения

......... денеж ны х средств на основании первичных документов

................. записи в кассовую  книгу при поступлении и

и ншлнии денег. Кассовая книга ведется еж едневно. В конце
.......... . водится остаток денег в кассе. Если движ ение денеж ны х

- in незначительное, то аналитический учет понедельно.
'  ...... . ичсский учет кассовы х операций ведется в кассовой книге в

жземплярах. В ыдача денеж ны х средств кассиром

• , .........  только на основании РКО.
| им Iггический учет ведется на счете 5000-«Касса».
11 поступление денеж ны х средств Кт - 5100, 5200, 5500, 4010, 

ниш 1,4)0 и др.
| I иыдача наличны х денеж ны х средств Д т - 6700, 4200, 4610,

"ю  ’'ЛЮ и др.
| ни h  i  ичсский учет ведется в ведомости №  1 по Д т сч. 5000, по 

I МНЮ в ж урнале-ордере № 1.
| ни предприятием осущ ествляется выдача иностранной

................. .. кассу, то для ведения кассовы х операций в валюте

ии.нчся специальный счет для учета денег в иностранной
...........  и специальный счет для учета в национальной валю те в

—  и шин с курсом. Для того чтобы остаток по К ассовой книге 
" I повал реальному остатку денеж ны х средств в сумовом 

| н'и I с, следует отразить возникш ую  курсовую  разницу.

11.шипение курсовой разницы  не является реальным 
• пнем или расходованием денеж ны х средств (валю ты). Это

........(уменьш ение) сумового эквивалента с ростом  (падением)
.......ара (иной валю ты) по отнош ению  к суму. П оэтому на

образовавш ейся курсовой разницы  заполняется
г ..........  ордер, на основании которого кассир делает

... ,. I иующую запись в кассовой книге.
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При росте курса иностранной валю ты на сумму курсовой 
разницы  делается запись в графе кассовой книги «Приход», при его 
падении -  в графе «Расход».

11.5. Учет подотчетных сумм

Н а счете 4210 «Авансы, вы данны е по оплате труда» 
учиты ваю тся расчеты  по лю бым видам авансов по оплате труда 
работников предприятия. Аванс -  часть заработной платы, которая 
выплачивается работнику до истечения месяца без учета конечного 
результата работы за месяц. Он выдается, как правило, в разм ере 40 
- 50 %  от тарифной ставки (долж ностного оклада) при повременной 
оплате и в том же размере от суммы заработной платы 
предыдущ его м есяца при сдельной оплате. О кончательный расчет 
(начисление) по оплате труда производится по окончании месяца 
на основании первичны х документов по учету отработанного 
времени или выработки. Еж емесячны е авансы  по заработной плате 
отраж аю тся сначала по дебету счета 4210-«А вансы, «выданные по 
оплате труда» в корреспонденции со счетом 5010-«Д енеж ны е 
средства в национальной валю те». В конце месяца суммы  авансов 
кредитую тся с дебетом  счета 6710-«Расчеты  с персоналом  по 
оплате труда». При начислении и выплате аванса никакие налоги и 
взносы  не уплачиваю тся, так как для целей исчисления налога на 
доходы  физических лиц датой ф актического получения дохода в 
виде оплаты  труда признается последний день месяца, за который 
бы ла начислена заработная плата.

Н а счете 4290-«П рочие авансы, выданные персоналу» 
учиты ваю тся прочие авансы, выданные персоналу предприятия, не 
учтенны е выш еприведенными счетами. В частности, следует иметь 
в виду, что при расчете сумм по еж егодны м и дополнительны м 
отпускам  начисленны е суммы вклю чаю тся в фонд заработной 
платы  отчетного м есяца только в сумме, приходящ ейся на дни 
отпуска в отчетном  месяце. В случае перехода части отпуска на 
следую щ ий месяц вы плаченная за  эти дни сум м а отпускны х
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111 рожается в отчетном месяце как выданный аванс по дебету счета 
1290-«Прочие авансы, выданные персоналу» и кредиту счета 5010.

11омимо выплаты зарплаты предприятие выдает наличными из 
к .юсы такж е подотчетным лицам. В ы дача подотчетны х сумм 
производится на командировочные расходы и хозяйственны е 
нужды. Список подотчетных лиц устанавливается руководителем 
предприятия, выдача производится в соответствии с указом 
руководителя. По мере расходования денеж ных средств 
подотчетным лицом составляется отчет, где отраж ается на 
основании оправдательных первичны х документов фактический 
расход денежных средств, а остаток неизрасходованны х денег — 
возвращается в кассу. И зрасходованны е средства списы ваю тся на 
затраты производства, в зависимости от целей расходования.

Порядок учета командировочных расходов
На основании приказа руководителя работники направляю тся в 

командировку для выполнения служ ебны х обязанностей. О плата их 
расходов, перечень расходов и нормативов их оплаты 
устанавливается М инистерством финансов, в соответствии с этим 
осуществляется выплата ком андировочны х расходов.

По прибытии из командировки командированны й работник на 
основании Инструкции «О служ ебны х ком андировках в пределах 
1’еспублики Узбекистан» обязан в течение 3-х дней представить 
авансовый отчет, к которому прилагаю тся командировочное 
удостоверение, оформленное в установленном порядке, и 
документы о фактических расходах по проезду (билеты , счета по 
оплате гостиничных услуг и т.д.).

Сумма НДС, уплаченная по счету-фактуре гостиницы, 
принимается к зачету.

Состав оплачиваемых командировочных расходов:
1) проезд до места назначения (туда и обратно);
2) оплата жилья по найму;
3) суточные;
4) прочие расходы при наличии оправдательны х документов:
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1
П орядок ведения кассовых операций с иностранной валю те II 

определен П орядком ведения ю ридическими лицами кассовы 
операций с иностранной валютой на территории Республики 
Узбекистан.

П олученная предприятием иностранная валю та полностью 
приходуется в кассу. Средства, полученны е в банке на оплату 
командировочны х расходов и другие цели, предусмотренные 
действую щ им законодательством, использую тся строго по 
назначению . Н еиспользованны е средства в срок не более трех дней 
подлеж ат возврату в банк.

Если курс валю ты с момента ее оприходования в кассу до 
момента ее выдачи или даты  составления бухгалтерской отчетности 

изменился, в учете возникаю т курсовые разницы.
Касса -  специальное помещ ение, которое оборудовано сейфом 

и сигнализацией.
В ы дача денеж ны х средств из кассы  осущ ествляется кассиром 

Кассир -  материально ответственное лицо и несет ответственность 
за  сохранность денеж ны х средств, в кассе. При приеме на работу 
главный бухгалтер обязан получить от кассира расписку, где 
указывается, что ответственны м лицом является кассир. Это 
указывается в договоре о материальной ответственности.

Поступление и выдача денег осуществляется на основании 
первичных документов:

а) поступление: приходный кассовый ордер;
б) выдача: расходны й кассовый ордер.
Основные реквизиты:
♦> наименование;
❖  номер;
❖  дата выписки;
❖  от кого получены  деньги, или на какие цели выданы;
❖  сумма прописью
ПКО  подписы вается кассиром, затем главным бухгалтером. К 

нему приклады вается квитанция, которая отрывается и отдается 
лицу, внесш ему деньги в кассу.
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I’KO выписывается главным бухгалтером и подписы вается 
1 ' " inым бухгалтером, затем передается в кассу предприятия.

Аналитический учет кассовы х операций ведется кассиром в 
- 1 hi совой книге» или в «О тчете кассира». По мере движ ения
...... . денеж ны х средств на основании первичных документов

"Г"н Iводятся записи в кассовую  книгу при поступлении и 

I '• идонании денег. К ассовая книга ведется ежедневно. В конце 
выводится остаток денег в кассе. Если движ ение денеж ны х 

г  мтв незначительное, то аналитический учет понедельно. 

' | h i  I ический учет кассовы х операций ведется в кассовой книге в 

'" s i  экземплярах. В ы дача денеж ны х средств кассиром 
in ннт шляется только на основании РКО.

( митотический учет ведется на счете 5000-«Касса».
Ц| поступление денеж ны х средств К т - 5100, 5200, 5500, 4010, 

♦ ШИ). 1200 и др.

К I выдача наличных денеж ны х средств Д т - 6700, 4200, 4610, 
100. А200 и др.

( митотический учет ведется в ведомости №  1 по Д т сч. 5000, по 
I | I ч МЮО -  в ж урнале-ордере № 1.

I . нм предприятием осущ ествляется выдача иностранной
.........I i.i через кассу, то для ведения кассовы х операций в валю те

||н.мшется специальны й счет для учета денег в иностранной
........ ... м специальный счет для учета в национальной валю те в

.ин и 1 нии с курсом. Для того чтобы остаток по Кассовой книге
...... г I повал реальному остатку денеж ны х средств в сумовом

, .... пнгнтс, следует отразить возникш ую  курсовую  разницу.
Момвлсние курсовой разницы не является реальным 

, , мнением или расходованием денеж ны х средств (валю ты). Это 
.,п |ии I (уменьш ение) сумового эквивалента с ростом (падением)

, нпнпара (иной валю ты) по отнош ению  к суму. П оэтому на 
, и образовавш ейся курсовой разницы заполняется 
,,.,||||ппьный ордер, на основании которого кассир делает 

,,, пн нующую запись в кассовой книге.
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П орядок ведения кассовых операций с иностранной валю м и 

определен П орядком ведения ю ридическими лицами кассою,i » 
операций с иностранной валю той на территории РеспуПпим м 
Узбекистан.

Полученная предприятием иностранная валю та полное и.ь 
приходуется в кассу. Средства, полученны е в банке на о п лат  
командировочны х расходов и другие цели, предусмотрен нм 
действую щ им законодательством, использую тся строго и, 
назначению . Н еиспользованны е средства в срок не более трех дн« и 
подлеж ат возврату в банк.

Если курс валю ты с момента ее оприходования в кассу /ю 
момента ее выдачи или даты составления бухгалтерской отчетшн m 
изменился, в учете возникаю т курсовы е разницы.

Касса -  специальное помещ ение, которое оборудовано сейфом 
и сигнализацией.

В ы дача денеж ны х средств из кассы  осущ ествляется кассиром 
Кассир -  материально ответственное лицо и несет ответственное 11 
за  сохранность денеж ны х средств, в кассе. При приеме на рабом 
главный бухгалтер обязан получить от кассира расписку, м< 
указывается, что ответственны м лицом  является кассир. ’) i. * 
указывается в договоре о материальной ответственности.

Поступление и выдача денег осуществляется на основании 
первичных документов:

а) поступление: приходный кассовы й ордер;
б) выдача: расходны й кассовый ордер.
Основные реквизиты:
♦> наименование;
❖  номер;
❖  дата выписки;

от кого получены  деньги, или на какие цели выданы;
❖  сумма прописью
П КО подписы вается кассиром, затем главны м бухгалтером I 

нему приклады вается квитанция, которая отрывается и отдам i, и 
лицу, внесш ему деньги в кассу.
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I'КО выписывается главным бухгалтером и подписывается 
|.шимм бухгалтером, затем передается в кассу предприятия.

Аналитический учет кассовых операций ведется кассиром в 
| и • иной книге» или в «О тчете кассира». По мере движ ения

...... . денеж ны х средств на основании первичных документов

I •"'водятся записи в кассовую  книгу при поступлении и

• •• '•пи тан и и  денег. К ассовая книга ведется еж едневно. В конце
■.......и.пюдится остаток денег в кассе. Если движ ение денеж ны х
г и in незначительное, то аналитический учет понедельно.

• H i n t  веский учет кассовы х операций ведется в кассовой книге в
экземплярах. В ыдача денеж ны х средств кассиром 

> иич I ваяется только на основании РКО.

| ни готический учет ведется на счете 5000-«Касса».
(i поступление денеж ны х средств Кт - 5100, 5200, 5500, 4010,

♦ •ИМ, 1200 и др.
I' I выдача наличных денеж ны х средств Д т - 6700, 4200, 4610, 

НМ, %20() и др.
1 нн эп и ч еск и й  учет ведется в ведомости №  1 по Д т сч. 5000, по 

1 I М МО -  в ж урнале-ордере № 1.
I • ни предприятием осущ ествляется выдача иностранной
• н.| через кассу, то для ведения кассовы х операций в валюте 

■ I | ni.it- гея специальный счет для учета денег в иностранной

«. ... • м и специальный счет для учета в национальной валю те в
........... гвни с курсом. Для того чтобы остаток по К ассовой книге
....... H i повал реальному остатку денеж ны х средств в сумовом

........ центе, следует отразить возникш ую  курсовую  разницу.
Ммивмспие курсовой разницы  не является реальным 

ч irinicM или расходованием денеж ны х средств (валю ты). Это 
I ••» г (уменьш ение) сумового эквивалента с ростом  (падением)

• in и пара (иной валю ты) по отнош ению  к суму. П оэтому на
• • образовавш ейся курсовой разницы  заполняется 

I и i n.hi.|й ордер, на основании которого кассир делает
••• и гвующую запись в кассовой книге.
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При росте курса иностранной валю ты  на сумму курсовой 
разницы  делается запись в графе кассовой книги «П риход», при его 
падении -  в графе «Расход».

11.5. Учет подотчетных сумм

Н а счете 4210 «Авансы, вы данны е по оплате труда» 
учиты ваю тся расчеты  по лю бы м видам  авансов по оплате труда 
работников предприятия. Аванс -  часть заработной платы , которая 
выплачивается работнику до истечения м есяца без учета конечного 
результата работы  за  месяц. Он выдается, как правило, в разм ере 40 
- 50 %  от тарифной ставки (долж ностного оклада) при повременной 
оплате и в том ж е размере от суммы  заработной платы 
предыдущ его месяца при сдельной оплате. О кончательный расчсч 
(начисление) по оплате труда производится по окончании месяца 
на основании первичны х документов по учету отработанного 
времени или выработки. Еж емесячны е авансы  по заработной плате 
отраж аю тся сначала по дебету счета 4210-«А вансы, вы данны е по 
оплате труда» в корреспонденции со счетом 5010-«Денежныс 
средства в национальной валюте». В конце месяца сум м ы  авансов 
кредитую тся с дебетом  счета 6710-«Расчеты  с персоналом  по 
оплате труда». При начислении и выплате аванса никакие налоги и 
взносы  не уплачиваю тся, так как для целей исчисления налога на 
доходы  физических лиц  датой ф актического получения дохода и 
виде оплаты труда признается последний день месяца, за  который 
бы ла начислена заработная плата.

Н а счете 4290-«П рочие авансы, выданные персоналу» 
учиты ваю тся прочие авансы , выданные персоналу предприятия, не 
учтенны е вы ш еприведенны м и счетами. В частности, следует им ен, 
в виду, что при расчете сум м по еж егодны м и дополнительны м 
отпускам  начисленны е сум мы  вклю чаю тся в фонд заработной 
платы  отчетного м есяца только в сум ме, приходящ ейся на дни 
отпуска в отчетном  месяце. В случае перехода части отпуска на 
следую щ ий месяц вы плаченная за  эти дни сум ма отпускных
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,ч|>,i,кается в «отчетном месяце как выданный аванс п о  дебету счета 
I 'mi ..Прочие^ авансы, выданные персоналу» и к р е д и т у  сЧета 5010.

Помимо а ы п л а т ы  зарплаты  предприятие выдае«т наличны м и из 
ini ii.i также подотчетны м лицам. В ы дача п о д о тч етн ы х  сумм 
производится на ком андировочны е расходы и хозяйственны е 
и , . /ii.i. С п и с о к  подотчетны х лиц устанавливается! руководителем  

и г  /(приятия, выдача производится в соответс 'твии  с указом  
и  .води теля. П о мере расходования д ен еж н ы х  средств 

иивотчетным лицом составляется отчет, где отраж ается на 
... новации оп равдател ьн ы х  первичны х документ-ов фактический 
|, и под д ен еж н ы х  средств, а остаток н еи зрасходован ны х д ен ег  -  
,,,, .вращается в кассу. И зрасходованны е средства сп и сы ваю тся на 
пираты п рои зводства , в зависимости от целей расходован и я.

ГГорядок учета командировочных расходов 
I In о сн о в ан и и  приказа руководителя раб о тн и ку  н ап р авляк>тся в

• •и п д и р о в ю у  д ЛЯ выполнения служ ебны х обязан н остей- О п лата  их 
рм< кодов, п ер еч ен ь  расходов и нормативо в их оплаты

. 1п1швливае-гся М инистерством финансов, в со о тв етств и и  с  этим 
". , |ц .ч ш л я е т с я  выплата командировочны х расходов .

По п ри бы ти и  из командировки ком ан ди рован ны й  р аботн и к  на

......... .амии И н струкц и и  «О служ ебны х ком ан ди р о вках  в пределах
I '. , публики ^Узбекистан» обязан в течение 3-х д ;ней представить
• " ми нный о т ч е т , к которому прилагаю тся к о м ан ди р о во чн о е  

.и, | оперение, оформленное в установлен н ом  п о р яд ке , и
нм.vменты о  фактических расходах по проезду (б и л е т ы , сч е т а  по 

"наш е гости н ичн ы х услуг и т.д.).
( умма НДС, уплаченная по сч ету -ф актуре гостиницы , 

принимается к зачету.
• ,,, ома оплачиваемых командировочных расходов:
I ) проезд  до места назначения (туда и обратно};
.') о п лата  ж илья по найму;
I) суточны е;
I ) п рочи е расходы  при наличии оправдательны х д о к у м ен то в :
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- оплата телефонны х разговоров (производствен!ич.. 
характера);

- проезд на городском транспорте;
- оплата приемов, связанных со служ ебной необходимостью  (м 

пределах норм М инфина).
По возвращ ению  из командировки подотчетное лшю 

составляет авансовы й отчет и приклады вает к нему оправдательные 
документы.

1- я часть авансового отчета:

•  фамилия командировочного;
•  срок;

•  подотчетная сумма;

•  израсходовано;
•  не израсходовано;

•  остаток задолженности.
2- я часть (обратная сторона):
•  расходы  на основании всех прилож енны х документов;
•  суточные;

•  количество дней в ком андировке (день отбытия и день 
прибытия считается как 2-а дня).

С уточны е определяю тся ум нож ением  количества дней и 
ком андировке на лим ит (на одни сутки). П ри поездке за  рубеж 
суточны е устанавливаю тся М инфином для каж дой страны и 
отдельности. При поездке в ком андировку сохраняется з/н 
суточны е и проезд оплачивается по билету. П рож ивание -  по 
предъявленной квитанции, если ее нет, то установленному 
нормативу по сум/день.

В пределах этих нормативов производится оплата расходов 
связанны х с командировкой. Расходы  сверх этих сумм могут быть 
оплачены  за  счет прибы ли предприятия.

А вансовы й отчет о командировочны х расходах составляется нс 
позднее трех дней после возвращ ения из командировки, если о тч п  
не составлен, бухгалтерия мож ет задерж ать выплату зарплаты 
А вансовы й отчет подписы вается подотчетны м лицом, главным
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,, , I iiniером и руководителем предприятия. Аналитический учет 
,,, нм i n и ведомости № 7, где по каж дому подотчетному лицу 
,, 111 ,имсгся остаток задолж енности по подотчетной сумме, выдано, 

и 11пн чодовано, остаток после возмещ ения.
Нидана на хозяйственны е нуж ды осущ ествляется доверенным 

i i i i i o m , которое устанавливается руководством. Д ля приобретения 
IМ Ц подотчетному лицу выписы вается доверенность, где 
, пинаю тся реквизиты  подотчетного лица, наименование ТМ Ц, 

i l l Заводят книгу учета «В ыданных ценностей». Н а основании 
и теренности  и счета на получение ТМ Ц  выписывается РКО  и 

, , | hhi  июдится вы плата денеж ны х средств. П о соверш ении 
in Нс I венной операции подотчетное лицо сдает документы  в 

I., мматерию.
( митотический учет ведется на счете 4220-4230, 6970-«Расчеты  

подотчетными лицами». С чет предназначен, для обобщ ения 
.....(юрмации о расчетах с работниками по получении в подотчет

I умм.
Д ебет -  выдача денег под отчет.
Кредит -  израсходование денеж ны х средств подотчетными 

ИМЦЙМИ.

Ны<)ача денег под отчет
Д ебет 4220,4230
К редит 5010
Дебет Расходы
Кредит 4220, 4230.

11.6. Учет расчетов по специальным счетам в банках

А прочим денежным средствам предприятия относятся:
•> 500-«Денежные средства на специальны х счетах в банке»;
1610-«Денежные эквиваленты»;
'|7 10-«Денежные средства (переводы ) в пути».
Денежные средства могут разм ещ аться на специальны х счетах 

он и ке в виде аккредитивов, чековы х книжек, корпоративны х карт
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и иных платеж ны х документов (кроме векселей) и учиты ваться и i 
таких счетах, как:

5510-«А ккредитивы»;
5520-«Чековые книжки»;
5530-«П рочие специальны е счета»;
5540-«К орпоративны е карточки ».
В составе денеж ны х эквивалентов учиты ваю тся марки, билеты 

путевки и прочие денеж ны е эквиваленты  по номинальной 
стоимости. По дебету счета 5 6 10-«Денежные эквиваленты  (по 
видам)» отраж ается приобретение денеж ны х эквивалентов и 
корреспонденции со счетами учета денеж ны х средств, а по креди i s 
-  расходование в корреспонденции со счетами учета затрат.

Д ебет К р еди т

Поступили денежные 
эквиваленты

5610-«Денежные 
эквиваленты (по 
видам)»

5110-«Расчетный счет» 
5210-«Валютные счета 
внутри страны» 

5220-«Валютные счета за 
рубежом»

6810-«Краткосрочные 
банковские кредиты»

Списаны денежные 
эквиваленты

9430-«Прочие
операционные
расходы»

5610-«Денежные 
эквиваленты (по видам)»

Переводы в пути
Переводы в пути это:
4- денеж ны е средства, внесенные в кассу почтового отделении 

или сберегательную  кассу для зачисления на расчетны й сч п  
поставщ ика (подрядчика), если перевод денег осуществляете и 
более одного дня;

4 -  денеж ны е средства, сданные в вечерню ю  кассу банка или 
инкассаторам для зачисления на расчетны й счет, если реальное 
зачисление денег производится только на следую щ ий день и др.

Эти операции учиты ваю тся на счете 5 7 10-«Денежные средсны
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I переводы) в пути». Э тот счет является транзитным и предназначен 
I ми непрерывного контроля за  движ ением  денеж ны х средств.

Д еб ет К редит

| шча наличной 5710-«Денежные 5010-«Денежные
ммручки в вечернюю средства(переводы) в средства национальной
нн су банка пути» валюте»
пинлссаторам)
1ичисление денежных 5110-«Расчетный счет» 5710-«Денежные

1 и нтв по выписке средства(переводы) в
П и н к а пути»

Информация о денеж ны х средствах, находящ ихся в пути, 
" мцсствляется на счете 5710-«Д енеж ны е средства (переводы ) в 

ну III».

По дебету счета 5710 отраж ается сдача денег инкассаторам в 
• "ррсспонденции со счетами учета денеж ны х средств в кассах. 
||" .  не зачисления денеж ны х средств счет 5710 кредитуется в 
"Рреспонденции со счетами учета денеж ны х средств.

С одерж ан и е
хозя й ств ен н ы х

оп ер ац и й

С ум м а

(ты с.сум )

К ор р есп он д ен ц и я  счетов  

по Н С Б У  №  21

д ебет к р еди т

() 1 ражается выручка от 
продажи товаров 100 5010 9020

(Сражается передача 
денег инкассаторам 100 5710 5010

1 «числены денежные 
. рсдетва по выписке 
Панка

100 5110 5710

(лкредитив -  специальный банковский счет, на котором 
I . (приятия резервирую т денеж ны е средства для расчетов с 

ннциком. А ккредитив откры вается для каж дого поставщ ика 
Фнлчика), с которы м проводятся расчеты.
Получить средства с аккредитива поставщ ик (подрядчик) 
i l l  только после представления в банк документов,
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Оприходованы чеки 006-«Бланки строгой 
отчетности»

Списаны средства по 
чекам

6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»

5520-«Чековые книжки"

Восстановлены 
неиспользованные 
средства по чекам

5110-«Расчетный счет» 
5210-«Валютные счета 
внутри страны» 

5220-«Валютные счета 
за рубежом»

5520-«Чековые книжки

Списаны
использованные чеки

006-«Бланки строгой 
отчетности»

Корпоративные карточки
П о счету 5540-«К орпоративны е карточки» мож но учитывать 

такж е дебетовое сальдо по банковской корпоративной карточке 
Банковские корпоративны е карточки предназначены  дан 
проведения безналичны х расчетов по оплате товаров в розничной 
торговле, ком мунальны х и иных видов услуг. П орядок их введении 
определен П остановлением  КМ  РУз «О м ерах по дальнейшему 
развитию  системы  расчетов на основе пластиковы х карточек» п 
П олож ением о порядке использования корпоративны х банковских 
карт в национальной валю те ю ридическими лицами.

Корпоративная карточка откры вается перечислением на 
специальны й счет предприятия денеж ны х средств. Предприятие 
долж но установить ответственны х пользователей корпоративно!! 
карточкой (по аналогии с подотчетны ми лицами).

Д ержатели корпоративны х банковских карточек могуч 
осущ ествлять безналичны е расчеты  с использованием 
корпоративны х банковских карт в национальной валю те на 
предприятиях торговли  и сервиса для оплаты  расходом 
предусмотренны х П олож ением  о составе затрат.

По корпоративной карточке ответственны й пользователь може i 
произвести оплату за  канцелярские товары, бензин дли
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........ранспорта предприятия, оплатить командировочные расходы,
приобрести авиабилеты, автомобиль, оплатить услуги телефонной 
.ищ и. и том числе сотовой, гостиниц и другие, но не мож ет снять 
и I шчные деньги. Все расходы  ведутся в пределах суммы на данной 

к крю чке.
Держатель корпоративной банковской карточки обязан не 

и ..и н ее  10 дней со дня получения под отчет корпоративной
| ........ . некой карты  представлять в бухгалтерию  отчет о средствах,
н .рас ходованных посредством корпоративной банковской карты.

Д еб ет К р еди т

1 l̂pcчислены средства 
ми корпоративную 
мргочку

5540-«Корпоративные
карточки»

5110-«Расчетный счет» 
5210-«Валютные счета 
внутри страны» 

5220-«Валютные счета 
за рубежом»

• Оприходована 

Н ’рморпгивная карточка
006-«Бланки строгой 
отчетности»

| mu iiin.i средства по 
1|»п< tpn гивной карточке

6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»

5 540-«Корпоративные 
карточки»

li.iiiipiii денежных 
| |мч|г п1 с

. приорагинной карточки 
ни чоио нпный счет

5110-«Расчетный счет» 
5210-«Валютные счета 
внутри страны» 

5220-«Валютные счета 
за рубежом»

5 540-«Корпоративные 
карточки»

При использовании корпоративной банковской карточки для
...... 11.| ком андировочных расходов отчет представляется в течение
1 -■ дней после возвращ ения из командировки. Отчетными
.... у м е т а м и  являю тся оригиналы квитанций терм иналов с
*4 hi  mi;пением счетов, товарных счетов и квитанций предприятий 
" ||||о и л и  и сервиса с проставлением ш тампа «оплачено» и 

мин мо работника, принявшего оплату через терминал, то есть 
"  m i  (ерминалов при реализации товаров и услуг с использованием
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пластиковых карточек приравниваю тся к квитанциям, талонам 
билетам и другим документам, подтверж даю щ им оплату товаров и 
услуг. В связи с этим снимаю тся все ограничения предприятиям 
розничной торговли -  они могут осущ ествлять реализацию  товаром 
по корпоративным пластиковым карточкам  ю ридических лиц без 
ограничения доли продаж  в объеме м есячного товарооборота.

Вопросы для самопроверки

1. Каким документом установлен порядок хранении, 
расходования и учета денеж ны х средств, в кассе?

2. Кто устанавливает для предприятия лим ит денежных 
средств, в кассе?

3. М ожет ли кассовая книга вестись автоматизированным 
способом?

4. М ожно ли делать исправления в приходных и расходных 
кассовы х ордерах и в кассовой книге?

5. Н азовите денеж ны е документы . «
6. Что назы вается аккредитивной формой расчетов?

Применяется ли она на предприятиях?
7. Что назы вается расчетны м чеком?
8. Каков порядок открытия расчетного счета предприятия?
9. М ожет ли предприятие иметь несколько расчетны х счетов?
10. В каких случаях бухгалтер предприятия выписывав! 

объявление на взнос денег наличными?
11. М ожет ли предприятие иметь несколько валю тных счетов?
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I ЛАПА 12. УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

12.1. Задачи учета труда и заработной платы

Произошли кардинальны е изменения во многих сферах
........ . деятельности, в том  числе и в системе оплаты
11•> in (вкладываются новы е отнош ения между государством,

: (приятием и работником  по поводу организации труда. П ереход
ни пойме отнош ения внес изменения и в формы регулирования 

I юных отнош ений. Теперь непосредственной ю ридической 
! 'I'Moll регулирования трудовы х отнош ений являю тся тарифные
.......имения и коллективный договор. П редприятия вправе

mi |Ои|шгь систему и форму оплаты  труда самостоятельно, исходя из 
и. пифпки и задач, стоящ их перед предприятием.

I*.исматривал проблемы  оплаты труда, даж е неискуш енны й в 
• I..м ыпятии человек мож ет заметить, что одно только определение 
I . >м.-рм заработной платы  мож ет вызвать значительные 
■.»| is пиемия у всех участников трудовы х взаимоотнош ений: 
г мм,шик всегда ж елает иметь как мож но более высокий уровень 

„mi, m гда как работодатель стремится сократить свои издержки.
Пи первом месте по важности среди факторов, влияю щ их на 

I |н к ж ивость использования рабочей силы, стоит систем а оплаты  
I hi Именно заработная плата, а  зачастую  только она является 

,"И причиной, которая приводит рабочего на его рабочее место.
V mci труда и заработной платы  долж ен обеспечить 

и, рщинмый контроль над количеством и качеством труда, за 
I,,, и.зеванием средств, вклю чаемы х в фонд заработной платы  и 

..........и ы социального характера.
11оные системы организации труда и заработной платы долж ны 

1 и ' исчить сотрудникам  материальны е стимулы. Н еобходимо 
■ ми.mail» так же, что формирование и величина прибыли зависят 

.........П'рииной системы  оплаты  труда.
Л о ж н е й ш и м и  з а д а ч а м и  у ч е т а  п о  о п л а т е  т р у д а  я в л я ю т с я :
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>  в установленные сроки производить расчеты  с персоналом 
по оплате труда;

>  своевременно и правильно вклю чать в себестоимос 11, 
продукции (работ, услуг) суммы начисленной зарплаты  и 
отчислений органам социального страхования;

>  собирать и группировать информацию  по труду и 
заработной плате для оперативного руководства;

оперативно контролировать состояние расчетов с органами 
социального страхования.

В  целях налогообложения доходы физических лич 
подразделяются на:

❖  доходы в виде оплаты  труда;
❖  имущ ественные доходы;
❖  доходы в виде материальной выгоды;
❖  прочие доходы.
Заработная плата -  это основная часть средств, направляемы,\ 

на потребление, представляю щ ая собой долю  дохода (чистую 
продукцию ), зависящ ую  от конечных результатов р а б о т  
коллектива и распределяю щ ую ся меж ду работниками и 
соответствии с количеством и качеством затраченного труди 
реальны м трудовы м вкладом каждого и размером влож енною  
капитала.

Бухгалтерский учет по оплате труда с персоналом 
регламентируется законодательны ми актами, утвержденными 
М инистерством финансов Республики У збекистан, Госкомстатом 
Республики У збекистан, М инистерством труда Республики 
У збекистан, Граж данским кодексом Республики Узбекистан 
Н алоговы м кодексом  Республики Узбекистан.

О бщ ее методологическое руководство бухгалтерским учетом 
Республики У збекистан осущ ествляется правительством РУа 
О рганы, которым предоставлено право регулировать бухгалтерски! 
учет, разрабаты ваю т и утверж даю т обязательны е для исполнен и ч 
всеми предприятиями и организациями на территории Узбекистана 
нормативны е документы .
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Нормативное регулирование деятельности предприятий и 
I ' "in ыций призвано обеспечить правильное и единообразное 

** и инг бухгалтерского учета.
1ц|шботная плата, или ставка заработной платы, — это цена,

......... i чииасмая за использование труда.
| >м па га груда в наш ей стране играет двоякую  функцию: с одной 

. I г ии.1. является главным источником доходов работников и

............. ним их ж изненного уровня, с другой -  основным ры чагом

.. | Mi.i 11.МОГО стимулирования роста и повыш ения эффективности
и пюдства.
I пи I роль над своеврем енностью , правильностью  и полнотой 

м мин тн яетс я  компетентны ми государственны ми органами, 
г • ■1<|>о|111ние оплаты  труда осущ ествляется на основе сочетания 
.. , м и v царственного воздействия с системой договоров.

/ •. уОчрство, как участник трудовых отношений, в их рамках 
. чи Трудовому кодексу Республики Узбекистан 

, ..... . пишет и гарантирует:
• игничину минимального разм ера оплаты  труда в Республике 

а > мн ши;
• ж и и чину минимального разм ера тарифной ставки 

I .г I никои организаций бю дж етной сферы Республики
> а и мн ши;

• мцшничение перечня оснований и размеров удерж аний из

.............мой млаты;

• и. попущение оплаты  труда в натуральной форме;
• оМеспсчение получения работниками заработной платы  в

прекращ ения деятельности работодателя и его 
in  ж , нособности в соответствии с законами;

• I in у дарственный надзор и контроль над полной и 
■ I ■ минной выплатой заработной платы и реализацией

и I минных гарантий по оплате труда;

. . и  мн 1г тленность работодателей за  наруш ение требований ТК
. .......пои, иных нормативны х правовы х актов, коллективных

. ||"и», соглаш ений.
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Все остальные условия оплаты  труда принимаю тся но 
согласованию  сторон трудовых отнош ений, но с соблю дением 
требований законодательны х актов.

О плата труда работников производится в первоочередном 
порядке по отнош ению  к другим платеж ам  предприятия после 
уплаты  налогов.

12.2. Состав и структура фонда оплаты труда

П редприятиям и организациям различны х форм собственности 
и хозяйствования предоставлена максимальная самостоятельность 
в вопросах оплаты  труда при условии, что оплата осущ ествляется 
за счет их собственных средств без выделения на эти  цели 
ассигнований из бю джета. В результате на предприятиях появились 
понятия: «фонд потребления», «средства, направляем ые на
потребление», а такж е идентичный ем у терм ин «фонд заработной 
платы».

Рис. 12.1. Состав и структура Фонда оплаты труда

Средства, направляем ые на потребление, объединяю ! 
денеж ны е и натуральные выплаты, носящ ие индивидуальный 
характер. В состав средств, направляем ы х на потребление, 
вклю чаю тся: средства фонда оплаты  труда. В состав фонда 
заработной платы  вклю чаю тся начисленны е предприятием  суммы 
оплаты  труда в денеж ной и натуральной формах, за  отработанное и 
неотработанное время, стимулирую щ ие доплаты  и надбавки, 
ком пенсационны е выплаты, связанны е с реж им ом работы  и 
условиям и труда, премии и единоврем енны е поощ рительные 
выплаты , а такж е выплаты  на питание, жилье, топливо, носящ ие 
регулярны й характер.
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Нключению в фонд заработной платы, в частности, 
подлежат:

I. Оплата за отработанное время:
- Заработная плата, начисленная работникам по тарифным

• I инкам и окладам за  отработанное время;
- Заработная плата, начисленная за выполненную  работу 

|т()отникам по сдельны м расценкам. В процентах от выручки от 
|нмлизации продукции (вы полнения работ и оказания услуг);

Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной 
оплаты;

Премии и вознаграж дения (вклю чая стоимость натуральных 
премий), носящ ие регулярны й или периодический характер 
иг ынисимо от источников их выплаты;

Стимулирую щ ие доплаты  и надбавки к тарифны м ставкам и 
окладам (за профессиональное мастерство, совмещ ение профессий 
и должностей, допуск к государственной тайне и т.п.);

- Еж емесячны е или еж еквартальны е вознаграж дения 
I надбавки) за выслугу лет, стаж  работы;

Компенсационны е выплаты, связанны е с реж имом работы  и 
V» линиями труда;

Выплаты, обусловленны е районным регулированием платы 
I руда: по районным коэффициентам за  работу в пустынных, 
(•алюдных местностях и в вы сокогорны х районах, процентны е 
надбавки к заработной плате за  стаж  работы  в районах крайнего 
| спора, в приравненных к ним местностях и других районах с 
| юм-лыми природно-климатическими условиями;

Д оплаты за  работу во вредны х или опасны х условиях на 
| и ли лых работах;

Д оплаты за  работу в ночное время;
О плата работы в выходные и праздничны е дни;

- Оплата сверхурочной работы;
О плата работника за  дни отды ха (отгулы), предоставленны е в

• нчли с работой сверх нормальной продолж ительности рабочего 
нремсии при вахтовом м етоде организации работ, при

ммированном учете рабочего времени и в других случаях,
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установленных законодательством;
- Оплата труда лиц, приняты х на работу по совместительству;
- О плата труда работников не списочного состава;
- О плата труда лиц, не состоящ их в списочном составе 

работников предприятия (организации), за  выполнение работ но 
граж данским договорам , если расчеты  за  выполненную  р аб о п  
производятся предприятием с физическими, а не ю ридическими 
лицами. При этом разм ер средств на оплату труда этих физических 
лиц  определяется, исходя за сметы на вы полнение работ (услуг) по 
этому договору и платеж ны х документов;

- О плата услуг (гонорар) работников не списочного состава (за 
переводы, консультации, чтение лекций, выступление по радио и 
телевидению  и т.д.) и др. выплаты и доплаты , согласно Трудовому 
кодексу Республики У збекистан.

2. Оплата за неотработанное время:
- О плата еж егодны х и дополнительны х отпусков (без денежной 

ком пенсации за  неиспользованный отпуск);
- О плата дополнительно предоставленны х по коллективному 

договору (сверх предусмотренны х законодательством ) отпуском 
работникам;

- О плата льготны х часов подростков;
- О плата учебны х отпусков, предоставленны х работникам, 

обучаю щ имся в образовательны х учреж дениях;
- О плата на период обучения работников, направленны х на 

профессиональную  подготовку, повы ш ение квалификации или 
обучение вторым профессиям;

- О плата труда работников, привлекаемы х к выполнению  
государственны х или общ ественны х обязанностей;

- Оплата, сохраняемая по месту основной работы  за 
работниками, привлекаемы ми на сельскохозяйственны е и другие 
работы;

- Суммы, вы плаченны е за  счет средств предприятия, за  не 
проработанное время работникам, вынуж денно работавш им 
неполное рабочее время по инициативе администрации;
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О плата работникам-донорам  за дни обследования, сдачи 

кропи;
О плата простоев не по вине работника;
Оплата за  время вынужденного прогула;
IЕдиновременные поощ рительны е выплаты;
I Единовременные (разовы е) премии независимо от источников

нч выплаты;
В ознаграждение по итогам работы  за  год, годовое 

им ^награждение за выслугу лет (стаж  работы);
М атериальная помощь, предоставленная всем или 

.....и.шинству работников;
Дополнительны е выплаты при предоставлении еж егодного 

■I пуска (сверх нормальны х отпускны х сумм в соответствии с 
| п пподательством);

Д енеж ная компенсация за неиспользованный отпуск;
Стоимость бесплатно вы даваемы х работникам в качестве 

поощрения акций или льгот по приобретению  акций;
Д ругие единоврем енны е поощ рения, вклю чая стоимость 

нодпрков.
I. Выплаты на питание, жилье, топливо:

Стоимость бесплатно предоставленны х работникам 
■ I 1Г1И.НЫХ отраслей экономики питания и продуктов (в
• и и метствии с законодательством);

• Оплата (полная или частичная) стоимости питания, в том 
ми и- к столовых, буфетах, в виде талонов, предоставления его по 
плотным ценам или бесплатно (сверх предусмотренной
• и «мюдательством);

( тоимость бесплатно предоставленных работникам 
. I и пьных отраслей экономики (в соответствии с 
. и пмодательством) ж илья и ком мунальны х услуг или суммы 

in I мой компенсации за непредставление их бесплатно;
( 'родства на возмещ ение расходов работников по оплате 

. м и.и (сверх предусмотренны х законодательством );
( гоимость бесплатно предоставленного работникам  топлива.
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В фонд потребления входят, но не вклю чаю тся в состав 
средств, направляемых на потребление, затраты  на 
командировочны е расходы, надбавки к зарплате взамен суточных 
работникам, направляемым для выполнения монтаж ных, 
наладочных и строительных работ, стоимость спецодежды, 
спецпитания, выплаты за счет средств фонда социальной защ иты, 
вклю чая пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности, по уходу за ребенком , пенсии, возмещ ение 
причиненного ущ ерба, а  такж е расходы  за  счет чистой прибыли, 
остаю щ ейся в распоряж ении предприятия.

Всю начисленную на предприятии заработную плату можно 
подразделить на следующие виды:

4* основная заработная плата;
■4 дополнительная заработная плата;
*4- премии, вознаграж дения по итогам работы  за год.
О сновная заработная плата начисляется в зависимости от 

приняты х на предприятии форм оплаты  труда. То есть, мож ет быть, 
сдельная оплата труда, повременная или контрактная.

О сновная заработная плата согласно действую щ ем у трудовому 
законодательству не долж на выплачиваться работникам реж е, чем 
два  раза в месяц.

Рис. 12 .2 . В иды  о п л а т ы  труда

Д ополнительная заработная плата начисляется на основании 
документов, подтверж даю щ их право работника на оплату за 
неотработанное время.
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К  таким выплатам относятся:
•S оплата основного, дополнительного или учебного отпуска;
■ S компенсация за неиспользованный отпуск;
v'' выплаты выходного пособия при увольнении;
■ S выплаты при направлении работника на курсы повыш ения 

квалификации;
S  оплата времени выполнения государственны х обязанностей;
■ S прочие выплаты согласно действую щ ему законодательству.
Выплаты работнику дополнительной заработной платы 

производятся в сроки, определенны е действую щ им 
законодательством.

Все перечисленны е выплаты рассчиты ваю тся на основе 
среднего заработка. Во всех случаях средний заработок на день его 
выплаты не мож ет быть менее установленного Законом Республики 
Узбекистан минимального разм ера оплаты  труда.

В ознаграж дение по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия выплачиваю тся за счет прибыли, 
остаю щ ейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, 
направляемых на потребление. Размер вознаграждения 
устанавливается по нормативу, определяемому как соотнош ение 
12-ти месячных окладов к сумме указанной прибыли за 
предш ествую щ ий календарный год. П ериодичность выплаты 
вознаграждения определяется предприятием самостоятельно.

В качестве источников вознаграж дения за труд на предприятии 
создаются фонды социальной поддерж ки и развития, фонд развития 
производства, резервный фонд. Эти фонды создаю тся для 
распределения доходов и дивидендов между работаю щ ими, с 
целью повыш ения их заинтересованности.

12.3. Ф о р м ы  о п л а т ы  труда

Оплата труда -  это денеж ное выраж ение той части труда 
работников в общ ественном продукте, которая поступает в личное 
потребление.
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В соответствии с ТК РУз виды, системы  оплаты  труда, размеры 
тарифных ставок, окладов, премий, ины х поощ рительны х вышин > 
также соотнош ение в их размерах между отдельны ми категориями 
персонала, предприятия, организации определяю т самостоятельна• 
что находит отраж ение в системе оплаты  труда предприятия.

Система оплаты труда -  это способ исчисления размерим 
вознаграждения, подлеж ащ его выплате работникам в соответствии 
с произведенными ими затратами труда или по результатам труди 

Всякий труд долж ен быть оплачен. Н о работодателя заботил и< 
только факт оплаты  труда, но и сам  труд, его качество и 
производительность. Заработная плата долж на непосредствении 
зависеть от качества и количества труда. О пределяю щ ей в ошш щ 
труда является квалификация работника -  уровень специальны 
знаний и практических навыков работника, характеризующим 
степень слож ности выполняемого им данного конкретного ни ;ы 
работы. Более квалифицированны й работник долж ен получи и 
больш е, чем неквалифицированны й. Количество труди 
определяется продолж ительностью  рабочего дня, который обычнм 

устанавливается в законодательном  порядке. Болим 
продолж ительная работа долж на и вы ш е оплачиваться. Уронеш 
заработной платы  долж ен быть таким , чтобы  работник мш 
содерж ать себя и свою  семью. Н еобоснованно низкая заработн-т 
плата вы нуж дает работника искать другого работодателя или 

другие источники дохода. В ысокой заработной платой можно 
переманить нуж ного В ам  работника и удерж ать его ни 
предприятии, но только до определенного момента, пока ки> 
нибудь другой не воспользовался тем и ж е методами.

Организация оплаты труда включает следующие элементы 
Тарифная ставка 1  разряда, определяет минимальны!! 

тарифный уровень оплаты  (окладов) при выполнении трудоны 
нормативов (норм вы работки, норм времени).

Тарифная сетка, устанавливаю щ ая число разрядим 
(квалифицированные категории и коэффициенты  увеличении 
оплаты  по сравнению  со ставкой 1 разряда (базовым окладам)) д л и
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| пкдого разряда (категории). Тарифная система мож ет 
и I попаливаться в виде систем окладов по долж ностны м 
I щегориям.

Доплаты и компенсации за работ у в особых условиях 
< |мГ»очее место с тяж елы ми и не благоприятны ми условиями труда, 
высокой интенсивности труда, при работе в ночные смены, в 
I I ноне с неблагоприятными условиями труда и быта).

Гариф представляет собой исходный, заранее установленный 
г м мер заработной платы за  единицу рабочего времени (час, день, 
•|. I яц) при выполнении нормы труда.

Тарифная система -  это совокупность норм, вклю чаю щ ая 
■ 1|>ифно-квалификационные справочники, тарифные сетки и 
• ||Н|фные ставки (часовые, дневны е, месячные), нормы выработки 
пнрмы времени, нормы обслуж ивания, нормированное задание), 

| мы долж ностны х окладов (ш татное расписание).
Тарифно-квалификационный справочник -  нормативный 

и ч< у мент, который предназначен для тарификации работ и 
т т  мнения разрядов рабочим. Он представляет собой сборник 
ырифно-квалификационны х характеристик для всех профессий 
i iim'iHX, сгруппированны х в разделы  по производствам и видам 
|М1(Н1Т.

Hi-которым рабочим устанавливаю тся не тариф ны е ставки, а 
и I ичные оклады. Тарифная ставка является исходной 

иирмагивной величиной, определяю щ ей размер оплаты  труда 
г 1(|ичего и утверж дается централизовано.

I ирифные ставки использую тся как средство дифференциации 
.1 |" i улирования уровня оплаты труда рабочих в зависимости от 
и |*|1*||ия отрасли промы ш ленности, условий труда и его 

ищрнжении, а такж е трудового потенциала работника (стаж  по 
г"фсссии и на данном  предприятии, уровня профессиональной 

.........нивки и образования).
I прифные сетки состоят из определённого числа разрядов и

..... нк-тствующих им тарифны х коэффициентов, которы е даю т
iMiuhiiocTb отнести данную  работу к соответствую щ ей 
• шфикационной группе.
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В РУз действует следую щ ая тарифная сетка, применяемая и 
обязательном порядке всеми предприятиями независимо от вида 
собственности и организационно правовой формы.

Таблица
Единая тарифная сетка

Р азря д Т ар и ф н ы й

к оэф ф и ц и ен т

Р азр я д Т ар и ф н ы й  

к оэф ф и ц и сп  1

1 1,000 12 2 ,148

2 1,053 13 2 ,284

3 1,106 14 2,421

4 1,158 15 2,561

5 1,269 16 2 ,7 0 4

6 1,384 17 2 ,8 4 7

7 1,505 18 2,993

8 1,630 19 3,141

9 1,755 20 3 ,292

10 1,883 21 3,444

11 2,014 22 3 ,597

Заработную  плату полезно рассматривать как состоящ ую  из 
двух частей -  одной неизменной и гарантированной, другой 
переменной и зависящ ей от достигнуты х личны х результатов. 
Через изменение переменной части (обы чно она составляет 1/3 
заработка) можно стимулировать рост производительности труда, 
повы ш ение качества, уменьш ение брака, экономию  сырья, 
совмещ ение профессий, выполнение работ по планированию , 
контролю , управлению  прямо на рабочем  месте (так назы ваемое 
вертикальное совмещ ение).

П ривлекать, удерж ивать или стимулировать работников можно 
не только деньгами. Ч асть заработной платы  мож ет быть вы дана в 
«натуральном виде» или компенсироваться косвенными 
выплатами. П олучили распространение такие меры и формы, как 
оплата проезда сотрудников до м еста работы, бесплатное 
медицинское обслуж ивание и лечение, выдача учебны х пособий
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для повыш ения квалификации, предоставление оздоровительных и 
туристических путевок, оплата расходов по содерж анию  
автомобиля, частично используемого в служебных целях, 
бесплатное питание.

С ущ ествую т три основные формы  заработной платы -  
повременная, сдельная и аккордная. И спользование той или иной 
формы зависит от конкретных условий производства. В каждом 
конкретном случае долж на применяться та из форм, которая в 
наибольшей степени соответствует организационно-техническим 
условиям производства и тем самы м способствует улучш ению  
результатов трудовой деятельности.

При повременной заработной плате работник получает 
денежное или иное вознаграж дение в зависимости от количества 
отработанного времени. О пределяется заработная плата путем 
умножения тарифной ставки на фактически отработанное время (в 
часах).

Рис. 12.3. Формы оплаты труда

Ставки и оклады  устанавливаю тся по результатам аттестации и 
I лрификации каж дого работника.

Чтобы разряды  присваивались не произвольно, а по 
"мределенным критериям, разработаны  тарифно-квалифика-
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ционные требования и продолжает действовать КвалификационпыИ 
справочник долж ностей руководителей, специалистов, служащ их.

П овременная заработная плата им еет две системы  -  простую 
повременную и повременно-премиальную.

При простой повременной системе оплаты труда размер 
зарплаты  зависит от тарифной ставки, соответствующе!! 
присвоенному квалификационному разряду, или от оклада и 
отработанного рабочего времени. П о ней оплачивается труд 
незначительной части рабочих-повременщ иков, руководящ их 
работников, специалистов и служащ их. Поскольку она слабо 
заинтересовы вает работников в конечны х результатах труда, дли 
повыш ения материальной заинтересованности и улучшении 
производственных показателей полезно прим енять премирование.

П ри повременно-премиальной системе оплаты  труда работник 
сверх заработка по тарифной ставке (окладу) за  фактически 
отработанное время дополнительно получает премию  за 
достиж ение определенны х количественны х и качественных 
показателей.

При сдельной форме оплаты труда заработок рабочему 
начисляется за  каждую  единицу произведенной продукции или 
выполненного объема работ по специальны м расценкам. Расценки 
рассчитываю тся, исходя из тарифной ставки, соответствующ ей 
разряду данного вида работ и установленной нормы выработки 

(времени).
Сдельная форма оплаты труда в зависимости от способа учета 

выработки и применяемых видов дополнительного поощрения 
(премии, повы ш енны е расценки) подразделяется на системы 
прямую сдельную, косвенную сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, аккордную. В зависимости от способа 
определения заработка рабочего (по индивидуальны м или 
групповым показателям  работы) каждая из этих систем м ож ет быть 
индивидуальной или коллективной.

При прямой сдельной системе зарплаты  труд оплачивается по 
расценкам за единицу произведенной продукции, которые
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определяются делением  тариф ной ставки разряда на 
* "пш етствую щ ую  норму выработки или умножением тарифной
< I инки разряда работы  на соответствую щ ую  норму времени, 
общий заработок рассчитывается путем умнож ения сдельной 
г и цепки на количество произведенной продукции за расчетный 
период.

Должностной оклад -  это размер заработной платы за 
полностью отработанный месяц.

Создавая значительную  лучш ую  материальную  заинтере- 
' пышность рабочего в повыш ении индивидуальной выработки, эта
< мегома оплаты труда в то же время слабо материально заинтере- 
| омывает его в достиж ении вы соких общ их показателей работы 
\ чистка (цеха и пр.), а такж е в повыш ении качественны х 
показателей работы, экономном расходовании материальны х 
ценностей. П оэтому она чащ е применяется в сочетании с 
премированием рабочих за выполнение и перевы полнение как 
общих, так и конкретны х количественны х и качественны х 
показателей.

При косвенной сдельной системе размер заработка рабочего 
и  мнится в прямую  зависимость от результатов труда, 
послуживаемых им рабочих-сделыциков, как правило, эта система 
применяется для оплаты  труда вспомогательных рабочих, занятых 
послуживанием основны х технологических процессов (наладчиков 
м настройщ иков в маш иностроении, помощ ников мастеров в 
о-кстильной промы ш ленности и др.).

Общий заработок рассчиты вается либо путем умнож ения 
. I пики вспомогательного рабочего на средний процент выполнения 
норм обслуж иваемы х рабочих-сделыциков, либо умножением 
косвенно сдельной расценки на фактический вы пуск продукции 
послу живаемых рабочих. Расценка определяется как частное от 
м нения тарифной ставки рабочего, оплачиваемого по данной 

■ m теме, на суммарную  норму выработки обслуж иваемы х 
мр<мпводственных рабочих.

11ри сдельно-премиальной системе рабочий сверх заработка по 
прямым сдельным расценкам дополнительно получает премию  за
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определенные количественны е и качественны е показатели 
предусмотренны е действую щ ими на предприятии условиями 
премирования.

Премирование может осуществляться на основе следующи\ 
показателей:

>  повыш ение производительности труда и увеличение объема 
производства, в частности, выполнение и перевыполнение 
производственных заданий, технически обоснованны х норм 
выработки, сниж ение нормированной трудоемкости;

>  повыш ение качества продукции и улучш ение качественных 
показателей работы, например, повы ш ение сортности продукции, 
бездефектное изготовление и сдача ее с первого предъявления, 
недопущ ение брака, соблю дение стандартов и технических условии 
и т.д.;

>  экономия сы рья, материалов, инструмента и других 
материальны х ценностей.

При сдельно-прогрессивной системе зарплаты  труд рабочего и 
пределах выполнения норм оплачивается по прямы м сдельным 
расценкам, а  при вы работке сверх этих  исходны х норм -  по 
повыш енным.

П редел выполнения выработки, сверх которого р а б о т  
оплачивается по повы ш енны м расценкам, устанавливается, кап 
правило, на уровне фактического выполнения норм за  последние 
месяцы, но не ниж е действую щ их норм. Размер увеличения 
сдельны х расценок в зависимости от степени перевыполнения 
исходны х норм определяется в каж дом конкретном случае 
специальной шкалой.

При использовании сдельно-прогрессивной системы  оплаты 
следует особое внимание уделить определению  нормативной 
исходной базы, разработке эф ф ективны х ш кал повышения 
расценок, учету выработки продукции и фактически отработанного 
времени. Важно такж е иметь в виду, что данная система заработной 
платы  не слиш ком стим улирует рост качества продукции, м о ж п  
провоцировать более быстрый рост зарплаты  по сравнению  i 
ростом  производительности труда.
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При аккордной системе оплаты  труда расценка 
м I лнавливается на весь объем работы , а не на единицу ее. Размер 
аккордной платы  определяется на основе действую щ их норм 
времени (вы работки) и расценок, а  при их отсутствии -  на основе 
норм и расценок на аналогичны е работы. О бы чно при данной 
| истеме оплаты  рабочие премирую тся за  сокращ ение сроков 
выполнения заданий, что усиливает стимулирую щ ую  роль этой 
| нс темы в росте производительности труда.

К основным условиям  ее эффективного применения следует 
и ш ести установление обоснованны х норм выработки (времени) и 
расценок на заданны й объем работы, введение эффективной 
i нстемы премирования и контроль над качеством выполнения 
работ (чтобы сокращ ение сроков выполнения аккордного задания 
нс сказалось отрицательно на качестве его выполнения).

При коллективной сдельной оплате труда прим еняю т либо 
индивидуальные расценки по конечны м результатам работы, либо 
коллективные сдельны е расценки. Эф фективность коллективной 
сдельной зарплаты  зависит от ум елого сочетания материального 
еш м улирования результатов коллективного труда с учетом 
индивидуальных показателей работы  каж дого рабочего на основе 
правильного вы бора показателей оплаты труда, порядка 
начисления коллективного сдельного заработка и его 
распределения меж ду членами коллектива.

П рименяю тся и иные формы заработной платы. Подряд -  это 
договор, по котором у одна сторона -  подрядчик, обязуется 
выполнить определенную  работу по заданию  другой стороны  -  
ыказчика, который в свою  очередь обязуется принять и оплатить 
выполненную работу. О плата труда производится только по 
конечному результату. С редства на оплату труда подрядного 
участка вклю чаю т основную  зарплату, формируемую , как правило, 
по установленным нормативам зарплаты  на конечный результат 
работы, и премии по коллективным результатам, кроме того, могут 
производиться некоторы е индивидуальны е выплаты , главным 
образом поощ рительного характера.

В основу бестарифной системы оплаты труда положен
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квалификационный уровень, характеризую щ ий фактическую  
продуктивность работника. Он определяется как частное от 
деления фактической зарплаты  работника за  прош лый период на 
слож ивш ийся на предприятии минимальны й уровень зарплаты , на 
основе пропорций, заданны х тарифной системой. За базу могут 
быть взяты не квалификационны й уровень, а оклады и тарифы  с 
учетом  или без учета соответствую щ их премий.

Например, представляется возмож ной форма оплаты , которая 
предусматривает условны е коэффициенты , пропорциональны е 
среднему заработку определенной категории работников за 
прош едш ий период (месяц, квартал, год). Такж е повсеместно 
внедряю тся системы организации оплаты  труда с использованием 
коэффициентов трудового вклада, коэффициентов трудового 
участия, коэффициентов эффективности труда и другие, 
представляю щ ие собой оценку трудового вклада работника н 
результат работы  и используемы е при распределении 
коллективного заработка.

В последние годы довольно ш ироко распространилась система 
оплаты, с определением размера оплаты труда работника исходя 
из заработной платы руководителя; в данном случае месячная 
заработная плата руководителя принимается за  100%, а по каждой 
долж ности (учитывая ее значим ость в структуре предприятия) 
устанавливается коэффициент.

Рейтинговая система применяется на многих предприятиях. 
Согласно данной системе оплаты  труда, рейтинг конкретного 
работника определяет размер его месячной заработной платы.

К роме того, работодателем  мож ет устанавливаться лю бая иная 
ф орм а оплаты  труда, не наруш аю щ ая интересы  работника, а  также 
не ухудш аю щ ая его полож ение по сравнению  с предусмотренны м в 
коллективном договоре и в законодательстве.

12.4. Доходы в виде оплаты труда

Доходами в виде оплаты труда признаются все выплаты, 
начисляемы е и вы плачиваемы е физическим лицам, состоящ им в

306



I рудовых отнош ениях с работодателем  и выполняю щ им работу по 
' помоченному трудовом у договору (контракту):

❖  начисленная заработная плата за фактически выполненную  
роботу, исчисленная исходя из сдельны х расценок, тарифных 
( ШВОК и долж ностны х окладов в соответствии с принятыми 
формами и системами оплаты  труда;

❖  надбавки за ученую  степень и почетное звание;
❖  выплаты стимулирую щ его характера;
❖  компенсационные выплаты  (компенсация);
❖  оплата за  неотработанное время.
К доходам в виде оплаты труда также относятся выплаты:
У физическим лицам по заклю ченны м договорам граж данско- 

правового характера (за исклю чением доходов от 
предпринимательской деятельности, по которой уплачивается 
< 11и к тированный налог), предметом которы х является выполнение 
работ и оказание услуг;

У членам органа управления ю ридического лица 
(наблю дательного совета или другого аналогичного органа), 
.и ущ ествляемые самим ю ридическим  лицом.

Размер оплаты  труда устанавливается по соглаш ению  между 
I'.к«подателем и работником (статья 153 Трудового кодекса). При 
и ом оплата труда не мож ет быть ниж е установленного 
и онодательством минимального разм ера и не ограничивается 

I лким-либо максимумом.
Ф ормы и системы  оплаты труда, премии, доплаты , надбавки, 

поощрительные выплаты устанавливаю тся в коллективных 
пи опорах, а такж е иных локальны х актах, принимаемых 

работодателем по согласованию  с профсою зным комитетом либо 
иным представительным органом работников.

< Ф лата труда производится, как правило, в денеж ной форме. 
| щ пита труда в натуральной форме запрещ ена, за  исклю чением 
' I игпьных случаев.

Прием на работу оформляется приказом (распоряж ением) 
|министрации предприятия, который объявляется работнику под
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расписку. П риказ (распоряж ение) издается на основании 
письменного трудового договора (контракта). Ф актическое 
допущ ение к работе считается заклю чением с работником 
трудового договора вне зависимости от того, был ли прием на 
работу оформлен надлеж ащ им образом или нет.

Трудовой договор (контракт) -  это соглаш ение между 
трудящ имся и предприятием, согласно которому трудящ ийся 
обязуется выполнять работу по определенной специальности, 
квалификации или долж ности с подчинением внутреннему 

трудовом у распорядку, а предприятие обязуется выплачивать 
трудящ емуся заработную  плату и обеспечивать условия труда, 
предусмотренны е законодательством о труде, коллективным 
договором  и соглаш ением сторон.

Согласно ТК РУз основным документом  о трудовой 
деятельности работника является трудовая книжка.

Приказ (распоряж ение) о приеме на работу -  ф орм а Т-1 -  
заполняется в одном экземпляре работником  отдела кадров на всех 
вновь принимаемы х работников (за исклю чением назначаем ы х 
выш естоящ им органом).

При приеме на работу заполняется личная карточка -  ф орма 
Т-2 -  на каж дого работаю щ его на предприятии в одном экземпляре 
на основании таких документов, как паспорт, военный билет, 
трудовая книж ка (для совместителей -  копии трудовой книжки, 

заверенной нотариусом), диплом  (свидетельство, удостоверение) об 
окончании образовательного учреж дения, свидетельство о 
постановке на учет в налоговой инспекции (о присвоении ИНН), 
других документов, подтверж даю щ их правильность записей, 
внесенны х в личную  карточку.

П ри увольнении личная карточка закрывается и хранится в 
течение 75 лет (в соответствии с П еречнем  типовы х документов, 
образую щ ихся в деятельности госкомитетов, министерств, 
ведомств и других учреж дений, организаций, предприятий, с 
указанием  сроков их хранения).
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При ликвидации, реорганизации предприятий архивные фонды 
передаются на хранение в соответствую щ ие государственные 
архивы в порядке, определяемом законодательством (статья 10 
Закона РУз «Об архивах» от 15.04.1999 г. №  768-1).

У чет численности на предприятиях ведется в отделе кадров на 
личных карточках (ф орм а №  Т-2) с учетом подразделений и 
категорий, работаю щ их на основании приказа (распоряж ения) 
руководителя предприятия о приеме на работу. О дновременно 
работнику присваивается табельный номер.

Н а предприятиях, где численность работаю щ их невелика, учет 
численности организуется лицом, специально назначаемым 
руководителем.

В бухгалтерии предприятия на основании личной карточки 
открывается лицевой счет работника (формы №  Т-54 и №  Т-54а).

П оскольку Указаниями по применению  и заполнению  
унифицированны х форм первичной учетной документации 
рекомендовано вести лицевы е счета (формы  №  Т-54 и №  Т-54а) в 
крупных организациях, то на м алы х и средних предприятиях 
заполнение этого первичного докум ента не является обязательным.

О тработанное время отраж ается в табеле учета использования 
рабочего времени (форм а №  Т-13), в котором применительно к 
каждому работаю щ ему указываю тся:

S  время, отработанное урочно, сверхурочно;
S  время работы  в ночные часы (с 22 ч до 6 ч);
S  время работы  в выходные и праздничны е дни;
■ S неотработанное время в связи с нахож дением работника в 

очередном отпуске, выполнением государственны х обязанностей, 
отсутствием (с разреш ения администрации, по болезни, прогулы) и

др.
Табель учета использования рабочего времени сдается в 

бухгалтерию  для расчета заработной платы  работника
В соответствии с действую щ им законодательством  

предприятие самостоятельно устанавливает формы  и системы 
оплаты труда, вклю чая натуральную  форму, которы е являю тся
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наиболее целесообразны ми в конкретны х условиях работы. Вид, 

система оплаты труда, размеры тариф ны х ставок, окладов, систем;! 
премирования фиксирую тся в коллективном договоре и других 
актах, издаваемых на предприятии.

О лю бы х изменениях в условиях оплаты  труда или о введении 
новы х условий администрация предприятия обязана предупредим, 
работников не позднее, чем за два месяца.

П редприятие долж но обеспечивать гарантированны й законом 
минимальный разм ер оплаты труда, условия труда и меры 
социальной защ иты  работников независимо от видов 

собственности и организационно-правовы х форм предприятия.
Заработная плата каж дого работника складывается из:
4 - оплаты фактически проработанного времени;
4- оплаты непроработанного времени;
4 - поощ рительны х выплат.

С огласно действую щ ем у законодательству расчет отдельных 
видов оплат и доплат осущ ествляется по-разному.

Трудовой договор заклю чается между работодателем и 
работником  при его найме на работу. О н заклю чается как с 
постоянными (принимаемы ми на неопределенный срок), так  и с 
работниками, принимаемы ми на основе срочного трудового 

договора (на срок до пяти лет, на время выполнения определенной 

работы ) по основному месту работы  и при совместительстве, 
надомниками и др.

По трудовому договору работник выполняет работы  по 
определенной долж ности  или специальности с подчинением 

внутреннему трудовом у распорядку, принятом у в организации. За 
это ему выплачивается заработная плата в соответствии со 
ш татным расписанием , фактической выработкой продукции и 
принятой системой премирования и др.

П редприятия, перечисляю щ ие заработную  плату работникам  на 
их пластиковы е банковские карточки, расходы  в виде комиссии 
банку и другие платеж и долж ны  списы вать в операционны е
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расходы. У казанны е расходы не рассматриваю тся доходами 
работников и не облагаю тся налогом на доходы  физических лиц.

И учете начисление и выплата заработной платы работникам 
с ■ I рижается проводками:

Д еб ет к реди т

11ачислена заработная 
и ми га

20Ю-«Основное
производство»

2310-«Вспомогательное 
производство» 

2510-
«Общепроизводственные 

расходы» 
9410-«Расходы по 
реализации» и др.

6710-«Расчеты с 
персоналом по оплате 

труда»

|) 1 ражены удержания 
нс ыработной платы 
1 миног на доходы,
• рпхоные взносы, 
>1'1НМСНТЫ и др.)

6710-«Расчеты с персоналом 
по оплате труда»

6410-
«Задолженность по 
платежам в бюджет» 
6520-«Платежи в 
государственные 
целевые фонды» 
6990-«Прочие 

обязательства» и др.
11гргчислен 1% на 
illII 1C работника из 
ммм начисленного 
• м at а а на доходы

6410-«3адолженность по 
платежам в бюджет»

6530-«Платежи на 
индивидуальные 

накопительные счета»

6530 «Платежи на 
индивидуальные 

накопительные счета»

5110-«Расчетный 
счет»

И 1.1 мина заработная
НМЙ1Й

__

6710-«Расчеты с персоналом 
по оплате труда»

5010-«Денежные 
средства в 
национальной 
валюте»

I |с  полученная своевременно заработная плата подлеж ит 
и минированию и отраж ается в виде задолж енности персоналу по 
и iv 6720-«Д епонированная заработная плата» в корреспонденции
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со счетом 6710-«Расчеты  с персоналом по оплате труда» 
Д епонированны е суммы, зачисленны е на расчетны й сче i 
отраж аю тся по кредиту счета 50 10-« Д енеж ны е средства и 
национальной валю те» в корреспонденции со счетом 5110- 
«Расчетный счет». О дновременно на эту сумму производится 
запись по дебету счета 6710-«Расчеты  с персоналом по оплате 

труда» и кредиту счета 6720-«Д епонированная заработная плата» 
А налитический учет депонированной заработной платы ведется в 

книге учета депонированной заработной платы  по каждому 

работнику отдельно, согласно реестрам, составляем ым кассиром.
П редприятия могут привлекать к выполнению  рабоч 

надомников. Надомник -  это физическое лицо, с которым 

предприятие заклю чило трудовой договор на предмет производства 
товаров или выполнения работ, услуг по месту своего жительства 
или в других помещ ениях, принадлеж ащ их ему или членам его 
семьи.

Вопросы  координации и развития надомного труда в 
республике определены  П остановлением К абинета М инистров РУч 

«О  мерах по соверш енствованию  организации надомного труда и 
повы ш ению  ответственности руководителей органов 
государственной власти на местах и хозяйственного управления за 
вы полнение парам етров его развития». П редприятия могуч 
передавать надомникам для производства продукции (работ и 

услуг) оборудование, инструменты  и инвентарь, а такж е возмещ ать 
расходы  надомников, связанны е с выполнением производственного 
задания на дому или в ины х принадлеж ащ их ему помещ ениях. 
Надомнику возмещаются:

•  амортизация инструмента, оборудования, транспорта и 
иного имущ ества, принадлеж ащ его надомнику, постоянно и 
непосредственно используемы х им в процессе выполнения 
производственного задания работодателя (не возмещ аю тся 
ам ортизация зданий и помещ ений, в которы х осущ ествляется 
работа надомника, а  такж е мебели и малоценного имущ ества);
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• расходы по электроэнергии, затраченной для выполнения 
производственного задания;

• расходы по холодной и/или горячей воде, если в процессе 
исполнения трудовы х обязанностей требуется использование 
hi мнительного количества холодной и/или горячей воды;

•  расходы по природному газу, использованному для 
имполнения производственного задания;

• расходы на телефонную  и почтовую  связь -  если 
функциональные обязанности надомника предусматриваю т 
ж пользование средств связи как орудие труда;

• транспортные расходы, связанны е с перевозкой надомником 
ирьи, материалов, полуфабрикатов и транспортировкой готовой

п р о д у к ц и и .

Сумма возмещ ения расходов надомника и порядок его 
определения указы вается в трудовом договоре. К аждое возмещ ение 
pin кодов надомника оформляется соответствую щ им актом, 
пн (писанным руководителем  (главным бухгалтером) предприятия
и НМ ДОМПИКОМ.

Расходы предприятия на возмещ ение расходов надомника 
ни лючаются в себестоимость продукции предприятия.

Заработная плата работникам долж на выдаваться в сроки, 
пнтнленны е коллективным договором  или другими локальными 

пIМММ. При этом согласно Трудового кодекса определено, что 
•ирмиотная плата рабочим и служ ащ им долж на выплачиваться не 
г  одного раза в каж дые полмесяца. В исклю чительны х случаях 
нк hi дельных категорий работников К абинет М инистров мож ет 
> * I иномить другие сроки выплаты заработной платы.

I мк правило, расчеты  по заработной плате производятся 
И1 НИ иным способом.

I (оговоры граж данско-правового характера предприятия
......... с физическими лицами на выполнение определенных
pitflni (услуг), например, на выполнение рем онтны х работ, для 
■■■ рпщзки грузов, аренды, возмездного оказания услуг и др. При 

h i m  и целях применения данной нормы физические лица не
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являю тся индивидуальными предпринимателями. Взаимч 
отнош ения между нанятым физическим лицом и адм и н и стр ац т и 
регулирую тся полож ениями не трудового, а граж дански!.. 
законодательства. Д оход выплачивается по конкретным 
результатам работ, которые подтверж даю тся актом сдачи-прием и  i 
выполненны х работ (услуг), подписанным сторонами договора.

Суммы вознаграж дений, начисленны е физическим лицам п<> 
договорам граж данско-правового характера, облагаю тся налогом m  
доходы  физических лиц у источника выплаты , то ecu . 
предприятием, выплачиваю щ им доход.

Доходами в виде оплаты труда также признаются:
❖  выплаты стимулирую щ его характера;
❖  компенсационные выплаты;
❖  оплата за неотработанное время.
П редприятия самостоятельно разрабаты ваю т систем м

премирования, учиты ваю щ ие особенности производственно!! 
деятельности, финансовое полож ение и другие факторы.

П орядок премирования работников (показа, зли, размер) 
устанавливается коллективным договором , заклю чаемы м между 
администрацией и трудовы м коллективом и/или П олож ением о 
премировании.

Н аличие на предприятии П олож ения о премировании д а о  
работникам право требовать от работодателя выплаты премии и 
случае выполнения ими показателей и условий премирования.

П редприятие м ож ет установить индивидуальны й порядок 
премирования конкретного работника (например, при отсутствии 
коллективного договора или выполнении особо важ ны х видом 
работ) в соответствии с трудовы м договором , заклю чаемы м между 
работником и работодателем.

К  выплатам стимулирующего характера относятся:
>  вознаграж дение по итогам работы  за  год, единовременные 

премии, являю щ иеся поощ рением работников в связи i 
праздничными и знаменательны ми датами, достиж ениями м 
общ ественной деятельности и другие аналогичны е выплаты;
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У выплаты стимулирую щ его характера, предусмотренные 
положением ю ридического лица о премировании;

>  надбавки к тарифны м ставкам и окладам за профессио
нальное мастерство, наставничество;

V доплаты к отпуску;
V вознаграждение и вы платы  за вы слугу лет;
У выплата за рационализаторское предлож ение.
Иознаграждение по итогам работы за год выплачивается в

■ о тветстви и  с П олож ением  о вы плате данного вида 
ио (награждения. По общ ему правилу вознаграж дение по итогам 
|щ(>оты за год выплачивается работникам , состоящим в штате 
предприятия, после подведения итогов финансово-хозяйственной

■цельности предприятия за  прош едш ий год. В полном размере 
пи (награждение вы плачивается работникам , отработавш им
■ нк'ндарный год. В определенны х случаях  вознаграждение
■ ыилпчивается такж е лицам, которы е в силу ряда причин не 
проработали года, например, в связи с выходом на пенсию, 
призывом в армию, поступлением  на учебу и др.

Единовременные премии -  это такж е одна из составляю щ их 
in Iомы стимулирования, которая позволяет поощрять те качества 

I •ипотпиков, которы е хотя и влияю т на результативность 
ipoii июдства, но не имею т четко вы раж енны х количественных 

.•■иииателей. Единовременное прем ирование работников 
, щсствляется в дни проф ессиональны х праздников, при 

"пполнении работниками особо важ ны х производственных 
• п л и н и й ,  по случаю  знаменательны х дат и других достижений.
11.1 пример, работники премированы  за  участие в ликвидации 
■•и ледствий аварий и стихийны х бедствий, за восстановление 

ii.ii' imx агрегатов и механизмов, повреж денны х в результате 
I шычайных ситуаций и др. П рем ирование в таких случаях 
■ нич I нляется в соответствии с распоряж ением  (приказом) 
.. иди геля предприятия.

I !л практике к знаменательны м датам  относят юбилейные даты
.... . ников (50, 60, 70 и т.д. лет со дня рож дения), юбилейные даты
р ■ и пиния предприятия и др.
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Д остиж ения в общ ественной деятельности связы ваю т t 
работой, которая выполняется на общ ественны х началах, (к •« 
оплаты  и не предусмотрена долж ностной инструкцией работш по 
Результаты  такой работы важ ны  для трудового коллекц и и  

общества.
П оощ рение работников в указанны х случаях осущ ествляется и 

соответствии с условиями К оллективного договора, иными 
локальными актами по оплате труда и распоряж ением  (приказом i 
руководителя предприятия.

П оощ рительные выплаты в связи с праздничными и 
знаменательны ми датами, достиж ениями в общественной 
деятельности вклю чаю тся в совокупный доход работника и 
облагаю тся налогом на доходы  физических лиц, а такж е являю  и ч 
объектом облож ения единым социальны м платеж ом и страховыми 
взносами. При расчете налога на прибыль данны е премии являю т' ч 
невычитаемыми расходами.

П олож ение о премировании, устанавливаю щ ее выплаты 
стимулирующего характера, является локальным ,.ктом пред 
приятия. Оно утверж дается руководителем  предприятия ни 
согласованию  с профсою зным комитетом либо иным 
представительны м органом работников.

В зависимости от отраслевой принадлеж ности, специфики 
производства, финансовы х возмож ностей, стратегических целей 
предприятия эти стимулы  и условия их выплаты м огут бы и. 
разными.

Наиболее распространенной является классификации 
стимулирующих выплат, увязанных с основным (тарифнымI 
заработком:

У  системы, увязы ваю щ ие основную  оплату труда t 
показателем выполнения и перевы полнения работ, выходящ их и 
пределы  основной нормы  труда (трудовой обязанности) работник.> 
К ним относятся различны е премии за  основны е результаты  рабоз м 
и порядок формирования оплаты за  перевы полнение норм 
сдельно оплачиваем ых работников. О собенность данны х выплаз и
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him, что они имею т определенные количественные параметры, 
пи (Виляющие контролировать уровень начисляемой заработной 
млаты ;

/  систем ы , увязы ваю щ ие основную  заработную  плату 
|.||1»отника или группы  работников с какими-либо определенными 
пнтпж ениям и, не носящ ими систематического характера, или с 

| ти м и -л и б о  коллективными результатами работы в течение 
,1мрсделенного, достаточно длительного календарного периода 
(полугодие, год). О собенность данны х вы плат состоит в том, что 

ми нс им ею т четко установленны х количественны х зависимостей 
( (у результатам и труда каждого работника и размером его

■ чин раж дения. Э та связь устанавливается на уровне принципа, а 
ж ю чного  количественного соизмерения.

Надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
|фсссиональное мастерство и наставничество увязы ваю т 

ичигу с личным и деловы ми качествами работника, уровнем его 
, .ц ||сссионального мастерства, индивидуальны ми качествами.

Конкретные показатели профессионального мастерства
> щ лбатываю тся непосредственно на предприятиях. Но в первую 
и рсдь учиты ваю тся умение работать по нескольким профессиям 
иеннальностям), активное участие в разработке мер,
■ кривленных на улучшение ситуации с производством продукции, 
k’iihc делиться имеющимся опытом работы и трудовыми 
тыками с другими работниками и др.

Надбавки за  профессиональное мастерство и наставничество 
■ " \ I вы плачиваться по итогам аттестации работников (оценки

• (Vi). Реком ендуется проведение аттестации и присвоение 
|<ч|вки как  минимум один раз в год.

Размеры надбавок могут быть лю бы ми, главное, чтобы  они 
ж диф ф еренцированы  с учетом деловы х качеств работников, 
и >гом в целях недопущ ения необоснованного расш ирения этой

* I'мы стимулирования надбавки за профессиональное мастерство 
«'«■во установить в пределах некоторой суммы  средств,

• | • in иен ной на эти цели.
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Суммы надбавок к тарифным ставкам и окладам об лагавш  и 
единым социальным платежом. П ри расчете налогооблагаемоП 
прибыли они признаю тся вычитаемыми расходами.

Доплаты к отпуску устанавливаю тся предприятиями 
самостоятельно в зависимости от вклада работника в результат и 
хозяйственной деятельности предприятия, финансовых 
возмож ностей и др. Д оплаты  к отпуску производятся на основании 
распоряж ения (приказа) руководителя предприятия.

Следует такж е отметить, что доплаты  к отпуску в целях 
налогооблож ения не рассматриваю тся как материальная помощь 
О ни вклю чаю тся в совокупный доход  работника и облагаются 
налогом на доходы  ф изических лиц, едины м социальны м платежом 

и страховы ми взносами.
Вознаграждение и выплаты за выслугу лет устанавливаю тся, 

как правило, в отдельны х организациях в целях стимулирования 
продолж ительного (в том числе непреры вного) труда работников.

Для выплаты вознаграждения за выслугу лет предприятия 
должны: щ

4- вклю чить в коллективный договор (другой нормативны й ак i 
соответствую щ его уровня) условие о выплате вознаграждения 
определенной категории работников;

■Ф- определить периодичность выплаты  (ежемесячная 
еж еквартальная или годовая);

4 -  разработать порядок исчисления общ его стаж а работы, 
даю щ его право на получение надбавки (вознаграж дения). О бы чно и 
стаж  работы, даю щ ий право на получение надбавки 
(вознаграж дения), вклю чается все время работы  на предприятии 
непреры вно или всего с учетом всех периодов работы, вклю чая (не 
вклю чая) периоды работы  в иных (определяется каких) дочерних 
зависимы х организациях, время действительной военной службы 
лиц рядового и оф ицерского состава, время обучения на курсах по 
подготовке, переподготовке и повыш ению  квалификации кадров, и 
образовательных учреж дениях среднего и высш его профессии 
нального образования, время частично оплачиваем ого отпуска по

31 8



' 1 >ду за ребенком до достиж ения им возраста, предусмотренного
I рудовым законодательством (два, три года) и др.;

4- определить порядок установления выслуги лет, даю щ ей 
' рою на получение надбавки (вознаграж дения) за выслугу лет.

I I иидчение надбавки (вознаграж дения), как правило, производится 
m i основании протокола заседания комиссии по установлению

ном» работы, даю щ его право на получение надбавки, 
им шисанного председателем и членами комиссии и утверж денного 

г  ководителем предприятия. С реш ением  комиссии сотрудник 
и л  жен быть ознакомлен под роспись. Состав комиссии по 
< отоплению  стаж а работы  объявляется приказом руководителя.

1 и ионным документом  для определения выслуги лет, даю щ ей 

мрнмо на получение надбавки (вознаграж дения) за выслугу лет, 
«и Iмсгея трудовая книжка;

4- установить порядок исчисления надбавки (вознаграж дения) 
•а выслугу лет.

И рамках П орядка принимается шкала, по которой будет
...... шчннаться надбавка (вознаграж дение), а такж е порядок расчета

ммы надбавки (вознаграж дения). Расчет мож ет производиться от 
, 1рнфной ставки (долж ностного оклада) или в кратном размере 
I , ш емесячного заработка работника.

И h  i дельном порядке разреш аю тся вопросы  пересчета надбавки 
н,м случае, когда работник имеет право на увеличение разм ера

........пики, но находится в отпуске, болен или отсутствует на работе
цругим причинам, а такж е порядок выплаты надбавки

...........  увольняемым с работы по тем или иным причинам.

I компенсационным выплатам (компенсациям), включаемым в 
г 11 и • н виде оплаты труда, относятся:

• дополнительны е выплаты, связанны е с работой в
....... нитях с неблагоприятными природно-климатическим и

и' и и и ми (надбавки за стаж работы, выплаты  по установленны м 
|н||ициснтам за работы в высокогорных, пусты нны х и 

ч i ' i i i i .i x  районах);
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•  надбавки за работу в тяж елых, вредных, особо вредных 
условиях труда, вклю чая надбавки к  заработной плате за 

непрерывный стаж  работы  в этих условиях, по списку профессий и 
перечню  работ, утверж денным КМ  РУз;

•  надбавки и доплаты  к тарифны м ставкам и окладам  за 
работу в ночное время, сверхурочную  работу в вы ходны е и 
праздничны е (нерабочие) дни, предусмотренны е графиком 
технологического процесса;

•  надбавки за  работу в м ногосменном реж име, а такж е за 
совмещ ение профессий, долж ностей, расш ирение зон 
обслуживания, а такж е за увеличение объем а вы полняем ы х работ, 
выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 
временно отсутствую щ их работников;

•  надбавки к заработной плате работников, постоянная работа 
которы х протекает в пути, имеет подвиж ной и (или) разъездной 
характер, а такж е предусматривает вы полнение работ вахтовым 
методом, вы плачиваемы е сверх норм, установленных 
законодательством;

•  суммы, вы плачиваемы е при выполнении работ вахтовым 
методом в разм ере тарифной ставки, оклада за дни в пути от места 
нахож дения ю ридического лица (пункта сбора) к месту работы  и 
обратно, предусмотренны е графиком работы  на вахте, а такж е за 
дни задерж ки работников в пути по метеорологическим условиям и 
по вине транспортны х организаций;

•  доплаты  работникам , постоянно заняты м на подземных 
работах, за нормативное время их передвиж ения в ш ахте (руднике) 
от ствола к месту работы  и обратно;

•  полевое довольствие сверх норм, установленных законо
дательством;

•  суточные во время служ ебны х ком андировок сверх норм, 
установленны х законодательством;

•  выплаты за  дни отды ха (отгулы ), предоставляемы е 
работникам в связи со сверхнормальной продолж ительностью
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рабочего времени при вахтовом методе организации работ, при 
суммированном учете рабочего времени и в других случаях, 
установленных законодательством;

•  выплаты за  использование личного автомобиля для 
служ ебны х поездок или другого имущ ества работника для 
служ ебны х целей сверх норм, установленных законодательством;

• суммы, полученны е в возмещ ение вреда, связанного с 
трудовым увечьем  или иным повреждением здоровья, сверх 
установленных размеров.

/. Дополнительные выплаты, связанные с работой в 
местностях с неблагоприятными природно-климатическими 
условиями (надбавки за стаж работы, выплаты по установленным 
коэффициентам за  работы в высокогорных, пусты нны х и 
безводных районах)

Д анны е вы платы  включают выплаты по районным
коэффициентам за  работу в пустынных, безводны х и вы сокогорны х 
местностях и надбавки, производимые в соответствии с 
законодательством.

В природно-климатических условиях, работа и прож ивание в 
которых требую т дополнительны х расходов, повы ш енны х затрат у 
работников, размер их оплаты труда регулируется (увеличивается) 
через районны й коэффициент. Районный коэффициент
применяется к заработной плате работников предприятий, 
организаций и учреж дений, располож енны х в высокогорных, 
(к-зводных и пусты нны х районах. Размеры данны х коэффициентов 
устанавливаются правительством республики. Н апример,
11остановлением К М  РУз «О соверш енствовании районного 
|мтулирования заработной платы работников отраслей народного 
хозяйства Н авоийской области» в целях поддерж ания и 
м крепления высококвалифицированны х специалистов были 
V» гановлены территориальны е коэффициенты к заработной плате 
работников всех предприятий, организаций и учреждений, 
рас положенных в Н авоийском регионе.

Порядок выплат за работу в высокогорных, безводных и
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пустынных районах регулируется следующими нормативно
правовыми актами:

❖  П остановлением КМ  РУз «О мерах по повыш ению  разм еров 
пенсий, стипендий и заработной платы работников бю дж етны х 
учреж дений»;

❖  П олож ением о формировании фонда оплаты  труда на 
предприятиях с иностранными инвестициями.

2. Надбавки за работ у в тяжелых, вредных, особо вредных 
условиях труда по списку профессий и перечню работ, 
утверждаемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан

Н адбавки к заработной плате зависят от того, в каких условиях 
выполняю тся работы. Условия труда устанавливаю тся 
законодательны ми и иными нормативными актами о труде, а такж е 
соглаш ением сторон трудового договора.

Различают следующие условия труда:
>  нормальные;
>  тяж елы е и вредные;
>  особо тяж елые;
>  особо вредные.
Руководителям предприятий предоставлено право по 

согласованию  с профсою зным и или ины ми представительны ми 
органам и устанавливать размеры доплат в зависимости от 
конкретны х условий труда на рабочем месте.

3. Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за 
работ у в ночное время, сверхурочную работ у в выходные и 
праздничные (нерабочие) дни, предусмотренные графиком 
технологического процесса

Н очным временем считается время с 22-00 часов до 6-00 часов 
утра (согласно Трудового кодекса). При работе в ночное время 
установленная продолж ительность работы  (смены ) сокращ ается на 
один час с соответствую щ им сокращ ением продолж ительности 
рабочей недели, если не менее половины  установленной для 
работника продолж ительности еж едневной работы (смены ) 
приходится на ночное время.
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К  работе в ночное время не допускаются:
У  берем енны е ж енщ ины  и ж енщ ины , имею щ ие детей в 

возрасте до четы рнадцати лет (детей-инвалидов -  до ш естнадцати

лет);
S  лица м олож е восем надцати лет;
S  другие категории работников в соответствии с 

законодательством.
Вся работа в ночное время оф ормляется установленными на 

предприятии первичным и документами, и каждый час работы  в 

ночное время оплачивается не ниже, чем в полуторном размере 
(Трудового кодекса). То есть размер доплаты  за работу в ночное 

время не мож ет бы ть ниж е 50%  часовой ставки.
Трудовой кодекс определил только нижний предел доплаты  без 

ограничения верхнего. П редприятие мож ет выплачивать доплаты  в 
размерах, превы ш аю щ их установленны е Трудовым кодексом. В 
целях налогооблож ения данны е доплаты  не нормирую тся, поэтому 
надбавки и доплаты  за работу в ночное время являю тся расходами 
на оплату труда, вычитаемыми из налогооблагаемой базы  по налогу 

на прибыль в сум ме фактических затрат.
Работа в ночное время регистрируется в табеле учета 

использования рабочего времени или отраж ается в рапорте 

(докладной) о работе в ночное время.
П орядок начисления и выплат по районным коэффициентам 

распространяется на предприятия, организации и учреж дения 
независимо от формы  собственности, включая предприятия с 

иностранными инвестициями.
Выплаты по районном у коэффициенту производятся за счет и в 

пределах собственны х средств предприятий, организаций и 
учреждений.

Районный коэффициент начисляется на фактический заработок 
работников за  исклю чением персональны х надбавок, вознаг
раждений за выслугу лет. В состав заработка, на который 
начисляется коэффициент, входят оплата по тарифу, доплаты,
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Таблица

Классификация удержаний из заработной платы

В ид

У д ер ж а н и й
П ер еч ен ь  удер ж ан и й О со б ен н о сти

Обя дательные

-индивидуальный взнос 
социального страхования 
-удержание налога на 
доходы физических лиц 
-удержание по 
исполнительным листам и 
надписям нотариальной 
конторы в пользу 
физических и юридических 
лиц
-удержание по вступившему 
в закон силу приговору суда

Для данного вида удержания 
согласия работника не 
потребуется

Удержания по
инисдиативе
работодателя

-удержание за причиненный 
организации материальный 
ущерб
-удержание за брак 
-удержание своевременно 
не возвращенной 
подотчетной суммы 
-удержание за 
предоставленные займы и 
ссуды
-удержание излишне 
выданной заработной платы

Удержание осуществляется 
на основании приказа 
(распоряжения) руководителя 
организации с указанием 
причины удержаний, с 
которыми должно быть 
ознакомлено под расписку 
лицо, с доходов которого 
производится удержание

Удержания по 
иниг_дИативе 
членца 
труД..ового 
колл: актива

-удержание профсоюзных 
взносов
-удержание в пользу 
физических или 
юридических лиц на 
основании письменного 
заявления работника

Удержания администрация 
организации должна 
производить и перечислять в 
сроки и лицу, которые 
указаны в заявлении 
работника
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В первую очередь производятся обязательные удержания, 
размеры которы х определяю тся действую щ ими нормативными 
актами или имею щ имися на предприятии исполнительными 
документами. Д ля такого рода удержаний издание приказа 
(распоряжения) и согласие работника не требую тся. О бязательные 
удержания осущ ествляю тся, как правило, в следую щ ей 
последовательности: удерж ания подоходного налога, алиментов, 
другие удерж ания по исполнительны м документам. Согласно 
Трудовому кодексу Республики Узбекистан: общ ий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 50%  зарплаты , причитаю щ ейся работнику.

Законом установлено, что по месту основной работы 
налогоплательщ ика из его совокупного дохода, подлеж ащ его 
налогообложению, исклю чаю тся: отчисления в И ндивидуальную  
накопительную пенсионную  систему, государственны е пособия, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан, за  исклю чением пособий по временной
нетрудоспособности (в т.ч. по уходу за  больным ребенком).

При этом к пособиям, не подлеж ащ им к налогооблож ению , 
относятся такж е пособия по безработице и пособия по 
Переменности и родам, многодетным и одиноким матерям за 
содержание детей и иждивенцев, выходное пособие, 
выплачиваемое при увольнении, а такж е суммы материальной 
помощи независимо от ее размера, оказываемой физическим лицам 
и связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными 
обс тоятельствами и др.

11одоходный налог взимается в соответствии с Н алоговым 
кодексом Республики Узбекистан, инструкциями «О подоходном 
и,more с ф изических лиц». П орядок исчисления и уплаты  налога 
м шновлен «И нструкцией по применению  указаний о расчете 
подоходного налога с физических лиц». Этой инструкцией 

| шновлено, что объектом налогооблож ения является совокупный 
юнод, полученный за календарный год. Датой получения дохода 

при этом считается дата его начисления.
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В состав совокупного дохода вклю чаю тся доходы , полученны е 
наличным и ли  безналичным путем (то есть в порядке перевода на 
счет граж данина).

У держ анны й подоходный налог (дебет счета 6710, кредит счета 
6410) перечисляется в бю дж ет (дебет счета 6410 кредит счета 5110) 
не позднее д н я  фактического получения в банке наличных средств 
на оплату труда.

Н алог удерж ивается по ш кале, утверж денной У казом 
П резидента Республики  Узбекистан с сум м заработной платы, 
вознаграж дений и других доходов физических лиц налог взимается 
в следую щ ем разм ере 12%.

Согласно Закону Республики У збекистан «О накопительном 
пенсионном обеспечении граж дан» работодателем  еж емесячно 
производится начисление обязательны х накопительны х 
пенсионных взносов  за счет соответствую щ его уменьш ения суммы 
налога на д оходы  физических лиц, начисленного в соответствии с 
законодательством . В 2019 году обязательны е взносы на 
индивидуальны е пенсионны е счета граж дан пр изводятся в 
разм ере 0 ,1%  от налогооблагаемой заработной платы (доходов) 
работникам  с  вы четом  этой сум мы  из начисленного налога на 
доходы  ф изических лиц.

О рганизации-работдатели, вы ступаю т в качестве налоговы х 
агентов и обязан ы  удерж ивать начисленную  сумму налога 
непосредственного из доходов налогоплательщ ика при их 
фактической вы плате.

С огласно требованиям  налогового законодательства все 
организации независим о от форм собственности обязаны  вести 
личную  карточку учета доходов, полученны х от них физическими 
лицам и в налоговы й период.

Л ичные карточки  содерж ат необходимую  для исчисления сумм 
налога на д оходы  ф изических лиц информацию , в т.ч. сведения о 
получателе д охода, разм ере полученного дохода, льготах и иных 
вы четах из налогооблагаем ого дохода, суммах исчисления и 
удерж анного налога.

330



Удержание по исполнительным листам
О снованием для удерж ания алиментов служат исполнительны е 

листы, а в случае их утраты -дубликаты; письменные заявления 
граждан о добровольной уплате алиментов: отметки О ВД  в 
паспортах лиц о том, что в соответствии с реш ением судов эти лица 

обязаны уплачивать алименты.
П оступивш ие в бухгалтерские организации исполнительны е 

листы или заявления плательщ ика регистрирую т в специальном 
журнале или карточке и хранят, как бланки строгой отчетности. О 
поступлении исполнительны х докум ентов бухгалтерия сообщ ает 

судебным исполнителям.
В письменны х заявлениях о добровольной уплате алиментов 

работники обязаны указать следую щ ие данные: фамилию, имя, 
отчество заявителя и получателей алиментов, дату рож дения детей 
или других лиц, на содерж ание которы х взыскиваю тся алименты. 
Адрес лица, которое будет получать алименты, размер алиментов.

У держ анны е суммы алиментов бухгалтерия долж на не позднее 
чем в 3-х дневны й срок со дня выплаты  выдать взыскателю  лично 
из кассы, или перевести по почте акцептованным платежным 
поручением, или перечислить на счет взыскателя по вкладам в 
отделение сберегательного банка на основании письменного 
заявления, организации. Взысканные суммы переводят по почте за 
счет взыскателя.

У чет расчетов с ю ридическими и физическими лицами по 
удерж аниям в их пользу организации учиты ваю т на счете 6990- 

«Прочие обязательства».
Суммы, удерж анные из заработной платы:
Д ебет 6710
К редит 6990.
Перечисляются записью:
Д ебет 6990
К редит 5110 в день получения в банке средств по чеку на 

оплату труда.
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Расчеты  с физическими лицами по удерж анны м суммам могут 
быть произведены  наличными:

Д ебет 6990
К редит 5010.
Выдачу наличных оформляю т расходны м кассовы м ордером.

Удержание за причиненный организации 
материальный ущерб

М атериальная ответственность членов трудового коллектива за 

ущ ерб, причиненный организации по их вине, предусматривается 

К одексом законов о труде Республики Узбекистан.
А дминистрация организации вправе требовать от членов 

трудового коллектива и лиц, работаю щ их по трудовому договору 
(контракту), возмещ ения, причиненного ущ ерба при наличии 
противоправных действий с их стороны, результатом которы х и 
явился причиненны й ущ ерб.

Различаю т полную  и ограниченную  м атериальную  
ответственность за причиненны й материальны й ущ ерб. При 
ограниченной материальной ответственности работник возмещ ает 
причиненны й материальны й ущ ерб в заранее установленном 

пределе -  в разм ере действительны х потерь, но не выш е 
установленны х законом. Полная материальная ответственность 
заклю чается в обязанности работника, по вине которого причинен 
ущ ерб, возместить его сполна независимо от размера.

Расчеты  по возмещ ению  персоналом материального ущ ерба 
отраж ается на счете 4730-«3адолж енность персонала по 

возмещ ению  материального ущ ерба».
Если по итогам инвентаризации бы ла вы явлена недостача ТМ Ц  

и в результате по сличительной ведомости, подписанной членами 
комиссии и материально ответственны м лицом, сум ма выданной 
недостачи признана виновным лицом, то сум ма недостачи 
подлеж ит удержанию  из зарплаты.
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Корреспонденция счетов по учету удержаний за причиненный 
материальный ущерб (недостачу материалов)

К орресп он ди рую щ и й

С о дер ж а н и е оп ер ац и й С у м м а , сум счет

дебет кредит

Списывается фактическая 
себестоимость недостачи

138 5910 1000

Отнесено на виновного, на сумму 5
недостачи по фактической 
себестоимости

138 4730 910

Погашена задолженность виновным 138 6710 4730
лицом: возмещение в пределах
недостачи

В аналогичном порядке отраж аю тся операции по списанию 
недостач оборудования.

Удержание за брак
Браком считается продукция, которая в силу имеющихся в ней 

дефектов не мож ет быть использована по ее прямому назначению. 
Если брак исправимый, то сумма потерь (дебет счета 2610) будет 
складываться из расходов, связанны х с его исправлением. Если 
брак неисправимый, то его потери складываю тся из стоимости 
материалов, израсходованны х на бракованные изделия; 
начисленной заработной платы вклю чительно до той операции, на 
которой произош ел окончательный брак; начислений во 
внебю джетные социальны е фонды; соответствующ ей части 
общ епроизводственны х расходов за минусом стоимости 
забракованного изделия по цене возмож ной реализации.

Удержание своевременно не возмещенных подотчетными 
лицами сумм

Н аличные денеж ны е средства выдаю тся под отчет (дебет счета 
4220-4230, кредит счета 5010) на хозяйственны е расходы , по
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приобретению  ГСМ , представительские расходы , на командир*нм 
Наличные выдаю тся в соответствии с приказом, на о п р е д е т -im ,,,,
срок, по истечении которого подотчетное лицо долж но п р е д о  а .......
авансовый отчет с прилож ением оправдательны х расходщ  *. 
документов. Если работник своеврем енно не в о з в р а т  
неиспользованную  сумму, то он а м ож ет быть удерж ана м, 
инициативе организации из заработной платы  (дебет счета 0 7 1 о 

кредит счета 4220-4230).

Удержание алиментов
О чень распространенная ситуация -  удерж ание из зари паи

алиментов. Речь идет о средствах на содерж ание, которые за.....
обязы вает выплачивать одного из супругов другому, родите а и
несоверш еннолетнему ребёнку, взрослого ребенка -  п ож н .... *
родителю  и т.д.

О снованием для удерж ания алиментов служ ат исполнителмн . 
листы , а в случае их утраты -дубликаты; письменны е з а я в л е н и и  

граж дан о добровольной уплате алиментов: отметки ОВД »
паспортах лиц о том, что в соответствии с реш ением судов эти ......
обязаны  уплачивать алименты.

В письменны х заявлениях о добровольной уплате ал им* .......
работники обязаны  указать следую щ ие данны е: фамилию , им 
отчество заявителя и получателей алиментов, дату рождения и и и 
или других лиц, на содерж ание которы х взыскиваю тся алим гни  
А дрес лица, которое будет получать алименты , размер алим сш ои

У держ анны е сум мы  алиментов бухгалтерия долж на не ш и m
чем в 3-х дневны й срок со дня выплаты  выдать взыскателю  пн......
из кассы, или перевести по почте акцептованным плаз он ми 
поручением, или перечислить на счет взыскателя по вклад им 
отделение сберегательного банка на основании письм ом .' ■ 
заявления, организации. В зы сканны е сум мы  переводят по ночи 
счет взыскателя.

К  учету и хранению  исполнительны х листов п р е д ъ я в и т . . .  

строгие требования (разд. V  П равил № 1980). Они ни........
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mi. ум еж нтам и  строгой отчетности и регистрируются в специальной 
, nine (т п р и л .  №2 к Правилам №1980), листы которой долж ны  быть 
и|м1мума1ер о ван ы , прош иты и скреплены подписью руководителя и 

•la I исоо (е с л и  он а имеется). Каждый документ долж ен храниться в 
ифс и и о тд ел ьн о й  папке.

А и ими м ен ты  удерж иваю тся из всех доходов, полученны х на
• • |>|>ито;ории У збекистана и за его пределами в денеж ном или 
.. н \|ш м т ь н о м  выраж ении (ст. 104 СК), за  исключением отдельных

им носов (п . 2 П равил № 1980). Это означает, что если гражданин,
... ниш шый у п лачи вать  алименты, получил доход, к  примеру, в виде

и. нногооо п р и з а  или подарка, часть стоимости этого предмета
......Min и б ы ть  вы плачена им в качестве алиментов.

Ни п р ак ти к е  предприятия в основном получают 
" м н и т е л ь н ы е  листы  по взысканию алиментов с разведенных 
ш I сIII ней н а  содерж ание детей.

Гт лт ер алиментов на несовершеннолетних детей,
• и и шлшаемых по решению суда, в месяц составляет (ст. 99 СК):

I н ми) р еб ен к а  -  1/4 заработка и иного дохода;
I и пи 2 д е т е й - 1/3 заработка и иного дохода;
4 I на 3 и  более детей -  1/2 заработка и иного дохода.
111 *11011 п о м  разм ер взыскиваемых алиментов на каж дого ребенка 

им -и I .и  б ы т ь  меньш е 1/3 МРЗП.
I мним ал и м ен ты  уплачиваются добровольно на основании 

1 1 1111*1 ю пия, их размер определяется его сторонами
•  ....  щ  ш п ел ь н о . Однако он в любом случае не мож ет быть ниже
. и | ' I и п им ен тов, которые могли бы быть установлены  судом.

I н ом ер  али м ен тов  рассчитывается после удерж ания из доходов
п т ..... а Н Д Ф Л  (ст. 65 Закона №258-11 от 29.08.2001 г.).

г .......hi п ая  сум м а алиментов долж на быть вы плачена из кассы,
н и л п о  почте или перечислена взыскателю в 3-х дневный 

I I < и. дня вы платы  заработной платы должнику. П ричем расходы
m | и     д ен еж н ы х  средств по почте несет сам долж ник, т.е. —

.и .....  из зарплаты которого производятся удержания
щ  / С К ).
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Если по реш ению  суда алименты  взыскиваю тся в твердой 
денеж ной сумме или в размере, кратном  МРЗГТ, при увеличении 
М РЗП  их размер пропорционально индексируется. И ндексацию  
проводит само предприятие, удерж иваю щ ее алименты  (ст. 144 СК). 
При увольнении работника, выплачиваю щ его алименты , 
предприятие обязано незамедлительно сообщ ить об этом 
судебному исполнителю  и возвратить ему исполнительны й лист с 
отметкой о произведенны х удержаниях.

Вопросы для самопроверки

1. Будет ли вклю чаться в совокупный годовой доход 
менедж ера предприятия стоимость туристической путевки, 
полученной им в качестве премии?

2. П еречислите виды удерж аний из заработной платы.
3. Что показы вает сальдо счета 6710-«Расчеты  с персоналом 

по оплате труда»?
4. Д олж ен ли работник предприятия подавать в 

государственную  налоговую  инспекцию  декларацию  о своих 
доходах?

5. В течение, какого времени работник предприятия мож ет 
получить депонированную  заработную  плату?

6. Выгодно ли для работников предприятия увеличение суммы 
М РЗП с точки зрения определения величины налога на доходы 
физических лиц?

7. Н а основании, каких документов осущ ествляется выплата 
заработной платы  работникам предприятия?

8. Какие вы знаете формы и системы  оплаты труда?
9. В каком докум енте отраж ается использование рабочего 

времени?
10. Какой период является расчетны м при расчете отпускны х?
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ГЛАВА 13: УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

13Л. Задачи учета материалов и их классификация

Состояние и эффективность использования производственных 
запасов -  одно из главны х условий успеш ной деятельности 
предприятия. Развитие ры ночных отнош ений определяет новые 
условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие 
кризисные явления вынуж даю т предприятия изменять свою 

политику по отнош ению  к оборотны м средствам, искать новые 
источники пополнения, изучать проблему эффективности их 
использования.

О дним из условий непреры вности производства является 
постоянное возобновление его материальной основы  -  средств 
производства. В свою  очередь, это предопределяет непрерывность 
движ ения самих средств производства, происходящ его в виде их 
кругооборота.

Л ю бое предприятие, независимо от вида экономической 
деятельности, размеров или формы собственности, ведет учет 
своих товарно-материальны х запасов. Товарно-материальные 
запасы (ТМ З) -  это сырье и материалы, готовая продукция и 
товары, иными словами, лю бы е материальны е активы, которые 
предприятие использует в процессе своей деятельности.

ТМ З нуж ны  для дальнейш ей продажи в ходе обычной 
деятельности, использую тся в процессе производства продукции, 
выполнения работ или оказания услуг, а такж е для внутренних 
административны х и социально-культурны х целей.

Товарно-материальны е запасы  относятся к текущ им активам, 
гак как они обычно продаю тся или использую тся в течение одного 
года или одного операционного цикла. Как правило, они имеются у  
предприятия в виде:

• м атериальны х запасов;

•  молодняка и взрослых ж ивотны х, находящ ихся на откорме и
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нагуле, выбранного из основного стада для реализации (без 
постановки на откорм), скота, принятого со стороны для 
реализации;

•  незаверш енного производства;

•  готовой продукции;

•  товаров.
Объекты долгосрочны х активов (здания, сооруж ения, 

транспортные средства, имущ ественны е (исклю чительны е) права и 
другие) такж е могут являться товаром  в случаях, если они 
приобретены с целью  перепродажи.

П орядок оценки, признания, учета товарно-материальны х 
запасов определен Н С БУ  № 4 «Товарно-материальны е запасы» (per. 
М Ю  № 1595 от 17.07.2006 г.).

Товарно-материальные запасы признаются в качестве актива, 
если:

❖  сущ ествует уверенность поступления в будущ ем 
экономической выгоды, связанной с активом;

❖  стоимость актива мож ет быть достоверно оценена;
❖  переш ло право собственности на него.
М атериальным носителем  производственны х фондов являю тся 

средства производства, которы е подразделяю тся на предметы 
труда.

П роизводственны е запасы, составляю щ ие основную  часть 
оборотны х фондов, вклю чаю т: сырье, основны е и вспомогательные 
материалы, топливо, горю чее, покупны е полуф абрикаты  и 
комплектую щ ие изделия, тару и тарны е материалы, запасны е части 
для рем онта основны х фондов, малоценны е и 
бы строизнаш иваю щ иеся предметы: инструменты  и хозяйственный 
инвентарь стоимостью  до 50 минимальны х оплат труда за  единицу 
и сроком служ бы до года.

П оскольку материалы  являю тся частью  оборотны х средств, оз 
их организации и эффективности использования зависит не только 
процесс материального производства, но и финансовая устой
чивость предприятия.
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Все средства производства участвую щ ие в процессе 
производства подразделяю тся на средства и предметы труда. Такое 
деление вытекает из различной их роли в производственном 
процессе.

С редства труда неоднократно участвую щ ие в процессе 

производства постепенно переносят свои стоимости, возобновление 

и.муральной формы  происходит только после полного износа.
Предметы труда -  объект воздействия человека для получения 

продуктов труда. В отличие от орудий труда они целиком 

потребляются в производственном процессе и полностью  переносят
• мою стоимость. После каждого цикла производства их приходится 

««менять.
В целях обеспечения непреры вности определенная часть 

предметов труда долж на находиться в запасе. П редметы  труда, 
находятся на складе и образую т производственные запасы, которые 
\ с ноино называю т «материалы».

В хозяйственной практике производственные запасы  относятся 
к оборотным средствам. В состав производственных запасов 
in иочают часть орудий труда, которы е из-за своей специфики
• и носятся к оборотны м средствам. При создании производственных 
iiiii.itо н  предприятие определяет объем и структуру материалов.

11о нельзя считать, что чем больш е объем запасов, тем  выш е 

| i| Min ия непреры вности производства. Это мож ет привести к
■ и I'щ иональном у использованию  запасов, т.к. производственные 
| пины пока находятся на складе и не участвую т в процессе 
щи ж шодства это равно снижению  эффективности. К роме того, на
■ hi и ы уходит часть средств, которая не мож ет бы ть использована 
ни ц»уI ис цели.

I 'иншая задача -  оптимизация размеров производственных 
• 11 >п I. исходя из особенностей заготовления, производства и 

г HiiiiiiiiiiibHoro использования в производстве.
V« ш новка оптимального уровня, производственных запасов, 

имг1 | важное значение для контроля над сохранностью
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материальны х ценностей, направленны х на экономическую  
заинтересованность предприятия в экономии материальных 

ресурсов.
Сохранность и рациональное использование обусловлено тем, 

что материальные ресурсы -  часть национального богатства 
страны. Д обы ча обходится дорого, а запасы  полезных ископаемых 
невосполнимы.

Экономическая стратегия долж на исходить из реализации 
курса на ресурсосбереж ение. О собое внимание надо уделить 
сниж ению  материальны х затрат и материалоемкости продукции 
путем принятия новы х реш ений, внедрения новы х технологий, 
норм переработки и т.д. Этого мож но достигнуть увеличением 
использования прогрессивных конструкционны х материалов, 
м еталлических порош ков и пластмасс, зам еной дорогостоящ их 
материалов более деш евы ми, синтетическими без снижения 
качества продукции, сокращ ением отходов производства.

Серьезные требования предъявляю тся к учету материалов 
Д анны е учета долж ны  содерж ать всю  необходимую  Информацию  
для осущ ествления контроля над движ ением  и рациональным 
использованием  производственны х запасов. О тсутствие четкого 
учета приводит к сры вам контроля над наличием и расходом 
материалов, которы е долж ны  находиться в сфере влияния 
руководства предприятия. Надо, чтобы учет был оперативным и 
точны м, а объем информации достаточной для принятия 
управленческих реш ений.

Эти основополагающие требования конкретизированы в 
индивидуальных задачах:

>  получение достаточны х данны х об остатках материалов, по 
их объему и структуре, необходим ы х для управления и 
обеспечения бесперебойной работы;

>  контроль над сохранением  материалов, как в местах 
хранения, так и в местах потребления;

>  выявление и отраж ение фактической себестоимости 
приобретения материальны х ценностей;
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>  контроль над использованием материалов в процессе 
производства и использование в соответствии с установленными 
нормами;

V своевременное и правильное начисление фактической 
i ебсстоимости израсходованны х материальны х ресурсов и их 
111 несение на себестоимость продукции;

V систематический контроль над выявлением излиш них и 
неиспользуемых материалов, их реализацией;

V своевременное осущ ествление расчетов с поставщ иками 
материалов.

Для обеспечения действенного контроля над сохранностью  
материальных ценностей немаловаж ное значение имею т 
ирпш изация м аркетинга на предприятиях, состояния складского и 
m3 оизмерительного хозяйства.

К основным способам ведения учет а материалов относятся:
S  методы групп и оценки м атериальны х ценностей.
S  система документооборота по оформлению  операций 

ппккения материалов;

J  использование счетов бухгалтерского учета и системы 
и Iпых регистров для ведения синтетического и аналитического 
и ta материалов;

/  порядок проведения инвентаризации и отраж ения ее 
I • п I м  атов в регистрах бухгалтерского учета;

S  порядок обработки учета информации.
Мажное значение имеет организация системы снабжения 

I" Iприятия материальны ми ценностями, наличие хорош его 
* tit нс кого хозяйства, оснащ ение учебны х подразделений и мест 
I чи ним материалов современной вычислительной техникой, 
г и пшми регистрации и передачи информации.

Дли правильного учета материалов на предприятии надо 
■ им п и т ,  список ли чн о й  ответственности за  приемку/выдачу 

.т р и а л ь н ы х  ценностей, оформление операций и хранение 
мм риалов. С таким и лицами долж ны  заклю чаться письменные 

| "миры о материальной ответственности.
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Должны быть определены  лица, которы м можно подписы вать 
документы  на выдачу материалов и т.д.

В процессе производства материалы  использую тся различно. 
Одни из них полностью  потребляю тся в производственном 
процессе (сырье и материалы), другие -  изменяю т только свою  
форму (смазочные материалы, краски), третьи -  входят в изделия 
без каких-либо внеш них изменений (запасны е части), четверты е -  
только способствую т изготовлению  изделий, не входят в их массу 
или химический состав (инструменты).

Рис. 13 . 1 .  К л а с с и ф и к а ц и я  м а тер и ал о в

1. По критерию функциональной роли материалов и их 
назначению в процессе производства ( э к о н о м и ч е с к а я  

к л а с с и ф и к а ц и я ) :

4 -  с ы р ь е  ( р у д а ,  х л о п о к - с ы р е ц  и  т .д . ) ;

4 -  о с н о в н ы е  м а т е р и а л ы  ( м е т а л л ,  т к а н ь ) ;

4  п о к у п н ы е  п о л у ф а б р и к а т ы  ( д е т а л и ,  к о т о р ы е  в о й д у т  в 

и з д е л и я ) ;
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4 - в с п о м о г а т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы ;

4 -  о т х о д ы ;

4 -  тара (инвентарная -  многократно обслуж ивает производ
ство, учиты вается в составе ОС, например, контейнер; 
неинвентарная -  реализация вместе с товаром; залоговая -  дается 
залог, затем возвращ ается тара);

4-  топливо;
4 - з а п а с н ы е  ч а с т и ;

4 - и н с т р у м е н т ы .

2. По техническим характеристикам и физико-химическим 
свойствам предметов труда (техническая классификация):

4 -  это систематизированны й перечень, потребляемы х в 
производстве М Ц  с указанием наименования, сорта, марки, 
единицы измерения; каждой позиции присваивается свой 
номенклатурный номер. Типовая номенклатура утверж дена 
Государственны м комитетом статистики Республики У збекистан 
для всех предприятий.

М атериалы  подлеж ат вклю чению  в бухгалтерский баланс 
организации при их поступлении по себестоимости. Порядок 
формирования себестоимости определяет Н С БУ  4 «Товарно
материальны е запасы».

В необходимы х случаях (при больш ой номенклатуре 
используемых материалов, интенсивном движ ении материалов 
внутри предприятия, в сельскохозяйственном производстве и др.) 
учет материалов мож ет вестись по учетным ценам.

В составе ТМ З долж ны  такж е учиты ваться отходы, 
возникаю щ ие при переработке материалов. К  отходам,
образовавш имся при обработке материалов в процессе
производства, относят остатки исходны х материалов, потерявш ие 
полностью или частично качества, свойственны е данному виду 
материалов (полномерность, форму и др.).

О тходы  материалов, которы е могут бы ть использованы 
предприятием для изготовления продукции, выполнения работ, 
услуг или на хозяйственны е нужды, назы ваю т возвратными.

343



отсрочки или рассрочки и общ ей суммой платеж ей за 
приобретаемы е материальны е запасы  признается финансовым 
расходом (затраты  по процентам) на протяж ении периода отсрочки 
или рассрочки платежа, в зависимости от удельного веса текущ его 
платеж а в общей сум ме платежей по отсрочке или рассрочке.

Затраты  по приобретению  материальны х запасов определяю тся 
на основании первичны х документов (счет-фактура, акт приема- 
передачи, акт инвентаризации и др.).

13.3. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками

У чет материалов по фактической себестоимости целесообразно 
вести на предприятиях с небольш ими объемами производства и 
небольш им количеством наименований материалов.

Бухгалтерские проводки, отраж аю щ ие формирование 
фактической себестоимости материалов непосредственно на счетах 
группы  1000-«М атериалы», следующие:

«
П о ст у п л ен и е  м а тер и ал ов , п р и о б р ет ен н ы х  за  п л ату

дебет кредит
Отражена покупная 
стоимость материалов на 
основании накладной или 
счета-фактуры поставщика

1000-«Материалы» 6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»

Отражены транспортные 
расходы по приобретению 
материалов (на основании 
счета-фактуры транспортной 
организации)

1000-«Материалы» 6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»

Отражены расходы (услуги) 
посреднической организации 
при приобретении 
материалов

1000-«Материалы» 6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»

Отражены расходы по 
доработке материалов

1000-«Материалы» 6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»
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2310-
«Вспомогательное 
производство» и др.

У предприятия- 
плательщика НДС: 
отражается зачет НДС по 
материалам (по счету- 
фактуре поставщика) и 
расходам, непосредственно 
связанным с их 
приобретением

4410-«Авансовые 
платежи по налогам и 
другим обязательным 
платежам в бюджет 
(по видам)»

641 (̂«Задолженность 
по платежам в бюджет 
(по видам)»

6010-«Счета к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам»
4410-« Авансовые 

платежи по налогам и 
другим обязательным 
платежам в бюджет (по 

видам)»

П редприятия-плательщ ики НДС имею т право на зачет суммы 
налога на добавленную  стоимость, подлеж ащ его уплате 
(уплаченного) по фактически полученным материалам (согласно 
выставленному поставщ иком счету-фактуре), при условии их 
использования в целях облагаемого оборота, включая оборот по 
нулевой ставке, а такж е для собственны х нужд (вычитаемые 
расходы).

Стоимость материалов, приобретенны х со скидкой, 
формируется без учета скидок, т.е. материалы следует принять к 
учету по стоимости, вклю чая скидку. К  зачету покупатель сможет 
принять сумму фактически уплаченного НДС (плательщ ик Н ДС), а 
i умму скидки вклю чит в прочий операционны й доход отчетного 
периода.

О приходование материалов со скидками отраж ается записью:

Д еб ет К р еди т

(H ражена покупная 1000-«Материапы» 6010-«Счета к оплате
1 гоимость материалов на - стоимость без поставщикам и
меловании счета-фактуры 
поставщика

учета скидок подрядчикам» - на сумму, 
подлежащую оплате 
9390-«Прочие 

операционные доходы» - на 
сумму скидки
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Такая проводка дается в случае, если условие о скидке 
предусмотрено договором  и покупатель полностью  выполнил 
условия для получения скидки до отгрузки ему продукции. То есть 
сум ма скидки известна, она отраж ена в счете-фактуре и не 
отягощ ена выполнением каких-либо обязательств в будущ ем.

Возможны варианты  предоставления скидок в зависимости от 
выполнения каких-либо обязательств в будущ ем покупателем. 
Н апример, покупателю  предоставляется скидка в разм ере 5%  при 
оплате полной суммы в течение 10 дней, размер скидки снижается 
до 3%  при оплате в течение 20 дней и т.д. В таких случаях 
проводки будут следую щ ими:

Д ебет К р еди т
О тражена покупная 

стоимость материалов на 

основании счета-фактуры  

поставщика

1000-«М атериалы » - 
стоимость без учета  

скидок

6010-«С чета к оплате 

поставщикам и 

подрядчикам»

Оплачена покупка с 
учетом скидки

6010-«С чета к оплате 

поставщикам и 

подрядчикам»

5 1 10-«Расчетны й счет»
ф

Отражен д о х о д  на сум м у  
скидки

6010-«С чета к оплате 

поставщикам и 

подрядчикам»

9390-«П рочие  

операционны е до х о д ы »  - 

на сум м у скидки

Ф актическая себестоимость материалов, полученных в счет 
вклада в уставны й капитал предприятия, определяется исходя из 
денеж ной оценки, согласованной его учредителями (участниками) 
и подтверж денной в необходимы х случаях оценкой независимого 
эксперта.

О рганизация-получатель имеет право принять в зачет НДС, 
уплаченны й поставщ икам  по материалам, полученным в качестве 
вклада в уставны й капитал.

В случае если расходы  по доставке (транспортно
заготовительны е расходы ) берет на себя принимаю щ ая сторона, то
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фактическая себестоимость материалов увеличивается на сумму 
произведенных расходов.

О приходование материалов, внесенны х в качестве вкладов в 
уставный капитал предприятия, производится по следую щ им 
проводкам:

Д ебет К редит
4610-«3адолж енность учредителей  

во вкладам в уставный капитал»
8330-«П аи и вклады»

1000-«М атериалы »
4610-«3адолж енность учредителей по 

вкладам в уставный капитал»
441 ((-«Авансовые платежи по  

налогам и другим обязательным  
плат ежам в бю дж ет  (п о  видам)»

641 ((-«Задолженность по платежам в 
бю дж ет (по видам)»

461 ((-«Задолженность учредителей  
по вкладам в уставный капитал» 
4410-«А вансовы е платежи по налогам  
и другим обязательным платежам в 

бю дж ет (по видам)»

Ф актическая себестоимость материалов, полученных 
предприятием по договору дарения (безвозмездно), определяется 
исходя из их текущ ей ры ночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. В случае если расходы по доставке 
(транспортно-заготовительные расходы ) берет на себя 
принимающая сторона, фактическая себестоимость материалов 
увеличивается на сумму произведенных расходов.

Д еб ет К редит
1 ((((((-«Материалы» 8530-«Б езвозм ездно полученное

имущ ество»

С тоимость безвозмездно полученных материалов подлежит 
включению в совокупный доход предприятия и облож ению  
налогом на прибы ль и единым налоговы м платежом.

Учет транспортно-заготовительных расходов
Расходы по заготовке и доставке товарно-материальны х 

шпасов до места их текущ его располож ения или использования 
включаются в их себестоимость (Н С БУ  № 4). В  состав 
транспортно-заготовительных расходов включаются:
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S  затраты по заготовке;
■ S расходы по оплате тарифов (фрахт) за погрузочно- 

разгрузочные работы;
■ S расходы по транспортировке товарно-м атериальны х запасов 

всеми видами транспорта до места их текущ его располож ения или 

использования;

•S расходы по страхованию  рисков при транспортировке 

товарно-материальны х запасов.
Транспортно-заготовительные расходы можно списывать на 

стоимость приобретенных товарно-материальных запасов одним 

из следующих методов:
4- прямым методом, при котором транспортно-заготовитель

ные расходы  вклю чаю тся в себестоимость соответствую щ их 
товарно-материальны х запасов, например, в договорную  стоимость 

при приобретении за плату, в стоимость запасов, вносимых н 
качестве вклада в уставный капитал, или в текущ ую  стоимость 

безвозмездно полученных ценностей и т.п.

4 -  методом распределения, при котором транспортно

заготовительны е расходы  сначала относятся на счет 1510- 
«Заготовление и приобретение материалов», а затем списываю тся 

на себестоимость соответствую щ их запасов или по мере их 

использования вклю чаю тся в производственные затраты  (счет 2010, 

2310 и др.) и/или в расходы периода (9400) по элементу 
«М атериалы».

С ум м а транспортно-заготовительны х расходов при втором 

м етоде распределяется между остатком товарно-материальны х 
запасов на конец периода и выбывш ими за период по различным 
основаниям товарно-материальны ми запасами. Транспортно
заготовительны е расходы , относящ иеся к выбы ваю щ им товарно
материальным запасам, рассчиты ваю тся следую щ им образом:

ТЗР выб = Средний процент ТЗР х Выбывшие ТМЗ.
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Средний процент ТЗР = (ТЗР на начало периода + ТЗР за
период) / (ТМЗ на начало периода + ТМЗ, поступившие за

период).
П рименяемый метод учета транспортно-заготовительны х 

расходов следует раскры ть в учетной политике предприятия.
НСБУ № 4 предусматривает и такой вариант, при котором 

нитраты, связанны е с приобретением товаров, включая 
I ранспортно-заготовительные расходы, относятся на расходы 
периода (по реализации) предприятия в том отчетном периоде, в 
котором они возникли. Это полож ение касается товаров, которые 
приобретаются для перепродажи.

Затраты предприятия, связанные с работой собственного 
транспорта предприятия (затраты  транспортного цеха), 
учитываются, как правило, на счете 231 ((-«Вспомогательное 
производство».

Часть этих расходов, связанная с выполнением работ по 
транспортировке материалов, подлеж ащ их оплате покупателями 
сверх цены материалов, списывается с кредита счета 2310- 
«В спомогательное производство» в дебет счета 9130- 
«С ебестоимость выполненны х работ и оказанны х услуг». 
Соответственно, суммы, предъявленные к оплате за  оказанные 
ф анспортны е услуги, проводятся по дебету счета 4010-«С чета к 
получению от покупателей и заказчиков» в корреспонденции с 
кредитом счета 9030-«Д оходы от выполнения работ и оказания 
услуг». Но при этом следует учесть, что доходы  от предоставления 
транспортных услуг можно отраж ать таким образом только при 
наличии у предприятия лицензии на данный вид деятельности. 
Сумма начисленного НДС отраж ается по кредиту счета 6410- 
«Задолженность по платежам в бю дж ет (по видам)» в 
корреспонденции со счетом 4010-«С чета к  получению  от 
покупателей и заказчиков».

Затраты предприятия, связанны е с транспортировкой 
материалов, не подлеж ащ ие оплате покупателем отдельно, 
учитываются по дебету счета 9410-«Расходы  по реализации» в
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корреспонденции с кредитом счета 2310-«В спомогателы вп 
производство».

13.4. Учет материалов на складе и в бухгалтерии

Для учета движ ения материалов применяется первичная 
учетная документация, отвечаю щ ая требованиям  основных 
полож ений по учету материалов и приспособленная дли 
автоматизированной обработки информации.

К  основным первичным документам по учету материалов 
относятся:

1. Ж урнал учета поступаю щ их грузов (регистрация на основе 
транспортных документов).

2. Доверенность подотчетным лицом для получения Т М 11 
грузов (агент снабж ения, экспедитор).

3. Ж урнал учета выданных доверенностей.
4. Приходный ордер (оформление ТМ Ц  на склад). Составляется 

в день поступления материалов на склад материально 
ответственным лицом.

5. А кт о прием ке материальны х ценностей (если есть какие 
либо несоответствия: количество, нет документов, качество). 
Составляется вместо приходного ордера в двух экземплярах в 
присутствии представителя поставщ ика или д ругою  
незаинтересованного лица. Один экземпляр передается 
поставщ ику, один экземпляр -  вместо приходного ордера.

6. Лимитно-заборная карта -  для учета отпуска, расхода 
материалов. Это ограничение на ту часть материалов, котору в > 
следует выдать со склада кладовщ иком цехам подразделениям и д| >

7. К арточка складского учета (ведется на складе и составляется 
для каждого номенклатурного номера).

Кладовщик указывает:
•  остаток материалов на начало месяца;

•  приход;

•  выдачу (расход);
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•  остаток на конец месяца.
8. Реестр приемки-сдачи документов (отраж аю тся все 

приходно-расходные документы , которые передаю тся в 
бухгалтерию).

9. Ведомость учета остатков материалов на складе (в нее 
попадают данны е из карточек складского учета).

Приемка груза осущ ествляется в соответствии с инструкцией 
«О порядке приемки груза». Если выявлено несоответствие, то 
комиссия составляет акт о приемке груза. Это основание для 
предъявления претензий. П ри автомобильных перевозках акт 
можно не составлять, а сделать отметку на транспортной 
накладной. На поступивш ие материалы  получаю т расчетные 
документы, которы е регистрирую тся в ж урнале учет а 
поступивш их грузов. Затем эти документы  сверяю т с договором  
поставки. Если все в порядке, то производится акцепт и расчетные 
документы оформляю тся бухгалтерией для оплаты. Для 
подотчетных лиц  выписывается приходный ордер: один экземпляр 

н бухгалтерию , один -  остается на складе.
О статки материалов выводятся по формуле:

О конечные = О начальные + П — Р.
Учет материалов на складе осущ ествляет заведую щ ий складом, 

которого принимаю т на работу по согласованию  с главным 
бухгалтером. С кладовщ иком заклю чаю т по установленной форме 
I пновой договор о полной индивидуальной материальной 
in истственности.

11ри отсутствии долж ности заведую щ его складом его 
обязанности могут быть возлож ены на лю бого работника с его 
■ огласия с обязательны м заклю чением договора о материальной 
< 11 истственности. О т занимаемой долж ности кладовщ ик мож ет быть 
(ч побежден только после сплош ной инвентаризации ТМ Ц  и 
передачи их по акту.

Учет движ ения остатков материалов кладовщ ик осущ ествляет в 
| крю чках складского учета. Н а каж дый номенклатурны й номер 
о т р ы в а ю т  отдельную  карточку. П оэтому складской учет называю т
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сортовым учетом и осущ ествляю т его только в натуральном 
выражении.

Запись в карточках кладовщ ик делает на основании первичных 
документов в день соверш ения операции. П осле каж дой записи 
выводят остаток материалов. В результате склад располагасч 
оперативными сведениями о состоянии запасов. Если остаток 
материалов будет выше или ниже установленной нормы, 
заведую щ ий складом обязан сообщ ить об этом в отдел снабжения.

Ведение складского учета материалов допускается такж е и 
книгах сортового учета, которые содерж ат те же реквизиты, что и 
карточки складского учета.

О рганизация документооборота по приему и учету материалов 
-  определение перечня и формы первичны х документов (если hci 

нормативно установленных), порядок их оформления, передачи на 
исполнение и другие вопросы -  определяю тся учетной политиком 
предприятия.

П риемка и оприходование поступаю щ их материалов и тары 
под материалы оформляется на складе приходным ордером 
(форм а № М -4) при отсутствии расхож дений меж ду данными 
поставщ ика и фактическими данны ми (по количеству и качеству).

Н а массовы е однородны е грузы, прибы ваю щ ие от одного и 
того ж е поставщ ика несколько раз в течение дня, допускается 
составление одного приходного ордера в целом за  день. При этом 
на каждую отдельную  приемку м атериала в течение этого дня 
делаю тся записи на обороте ордера, которые в конце дни 
подсчиты ваю тся и общ ий итог записы вается в приходный ордер.

Вместо приходного ордера приемку и оприходование 
материалов мож но оформлять, проставляя на документе 
поставщ ика (счет, накладная и т.п .) ш тамп с теми ж е реквизитами, 
что и в приходном ордере. В этом случае нужно заполнить 
реквизиты  указанного ш тампа и поставить очередной номер 
приходного ордера. Такой ш тамп приравнивается к приходному 
ордеру.

При перевозке грузов автотранспортом поступаю щ ие 
материалы  принимаю тся на основе товарно-транспортной
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..... . И1ДН0Й (прил. № № 1, 2, 3 к Инструкции, per. М Ю  № 1382 от
'0 /  2004 г.), получаемой от грузоотправителя (при отсутствии 

pm хождений между данны ми накладной и фактическими 
инш мми).

I ели обнаруж ено несоответствие поступивш их материалов 
1 ортименту, количеству или качеству, указанны м в документах 

mu Iп и щ и к а , или если качество материалов не соответствует 
м|м-д|.являемым требованиям (вмятины , царапины, поломка, бой, 
н |и м е ч к а  ж идких материалов и т.д.), приемку долж на осущ ествлять 
■ пмципльная комиссия, которая оформляет ее ак то м  о п р и ем ке  
Min (-риалов (ф орм а № М -7). В состав комиссии долж ны  быть 
"(чпательно вклю чены м атериально ответственны е лица 
щи /(приятия и представители отправителя (поставщ ика) или 
нргдетавители незаинтересованной организации.

I ели составляется приемный акт, приходный ордер не 
оформляется. П риемны й акт такж е служ ит основанием  для 
предьявления претензий и исков к поставщ ику и (или)
I р ни портной организации.

Иногда в интересах производства материалы направляю тся 
ж посредственно в подразделение предприятия, минуя склад. Такие 
мпргии материалов все равно отраж аю тся в учете как поступивш ие 
mi I хлад и переданные в подразделение предприятия. П ри этом в 
приходных и расходны х докум ентах склада и приходных 
югу ментах подразделения делается отметка о том, что материалы

...... йены от поставщ ика и выданы  подразделению  без завоза их на
| ищ (транзитом). П еречень материалов, которы е могут завозиться 

ipm iiHTOM непосредственно в подразделения, долж ен быть 
-фирмлен распорядительным документом  по предприятию .

М атериалы, закупленны е подотчетны ми лицами, приходую тся 
ни склад в общ еустановленном порядке на основании 
и" iim -рждающих покупку документов (счета и чеки магазинов,
- ...... .. к приходному кассовому ордеру при покупке у  другой

I и имитации за наличный расчет, акт или справка о покупке на 
I микс или у населения), которы е приклады ваю тся к авансовому 

| и I v подотчетного лица.
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М атериалы на склад могут сдаваться подразделениями. Такая 
операция оформляется накладными на внутреннее перемещение 
материалов (форма № М -1 1).

П ервичные документы  сдаю т в бухгалтерию . Л им итно
заборны е карты передаю т по мере использования лимита, но не 
позднее первого числа следую щ его месяца.

П оступивш ие со склада первичные документы  по движ ению  
материалов в бухгалтерии подвергаю т проверке, а затем 
таксированию  по твердым учетным ценам. П осле этого они служа i 
основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета.

В некоторых организациях в бухгалтерии откры ваю т на 
каж дый вид и сорт материалов карточки аналитического учета, и 
которы х записы ваю т на основании первичны х документов 
операции по поступлению  и расходу материалов. От карточек 
складского учета эти карточки отличаю тся лиш ь тем, что учет 
материалов в них ведут не только в натуральном выраж ении, но и н 
денеж ном  выражении. По окончании м есяца по итоговы м данным 
всех карточек составляю т оборотны е ведомости аналитического 
учета и сверяю т их с оборотами и остатками на соответствую щ их 
синтетических счетах. Это значительно сниж ает трудоемкость 
учета, но и в этом случае учет остается громоздким, поскольку в 
оборотную  ведомость приходится записы вать сотни 
номенклатурны х номеров материалов.

Более прогрессивны м является оперативно-бухгалтерский или 
сальдовый метод учета материалов. П ри сальдовом методе 
бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в отдельных 
карточках, ни в оборотны х ведомостях, а использует в качестве 
регистров аналитического учета карточки складского учета, 
ведущ иеся на складах.

Еж едневно или в другие установленны е сроки работник 
бухгалтерии проверяет правильность произведенны х кладовщ иком 
записей в карточках учета материалов и подтверж дает их своей 
подписью  на сам их карточках. В конце месяца кладовщик 
переносит количественны е данны е об остатках на 1-е число месяца
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ьаждому номенклатурному номеру материалов из карточек 
’it щ материалов в ведомость учета остатков материалов на складе 

И и-1 оборотов прихода и расхода).
( 'апьдовый метод учета -  один из наиболее эффективных, 

........енно в условиях ручной обработки учетных данных.
бухгалтерия предприятия осущ ествляет только денеж ны й, 

м миной учет движ ения ТМ Ц, используя для этого ведомость № 10 
Движение материальны х ценностей». Это основной регистр, 

ч раж то щ и й  движ ение ТМ Ц  в группировках, обеспечиваю щ ий 
ми-роль, за сохранностью  материалов по местам их хранения; 

inn ту  мление и остатки материалов; расчет фактической
...... п о и  мости окончательного расхода материалов, отпуск со
' | видов, остатки ценностей в цехах.

О снованием для заполнения ведомости № 10 служ ат реестры 
.... ион  или накопительны е ведомости.

Иыявленные при инвентаризации недостачи товарно-
> т  риальных запасов (ТМ З) отраж аю тся в бухгалтерском  учете 
и дующим образом.

Н едостача долж на быть отнесена на счет виновных 
m  нормально ответственны х) лиц, а при отсутствии такой 
•и' ш ож ности -  на убытки предприятия.

13.5. Учет расхода материалов по методам: FIFO, 
AVECO, LIFO

На сумму стоимости материалов влияю т как правильность 
формирования себестоимости приобретенны х материалов, так и 
поридок их списания.

М атериалы отпускаю тся в производство на основании 
ю|. \ мен тов по весу, объему, площ ади или счету в строгом 

• с in-h i  вии с нормами и требованиями технологического
процесса.

I’m ход материалов на производственные нуж ды предприятия 
j с in иы на продаж у и др.) отраж ается в бухгалтерском  учете по

357



кредиту счетов группы 1000-«М атериалы» в корреспонденции i 
дебетом соответствую щ их счетов учета затрат на производство 
(расходов по реализации). О дновременно сумма отклонении, 
относящ аяся к израсходованным материалам, подлеж ит списанию  п 
дебет тех же счетов, по которым учтен расход материалов со счетом 
группы  1000 (если предприятием принят такой порядок списания 
отклонений).

С п и сан и е м а т ер и а л о в  на н уж ды  о сн о в н о го  и в сп о м о га тел ьн о го  
п р о и зв о д ст в , на о б щ еп р о и зв о д ст в ен н ы е и о б щ ех о зя й ст в ен н ы е н уж ды  и 

св я зи  с  п р одаж ей  п р одук ц и и  (р а б о т , усл уг)

д еб ет кредит

2010-«Основное производство»
2310-«Вспомогательное 
производство»
251 (̂(Общепроизводственные 
расходы»
9410-«Расходы по реализации» 
9420-«Административные расходы» 
идр.

1000-«Материалы» 
16Ю-«Отклонение в стоимости 
материалов» (при использовании 
счетов 1510 и 1610)

Отпуск материалов в производство и иное выбытие 
производятся в оценке, рассчитанной одним из следующих 
способов:

❖  по себестоимости каждой единицы;
❖  по средневзвеш енной стоимости (A V ECO );
❖  по способу FIFO  (по себестоимости первых по времени 

приобретения материалов).
П орядок списания материалов долж ен быть установлен и 

учетной политике предприятия. При этом по каж дому виду 
материалов могут применяться различны е методы списания.

По методу себестоимости каж дой единицы оцениваю тся 
материалы, используемы е в особом порядке (драгоценные металлы, 
драгоценны е камни и т.п.). Единица таких материалов, как правило, 
уникальна, то есть сущ ествует в единственном экземпляре.
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Но методу средневзвеш енной стоимости (A V ECO ) стоимость 
1 ш ю11 единицы определяется из средневзвеш енной стоимости
• М1ДИЫХ единиц на начало периода и из стоимости сходных
• шпиц, приобретенны х или произведенны х в течение периода.
1 |н\цпяя стоимость материалов может быть вычислена на 
периодической основе (периодический учет) или по ходу каждой 
"'волнительной поставки (непрерывный учет).

( )цсика стоимости материалов, списываемых в производство по 
м г т д у  средневзвешенной стоимости (A V ECO ) при непрерывном и 
in |И1одическом учете.

('писание (отпуск) материалов по способу FIFO производится в
......икс, рассчитанной исходя из допущ ения, что запасы
mi пользуются в течение месяца и иного периода в
.......кщ овательности их приобретения (поступления). То есть
..... .. ы, первыми поступаю щ ие в производство (продаж у), долж ны
in-in, оценены по себестоимости первых по времени приобретения с 

и лом себестоимости запасов, числящ ихся на начало месяца. При 
"I'вменении этого способа оценка материалов, находящ ихся в 
1 inmч‘ (на складе) на конец месяца, производится по фактической 
•' и I тоимости последних по времени приобретения материалов, а в 
• л т и м о сти  проданны х товаров, продукции, работ, услуг 
"п и н ается  себестоимость ранних по времени приобретения 

•щи-риалов.
Пример. П редприятие в течение ию ня имело следую щ ие

..... рации по получению и расходу краски:
?. июня получено 200 кг краски по цене 80000 сум за 1 кг;
0 июня получено 600 кг краски по цене 81600 сум за  1 кг;
12 июня отпущ ено в производство 360 кг краски;
20 июня отпущ ено 200 кг краски;
25 июня получено 500 кг краски по цене 84500 сум за 1 кг.

IniiacoB краски на 1 июня на предприятии не было.
При использовании системы  непреры вного учета на 

• Mm иных счетах ТМ З ведется подробное отраж ение поступлений 
щ и н.п ий товарно-материальны х запасов. В результате этого в
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течение всего отчетного периода известны как наличи' 
определенных видов ТМ З на каж дую  определенную  дату, гак и 
себестоимость реализованных запасов.

№ Д ата П ол уч ен о О тп ущ ен о С ал ьдо

1.06 нет
1 2.06200кг х 80000 сум= 

16000000 сум
200 х 80000 =16000(1 
00-1- слой

2 9.06600 кг х 81600 сум= 
48960000 сум

600 х 81600 = 
48960000 - 2 слой ( 
200 х
80000=16000000 1 
слой
800кг
64960000  сум

3 12.06 360 кг:
200 кг х
80000сум=16000000 сум 
160 кг х 81600 сум = 
13056000 сум

440x81600 = 
35904000 - 2 слой

0

4 20.06 200x81600 = 16320000 
сум

240x81600 
=19584000 - 2 слой

5 25.06500 кг х 84500 сум= 
42250000 сум

500 х 84500= 
42250000 - 3 слой ■ 
240x81600= 19584(1 
00- 2 слой
740кг
618340  00  сум

И того 1300 кг  

107210000  сум
560 кг
45376000  сум

740 кг
61834000  сум

П олучено краски 1300 кг (200+600+500), в денежном 
выраж ении -  107210000 сум.

О тпущ ено краски в производство 560 кг, в денежном 
выраж ении -  45376000 сум.

О статок на конец  месяца составил 740 кг (1300-560), и 
денеж ном выраж ении -  61834000 сум (107210000-45376000).
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При применении системы периодического учета детальный 
учет ТМ З в течение года (квартала или месяца) не ведется. 
Ф актическое наличие товарно-материальны х запасов определяется 
по результатам инвентаризации наличны х запасов. С ебестоимость 
реализованных ТМ З не мож ет быть определена до заверш ения 
инвентаризации, т.к. расчет себестоимости реализованных ТМ З 
осущ ествляется по формуле:

Остаток ТМЗ на начало отчетного периода + Поступления ТМЗ 
Остаток ТМЗ на конец отчетного периода = Себестоимость 

реализованных ТМЗ.

№ Д а та П ол уч ен о О тп ущ ен о С альдо

1.06 нет
1 2.06 200 кг х 80000 сум 

=16000000 сум
2 9.06 600 кг х 81600 сум = 

48960000 сум
3 12.06 360 кг

((200х80000)+( 160x81 
600)) = 29056000 сум

4 20.06 200 кг
(200x81600)= 
16320000 сум

3 25.06 500 кг х 84500 сум = 
42250000 сум

П и в о 1300 кг 560 кг 740  кг

1 И 107210000 45376000  сум 61834 0 0 0  сум
M f C M U сум

Получено краски 1300 кг (200+600+500), в денеж ном 
выражении -  107210000 сум.

() спущено краски в производство 560 кг. О тпуск краски в 
производство в денеж ном выражении определяется следую щ им 

' Р ком: 200 кг списывается по цене 80000 сум, 360 кг -  по цене 
м| МИ) сум. В денеж ном выраж ении это составит 45376000 сум 
к 4)0x80000)+  (360x81600)).
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О статок на конец м есяца составил 740 кг (1300-560), в 
денеж ном выражении -  61834000 сум ((240x81600) + (500x84500)).

Реализация излиш них или неиспользуемых материалов 
П родаж а на сторону излиш них или неиспользуемых 

материалов показы вается в бухгалтерском  учете как выбытие 
прочих активов. С кредита счетов группы  1000-«М атериалы » в 
дебет счета 9220-«В ы бы тие прочих активов» списы вается учетная 
цена продаваемы х материалов, а с кредита счета 16Ю -«Отклонения 
в стоимости материалов» списывается (сторнируется) сумма 
отклонений, относящ ихся к ним (если предприятием принят такой 
порядок списания отклонений).

Ф инансовый результат от продажи материалов определяется с 
учетом расходов по продаж е и относится в кредит счета 9320- 
«П рибыль от выбытия прочих активов» или в дебет счета 9430- 
«П рочие операционны е расходы». Реализация товарно
м атериальны х запасов за плату признается оборотом по реализации 
товаров и облагается налогом на добавленную  стоимость.

Р еал и зац и я  и зл и ш н и х  и л и  н еи сп о л ь зу ем ы х  м атер и ал ов

д еб ет к реди т

Списана 
фактическая 
стоимость материалов

9220-«Выбытие прочих 
активов»

1000-«Материалы» 
16Ю-«Отклонения в 

стоимости материалов»
Отражен доход от 
реализации 
материалов

4010-«Счетак 
получению от 
покупателей и 
заказчиков»

9220-«Выбытие прочих 
активов»

Начислен НДС 9220-«Выбытие прочих 
активов»

641 (̂«Задолженность по 
платежам в бюджет (по 

видам)»
Отражена прибыль 
от реализации 
материалов

9220-«Выбытие прочих 
активов»

9320-«Прибыль от 
выбытия прочих активов»

Отражен убыток от 
реализации 
материалов

9430-«Прочие 
операционные расходы»

9220-«Выбытие прочих 
активов»
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Размер облагаемого оборота по НДС определяется на основе 
стоимости реализуемых материалов без вклю чения в нее НДС. При 
•том при реализации импортированных товаров налогооблагаемая 

база не мож ет быть ниж е стоимости, принятой для исчисления 
налога на добавленную  стоимость при импорте данного товара.

Доход, полученный при реализации товарно-материальных 
шпасов, отражается в составе прочих доходов при расчете 
налогооблагаемой базы по:

>  налогу на прибыль;
>  единому налоговому платежу.
Убыток при реализации материалов признается расходом , не 

вычитаемым из налогооблагаемой прибыли.
Как реализация отраж ается и возвратная тара в случаях, когда 

покупатель не вернул ее в срок, установленны й договором.
П редприятие-поставщ ик долж но вклю чить в обороты  по 

реализации стоимость возвратной тары.
При вклю чении возвратной тары  в облагаемый оборот 

налогооблагаемая база по НДС определяется на основе залоговой 
| т и м о сти  данной тары, вклю чаю щ ей в себя сумму НДС.

Д оходы от реализации возвратной тары, не возвращ енной 
покупателем в срок, вклю чаю тся в валовую  выручку при расчете 
единого налогового платеж а и налога на прибыль.

Безвозмездная передача материалов
Безвозмездная передача материалов, осущ ествляемая по 

договору дарения, оформляется накладной на отпуск материалов на 
| т р о н у  (актом передачи) и счетом-фактурой.

Безвозмездная передача материалов отраж ается в 
оухгалтерском учете следую щ им образом:

Стоимость безвозмездно передаваемы х материалов является 
объектом облож ения НДС. Размер облагаемого оборота 
"пределяется исходя из цен без вклю чения НДС, но не ниже 
фактических затрат на производство (приобретение) этих 
материалов. П лательщ иком НДС при безвозмездной передаче 
ниимется передаю щ ая сторона.
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Б езв озм езд н ая  п ер ед ач а  м а т ер и а л о в

д ебет к р еди т

Списана стоимость 
безвозмездно 
передаваемых 
материалов

9220-«Выбытие прочих 
активов»

1000-«Материалы»

Начислен НДС со 
стоимости безвозмездно 
передаваемых 
материалов

9220-«Выбытие прочих 
активов»

641 (̂«Задолженность 
по платежам в бюджет 

(по видам)»

Списан убыток от 
безвозмездной передачи

9430-«Прочие 
операционные расходы»

9220-«Выбытие прочих 
активов»

У бы ток при безвозмездной передаче материалов признается 
расходом , не вычитаемым из налогооблагаемой прибыли.

Налог на добавленную стоимость 
С тоимость безвозмездно передаваемы х товаров является 

объектом  облож ения НДС. Размер облагаемого оборота 
определяется исходя из цен без вклю чения НДС, но не ниж е 
фактических затрат на производство (приобретение) этих товаров. 
П лательщ иком Н Д С при безвозмездной передаче является 
передаю щ ая сторона.

Налог на прибыль
У быток при безвозмездной передаче материалов признается 

расходом , не вы читаем ы м из налогооблагаемой прибыли.
Стоимость безвозмездно передаваемого имущ ества 

определяется у передаю щ его лица исходя из слож ивш ихся затрат.
При передаче материалов в счет вклада в уставны й капитал 

другой организации предприятие-учредитель (участник) отраж ает 
выбы тие материалов по кредиту счетов группы 1000-«М атериалы» 
по балансовой или оценочной стоимости. Разница между оценкой 
вклада, отраж енной по счетам группы  0600-«Д олгосрочны е 
инвестиции», и стоимостью  переданного имущ ества (фактической
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себестоимостью  передаваемых материалов) отражается по кредиту 
счета 9320-«П рибыль от выбытия прочих активов» или дебету 
счета 9430-«П рочие операционны е расходы».

П ер едач а  м атер и ал ов  в сч ет  вк лада в устав н ы й  капи тал
д еб ет к р еди т

Списана фактическая 
стоимость материалов

9220-«Выбытие 
прочих активов»

1000-«Материалы»

Отражен вклад в уставный 
капитал материальными 
ценностями по оценочной 
стоимости

0600-
«Долгосрочные
инвестиции»

9220-«Выбытие прочих 
активов»

Начислен НДС 9220-«Выбытие 
прочих активов»

6410-«3адолженность 
по платежам в бюджет 

(по видам)»
Отражена разница между 
фактической и оценочной 
стоимостью материалов 
(прибыль)

9220-«Выбытие 
прочих активов»

9320-«Прибыль от 
выбытия прочих 
активов»

Отражена разница между 
фактической и оценочной 
стоимостью материалов 
(убыток)

9430-«Прочие
операционные
расходы»

9220-«Выбытие прочих 
активов»

У быток, полученный при передаче материалов в качестве 
вклада в уставны й капитал другой организации, признается 
расходом, не вычитаемым из налогооблагаемой прибыли.

О блож ению  единым налоговы м платежом подлеж ит разница 
(доход) между оценочной и фактической стоимостью  материалов, 
передаваемых в качестве вклада в уставны й капитал. Доход 
признается прочим доходом и облагается по ставке ЕНП основного 
(профильного) вида деятельности.

13.6. Контроль использования материалов

Важным звеном организации систематического контроля над 
обоснованностью  поступления, полнотой и своевременностью  
оприходования приобретенны х ценностей является предваритель-

365



ный и текущ ий контроль над указанны ми операциями. В ход. 
предварительного контроля выявляю т наличие расчеш и 
потребности, договоров и других оснований для соверш ения еде н и 
по поставщ икам материалов, соблю дение действую щ его норищ . 
выдачи доверенностей на их получение, сроков условий достав к к 
формы расчетов.

Текущий контроль осущ ествляется в процессе поступлении и 
оприходования материалов путем проверки товарно-транспорi нм 
накладных, счетов-фактур, других сопроводительны х документом 
и их встречной сверки с документами по оприходованию  чп 
ценностей или фактическим осмотром и инвентаризацией их и 
натуре.

Н а проверяем ом предприятии изучается учет в ж урн ал  
поступивш их грузов по каждому поставщ ику об ассорти м ен т и 
сроках поставки материалов по договору, и проверяется п . 
основании документов фактически поступивш ий ассортимпм 
материалов с указанием даты  поступления. П ри этом провещ . 
достоверности приведенной информации является в атн о й  деза им. 
контроля. Для этого информацию , содерж ащ ую ся в оперативном 
учете, сопоставляю т с данны ми бухгалтерского учета.

Выявить наруш авш их условия договора поставщиком 
позволяет достоверная информация о выполнении договорим 
обязательств. П ри установлении факта наруш ения условии 
договора к наруш ителям  предъявляю тся ш трафные санкции. I » ш 
ш трафны е санкции не были удовлетворены , следует выяснить, и. 
связано ли это с пропуском исковой давности или неправильным и 
неполным оформлением  исковы х материалов через хозяйственны, 
суды и выявить конкретны х виновников. Эту информацию  м и н  
получить при изучении бухгалтерских регистров по учету расчени. 
по претензиям на счетах 4860-«С чета к  получению  по претензиям 
6960-«С чета к оплате по претензиям» и документов, на основании 
которы х отраж ены  записи в этих регистрах.

При проверке полноты  оприходования материалов изучав 
правильность их оценки, руководствуясь при этом Законом РУ i -<1
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n o I питерском учете» от 13.04.2016 года и НСБУ № 4 «Товарно- 
, , три ал ьн ы е запасы».

Ог правильности организации и постановки синтетического и 
hi цинического учета зависит правильность оценки материальны х 
,н иное гей. Следовательно, в ходе контроля, преж де всего,
......|.чодимо проверить правильность учета на счете 1000-

Мй1гриалы». Затем проверяется присвоение материальным 
н> иное I ям номенклатурного ном ера в зависимости от их 

1 |н'Ои гсльских свойств и их запись в первичных документах и 
к  писком учете. П ри этом составляю т следую щ ую  
, иимогптсльную ведомость:

Ведомость проверки правильности присвоения 
мпмгнклагурного номера, поступивших от поставщиков ТМЦ

Н и И М Ш О -

и й м н р  

н ш  и  ими 
И Н Н  1М Ц

Н ом ен к л а
ту р н ы й  № , 
п р и св оен 
ны й на  
п р едп р и я ти и

Н о м ен к л а 
ту р н ы й  
н ом ер , 
к отор ы й  
сл едов ал о  
п р и св ои ть  в 
соотв етст 
вии с 
р езул ь та
там и  
п р ов ер к и

О ткл онени я  

+  (-)

П р и м еч ан и я

При учете материалов на счете 1000 по учетны м ценам 
' ' 1Имо дополнительно проверить правильность подсчета

....... нении в стоимости материалов и списания со счета 1510-
111 ни иоргно-заготовительные расходы » в дебет счета 1000- 
' риалы» по учетной стоимости и в дебет счета 1610- 
'"  к чи-пие в стоимости м атериалов» на разницу между 

1 ичеекой и учетной стоимостью . П ри этом составляю т 
'* 1 ющую вспомогательную  ведомость:
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расходу материалов, ж урнал-ордер по кредиту счета 1000- 
«М атериалы», сальдовые и оборотны е ведомости о движении 

материалов, первичные документы  по использованию  материалов в 

производстве и другие.
В первую очередь, при проверке следует установить 

соответствие данны х складского учета данны м синтетического 
учета счета 1000, для чего общ ий итог ведомости остатков на конец 

м есяца сверяю т с остатками на конец месяца, которые приведены  в 
ведомости учета материальны х ценностей. Такое сравнение следует 

проводить по каж дому складу в отдельности на 1-е число 

проверяемого периода. При этом составляю т следую щ ую  

вспомогательную  ведомость:

Ведомость проверки соответствия данных складского учета 
данным синтетического учета

Д а та

п р ов еден и я
п р ов ер к и

С ум м ар н ы й  

о ст а то к  

Т М Ц  по  
в едом ости  

о статк ов

С у м м ар н ы й  

о статок  по  

ведом ости  
уч ета

м а тер и ал ов ,
сум

О тк л он ен и я  

+  (-)

П ри м ечании

О бщ ие обороты  выбытия материалов за  месяц по всем складам 
и остатки материалов на конец месяца, приведенные в ведомости, 
сверяю т с кредитовы м оборотом и остатками по счету 1000 
«М атериалы » в Главной книге. П ри этом составляю т следующ ую 
вспомогательную  ведомость:

При установлении отклонений устанавливаю тся их причины и 
виновны е лица.

Д алее переходят к проверке соверш енны х операций по отпуск у 
материалов в производство. В данном  случае необходимо
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..........ьаоннть накопительны е ведомости по расходу материалов со
' м а т ,  составленны е на основе расходны х документов. Если 
| и ументооборот по отпуску материалов в производство большой, 

■ I ■ теряю щ ие долж ны  выбрать документы  по интервалу.

Ведомость проверки оборотов по выбытию ТМЦ

Л й1и

Н | Н ) П Г -

M ' l i m i

11|>0-

ис*|»к*|«

С ум м а, 
вы бы в ш и х  

Т М Ц , 
согл асн о  

отч етам  о 

дв и ж ен и и  
Т М Ц

С ум м а, 
в ы бы в 

ш их Т М Ц  

по

ж у р н а л у -  

ор дер у  
№ 1 0 , сум

С ум м а, 

в ы б ы в 
ш и х Т М Ц , 

согл асн о  

Г л а в н о й  

к н и ге

О тк л он ен и я

С ум м ы  по  

отч етам  от  

сум м ы  по  

ж ур н ал у-  

ор дер у  +  (-)

С ум м ы  по  

отч етам  от  

сум м ы  по  

Г л ав н ой  

к н и ге + (-)

Отделы материально-технического снабжения или плановые 

1 в пн на основе установленны х норм  расхода материалов на 

" " н и ц  определенного вида изделий разрабатываю т лимиты  

П| \ '  mi материалов в производство, и отпуск их производится в 

" I "  "  mix )ТИХ лимитов.

И результате завы ш ения норм сырья и вспомогательных 

'"риалов при выпуске продукции создаю тся неучтенные

...... .. так как отпуск их производится не по фактическому

| " "ЗУ. а по норме. П оэтому следует проверить нормы  и их 

г 1 м и ф  в связи с соверш енствованием технологического

........ . производства с действую щ ими нормами на других

' " н и ч п ы х  предприятиях. При этом составляю т следую щ ую  

.......хна лю льную  ведомость:
• •ри наличии расхож дений устанавливаю тся причины,

..........пае лица. П риведенные в расходны х документах показатели

' " •иных характеристик материалов сверяю т с данными
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первичных документов на оприходование на склад. Если имеет 

место зам ена отдельны х материалов, следует выяснить причины 

данного факта.

Ведомость проверки соблюдения лимитов отпуска ТМЦ на 
производство продукции

Н а и м ен о в а 

ние
в ы п у ск а 

ем ой

п р одук ц и и

П р едусм отр ен  

о тп уск  сы р ь я , 
согл асн о  

у т в ер ж д ен 
н ом у л и м и ту

Ф ак ти ч еск и
и зр асходов ан о

сы рья

О тк л он ен и я

+  (-)

П р и м еч ан и я

О босновать установленны е нормы расхода ТМ Ц  мож но с 
помощ ью  контрольного запуска сырья и вспомогательных 
материалов в производство, результат оформляется комиссией 
специальным актом.

Вопросы для самопроверки

1. П еречислите правила оценки м атериальны х запасов в 

бухгалтерском балансе.
2. В клю чаю тся ли материалы  в состав оборотны х средств 

предприятия?
3. Д айте определение метода Ф ИФ О.

4. М етод Ф И Ф О  по себестоимости каж дой единицы.
5. Д айте определение метода ABEKO.
6. Чем метод Ф И Ф О  отличается от м етода Л И Ф О  по 

отраж ению  материальны х запасов в бухгалтерском  балансе?
7. Что вклю чается в фактическую  себестоимость 

заготовленны х материалов?
8. Н а каких счетах отраж ается процесс продаж и материалов?
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9. М огут ли материалы поступать на предприятие по договору 

мсНЫ?

10. Назовите счета бухгалтерского учета, используемые при
• <|>1 имитации бухгалтерского учета материалов.

I I . Какими документами оформляется движение материалов?

12. Как отраж аю тся результаты  инвентаризации материалов на
• h i ах бухгалтерского учета?

11. Как организуется учет материалов на складах?

14. Какие делаю тся записи на синтетических счетах на сумму 
■ цоетачи материалов, выявленной при их приемке?
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ГЛАВА 14. УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ

14.1. Роль финансовых вложений при условиях рыночной 
экономики, задачи учета финансовых вложений

Одной из важ нейш их сфер деятельности лю бой предприни 
мательской структуры  является инвестиционная деятельность. И 
данное время хозяйствую щ ие субъекты  осущ ествляю т свою 
деятельность в различны х формах собственности. Изучение 
инвестиций предполагает анализ общ их основ и механизма 
осущ ествления инвестиционной деятельности как важнейшей 
составляю щ ей современного хозяйствования, выявление 
специфики инвестиционны х процессов в условиях модернизации и 
диверсиф икации экономики. В месте с тем , выяснение основных 
связей и зависимостей требует предварительного уточнении 
клю чевых понятий, связанны х с инвестиционной деятельностью .

С ущ ествую т различны е определения понятия «и .вестиции», 
отраж аю щ ие множ ественность подходов к пониманию  их 
экономической сущ ности. В значительной степени это обусловлено 
экономической эволю цией, спецификой конкретны х этапом 
историко-экономического развития, господствую щ их форм и 
методов хозяйствования.

Инвестиции (от английского to invest) -  это влож ения капитала 
в лю бой вид бизнеса с целью  его последую щ его возрастания 
Э коном ическую  категорию  инвестиции выраж аю т как -  вложен m 
капитала в объекты  предприним ательской деятельности с целью 
прироста (прибы ли) первоначально авансированной с т о и м о с т  
ф инансовы е отнош ения, возникаю щ ие между участниками 
инвестиционной деятельности в процессе реализации различны ' 
проектов.

Согласно Закону «Об инвестиционной деятельности ' 
инвестиции -  материальны е и нематериальны е блага и права im 3

3 Бочаров В.В. Инвестиции. М.: Питер, 2013.83 с.
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............ том числе права на интеллектуальную  собственность, а
" 1 * '• реинвестиции, вклады ваемы е в объекты 

"I" щ рипим ательской и других видов деятельности, не
• .и 11 if | цс и 11 ых законодательством .4

< к-дующее понятие «инвестиции», которое в ш ироком смысле 
■ i' ll' | ус гея как влож ения в будущ ее, происходит от латинского 

"Hut <<investre» -  облачать. Инвестиции -  это лю бые имею щ иеся 
г* к т а .  облеченные, призванные служить удовлетворению  

пщ их потребностей, для чего они отвлекаются от текущ его
•• .....и.юнания и для чего вкладываю тся в определенное дело,
" I ' h i i i u  ищее выгоду.

Ч арпктерные особенности инвестиций заклю чается в
•...... пю щ ем  (рис. 14.1). Также встречается такая трактовка, что 
  пищи -  это вложения капитала с целью  последую щ его его

•• исн-иия. П рирост капитала долж ен быть достаточным, чтобы
• •*......сировать инвестору отказ от использования имею щ ихся
I и in на потребление в текущ ем периоде, вознаградить его за 
■ ' мп (мостить потери от инфляции в предстоящ ем периоде.5

Оми способны потенциально приносить доход

Процесс инвестирования связан с 
преобразованием сбережений в альтернативные 
__________виды активов___________

I |рицеес инвестирования использует разнообразные 
виды материальных, интеллектуальных и 

финансовых ресурсов

/*/./. Характерные особенности инвестиций6

и imi нс всякое вложение капитала является инвестициями.
м/ mi,■ пне может осуществляться двумя способами:

I 1 , 1ммсрческим способом;

......  |Ьг кнетан «Об инвестиционной деятельности» (новая редакция). 9.12.2014. №380.Ст.З.
I и ' >|.. .ттацим и финансирование инвестиций. Т., 2012. С. 7.

....... .. /ц* Финансовый и управленческий учет: Учебное noco6He.T.:Iqtisod-Moliya, 2016. 312 с.
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1) реальные;

2) финансовые;

3) интеллектуальные.7

Вначале предлож енная классификация отраж ает более 

экономический аспект, а следую щ ий -  финансовый, с 

последую щ им прогнозом развития целей инвестирования.

Классификационные признаки инвестиций можно дополнить 
бухгалтерским учетным аспектом, к которым можно отнести:

1) метод долевого участия и метод стоимости;

2) в качестве оборотны х средств и в качестве долгосрочны х 
активов.

Указанные выш е предлож ения соответствую т принятым 
меж дународным стандартам финансовой отчетности.

Для оценки эффективности реальны х инвестиций применяю тся 

различны е методы. П ринципы  ж е оценки заклю чаю тся в сравнении 

суммы инвестиционны х затрат с объемами и сроками возврата 

вложенного капитала, сопоставлении прямы х и возвратных 

денеж ны х потоков. Прямой денеж ны й поток вклю чает объем 
капиталовлож ений в данны й проект, а обратный денеж ны й поток 

состоит из денеж ны х поступлений от проекта в форме чистой 

прибыли и ам ортизационны х отчислений. П ринципом оценки 

является обязательное приведение к настоящ ей стоимости как 

суммы инвестиционны х затрат -  капиталовлож ений, так и 
величины обратного денеж ного потока.

О ценка эффективности каждого инвестиционного проекта 

заклю чается в установлении степени его финансовой 
реализуемости.

Итак, обобщ ив выш еприведенную  информацию , приведем 
критерии классификации инвестиций на основании форм 
инвестиций.

7 Каримов А. А. Исломов Ф.Р, Авлонкулов А.З. Бухгалтерия хисоби. T.: Шарк., 2004. С. 209-211
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Таблица

Классификационные признаки и формы инвестиций

к л а сси ф и к а ц и о н н ы е п р и зн ак и Ф орм ы  и н в ести ц и й

11» объектам вложений Реальные инвестиции 
Финансовые инвестиции

1 |п срокам вложений Краткосрочные инвестиции 
Среднесрочные инвестиции 
Долгосрочные инвестиции

11о цели инвестирования Прямые инвестиции 
Портфельные инвестиции

1 In сфере вложений Производственные инвестиции 
Непроизводственные инвестиции

По формам собственности на 
.nihi lч'иционные ресурсы

Частные инвестиции 
Государственные инвестиции 
Иностранные инвестиции 
Смешанные инвестиции

1 In регионам Инвестиции внутри страны 
Инвестиции за рубежом

11о рискам Агрессивные инвестиции 
Умеренные инвестиции 
Консервативные инвестиции

Что же касается критерия классификации инвестиций, то они 

I |сдующие:
I ) объект влож ения капитала: реальны е (прямые) инвестиции -  

«но,ксния, направленны е на увеличение основны х фондов фирмы 
| ми производственного, так и непроизводственного назначения;

, I цсствляются путем нового строительства основны х фондов, 
|м< ширения, технического перевооруж ения или реконструкции 
и Ik i нующих предприятий; финансовые (портфельные) 

h i Iп се  гмции -  приобретение активов в форме ценны х бумаг для
....... ечония прибыли; формирование портфеля ценны х бумаг;

).) периодичность инвестирования: краткосрочные инвестиции 
нпоженил денеж ны х средств на период до одного года
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(финансовые инвестиции фирмы); долгосрочны е инвестиции 
вложения денеж ны х средств, в реализацию  проектов, которые 
обеспечиваю т получение предприятием вы год в течение периода, 
превыш аю щ его один год (преобладаю щ ая ф орма долгосрочных 
инвестиций предприятия -  капитальные влож ения и 
воспроизводство основны х средств);

3) характер участия фирмы в инвестиционном процессе 
прямы е инвестиции, которые подразумеваю т непосредственное 
участие фирмы -инвестора в выборе объектов вложения капитала, 
непрямые инвестиции, которые подразумеваю т участие в процессе 
вы бора объекта инвестирования посредника, инвестиционного 
фонда или финансового посредника (чащ е всего это инвестиции в 
ценные бумаги);

4) форма собственности инвестируемы х средств: частные 
инвестиции, которы е характеризую т влож ения средств физических 
лиц и предприним ательских организаций негосударственны х форм 
собственности; государственны е инвестиции -  влож ения средств 
государственны х предприятий, государственного бю дж ета разных 
его уровней и государственны х внебю дж етны х фондов.

П осредством стратегических инвестиций реализую тся 
структурны е изменения в экономике, развиваю тся импортозамс 
щ аю щ ие производства или экспортно-ориентированные отрасли.

Н аименее рисковы ми из всех видов инвестиций считаются 
инвестиции в модернизацию  техники и технологий. Повыш енной 
степенью  риска характеризую тся инвестиции в расш ирение 
производства и стратегические инвестиции. Зависимость между 
видами инвестиций и уровнем риска обусловлена опасностью  
изменения реакции ры нка на результаты  деятельности предприятий 
после осущ ествления того или иного вида инвестиций. М ожно 
заключить, что накопления и сбережения всех субъектов 
экономики тем или иным путем переходят в инвестиции.

Итогом массовой приватизации стало создание новых 
экономико-правовы х механизмов и институциональны х структур: 
корпоративного сектора экономики, бирж евого и внебиржевого
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рынков ценны х бумаг и т.п. В се больш е отечественны х 
предприятий использую т в своей деятельности ценные бумаги -  в 
целях получения дохода, привлечения дополнительных, в том 
числе заемных, средств осущ ествления расчетов.

С другой стороны, ценные бумаги -  это особая форма 
сущ ествования капитала, отличная от его товарной,
производительной, и денеж ной форм, которая мож ет передаваться 

вместо него самого. Суть ее состоит в том, что у владельца сам 
капитал отсутствует, но имею тся все права на него, которые и 
зафиксированы в форме ценной бумаги. То есть, ценны е бумаги 
и ваяются разновидностью  так назы ваемого фиктивного капитала, и 

в условиях быстротечности, высокой степени риска хозяйственных 
операций, слож ности финансового положения больш инства 
субъектов хозяйствования сущ ествует объективная необходимость 
в получении достоверной информации об их наличии у 
предприятия, их стоимости и движ ении, законности ведения 
операций с ними. Ош ибки и искаж ения при учете операций с 
ценными бумагам и в случае их сущ ественности могут значительно 
повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности и нанести 
ш ачительный материальный ущ ерб экономическому субъекту.

О сущ ествляемое в Республике У збекистан преобразование 
•кономики, основывается на глубоких и ш ироких процессах 
ш здания хозяйствую щ их субъектов с системой корпоративного 

s правления, а такж е особо следует отметить наличие в Узбекистане 
фондовых бирж, созданных с целью  развития ры нка капитала с 
использованием обращ ения на ры нке ценны х бумаг.

И нструментами фондового ры нка являю тся ценны е бумаги -  

в нежные документы , удостоверяю щ ие имущ ественны е права или 
о I ношения займ а между выпустивш им их лицом и их владельцем, 
предусматриваю щ ие выплату дохода в виде дивидендов или 
процентов и возмож ность передачи прав, вы текаю щ их из этих 
|пцумснтов другим  лицам. О сновными свойствами ценны х бумаг 

инниются обращ аемость и ликвидность.
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В Республике Узбекистан движение ценных бумаг 
регулируется соответствующими законодательными актами и 
нормативными документами:

*> Закон «О бухгалтерском учете» Республики У збекистан от 
13 апреля 2016 г.

❖  Гражданский кодекс Республики У збекистан.
❖  План счетов бухгалтерского учета ф инансово

хозяйственной деятельности предприятия и инструкция по его 
применению.

❖  П оложение о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых 
результатов, учиты ваем ы х при налогооблож ении прибыли, от 5 
февраля 1999 г. № 54 (с последую щ ими исправлениями и 
дополнениями).

❖  П орядок отраж ения в бухгалтерском  учете операций с 
ценными бумагами.

❖  П олож ение о порядке формирования годовой финансовой 
отчетности.

❖  П олож ение о порядке регистрации и вы пуска в обращ ение 
акций акционерных обществ.

❖  П олож ение о порядке уничтож ения использованны х и 
испорченны х бланков векселей предприятий, утверж дено 
П остановлением ЦБ и М инфином Республики У збекистан.

❖  Дополнение №1 к Положению  о порядке вы пуска и 
регистрации ценны х бум аг на территории Узбекистана.

❖  Н СБУ № 12 «У чет финансовых инвестиций» и др.
Н а основании этих нормативны х актов ценные бумаги 

являю тся денеж ны ми документами и одноврем енно они 
подтверж даю т права собственности или долговы х обязательств 
субъектов, вы пускаю щ их эти ценные бумаги. Ц енны е бумаги 
движ утся вследствие приобретения или передачи права
собственности другим  субъектам. С убъекты, располож енны е и 
действую щ ие на территории У збекистана, им ею т право выпускать 
ценные бумаги.
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В соврем енны х условиях хозяйствую щ ие субъекты долж ны 
эффективно использовать свои денеж ны е средства, т.е. влож ить в 
деятельность других субъектов в целях получения доходов, одним 
из способов получения доходов является инвестирование 
временных излиш ков денеж ны х средств, для участия в 
распределении доходов, полученных другими субъектами.

Согласно Н С БУ  № 12 «У чет финансовых инвестиций», 
финансовые инвестиции — это активы, находящ иеся в 
распоряжении хозяйствую щ его субъекта с целью получения дохода 

(в форме процента, роялти, дивиденда и т.п.), прироста стоимости 
инвестированного капитала или получения инвестирую щ ей 

компанией других выгод.
Предприятия осущ ествляю т инвестиции по разным причинам. 

Для некоторы х предприятий инвестиционная деятельность является 
значительной составной частью  их деятельности, и оценки 
результатов деятельности предприятия мож ет в больш ей степени, 
или полностью  зависеть от их результатов, инвестиционной 
деятельности. Н екоторы е предприятия имею т ценные бумаги в 

качестве запаса сверхнормативных средств, а другие -  держ ат 
торговые инвестиции для того, чтобы  укрепить коммерческие 
взаимоотнош ения или создать коммерческое преимущ ество.

Вопросы учета инвестиций в уставные капиталы  других 
предприятий рассматриваю тся в Н С БУ  № 8 «Консолидированны е 

финансовые отчеты  и учет инвестиций в дочерние хозяйственны е 
общества», а такж е в Н С БУ  № 6 «У чет аренды».

И нвестиции подразделяю тся на текущ ие и долгосрочны е.
Долгосрочные инвестиции -  это в основном ценны е бумаги, 

приобретаемые на длительное время (более одного года). В новом 
Плане счетов они учиты ваю тся на счетах 0610-0690.

Текущие (краткосрочные) инвестиции -  это в основном ценные 
бумаги, которы е предполагается превратить в денеж ны е средства в 
течение одного года. Они относятся к оборотны м средствам 
предприятия и учиты ваю тся на счетах 5810-5890.
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Долгосрочные инвестиции первоначально признаются в учете 
по стоимости приобретения и в дальнейшем могут учитываться в 
балансе:

>  по стоимости приобретения;
>  по стоимости переоценки;
>  ценные бумаги, имею щ ие рыночную  стоимость, 

слож ивш ею ся на действую щ ем рынке, могут учиты ваться по 
наименьш ему из значений, стоимости приобретения или ры ночной 
стоимости, определяемой на основе всего инвестиционного 
портфеля.

14.2. Ценные бумаги

Ценными бумагами признаю тся документы , удостоверяю щ ие 
имущ ественны е права или отнош ения займ а меж ду выпустивш им 
эти документы  ю ридическим лицом и их владельцем, 
предусматриваю щ ие выплату дохода в виде дивидендов или 
процентов и возмож ность передачи прав, вытекаю щ их из этих 
документов, другим  лицам. С тоим ость ценны х бумаг вы раж ается в 
сумах.

К ценным бумагам  (согласно Закону № ЗРУ -163) относятся 
акции, облигации, казначейские обязательства, депозитны е 
сертификаты, производны е ценных бумаг и векселя.

Акция -  именная эмиссионная ценная бумага без 
установленного срока действия, удостоверяю щ ая право ее 
владельца на получение части прибыли акционерного общ ества в 
виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
общ еством и на часть имущ ества, остаю щ егося после его 
ликвидации.

Облигация -  эмиссионная ценная бумага, удостоверяю щ ая 
право ее держ ателя на получение от лица, выпустивш его 
облигацию , в предусмотренны й ею срок номинальной стоимости 
облигации или иного имущ ественного эквивалента, 
фиксированного процента от номинальной стоимости облигации 
либо иные имущ ественны е права.
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Казначейские обязательства Республики Узбекистан — 
эмиссионны е ценны е бумаги, удостоверяю щ ие внесение их 
владельцами денеж ны х средств в Государственный бюджет 
Республики У збекистан и даю щ ие право на получение 
фиксированного дохода в течение всего срока владения этими 
ценны ми бумагами. К азначейские обязательства Республики 
У збекистан и облигации, выпущенные уполномоченным 
К абинетом М инистров Республики Узбекистан органом, а такж е 
облигации Ц ентрального банка Республики Узбекистан являются 
государственны ми ценными бумагами.

Депозитный сертификат — неэмиссионная ценная бумага, 
удостоверяю щ ая сумму вклада, внесенного в банк, и права 
вкладчика (держ ателя сертификата) на получение по истечении 
установленного срока суммы вклада и обусловленных в 
сертификате процентов в банке, выдавш ем сертификат, или лю бом 
филиале этого банка.

Производные ценных бумаг -  ценны е бумаги, удостоверяющие 
права или обязательства их владельцев по отнош ению  к другим 
ценным бумагам  и выпускаемые ю ридическими лицами в виде 
опционов эмитента, фью черсов на ценные бумаги и иных 
ф инансовы х инструментов.

Вексель -  неэмиссионная ценная б ум ага удостоверяющая 
безусловное обязательство векселедателя либо иного указанного в 
векселе плательщ ика вы платить при наступлении 
предусмотренного векселем срока определенную  сум м у владельцу 
векселя.

Ц енны е бумаги в зависимости от реш ения об их выпуске могут 
быть документарны ми, в виде бланков, и бездокументарцы ми, в 
виде записей в учетны х регистрах депозитария.

А кции выпускаю тся в бездокументарной форме.
В ыделяю тся эмиссионны е и неэмиссионные ценные бумаги. 

Эмиссионными признаю тся ценные бумаги, обладаю щ ие в пределах 
одного вы пуска однородными признаками и реквизитами, 
разм ещ аемы е и обращ аемы е на основании едины х для данного
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выпуска условий. Ценные бумаги, не подпадаю щ ие под понятие 
эмиссионных ценны х бумаг, называю тся неэмиссионными.

Ценные бумаги могут быть только именными, т.е. требую т 
регистрации их владельцев при реализации имущ ественны х прав.

Размещ ение и обращ ение ценны х бумаг на территории 
У збекистана разреш ается только после их государственной 
регистрации. При этом Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан устанавливаются квоты и порядок допуска к 
обращению:

У  ценных бумаг, выпущ енны х нерезидентами У збекистана, -  
на территории республики;

•У ценны х бумаг, выпущ енны х резидентами У збекистана, -  вне 
территории республики.

У чет прав на ценные бумаги осущ ествляю т депозитарии, за 
исклю чением случаев, предусмотренны х законодательством.

Депозитарии ведут учет прав на бездокументарны е ценные 
бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учиты ваем ы х на их 
корреспондентских счетах в Ц ентральном депозитарии ценных 
бумаг, а такж е осущ ествляю т хранение документарны х ценных 
бумаг и учет прав на них.

П рава на бездокументарную  ценную  бумагу переходят к 
приобретателю  с момента внесения в соответствую щ ей приходной 
записи по его счету депо и подтверж даю тся выпиской со счета 
депо, выдаваемой депозитарием. В ыписка со счета депо является 
документом , удостоверяю щ им права депонента на ценны е бумаги.

П раво собственности на документарную  именную  ценную  
бумагу переходит к приобретателю  с момента внесения 
соответствую щ ей записи в бланк ценной бумаги.

Права, удостоверяем ы е ценной бумагой, переходят к 
приобретателю  с м омента перехода прав на эту ценную  бумагу.

Ц енны е бумаги м огут быть предметом купли-продаж и, 
дарения, наследования, передачи в качестве вклада в уставны й 
фонд, а такж е других операций, влекущ их за  собой смену 
владельца ценны х бумаг. Сделки с ценными бумагами 
соверш аю тся в письм енной форме и подлеж ат регистрации.
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Эмитировать (вы пускать по проспекту эмиссии и размещ ать) 
ценные бумаги могут только ю ридические лица. При этом под 
размещ ением ценны х бумаг понимается отчуж дение ценны х бумаг 
их первым владельцам  путем заклю чения сделок. П оследую щ ие 
операции с ценны ми бумагами (после отчуждения первым 
владельцем) считаю тся обращ ением  ценны х бумаг.

Таким образом, все ценные бумаги могут быть разделены на 

долевые и долговы е.
Д олевая ценная бумага (чащ е всего это акция) подтверж дает 

право владения долей собственности в уставном капитале другого 
предприятия.

Долговая ценная бумага (облигация, вексель) -  это финансовый 
инструмент, представляю щ ий собой форму задолженности 
эмитента, разм ещ енны й среди инвесторов.

Совокупность ценны х бумаг, которыми владеет предприятие, 
называется инвестиционны м портфелем.

Классификация инвестиций, согласно МСФО
И нвестиции могут быть представлены  долевы ми и долговыми 

ценными бумагами.
Д олевой ценной бумагой, помимо акций, мож ет служ ить любой 

финансовый инструмент, подтверж даю щ ий право владения и прав 
приобретения или продажи доли собственности (капитала), кроме 
конвертируемы х облигаций, акций, выпущ енны х и затем вновь 
выкупленных корпорацией-эмитентом , а такж е привилегированны х 
акций, которы е могут быть предъявлены  к погаш ению . Долевые 
ценные бумаги обычно представлены  простыми и 
привилегированными акциями.

Д олговы е ценны е бумаги обычно представлены  облигациями, 
казначейскими векселями, депозитны ми сертификатами и т.п. 
Облигация — финансовый инструмент, представляю щ ий собой 
форму задолж енности эмитента, размещ енной среди инвесторов. 
О блигации долж ны  быть погаш ены  к определенному сроку и 
требуют периодической выплаты процентов. Д ерж атель облигации
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получает сертификат как доказательство того, что компания- 
эмитент находится у  него в долгу.

14.3. Характерные свойства покупки акций и облигаций

При оценке ценны х бумаг учиты ваю т следую щ ие показатели.
Номинальная стоимость -  сумма, обозначенная на бланке 

ценной бумаги. Суммарная стоимость всех акций по номинальной 
стоимости отраж ает величину уставного капитала организации.

Эмиссионная стоимость -  цена продаж и ценной бумаги при ее 
первичном размещ ении, которая мож ет не совпадать с 
номинальной стоимостью . Разница меж ду указанны ми видами 
оценки ценных бумаг, умнож енная на их количество, составляет 
эмиссионный доход организации.

Курсовая стоимость -  цена, определяемая как результат 
котировки ценны х бумаг на вторичном рынке. О на отраж ает 
равновесие между совокупным спросом и предлож ением в 
определенном интервале времени.

Ликвидационная стоимость акций и облигаций — стоимость 
реализуемого имущ ества ликвидируемой организации в 
фактических ценах, выплачиваемая на одну акцию  и облигацию.

Выкупная стоимость -  сумма, выплачиваемая акционерным 
общ еством за приобретение собственных акций или при досрочном 
погаш ении облигаций.

Балансовая стоимость акций, которая определяется по данны м 
баланса делением  собственных источников имущ ества на 
количество выпущ енны х акций.

Учетная стоимость -  сумма, по которой ценные бумаги 
отраж аю т в балансе организации в данны й момент времени.

В бухгалтерском  учете и отчетности финансовые вложения 
принимаю тся к учету в сумме фактических затрат для инвестора.

Фактическими затратами на приобретение ценных бумаг 
могут быть:

'4- суммы, уплачиваем ы е в соответствии с договором продавцу;
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4- суммы, уплачиваем ы е специализированным организациям 
за информационные и консультационны е услуги, связанны е с 
приобретением ценных бумаг;

4- вознаграж дения, уплачиваем ы е посредническим 
организациям, с участием которы х приобретены ценные бумаги;

*4- расходы по уплате процентов по заемным средствам, 
используемым на приобретение ценны х бумаг до принятия их к 

бухгалтерскому учету;
4- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

ценных бумаг.

14.4. Составление учета номинальной стоимости и покупной
цены акций

В собственность предприятия ценные бумаги могут 
поступать следующим образом:

•  приобретены  за плату напрямую  у предприятий-эмитентов 
или с участием посредников;

МСФО №25 НСБУ №12
Краткосрочные инвестиции оцениваются:

- по стоимости приобретения
- по рыночной стоимости

по стоимости 
приобретения 
- по рыночной стоимости

Долгосрочные инвестиции оцениваются:
- оцениваются на индивидуальной основе
- ценные бумаги, приобретенные в качестве 
краткосрочных и долгосрочных инвестиций, 
представляют собой два отдельных 
портфеля ценных бумаг и метод оценки по 
наименьшей из стоимости приобретения и 
справедливой (рыночной) стоимости 
применяются отдельно для каждого 
портфеля

ПО стоимости 
приобретения 
- по стоимости с учетом 
переоценки
- по наименьшей оценке 

из стоимости 
приобретения и рыночной 
стоимости, определенных 
по методу портфеля 
инвестиций
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•  приобретены в обмен на другие ценности или объекты 
имущества;

•  получены в качестве вклада в уставны й капитал;

•  получены безвозмездно;
•  получены в счет погаш ения дебиторской задолженности. 
Оценки инвестиций производятся согласно М СФ О  № 25 и

Н С БУ  № 12, в соответствии с которыми они могут оцениваться: 
Акции могут быть приобретены за  плату напрямую  у 

предприятий-эмитентов или с участием посредников. Все расходы  
по приобретению  акций вклю чаю тся в их покупную  стоимость.

О тр аж ен и е п ок уп к и  акци й

д еб ет к р еди т

Приобретены ценные бумаги на 
основании первичных документов, 
подтверждающих переход прав на 
ценные бумаги к предприятию

0610-
«Ценные
бумаги»

5110-«Расчетный счет»

Отражены расходы, связанные с 
покупкой ценных бумаг, включаемые в 
их стоимость

0610-
«Ценные
бумаги»

6010-«С чгта к оплате 
поставщикам и 
подрядчикам» 
6990-«Прочие 

обязательства» и др.
Отражены акции (доли, паи), 
приобретенные с условием принятия 
инвестиционных обязательств

0610-
«Ценные
бумаги»

7991 -«Долгосрочные 
инвестиционные 
обязательства»

При этом если покупная стоимость приобретенных акций 
выше их номинальной стоимости, то в течение периода с м омента 
приобретения до м ом ента погаш ения (продаж и) производится 
списание части разницы  между покупной и номинальной 
стоимостью :

Д ебет счета 9690-«П рочие расходы  по финансовой 
деятельности»

К редит счета 0610-«Ц енны е бумаги».
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К м оменту погаш ения акций оценка, в которой они 
учитываю тся на счете 0610-«Ц енны е бумаги», долж на 
соответствовать номинальной стоимости.

Если покупная стоимость приобретенных предприятием 
акций ниже их номинальной стоимости, то в течение периода с 
момента приобретения до момента погаш ения производится 
доначисление части разницы между покупной и номинальной 

стоимостью . П ри этом делаю тся записи:
Д ебет счета 0610-«Ц енны е бумаги»
К редит счета 9590-«П рочие доходы  от финансовой 

деятельности».
В этом случае такж е к моменту погаш ения (продаж и) акций 

оценка, в которой они учиты ваю тся на счете 0610-«Ц енны е 
бумаги», долж на соответствовать номинальной стоимости.

П ри покупке облигаций и иных аналогичны х ценны х бумаг по 
цене, превыш аю щ ей их номинальную  стоимость, разница (премия) 
между покупной и номинальной стоимостью  списы вается в 
расходы по финансовой деятельности (счет 9690-«П рочие расходы 
по финансовой деятельности») в течение периода с момента 
приобретения до момента погаш ения.

У ч ет  оп ер а ц и й  по п о к уп к е обл и га ц и й  с  п р ем и ей

д ебет к р ед и т

Приобретены облигации 
с премией

0610-«Ценные бумаги» - 
на номинальную 

стоимость облигаций 
3 221 -«Отсроченный 
расход по премиям» - на 

сумму премии

5110-«Расчетный счет» - 
на сумму оплаты с 
учетом премии

Начислен расход 
(списана премия)

9690-«Прочие расходы по 
финансовой 
деятельности»

3221 -«Отсроченный 
расход по премиям» - на 

сумму премии

При покупке облигаций и ины х аналогичны х ц енны х бумаг по 
цене ниже их номинальной стоимости разница (скидка, дисконт)
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между покупной и номинальной стоимостью  облигаций 
списывается в доходы  по финансовой деятельности (счет 9590- 
«П рочие доходы  от финансовой деятельности») в течение периода 
с момента приобретения до момента их погаш ения.

С умма скидки отраж ается в следую щ ем порядке:

У ч ет  оп ер а ц и й  по п ок уп к е о б л и га ц и й  со  ск и дк ой

д еб ет к р еди т

Приобретены 
облигации со 
скидкой

0610-«Ценные бумаги» - на 
номинальную стоимость 

облигаций

5110-«Расчетный счет» - на 
сумму оплаты с учетом 

скидки
6210- «Отсроченные доходы в 
виде дисконта (скидки)» - на 

суммы скидки
Начислен доход 
(списана скидка)

621 ((-«Отсроченные 
доходы в виде дисконта 

(скидки)»

9590-«Прочие доходы от 
финансовой деятельности»

Инвестиции, классифицированные как долгосрочные активы, 
после приобретения учитываются в балансе по одному из 
способов:

❖  по стоимости приобретения;
*1* по стоимости с учетом  переоценки;
❖  по наименьш ей оценке из стоимости приобретения и 

ры ночной стоимости, определенным по методу портфеля 
инвестиций.

П ериодичность проведения переоценок долгосрочны х 
инвестиций долж на быть определена в учетной политике 
предприятия.

С ледует отметить, что в целях налогооблож ения доходы  и 
расходы  по финансовой деятельности учиты ваю тся в составе 
прочих доходов и расходов.

В  зависимости от вида ценных бумаг датой перехода права 
собственности, а, следовательно, и датой принятия их к 
бухгалтерскому учет у может быть:
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- дата, указанная в акте приема-передачи бланка ценной 
бумаги;

- дата, указанная в бланке ценной бумаги;
- дата, указанная в приходной записи по счету депо, 

о ткрытому приобретателю  в депозитарии.
Акции, облигации и другие ценны е бумаги учитываю тся по 

покупной стоимости.
В покупную стоимость включаются такие затраты, как:
>  суммы, уплачиваемые (подлеж ащ ие уплате) в соответствии 

с договором продавцу;
>  суммы, уплачиваемые (подлеж ащ ие уплате) 

специализированным организациям и иным лицам за 
информационные и консультационны е услуги, связанные с 
приобретением ценных бумаг;

>  вознаграждения, уплачиваем ы е (подлеж ащ ие уплате) 
посредническим организациям, с участием  которы х приобретены 
ценные бумаги;

>  расходы, связанны е с банковскими услугами;
>  пош лины и иные расходы, непосредственно связанные с 

приобретением ценны х бумаг.
Ф инансовые инвестиции предприятия могут периодически 

переоцениваться. П ериодичность переоценок определяется его 
учетной политикой.

Результаты переоценки, в частности, сум ма дооценки 
долгосрочных финансовых инвестиций зачисляется в собственный 
капитал -  в кредит счета 8510-«Корректировки по переоценке 
долгосрочных активов».

Д о о ц ен к а  дол го ср о ч н ы х  ф и н а н со в ы х  и н в ести ц и й

дебет к р еди т

Дооценка долгосрочных 
финансовых инвестиций

0600-«Долгосрочные
инвестиции»

8510-«Корректировка по 
переоценке
долгосрочных активов»

Сниж ение их стоимости (уценка) производится за  счет суммы 
дооценки тех ж е инвестиций, отраж енны х по кредиту счета 8510.
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Если сумма сниж ения стоимости финансовых инвестиций 
превыш ает сумму дооценок по счету 8510, разница признается 
расходом, учиты ваемым на счете 9690-«П рочие расходы  по 
финансовой деятельности».

У ц ен к а д о л госр оч н ы х ф и н ан сов ы х и н в ести ц и й

дебет к р еди т

Уценка долгосрочных 
финансовых инвестиций 
за счет резерва (в 
пределах предыдущей 
дооценки)

8510-«Корректировка по 
переоценке
долгосрочных активов»

0600-«Долгосрочные
инвестиции»

Уценка долгосрочных 
инвестиций

9430-«Прочие 
операционные расходы»

0600-«Долгосрочные
инвестиции»

При выбы тии ценны х бумаг, которые дооценивались, сальдо 
дооценки учиты вается при определении финансового результата от 
их выбытия.

П редприятие, учиты ваю щ ее краткосрочные (текущ ие) 
инвестиции по их рыночной стоимости, отраж ает сниж ение или 
увеличение балансовой стоимости как расход или доход в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, следую щ им 

образом:

Д о о ц ен к а /У ц ен к а  к р а тк оср оч н ы х ф и н а н со в ы х  и н в ести ц и й

д ебет к р еди т

Дооценка 
краткосрочных 
финансовых инвестиций

5 800-«Краткосрочные 
инвестиции»

9560-«Доходы от 
переоценки ценных 
бумаг»

Уценка краткосрочных 
инвестиций

9690-«Прочие расходы 
по финансовой 
деятельности»

5 800-«Краткосрочные 
инвестиции»

Выбытие ценных бумаг может быть связано с: 
S  реализацией за  плату;
•S передачей в счет вклада в уставны й капитал;
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S  безвозмездной передачей;
^  передачей в счет погаш ения кредиторской задолженности.
Ценные бумаги могут быть реализованы за плату. При 

реализации ценны х бумаг разница между полученной выручкой и 
балансовой стоимостью  за  вычетом понесенных затрат (плата за 
услуги брокера или дилера) признается в качестве дохода или 
расхода.

П р одаж а ц ен н ы х бум аг

д еб ет кредит
('нисана стоимость ценных 
бумаг при их реализации за 
плату

9220-«Выбытие прочих 
активов»

0610-«Ценные
бумаги»

(Сражена задолженность 
покупателей при продаже им 
ценных бумаг

4010-«Счета к получению 
от покупателей и 
заказчиков»

9220-«Выбытие 
прочих активов»

('писаны расходы при 
реализации ценных бумаг

9220-«Выбытие прочих 
активов»

Счета учета затрат

< Сражен доход от реализации 
ценных бумаг

9220-«Выбытие прочих 
активов»

9320-«Прибыль от 
выбытия прочих 
активов»

(Нраженубыток от 
реализации ценных бумаг

9430-«Прочие 
операционные расходы»

9220-«Выбытие 
прочих активов»

Доходы от реализации ценны х бумаг вклю чаю тся в 
совокупный доход (прочие доходы ) предприятия и облагаю тся 
налогом на прибыль в общ еустановленном порядке. Убытки, 
возникшие при реализации ценны х бумаг, не подлеж ат вычету из 
| онокупного дохода.

Предприятия-плательщ ики единого налогового платежа при 
Реализации ценны х бумаг долж ны  вклю чать полученный доход в 
налогооблагаемую базу.

Реализация ценны х бумаг освобож дена от уплаты  налога на 
добавленную стоимость.

О свобож дены от НДС операции с ценными бумагами (акциями, 
пблигациями и др.), а также открытие и ведение депо-счетов
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ценных бумаг ю ридических и физических лиц, вклю чая 
депозитариев-корреспондентов. К операциям  с ценными бумагами 
относятся операции по хранению ценны х бумаг, учету прав на 
ценные бумаги, переводам ценны х бумаг и ведению  их реестров, по 
организации торгов с ценными бумагами, за исклю чением услуг по 

их изготовлению.

14.5. Учет доходов от долгосрочных финансовых вложений

«И нвестиции в дочерние хозяйственны е общ ества». Средства, 
влож енны е в акции, облигации и другие инвестиции дочерних 
хозяйственны х общ еств, учиты ваемые на счете 0620-«И нвестиции 
в дочерние хозяйственны е общ ества». П ри этом инвестиции в 
дочерние хозяйственны е общ ества могут осущ ествляться как в виде 
материальных, так и нематериальны х активов.

У чет акций, облигаций и других ценны х бумаг осущ ествляется 
в порядке аналогичном учету ценных бумаг.

Х озяйственное общ ество признается дочерним, е^ли другое 
(основное) хозяйственное общ ество или товарищ ество имеет 
возмож ность определять реш ения, принимаемы е таким общ еством 
вследствие (в соответствии с ГК  РУз):

4 -  преобладаю щ его участия в его уставном  фонде;
4  заклю чения между ними договора (например, об управлении 

делами такого общ ества, когда другое общ ество или товарищ ество 
выступает в качестве управляю щ ей компании);

4 -  иной возмож ности (например, вследствие фактической 
возмож ности оказывать такое воздействие на органы управления 
данны м общ еством).

Н С БУ  № 8 «К онсолидированны е финансовые отчеты  и учет 
инвестиций в дочерние хозяйственны е общ ества» в качестве 
основного условия признания общ ества дочерним признает 
контроль со стороны  головного общ ества. Контроль предполагает 
наличие права определять финансовую  и хозяйственную  политику 
хозяйствую щ их субъектов с целью  получения выгоды  от их 
деятельности.
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Д очернее хозяйственное общ ество не отвечает по долгам 
своего основного общ ества (товарищ ества). Основное общ ество 
(товарищ ество) в некоторы х случаях отвечает по обязательствам 
дочернего общ ества. Так, если дочернее общ ество заключило 
сделку по указанию  основного общ ества (товарищ ества), последнее 
отвечает по этой сделке солидарно с дочерним обществом.

Солидарная ответственность означает, что кредитор вправе 
потребовать исполнения обязательства как от дочернего общ ества и 
основного общ ества (товарищ ества) совместно, так и от лю бой из 
этих организаций в отдельности, притом как полностью , так и в 
части долга. Если требование кредитора не было удовлетворено 
полностью, он мож ет потребовать недополученное от лю бого из 
солидарных долж ников. П оследние остаю тся обязанными до тех 
пор, пока обязательство кредитора не исполнено полностью.

П омимо ответственности в указанны х выш е случаях по 
обязательствам дочернего общ ества основное общ ество 
(товарищ ество) обязано по требованию  участников (акционеров) 
дочернего общ ества возместить причиненны е ему убытки.

Кроме того, основное общ ество -  плательщ ик единого 
налогового платеж а при определении среднегодовой численности 
должно учиты вать такж е численность работаю щ их на унитарны х 
(дочерних) предприятиях, в филиалах и представительствах (в 
соответствии с Н алоговы м кодексом).

Согласно п. 14 Н СБУ № 8 «К онсолидированны е финансовые 
отчеты и учет инвестиций в дочерние хозяйственны е общ ества» 
(per. М Ю  № 580 от 28.12.1998 г.) учет инвестиций в дочерние 
предприятия в финансовой отчетности головного общества 
может отражаться двумя способами:

• методом стоимости;

•  методом долевого участия.
М етод учета инвестиций в дочерние общ ества должен 

определяться учетной политикой предприятия.
Метод стоимости - по данному методу стоимость инвестиций 

пс меняется в зависимости от финансового полож ения дочерних
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структур, а получаемы е от них дивиденды  учиты ваю тся как  доход 
головного общества.

М етод стоимости используется при незначительном влиянии и 
контроле головного предприятия над дочерним.

Метод стоимости рекомендуется применять в случаях, 
когда:

1. Д очернее общ ество приобретено исклю чительно для 
последую щ ей реализации в ближем будущ ем и контроль над ним 
будет временным.

2. Д очернее общ ество функционирует в рам ках установленны х 
долгосрочны х особы х условий, сущ ественно сниж аю щ их его 
способность переводить средства головному общ еству 
(ограничения на выплату дивидендов в период действия кредитного 
договора о займе и т.п.).

Этапы  учета осущ ествяю тся в следую щ ей последовательности:

Текущая стоимость 
инвестиций меняется в 

: зависимости от результатов : 
хозяйственной 

деятельности дочернего 
предприятия

Инвестор (головное 
общество) отражает 

прибыль от инвестиций 
пропорционально доле 

владения

При получении им прибыли 
стоимость инвест: шй 

увеличивается, при убытке - 
уменьшается

Чем больше его доля в 
дочернем обществе, тем на 

большую сумму 
(пропорционально) 

увеличивается стоимость 
инветиций в балансе 
головного общества

Полученные дивиденды не рассматриваются в 
качестве дохода, а отражаются как уменьшение 

стоимости инвестиций

Пример. П редприятие А  владеет долей 10% в предприятии Б. 
Значительного влияния на деятельность Б у него нет. В течение 
отчетного периода предприятие Б получило чистую  прибы ль в 
размере 100 млн. сумов, из которы х 60%  было реш ено 
распределить в качестве дивидендов.
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В данном случае прибыль предприятия Б не имеет значения для 
учета инвестиций предприятия А. И меет значение только сумма 
начисленных дивидендов:

100 х 60%  х 10% = 6 млн. сумов.
Эта сум ма будет признана бухгалтерией предприятия А  как 

доход в виде дивидендов:
Дт 4840-«Д ивиденды  к получению »;
Кт 9520-«Д оходы  в виде диведендов».
Метод долевого участия -  метод рекомендуется применять 

при значительном влиянии (при более 20%  владении доли) и 
контроле головного предприятия над дочерним.

Пример. П редприятие А владеет долей 40%  в предприятии Б, 

что дает ему значительное влияние на деятельность Б. В течение 
периода предприятие Б получило чистую  прибыль в разм ере 100 
млн. сумов, из которы х 60%  было реш ено распределить в качестве 
дивидендов. В отличие от предыдущ его прим ера прибыль 
предприятия Б долж на учиты ваться в составе доходов предприятия 
А в соответствую щ ей доле (100 х 40%  = 40 млн. сумов):

Д т 0620-«И нвестиции в дочерние хозяйственны е общ ества»
Кт 9590-«П рочие доходы  от финансовой деятельности».
С умма начисленны х дивидендов (100 х  60%  х  40%  =  24 млн. 

сумов) будет уменьш ать сумму инвестиций:
Д т 4 840-«Д ивиденды  к получению »
Кт 0620-«И нвестиции в дочерние хозяйственны е общ ества». 
Таким образом, в совокупности стоимость инвестиций 

вырастет на 16 млн. сумов, которы е представляю т собой долю 

предприятия А  в прибыли предприятия Б, которая не была 
распределена в качестве дивидендов.

«Инвестиции в зависимые хозяйственные общества». Сумма 
вложенных средств в акции, облигации и другие инвестиции в 
зависимые хозяйственны е общ ества ведется на счете 0630- 
«Инвестиции в зависимы е хозяйственны е общ ества» в порядке 
аналогичном учету ценных бумаг. Х озяйственное общество
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признается зависимым, если другое участвую щ ее общ ество имеет 
более 20%  голосую щ их акций (уставного капитала) такого 
общ ества (в соответствии с ГК РУз).

П ок азатели О бъ я в л ен и е
п р и бы л и

О б ъ я в л ен и е

д и в и д ен о в

В ы п л ата

д и в и д ен д о в

Доля до 20% 
(метод 

стоимости)

Дт 4840- 
«Дивиденды к 
получению»

Кт 9520-«Доходы в 
виде дивидендов»

Дт 5110- 
«Расчетный 
счет»
Кт 4840- 

«Дивиденды к 
получению»

От 20% до 50% 
(метод долевого 
участия)

Дт 0600-«Ценные 
бумаги»

Кт 9520-«Доходы 
в виде

дивидендов»

Дт 4840- 
«Дивиденды к 
получению» 

Кт 0600-«Ценные 
бумаги»

Дт 5110- 
«Расчетный 
счет»
Кт 4840- 

«Дивиденды к 
получению»

Свыше 50% 
(консолидирован
ный метод)

Дт 9910- 
«Конечный 
финансовый 
результат»
Кт 8710-

«Нераспределенная 
прибыль отчетного 

периода»

Дт 8710-
«Нераспределеннах 
прибыль отчетного 

периода» 
КтббЮ- 

«Дивиденды к 
оплате»

Дт 6610- 
«Дивиденды к 
оплате»
Кт 5110- 
«Расчетный 
счет»

П реобладаю щ ее общ ество не располагает тем и правами, 
которые имеет основное общ ество по отнош ению  к дочернему. Его 
возможности определяю тся тем, что оно, являясь владельцем 
значительного пакета акций и обладая соответствую щ им числом 
голосов, мож ет влиять на принятие реш ений зависимого общества, 
но не вправе давать ему обязательны е указания. П оэтому ГК  РУз 
устанавлено, что такие отнош ения не порож даю т взаимной или 
дополнительной ответственности по долгам, как в случае с 
дочерним и основны м общ ествами (товарищ ествами). Но 
хозяйственное общ ество, которое приобрело более 20%
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голосую щ их акций акционерного общ ества или более 20%  
уставного капитала общ ества с ограниченной ответственностью , 
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в 
установленном порядке.

«Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом». 
С умма влож енны х средств в акции, облигации, вклады  в уставный 
капитал и другие инвестиции в предприятия с иностранным 
капиталом. У чет инвестиций ведется на счете 0640-«И нвестиции в 
предприятие с иностранным капиталом» в порядке, аналогичном 
учету ценны х бумаг.

Под предприятиями с иностранными инвестициями на 
территории Республики У збекистан понимаю тся предприятия, в 
которы х иностранны е инвестиции составляю т не м енее тридцати 
процентов акций (долей, паев) или уставного фонда. Они 
действую т в лю бы х организационно-правовы х формах, не 
противоречащ их законодательству Республики У збекистан. Одним 
из участников предприятия с иностранными инвестициями 
обязательно является иностранны й инвестор.

К предприятиям  с иностранны ми инвестициями, подлеж ащ им 
государственной регистрации в М инистерстве ю стиции РУ з и его 
территориальны х органах, относятся вновь создаваемые 
предприятия, отвечающие следующим условиям:

- разм ер уставного фонда предприятия не мож ет быть менее 
суммы, эквивалентной 150 тыс. долл. СШ А  (в Республике 
К аракалпакстан и Х орезмской области -  не менее суммы, 
эквивалентной 75 тыс. долл. СШ А);

- одним из участников предприятия обязательно является 
иностранное ю ридическое лицо;

- доля иностранны х инвестиций составляет не менее 30% 
уставного фонда предприятия.

Для признания предприятия с иностранны ми инвестициями 
производственным (в целях применения льгот) продукция 
собственного производства и/или сервисного обслуживания 
выпускаемой продукции долж на составлять более 60%  от общего
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объем а выручки от хозяйственной деятельности.
Указанные критерии являю тся определяю щ ими при их 

регистрации и применении налоговых льгот.
«Прочие долгосрочные инвестиции». С умма средств, 

влож енны х в долгосрочны е инвестиции в благотворительные 
экологические общ ества с целью  получения финансовых выгод и 
будущ ем, не учтенная в выш еперечисленны х статьях и 
учиты ваемая на счете 0690-«П рочие долгосрочны е инвестиции».

Вопросы для самопроверки
1. Каковы основные задачи учета инвестиций?
2. Какими нормативны ми документами регламентируется 

бухгалтерский учет операций с инвестициями?
3. Какая информация формируется на счете 0600-«С чета у ч е т  

долгосрочны х инвестиций»?
4. Какие виды оценки использую тся при принятии объектов к 

учету на счет 0600-«С чета учета долгосрочны х инвестиций»?
5. Какими бухгалтерскими записями отраж аю " принятие- 

объектов к учету на счет 0600-«С чета учета долгосрочных 
инвестиций»?

6. В чем заклю чается сущ ность способа оприходования 
инвестиций по номинальной стоимости?

7. В чем заклю чается сущ ность способа оприходования 
инвестиций по ры ночной стоимости?

8. При выполнении, каких условий активы принимаю тся я 
учету в качестве инвестиций?

9. Как классифицирую тся инвестиции?
Ю .Что понимаю т под рыночной и текущ ей стоимостями 

инвестиций, в чем их отличие?
11. К огда и как производится переоценка инвестиций?
12. Каким образом определяю т величину переоценки за каждый 

отчетный период?
13. В чем разница методов учета долевы х ценных бумаг?
14. Какие вы знаете особенности учета долговы х ценны х бум а 1 V
15. Как отраж аю т уценку инвестиций?
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ГЛОССАРИЙ

Аитмагизированная (таблично-автом атизированная) форма 
форма учёта, основанная на использовании в учёте ЭВМ .

Актив баланса -  часть бухгалтерского баланса, характери- 
п никам на отчётную  дату в денеж ном выражении активы 
I I акитации, их состав и размещ ение.

Лыинио-пассивные счета -  счета для учета расчётов. Сальдо 
- опок) мож ет быть либо дебетовым, либо кредитовым.

Лк I и в н ы е  сч ета  -  счета для учётов имущ ества (счета «Касса»,
чётные счета», «О сновные средства»).
А ктивы  -  экономические ресурсы  хозяйствую щ его субъекта, 

ж 1р.омчшые в стоимостной оценке и способные приносить доход в 
б у д у щ е м .

Амортизируемые активы -  часть активов, стоимость которых 
.....икается посредством начисления амортизации.

Аналитический учёт -  систем а сбора и группировки учётной 
.....формации для целей управления организацией и составления

и  • птерской отчётности.
Аналитические счета -  счета, детализирую щ ие информацию , 

и ржащуюся в обобщ енном виде в синтетических счетах.
Арифметическая проверка -  проверка правильности подсчёта 

ИНИНЫХ.
бухгалтерский учёт -  упорядоченная система сбора, 

I» пн I рации и обобщ ения информации в стоимостном выраж ении 
■I и I ииах организации и источниках их образования.

I • > к I алтерская запись (проводка) -  наименование 
и | и I угмого и кредитуемого счетов с указанием суммы по ним.

бухгалтерская отчётность — система показателей, 
р.м нищих имущ ественное и финансовое полож ение организации 

н.I .и ч г т у ю  дату, а  такж е финансовые результаты  её деятельности 
.. I. I чГ Iнмй период.

1.уиялтерский баланс- это способ группировки имущ ества 
pi ши нищи как по составу и разм ещ ению , так и по источникам 

I• ■ <• ншкия и назначению  в денеж ной оценке на определенную
л*му,

I..... жстно-распределительные счета -  счета для распреде-
......pm ходов по смежным отчетным периодам.

IP иомогагельные материалы -  материально-производст-
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венные запасы  не образую щ ие материальной основы готового 
продукта, способствую щ ие созданию  нормальны х условий работы 
основных средств, изменяю щ ие качественны е характеристики 
предметов труда и т.д.

Внеоборотные активы -  часть активов организации, срок 
полезного использования которых свы ш е 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, превыш аю щ его 12 месяцев (основные 
средства, нематериальны е активы, незаверш ённое строительство и 
ДР-)-

Внутренняя отчётность -  отчётность применяемая 
организацией для нужд управления финансовой, производственной 
и технологической деятельностью .

Готовая продукция -  составная часть материально-произ
водственных запасов организации, предназначенная для продаж и и 
соответствую щ ая установленным техническим  параметрам и 
другим  стандартам.

Двойная запись — отраж ение каждой хозяйственной операции 
в одинаковой сум ме по дебету и кредиту взаимосвязанны х счетов.

Дебиторская задолженность — см. Средства в расчетах. 
Дебиторы -  ю ридические и физические лица -  долж ники 
организации.

Денежные документы — почтовы е марки, оплаченны е 
авиабилеты, путевки в санатории и дом а отдыха, марки 
государственной пош лины, вексельны е марки, находящ иеся в кассе 
организации.

Денежные средства -  часть оборотны х активов, используемых 
хозяйствую щ им субъектом для осущ ествления расчетов.

Добавочный капитал -  часть собственного капитала, 
созданного в результате дополнительного внесения средств, сверх 
уставного капитала, изменения стоимости активов или их 
безвозмездного получения.

Документация -  письменное разреш ение на проведение 
операции и подтверж дение ее соверш ения.

Документооборот -  этапы движ ения документов от создания 
до передачи в архив.

Документы (первичны е, сводны е) -  первичные документы  
предназначены  для оформления хозяйственны х операций; сводные 
документы  обобщ аю т информацию  однородны х первичных 
документов.
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Долгосрочные активы — часть экономических ресурсов, 
используемых в течение длительного времени.

Долгосрочные финансовые вложения -  вложения денеж ны х 
средств или иного имущ ества в другие организации на срок более 
одного года, для получения дохода или контроля, за их 
деятельностью .

Долгосрочные обязательства -  задолженность, срок 
погашения которой превыш ает 12 месяцев.

Дополнительная запись (проводка) -  способ исправления 
ош ибок в корреспонденции счетов, повторенных в разны х учётных 
регистрах.

Дополнительные счета -  счета, увеличиваю щ ие оценку 
объектов, отраж ённых на основны х счетах.

Допущения -  базовые принципы  бухгалтерского учёта.
Доходы будущих периодов -  доходы , полученные в одном 

отчётном периоде, но относящ иеся к следую щ им отчётным 
периодам.

Забалансовые счета -  счета для учета имущ ества, не 
принадлежащ его данной организации.

Заем -  взятые в долг деньги или имущ ество у других 
организаций (кроме банков) с обязательством их возврата.

Залог -  имущ ественное обеспечение основными средствами, 
товарно-материальными ценностями, ценными бумагами 
выполнения обязательств долж ника (торговой организации).

Запасные части -  часть материально-производственны х 
запасов предназначенны х для рем онта и зам ены  износивш ихся 
узлов и деталей.

Затраты на оплату труда -  вид затрат, вклю чаемый в 
издержки производства и обращ ения.

Затраты на производство -  расходы  организации, связанны е с 
производством продукции, работ и услуг.

Инвентаризация -  проверка фактического наличия имущ ества 
в натуре.

Калькуляционные счета -  счета для учета затрат и 
исчисления себестоимости продукции, работ и услуг.

Капитал -  стоимость влож енны х собственниками активов и 
прибыль, накопленная за время ф ункционирования организации.

Капитальные вложения -  затраты  по строительству или 
приобретению объектов основны х средств и нематериальных 
активов.
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Коммерческие расходы -  затраты, связанны е с продажей 
продукции.

Контрарные счета -  счета, противополож ны е основным. 
У меньш аю т оценку объектов, отраж енную  на основны х счетах.

Корректурный способ -  способ исправления ош ибок в 
документах.

Косвенные затраты -  затраты , относящ иеся к двум и более 
видам выпускаемой продукции (работ, услуг). В себестоимость 
каж дого вида изделия вклю чаю тся путем распределения.

Краткосрочные обязательства -  задолж енность, срок 
погаш ения которой не превыш ает одного года.

Краткосрочные финансовые вложения -  влож ения 
денеж ны х средств или иного имущ ества в другие предприятия на 
срок менее одного года для получения дохода или контроля, за  их 
деятельностью .

Краткосрочный заемный капитал (привлеченный) -  часть 
привлеченного капитала, выступаю щ его в виде обязательств со 
сроком погаш ения до одного года.

Кредит -  предоставление в долг товаров или денег.
Кредитор -  ф изическое или ю ридическое лицо, в пользу 

которого организация долж на осущ ествлять платеж  либо 
выполнить определенны е действия.

Кредиторская задолженность -  обязательства организации 
перед кредиторами за  товары , работы, услуги и по прочим 
операциям, т.е. долги данного предприятия другим  организациям и 
отдельны м лицам.

«Красное сторно» -  способ исправления неправильной 
корреспонденции счетов, основанны й на вычитании неправильной 
записи.

Лимит кассы -  сум м а наличны х денеж ны х средств, в кассе 
предприятия, разм ер которы х устанавливается банком в 
зависимости от конкретны х условий функционирования 
организации.

ЛИФО -  способ оценки материалов при отпуске в 
производство: последняя партия на приход, первая в расход.

Материально-производственные запасы — часть имущ ества, 
используемая при производстве продукции (работ, услуг), а  такж е 
предназначенная для продаж и и для управленческих нужд 
организации.

406



Незавершённое производство -  предметы труда, находящ иеся 
в обработке на рабочих местах.

Н е  м а т е р и а л ь н ы е  а к т и в ы  — средства хозяйства, не 
обладаю щ ие материальными или физическими свойствами, 
обеспечиваю щ ие возмож ность получения дохода постоянно или в 
течение длительного времени.

Непокрытый убыток -  финансовый результат, 
характеризую щ ий уменьш ение капитала организации за  отчетный 
год.

Не распределенная прибыль -  финансовый результат, 
характеризую щ ий увеличение капитала организации за отчетный 
год и весь период ее деятельности.

Ноу-хау -  накопленные предприятием  научные и технические 
знания, производственный опыт.

Оборот по счёту -  сумма по операциям  за отчётный период.
Оборотная ведомость по аналитическим счетам -  ведомость 

для проверки правильности записей по аналитическим счетам.
Оборотная ведомость по синтетическим счетам — способ 

отраж ения и проверки полноты записей на синтетических счетах.
Оборотные активы -  материальны е оборотны е средства, 

средства в текущ их расчетах, краткосрочные финансовые 
вложения, денеж ны е средства, располож енны е в балансе в порядке 
возрастаю щ ей ликвидности.

Обратные записи (проводки) -  способ исправления 
неправильной корреспонденции счетов.

Обязательства -  задолж енность организации, возникш ая в 
результате прош лы х хозяйственны х событий и сделок, выполнение 
которых влечет за  собой будущ ую  передачу активов.

Операционные счета -  счета для получения информации о 
затратах на производство продукции с целью  подсчета ее 
себестоимости.

Оправдательный документ -  документ, подтверж даю щ ий 
факт осущ ествления хозяйственной операции.

О с н о в н ы е  м а т е р и а л ы  -  часть м атериально-производственны х 
запасов, образую щ их вещ ественную  (м атериальную ) основу 
готового продукта, например, металл, ткань, мука и т.п.

Основные средства -  часть средств труда, используемых 
организацией при производстве продукции (работ, услуг), для 
управленческих нуж д в течение периода, превыш аю щ его 12 
месяцев.
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Основные счета -  счета для учета им ущ ества организации, cm  
источников и расчетов.

Остаточная стоимость нематериальных активов
первоначальная стоимость Н М А  за вычетом суммы начислении!! 
амортизации. О пределяется как разность между оборотом по 
дебету счета 04-«Н е материальные активы » и оборотом по креди i \ 
счета 05-«А мортизация не материальны х активов».

Отвлечённые активы -  часть средств, выбывш их н i 
кругооборота (инвестиции, убытки и др.).

Отклонение в стоимости материальных ценностей 
разница между фактической и учётной (нормативной, плановой) 
стоимостью  заготовления м атериально-производственны х запасов

Отчетная дата -  дата, по состоянию  на которую  организации 
долж на составлять бухгалтерскую  отчетность.

Оценка -  способ выражения хозяйственны х явлений н 
денеж ном измерении.

Пассив баланса -  часть бухгалтерского баланса, в которой 
представлены  источники образования и назначения активов.

Пассивные счета -  счета, предназначенны е для у ч е т  
источников образования, имущ ества (счета «У ставньг капитал») 
«Д обавочный капитал» и др.).

Первичный документ -  письм енное доказательство 
соверш ения хозяйственной операции или разреш ение на гг 
осущ ествление.

Первоначальная стоимость -  оценка, по которой ь 
бухгалтерскому учету принимаю тся объекты  основны х средств 
нематериальны х и других активов.

План счетов бухгалтерского учета -  систематизированный 
перечень счетов бухгалтерского учета (синтетических и субсчетов)

Подотчётные лица -  работники предприятий, получивиив 
деньги под отчёт на ком андировочны е расходы  и хозяй ствент.в  
нужды.

Положение (стандарты ) по бухгалтерскому учёту 
нормативны й документ, обобщ аю щ ий принципы  и правила ведении 
бухгалтерского учета отдельны х его объектов.

Полуфабрикаты -  предметы  труда, прош едш ие обработку в 
одном или нескольких цехах предприятия, но нуждаю щ иеся в 
дальнейш ей доработке (на предприятии или за его пределами).
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Предметы обращения -  часть оборотны х активов предприятия 
предназначенных для реализации.

Предметы труда -  часть имущ ества, (оборотных активов) 
-■мийствующего субъекта, предназначенная для приготовлений 
продукции (работ, услуг).

Прибыль -  сум ма превыш ения доходов над расходами.
Привлечённый капитал -  часть капитала организации, 

ныетупающего в виде обязательств (долгов) перед другими 
11 чествую щ им и субъектами и лицами.

Принципы бухгалтерского учета — универсальны е 
поножения, используемые при реш ении практических задач.

11 роверка документов по существу -  определение
ы мж ности соверш ения операции.

Проводка бухгалтерская (запись) -  обозначение 
■ чцреспонденции счетов с указанием сум мы  по операции.

Простая бухгалтерская запись -  проводка, в которой 
| мррсспондируют только два счёта.

Простая форма -  форма учёта, применяемая на предприятиях 
мнного бизнеса.

Раздел бухгалтерского баланса -  группа экономических 
. • -нюродных статей актива и пассива баланса.

Ризницы инвентаризационные -  разницы  между 
>|*ии I ичсскими и учетными данны ми, выявленны е в ходе 
примедения инвентаризации.

Распорядительный документ -  документ, содержащ ий 
г i' норяжение на соверш ение хозяйственной операции.

Расходы будущих периодов -  затраты, произведенные в 
mi 'h' iiiom периоде и подлеж ащ ие списанию  в течение периода, к
...... 'рому они относятся в порядке, устанавливаемом самой

pi амизацией.
Расчетно-платежная ведомость -  регистр, применяемый для 

г .......гния и оплаты  труда работников.
Расчетный счет -  счет, откры ваемый организациям в банках 

| mi ч ранения денеж ны х средств и осущ ествления безналичных
ри Чс ЮН.

Pci истры систематического учета — документы , в которых 
> гуммируются однородные по экономическому содерж анию  

' mi 11( I цепные операции.
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Регистры учетные -  документы, в которы х осущ ествляю тся 
группировка и систематизация информации, отраж енной в 
первичных документах.

Регистры хронологические учета -  документы , в которых 
отражаю тся хозяйственны е операции в порядке их соверш ения.

Регулирующие счета -  счета, с помощ ью  которы х уточняю т 
оценку объектов бухгалтерского учета, отраж енны х на основны х 
счетах.

Резерв на оплату отпусков -  источник средств, для оплаты 
отпусков работников организации.

Резервный капитал — часть собственного капитала, 
создаваемого за  счет прибытия для покрытия потерь, выплаты 
дивидендов при недостаточности других источников.

Резервы предстоящих расходов -  часть капитала 
организации, созданного для выравнивания затрат по отчетным 
периодам (резерв на оплату отпусков работников).

Реквизит -  показатель документа.
Сальдо -  остаток на счету.
Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета —

ведомость остатков по аналитическим счетам.
Себестоимость продукции -  затраты  организации на 

производство продукции в разм ере стоимости используемых 
материальных, трудовы х и иных ресурсов, а такж е стоимости 
потребленны х работ и услуг, выполненны х сторонними 
организациями, в целях осущ ествления своей уставной 
деятельности.

Синтетические счета — счета для отраж ения обобщ енной 
(укрупненной) информации об экономически однородны х объектах 
бухгалтерского учета.

Система счетов — способ группировки текущ его отраж ения и 
оперативного контроля, за  имущ еством  и хозяйственными 
операциями

Систематическая запись — запись хозяйственны х операций на 
счетах, сгруппированны х по экономически однородным признакам 
(по определенной системе).

Сложная бухгалтерская запись (проводка) -  проводка, в 
которой один счет по дебету корреспондирует с несколькими 
счетами по кредиту или наоборот.
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Структура документа -  порядок расположения показателей в 
документе.

Субсчет -  способ группировки информации, содерж ащ ийся на 
аналитических счетах; занимает промеж уточное полож ение между 
синтетическими и аналитическими счетами.

Сырье -  часть материально-производственны х запасов 
организации, образую щ ая материальную  основу готового продукта 
(продукта сельского хозяйства и добы ваю щ ей промыш ленности).

Уставной капитал -  первоначально инвестированный 
капитал.

Учетная политика -  собранная самой организацией 
совокупность м етодических способов ведения бухгалтерского, 
учета.

Учетная политика -  способ отраж ения хозяйственны х 
операций в системе бухгалтерского учета.

Учетный цикл — последовательность осущ ествления учетных 
процедур от начала до заверш ения совокупности хозяйственны х 
операций.

Фактическая себестоимость материально-
производственных запасов -  сум ма фактических затрат на 
приобретение запасов, за исклю чением возмещ аемых налогов.

Финансово-результатные счета -  счета для выявления 
результата от хозяйственной деятельности организации.

Финансовые вложения -  инвестиции организаций в ценные 
бумаги, уставны е капиталы других хозяйствую щ их субъектов и 
предоставленные займы.

Финансовый учет -  бухгалтерский учет, осущ ествляемый с 
целью получения информации для внеш них пользователей.

ФИФО -  способ оценки материалов при отпуске в 
производство: первая партия на приход, вторая партия на расход.

Форма учета с использованием регистров имущества — 
форма учета, используемая на предприятиях малого бизнеса, 
имею щ их собственны е основны е средства, осущ ествляю щ их 
расчеты с поставщ иками и покупателями на основе 
предварительной или последую щ ей оплаты  счетов и т.д.

Формальная проверка документов — проверка полноты и 
правильности заполнения документов.

Хронологическая запись -  регистрация хозяйственны х 
операций в последовательности их соверш ения.
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Хозяйствующий субъект -  самостоятельная хозяйственная 
единица.

Хозяйственная операция -  факт хозяйственной деятельности, 
отраж ённы й в бухгалтерском учёте.

Целевое финансирование -  полученны е из бю дж ета, других 
организаций и лиц источники, предназначенны е для осущ ествления 
мероприятий целевого назначения.

Шахматная оборотная деятельность -  способ отраж ения и 
проверки правильности корреспонденции счетов.

«
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