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ПРЕДИСЛОВИЕ

Республика Беларусь является активным участником международной
экономической интеграции, что в совокупности с цифровизацией экономи-
ки вызывает необходимость трансформации устоявшихся подходов к си-
стеме управления хозяйствующих субъектов. Коренные изменения методо-
логии управления как на макро-, так и на микроуровне предопределили со-
здание новых и рекомбинацию существующих информационных потоков, и
прежде всего, в системе хозяйственного учета.

Цифровизация транспортной отрасли и учетных процессов является
квинтэссенцией современной системы менеджмента, базирующейся на опе-
ративной информации бухгалтерского управленческого учета, автоматиче-
ски структурируемой по запросу пользователя. С развитием информацион-
ных технологий сократилось время, затрачиваемое на выполнение типовых
операций, а цифровизация технологических процессов позволила достиг-
нуть качественно нового уровня управления затратами на основе принципов
контроллинга, бюджетирования, аналитических подходов, детализации
учетной информации и т. д.

Исторически ведущим звеном в транспортной системе Республики Бела-
русь является железнодорожный транспорт, основа функционирования ко-
торого – соблюдение единого технологического процесса перевозки. Это
вызывает наличие отличительных признаков, методов, приемов, способов и
принципов организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в
системе железнодорожного транспорта.

Учебник написан в соответствии с программой курса «Бухгалтерский
управленческий учет организаций транспорта» для специальности 1-25 01 08
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)». Содержание курса
формирует представление об организации управления и учета затрат на пе-
ревозки, позволяет освоить основные принципы и методы калькулирования
себестоимости перевозок, продукции (работ и услуг). В нем предпринята
попытка представить инструментарий управленческого учета, соответству-
ющий определенным видам деятельности и требованиям внутренних поль-
зователей информации железнодорожного транспорта.

При написании учебника авторы учитывали опыт и традиции, накоплен-
ные как в нашей стране, так и за рубежом, в трудах А. Апчерча, К. Друри,
М. А. Вахрушиной, Н. Г. Смеховой, В. Ф. Палия, Д. А. Панкова, П. Я. Пап-
ковской, А. С. Чудова и др.

С. Л. Шатров
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1 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

1.1 Предпосылки и исторические аспекты возникновения
 управленческого учета

Хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность, должен при-
держиваться принципов рациональной организации труда персонала, эффек-
тивного использования всех видов ресурсов, применения современных эко-
номичных технологий с целью получения максимальной прибыли.
Соблюдение указанных принципов обеспечивает эффективное управление
всеми процессами, в том числе и процессами формирования финансовых ре-
зультатов, но при этом определяет необходимость наличия достоверной, ка-
чественной и своевременной информации, которая готовится соответствую-
щими службами и работниками, занятыми в управлении.

Теория и практика позволяет утверждать, что управление:
– начинается с получения и восприятия информации;
– включает принятие решения на основе информации;
– завершается контролем выполнения решения на основе соответству-

ющей информации.
В качестве источника информации для принятия и обоснования решений

выступают учетные данные, как правило, это данные бухгалтерского учета.
На современном этапе развития экономики целевое назначение бухгал-

терского учета меняется. С сохранением его значения как наиболее органи-
зованной части информационной системы, функционирующей на каче-
ственно новом техническом уровне, он во все большей степени становится
составной частью управляющей системы предприятия.

Следует отметить, что совсем недавно управленческие функции бухгал-
терии ограничивались контролем соблюдения штатной, финансовой дисци-
плины, законности совершения хозяйственных операций, установленных
правил приема и отпуска товарно-материальных ценностей, правильностью
расходования фонда заработной платы и т. п. При этом традиционно еди-
ным бухгалтерским учетом охвачены все разделы учета: имущества, издер-
жек производства и обращения, выпуска и реализации продукции, расчет-
ных и кредитных операций, финансовых результатов, капитала и резервов.
В качестве методологических нормативных документов бухгалтерский учет
использует план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его приме-
нению, положение о бухгалтерском учете и отчетности и др.

Сегодня для принятия управленческих решений таких данных явно не-
достаточно. Органам управления для воздействия на ход выполнения про-
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изводственных планов требуется оперативная и достоверная информация
прежде всего о затратах на местах производства во взаимосвязи с техноло-
гическим процессом, их детальном учете и контроле, калькулировании се-
бестоимости отдельных технологических операций.

Процесс становления и формирования управленческого учета обязательно
определяет необходимость исследования предпосылок его возникновения
(рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Процесс становления и формирования управленческого учета

Хозяйственный учет

Этапы становления
управленческого

учета

Период Причины смены этапов

... –XV вв.

Калькуляционный
учет

XVI–XVIII вв.

Появление двойной записи, становление и
развитие капитализма, необходимость
предоставления бухгалтерской отчетности ее
внешним пользователям, появление законо-
дательства о сохранении коммерческой тай-
ны; появление примитивного и простого
калькуляционного учета

Новое развитие каль-
куляционного учета

XIX–XX вв. Научно-технический прогресс, дальнейшее
разделение и специализация труда, усложни-
лось управление производством; обнаружение
первых недостатков калькуляционного учета

Деление единой
бухгалтерии на две
самостоятельные
части:  финансовую
и калькуляционную

XX в. Необходимость соответствия бухгалтерского
учета новым условиям экономики, предо-
ставление информации все большему кругу
внешних пользователей, обеспечение со-
хранности коммерческой тайны

Превращение каль-
куляционного учета в
систему производ-
ственного учета

XX в. Внедрение новых методов учета на производ-
ственных предприятиях («стандарт-кост»,
«директ-кост» и учет затрат по «центрам
ответственности»)

Развитие системы
производственного
учета

Расширение функций управления (помимо
учетной): планирования, контроля, анализа,
принятия решений

XX в.

Превращение в си-
стему управленче-
ского учета

Сер. 50-х гг.
XX в.

Автоматизация производства, глобальная
конкуренция; значительное внимание уделя-
ется снижению потерь ресурсов, используе-
мых в хозяйственной деятельности, совер-
шенствованию методов калькулирования
себестоимости
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Исторический обзор предпосылок формирования управленческого учета
позволяет установить неразрывную их связь с историей развития калькуляци-
онного и производственного учета. Калькуляционный учет возник вместе с
появлением хозяйственного учета и явился следствием обменных операций,
когда производитель хотел иметь информацию о затратах, связанных с произ-
водством и сбытом (обменом) своей продукции.

На первых порах своего развития калькуляционный учет был примитив-
ным, простым. Все необходимые процедуры по исчислению себестоимости
продукции можно было производить в уме, не всегда отражая их в учетных
записях.

Промышленный переворот, произошедший в конце XVIII века, переход
от индивидуальной и мануфактурной к фабричной организации производ-
ства, появление многочисленных промышленных предприятий, компаний и
акционерных обществ, а также свободного предпринимательства способ-
ствовали возникновению конкуренции, рынков капитала, товаров труда, и
свободному ценообразованию. В этих условиях возросло значение кальку-
лирования прежде всего как инструмента оценки рентабельности товаров,
уровня выгодности рыночных цен.

Новое развитие калькуляционный учет получил на рубеже ХIХ–ХХ ве-
ков. Концентрация производства на основе научно-технического прогресса
сопровождалась дальнейшим разделением и специализацией труда. Появи-
лись новые организационные и технические решения: поточное производ-
ство, конвейерная сборка изделий, автоматические линии обработки. За ко-
роткое время на рынок поступали такие массы товаров, которые полностью
удовлетворяли платежеспособный спрос. Существенно усложнилось управ-
ление производством, возникли проблемы со сбытом продукции, нехваткой
оборотных средств и привлечением заемного капитала. В свою очередь,
налоговые органы, акционеры, кредиторы, профсоюзы и другие заинтересо-
ванные лица стали требовать от предпринимателей предоставления все
большей информации об их финансовой и производственно-коммерческой
деятельности. Одновременно с этим обнаружились и недостатки калькуля-
ционного учета, дающего информацию, по которой невозможно было при-
нять оперативные решения.

Усредненные данные о себестоимости конечного продукта, изготовле-
ние которого в крупном массовом производстве осуществляется в десятках
цехов, на сотнях участков, не отражали всей картины формирования себе-
стоимости, так как не давали возможности найти скрытые причины и ви-
новников ее удорожания. В этих условиях получение прибыли все больше
стало зависеть от эффективности управленческой работы, четкой организа-
ции производства и проведения политики режима экономии ресурсов, что, в



7

свою очередь, высветило проблемы и потребовало перестройки всей систе-
мы бухгалтерского учета на предприятии. К основным проблемам бухгал-
терского учета, используемого в это время, можно было отнести:

– предоставление информации об уже произошедших событиях (что
позволяет говорить о бухгалтерском учете как историческом учете);

– неоперативность предоставляемой информации;
– «котловой» метод учета затрат, при котором есть информация об об-

щей сумме затрат без учета ассортимента и структуры выпускаемой про-
дукции.

Необходимость соответствия бухгалтерского учета новым условиям
экономики, предоставление информации все большему кругу внешних поль-
зователей, а также обеспечение сохранности коммерческой тайны обусло-
вили деление прежде единой бухгалтерии предприятия на две самостоя-
тельные части: финансовую и калькуляционную. Данное событие можно
считать практическим шагом на пути становления и развития управленческо-
го учета.

Калькуляционная бухгалтерия стала иметь свои задачи, которые своди-
лись к содействию эффективному управлению производством, т. е. обеспе-
чению процесса управления оперативно-аналитической информацией, со-
держанию в поле контроля всех производственных структурных
подразделений, их затрат и доходов.

С целью совершенствования калькуляционного учета в ряде передовых
стран начали применять новые методы учета затрат на производство и каль-
кулирование, превратившие калькуляционный учет в систему производ-
ственного учета.

Следует отметить, что в экономической литературе нет единого опреде-
ления понятия «производственный учет». Можно сказать, что производ-
ственный учет – система сбора, обработки и обобщения информации о
затратах на производство и себестоимости продукции на всех уровнях
управления, а также формирование информации, которая затем использует-
ся для анализа и контроля хозяйственной деятельности предприятия.

В процессе развития система производственного учета приняла на себя
помимо учетной другие функции управления: планирования, контроля, ана-
лиза, принятия решений, что превратило ее в систему управленческого учета
(рисунок 1.2).

Целью управленческого учета стало обеспечение менеджеров информа-
цией, необходимой для принятия управленческих решений, при этом управ-
ленческий учет стал расширять финансовый, охватывая производственные
операции. Основной задачей управленческого учета стало обеспечение опе-
ративности получаемой из учета информации.
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Рисунок 1.2 – Составные элементы управленческого учета

Как видно из рисунка 1.2, понятие управленческого учета значительно
шире производственного учета, в него помимо чисто бухгалтерского
учета затрат на производство входят оперативный учет, элементы анализа,
планирования, прогнозирования и др.

Таким образом, рассматривая исторические аспекты развития, можно
сделать следующие выводы:

 возникновение управленческого учета связано с развитием калькуля-
ционного и производственного учета;

 первоначально выделился калькуляционный учет, который на первых
порах своего развития был примитивным, простым;

 повышение роли калькуляционного учета, деление прежде единой
бухгалтерии предприятия на две самостоятельные части: финансовую и
калькуляционную (в связи с возникновением конкуренции, рынков капи-
тала, товаров и труда, свободного ценообразования, появлением необхо-
димости соответствия бухгалтерского учета новым условиям экономики,
предоставления информации все большему кругу внешних пользователей,
а также обеспечения сохранности коммерческой тайны);

 применение новых методов учета затрат на производство и кальку-
лирование превратили калькуляционный учет в систему производствен-
ного учета;

 расширение функций системы производственного учета и включе-
ние в них таких функций, как планирование, контроль, анализ, принятие
решений, превратили ее в систему управленческого учета.

В современных экономических условиях ведение управленческого
учета представляет собой объективную необходимость. Сегодня каждый
хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает направления разви-

Управленческий учет

Производственный
учет

Планирование

Анализ

Контроль

Управленческие решения

Внутренняя отчетность

Калькуляционный
учет

Хозяйственный
учет
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тия, виды выпускаемой продукции, объемы производства, политику сбы-
та продукции и др., и поэтому возникает потребность по всем этим па-
раметрам накапливать информацию, получать необходимые учетные
данные. Ведение управленческого учета является одним из основных
условий, позволяющих руководству организации принимать правильные
управленческие решения.

Содержание управленческого учета определяется целями управления,
оно может быть скорректировано по решению администрации в зависи-
мости от интересов и изменения целей, поставленных перед руководите-
лями внутренних подразделений.

Официальное признание управленческого учета как самостоятельного
вида бухгалтерского учета произошло в 1972 году. В это время амери-
канской ассоциацией бухгалтеров была разработана программа получе-
ния диплома по управленческому учету с присвоением выпускникам
квалификации бухгалтера-аналитика.

Следует отметить, что все основные элементы системы управленческого
учета (учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себе-
стоимости, планирование, контроль, анализ себестоимости продукции и
финансовых результатов) широко использовались и в отечественной прак-
тике. Однако недостаточная заинтересованность работников организаций в
повышении эффективности производства не позволяла получать должный
эффект от использования указанных элементов.

Недостаточная эффективность планирования, анализа и контроля приве-
ла к отказу от их использования в период перехода от социалистических
отношений к рыночным. В большинстве организаций плановые, финансо-
вые и аналитические отделы были ликвидированы. Недостатки социальной
системы ошибочно были отнесены к деятельности указанных служб.

1.2 Международная практика выделения управленческого учета
       из общей системы бухгалтерского учета и его развитие

В странах с развитой рыночной экономикой уже несколько десятиле-
тий существует деление бухгалтерского учета на управленческий и фи-
нансовый. В последние годы наметилось дальнейшее деление учета для
управления на управленческий и производственный. И можно понять
идеологов западного учета: учет все больше и больше становится языком
бизнеса, к итогам работы предприятий и фирм все больше проявляют ин-
терес не только администрация и трудовые коллективы фирм, но и держа-
тели акций, и другие потребители информации. Если первые проявляют
интерес к доходам и факторам, их увеличивающим (а это в основном от-
лично налаженное производство, способствующее снижению себестоимо-
сти и, следовательно, увеличению прибыли), то вторые больше интересу-
ются конечными атрибутами деятельности фирмы и размерами
дивидендов на вложенные инвестиции.
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С конца 40-х годов XX столетия в США и некоторых странах Западной
Европы термин «производственный учет» стал постепенно заменяться на
«управленческий учет».

Развитие рыночных отношений изменило подходы менеджеров ко всем
функциям управления (планирования, учета, организации, регулирования и
контроля). Они стали рассматриваться прежде всего во взаимодействии, це-
левой направленности на конечный финансовый результат.

В этот период бухгалтерский учет начал активно участвовать в форми-
ровании и исполнении управленческой политики, а бухгалтер стал уделять
внимание прогнозированию, планированию, принятию решений и контролю
за обеспечением информацией управленческих служб предприятия, т. е. у
него появились дополнительные функции в области управления и подготов-
ки хозяйственных решений.

В Англии и в других странах в функции бухгалтеров стали входить не
только ведение бухгалтерского учета, но и руководство, координация рабо-
ты по составлению смет издержек производства, подготовка отчетной ин-
формации и ее интерпретация при принятии решений, не говоря уже об
анализе данных и участии в выборе решения на базе различных вариантов.

Становлению и выделению управленческого учета способствовали все
основные стадии его эволюции: зарождение, формирование, развитие и ин-
теграция с другими функциями управления (рисунок 1.3).

             1900                            1950                                       2000                                       ?
Зарождение   Формирование                   Развитие                              Интеграция

Рисунок 1.3 – Основные стадии эволюции управленческого учета

Первая стадия – зарождение, включает период с начала XIX века до
начала XX века. Особенностью данного периода являлось:

 наличие в основном небольших предприятий;
 ориентация производства на семейный бизнес;
 использование примитивного управленческого учета;
 принятие управленческих решений непосредственно владельцами

предприятий.
В течение 1825–1925 годов происходит увеличение количества крупных

предприятий, что обусловливает необходимость поиска новых методов уче-
та и управления. Именно в этот период, который можно отнести к стадии

УЧЕТ ЗАТРАТ
(производственный

учет)
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

УЧЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТРАТАМИ
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формирования управленческого учета, было разработано большинство со-
временных методов управленческого учета. Так, на текстильных фабриках
для повышения эффективности производства менеджеры впервые опреде-
ляют необходимость получения информации о стоимости времени обработ-
ки сырья, себестоимости единицы продукции и затратах на одного рабочего.

Весомый вклад в формирование управленческого учета в 1920 г. внесли
известные американские компании DuPont и General Motors. Под руковод-
ством менеджеров этих компаний была разработана система управленческо-
го учета, которая, в частности, включала:

 процесс годового операционного бюджетирования;
 еженедельные отчеты о продажах и ежемесячные гибкие бюджеты;
 годовые отчеты о результатах деятельности дивизионов, включая при-

быльность инвестиций.
Именно данная система обеспечивала комплексную организацию плани-

рования, координации, контроля и оценки деятельности подразделений
компании. Философия разработанной системы управленческого учета бази-
ровалась на централизованном контроле с децентрализованной ответствен-
ностью.

Начало XX века характеризуется обострением конкуренции, усложнени-
ем технологии и организации производства. Как показала практика того
времени, традиционный учет перестает удовлетворять в полной мере
потребности управления. Поэтому для усиления контрольной функции
бухгалтерии в это время были разработаны методы нормирования труда.
Реализовывалась данная функция посредством применения системы каль-
кулирования стандартных затрат и оперативного анализа отклонений.

Впервые идеи, положенные в основу данной системы, выдвинул амери-
канский инженер Гарингтон Эмерсон. Он подчеркивал, что цель учета со-
стоит в увеличении количества и интенсивности предостережений, чтобы
дать нам такие сведения, которых мы через внешние чувства не получаем.
Такие предостережения нужны для поиска правильного курса хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Учет должен быть нацелен в будущее, так
как предвидение означает предупреждение.

Так, например, схватившись за раскаленный докрасна металлический пред-
мет, ребенок сразу получает и информацию, и совет, и предостережение, и учет-
ную запись. Все это оказывается вполне надежным, прочным, немедленным и
полным. Учетный документ в виде шрама остается на очень долгое время.

Идеи Эмерсона были воплощены в жизнь сотрудником аудиторской
фирмы «Прайс Уотерхаус» Чартером Гаррисоном. В 1912 году он опубли-
ковал концепцию учета, получившую название «стандарт-костинг» (англ.
standard cost). Благодаря этой системе стало возможным оперативное при-
нятие решений на основе отклонений от норм (стандартов).
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Стадия формирования характерна разработкой принципиально новых
методов калькулирования и учета, существенно отличавшихся от традици-
онных. Среди них в первую очередь необходимо выделить:

 систему директ-костинг;
метод однородных секций;
 учет по центрам ответственности.
Появление системы директ-костинг связывают с Джоном Кларком, ко-

торый в 1923 году обосновал необходимость разделения затрат на перемен-
ные и постоянные. Именно такой подход, по мнению этого автора, являлся
актуальным для управления, а разделение косвенных затрат при этом не
имело принципиального значения для принятия решений.

Идеи Кларка получили дальнейшее развитие в работах Джонатана Хар-
риса, который в 1936 году изложил концепцию калькулирования прямых
затрат – директ-костинг (англ. direct costs).

Согласно этому методу в себестоимость продукции включаются лишь
переменные (прямые) затраты, а постоянные (косвенные) затраты не рас-
пределяются между изделиями. Это позволило более обоснованно прини-
мать текущие управленческие решения, в частности, в отношении ценооб-
разования и рентабельности, а также применять анализ взаимосвязи
«затраты – объем – прибыль».

На русский язык «директ-костинг» переводят как управленческий
учет , оставляя за ним функции: разделения затрат на прямые и накладные,
оценки эффективности деятельности предприятия (компании) в целом, его
структурных подразделений, каждого сотрудника, а также создания систе-
мы оплаты труда, стимулирующей деятельность работников в нужном для
компании направлении.

Метод однородных секций был разработан в 1927 году во Франции под
руководством Ф. Римайло. Этот метод предусматривает предварительное
распределение косвенных затрат между однородными секциями (подразде-
лениями или функциями деятельности), определение себестоимости едини-
цы деятельности по каждой секции и последующее отнесение этих затрат на
себестоимость конкретных изделий в зависимости от объема потребленных
единиц деятельности.

Калькулирование стандартных затрат и метод однородных секций спо-
собствовали внедрению учета по центрам ответственности, концепцию ко-
торого сформулировал Джон А. Хиггинс. Учет по центрам ответственности
позволил соединить методологию учета и контроля с психологией человека,
несущего ответственность за результаты деятельности подразделения.

Вследствие внедрения этих систем и методов сформировалась отдельная
подсистема бухгалтерского учета, которая использовала не только денежный
измеритель и была ориентирована не на потребности калькулирования про-



13

дукции для составления официальной отчетности, но и принятие текущих
управленческих решений. Вот как охарактеризовал этот процесс профессор
Н. Чумаченко: «Пятидесятые и шестидесятые годы в США отмечаются воз-
росшим интересом к вопросам учета производственных затрат и калькулиро-
вания себестоимости. Изменились функции и содержание учета. Понятие
“учет производства” (англ. сost аccounting) в пятидесятые годы все чаще ста-
ли заменять понятием “управленческий учет” (англ. мanagement аccounting).
Изменение содержания этих понятий выражалось в том, что больший упор
делался на составление предварительных смет затрат, оперативное выявление
отклонений от смет, систематический анализ издержек производства и вари-
антов управленческих решений на основе их себестоимости».

Данный период развития управленческого учета характерен и расшире-
нием функции бухгалтера, возрастанием его роли в управлении. В этой свя-
зи Г. Кроунингшилд и Л. Бетиста отмечают: «Бухгалтер-калькулятор стоял
перед альтернативой: занять место в бригаде управления и обеспечивать
данными, в которых управление нуждается, или быть отправленным на вто-
ростепенную позицию клерка, который просто действует как накопитель
записей всего случившегося, т. е. продолжать обеспечивать данными фи-
нансовую отчетность. Сейчас очевидно, что он избрал первый вариант –
присоединился к управлению. Но чтобы выполнить свою часть работы, он
должен был изменить свои методы и отвечать за проблемы, которые не яв-
ляются чисто учетными. То, к чему он стремился, находилось в родствен-
ных областях: экономике, математике, статистике, психологии, рыночных
операциях, технологии. Он должен был заимствовать кое-что от каждой из
них. В результате появилась новая отрасль – “управленческий учет”».

Таким образом, можно считать, что вторая стадия эволюции привела к
формированию управленческого учета как самостоятельной системы и
произошло это в середине 50-х годов XX в. Именно с тех пор управленче-
ский учет становится обязательным учебным курсом для менеджеров в уни-
верситетах США, а затем и в других странах мира.

Последующая эволюция управленческого учета, которая связана со ста-
дией развития, характеризуется изменением в его направленности на обес-
печение информации для планирования и контроля с помощью анализа ре-
шения и учета затрат по центрам ответственности.

Этому в определенной степени способствовали исследования Спенсера
А. Такера, который разработал так называемый метод «тариф – время – ма-
шина». Согласно данному методу за каждым производственным центром
ответственности закрепляются соответствующие машины (оборудование) и
заранее определяются затраты на один машино-час. Это позволило осу-
ществлять калькулирование и контролировать затраты по каждому техноло-
гическому процессу в пределах производственного центра ответственности.
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С 1975 года на развитие управленческого учета существенно повлияли
такие важные факторы, как автоматизация производства, компьютерные
информационные технологии и глобальная конкуренция.

Благодаря анализу процессов и технологий управления затратами значи-
тельное внимание стало уделяться снижению потерь ресурсов, используе-
мых в хозяйственной деятельности, а также совершенствованию методов
калькулирования себестоимости продукции. Именно в этот период Р. Купер
и Р. Каплан обосновали актуальность калькулирования на основе анализа
деятельности (англ. аctivity-based сosting).

Революционные изменения в развитии управленческого учета происходят в
90-х годах XX в. Об этом свидетельствуют исследования американского Инсти-
тута управленческих бухгалтеров и Международной федерации бухгалтеров.

Управленческий учет все чаще рассматривается как составляющая про-
цесса стратегического управления. Это связано прежде всего с усилением
роли стратегического управления в условиях глобальных изменений в тех-
нологиях и системах управления. Если раньше управленческий учет был
ориентирован на управление производством, то теперь он все больше пре-
вращается в стратегический управленческий учет.

Исходя из этого, главная цель управленческого учета – помочь компании
достичь ее стратегических целей. Достижение стратегических целей означа-
ет удовлетворение потребностей клиентов, акционеров и других участников
хозяйственной деятельности (поставщиков, персонала и др.). Поэтому ос-
новное внимание сегодня сосредотачивается на создании стоимости для
клиентов, акционеров и других участников посредством эффективного ис-
пользования ресурсов. Термин «управленческий учет» начинает постепенно
утрачивать смысл и наступает стадия интеграции, результатом которой
является появление нового направления – управление затратами.

Это объясняется, во-первых, тем, что управленческий учет не использу-
ется во всех странах. Например, во Франции применяют термин «аналити-
ческая бухгалтерия» (фр. сomptabilite аnalytique), а в Германии понятие
«управленческий учет» намного уже, чем в англосаксонских странах. По
содержанию аналогом американского управленческого учета в Германии
является контроллинг.

Во-вторых, даже на родине управленческого учета – в США – с 2000 го-
да учебники по управленческому учету начинают издаваться под названием
«Управление затратами» (англ. сost management).

Парадокс в том, что повышение роли управленческого учета привело к
снижению необходимости в бухгалтерах-аналитиках. Сегодня требуются
специалисты по управлению затратами. Такими специалистами могут быть
бухгалтеры, инженеры, финансовые аналитики и другие работники, обла-
дающие соответствующими знаниями и навыками, например, в области ин-
формационных технологий, принятия решений, презентаций и работы в ко-
манде, стратегического управления, анализа и т. д.
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Вместе с тем возникает необходимость в новых подходах к калькулиро-
ванию и анализу затрат. Такими подходами, в частности, являются кальку-
лирование жизненного цикла, целевое калькулирование, сравнение с этало-
ном и другие методы.

Таким образом, интеграция управленческого учета в систему управления
затратами повышает требования к компетентности бухгалтеров и гибкости
информационных систем учета.

1.3 Роль управленческого учета
в информационной системе предприятия.
Характеристика информации,
предоставляемой управленческим учетом

Управленческий учет можно определить как систему учета, планирова-
ния, контроля, анализа и оценки информации о затратах и результатах дея-
тельности как всего предприятия, так и его отдельных структурных подраз-
делений, составление отчетности, разработка и принятие на базе данной
информации оперативных и прогнозных управленческих решений. Данное
определение управленческого учета подкрепляется публикациями амери-
канского Института управленческих бухгалтеров (1981 г.) и Международ-
ной федерации бухгалтеров (1989 г.), где было дано его наиболее распро-
страненное определение: «Управленческий учет (англ. managerial
accounting) – это процесс выявления, измерения, накопления, анализа, под-
готовки, интерпретации и передачи информации, используемой управлен-
ческим звеном для планирования, оценки и контроля внутри организации и
обеспечения соответствующего подотчетного использования ресурсов».

Современный управленческий учет, используя внешнюю и внутреннюю
информацию, обеспечивает потребности не только производства, но и мар-
кетинга, управления исследованиями и других функций бизнеса. Он осу-
ществляет анализ деятельности в соответствии с текущими и долгосрочны-
ми целями и разрабатывает методы получения информации о решающих
факторах успеха: затратах, качестве, времени и пр.

Для эффективного управления хозяйственной деятельностью и форми-
рования финансовых результатов предприятия необходимо организовать
поступление достоверной, качественной и своевременной информации.

Информационная система организации состоит из различных подсистем,
среди которых наибольший удельный вес занимает учетная информация.
Место современной учетной системы в общем информационном поле орга-
низации можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 1.4.

Как видно из рисунка 1.4, информационное поле организации включает
в себя различные виды информации, которые между собой тесно взаимосвя-
заны.
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Рисунок 1.4 – Учетная система в информационном поле организации

Первым уровнем в информационном поле является экономическая ин-
формация, представляющая собой такой вид информации, которая последо-
вательно отражает производственно-хозяйственную деятельность предпри-
ятия. В свою очередь, экономическая информация подразделяется на
следующие виды (второй уровень в информационном поле): учетную, пла-
новую и нормативно-справочную.

Плановая информация содержит данные для выбора действий, которые
могут быть предприняты в будущем. Основное содержание этого вида инфор-
мации составляет оперативно-производственное и технико-экономическое
планирование, при этом планом охватывается деятельность любого структур-
ного подразделения и предприятия в целом.

Нормативно-справочная информация является связующим звеном меж-
ду остальными видами экономической информации, ее состав определяется
типом производства, номенклатурой и сложностью выпускаемых изделий,
технологией и организацией производства, внутрипроизводственным разде-
лением труда, уровнем развития внутренних хозяйственных связей.

Учетная информация организации состоит из данных оперативного,
статистического, налогового и бухгалтерского учета.

Оперативный учет представляет собой систему текущего наблюдения и
контроля за отдельными хозяйственными операциями в ходе их непосред-
ственного осуществления. Особенностью его является то, что он быстро
дает сведения об отдельных хозяйственных фактах. Оперативный учет ис-
пользует преимущественно натуральные и трудовые измерители.

Статистический учет представляет собой систему изучения и контроля
массовых социально-экономических явлений и процессов общественной
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жизни. Он помогает выявлять закономерности, присущие этим массовым
явлениям и процессам в определенных условиях.

Статистический учет осуществляет сбор, обработку, статистический
анализ и своевременное представление руководящим органам необходимых
данных в территориальном разрезе и по отраслям народного хозяйства.

Налоговый учет представляет собой систему сбора, фиксации и обра-
ботки производственной и финансовой информации, необходимой для пра-
вильного исчисления налоговых обязательств налогоплательщика.

Наибольшее значение для управления имеет экономическая информа-
ция, базирующаяся на данных бухгалтерского учета. Данная информация
представляет собой «исходный материал» для принятия соответствующих
управленческих решений.

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуще-
стве, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непре-
рывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Главная задача бухгалтерского учета в современных условиях – обеспе-
чение многочисленных пользователей экономической информацией, необ-
ходимой для принятия решений, в составе которой можно выделить три
ключевые группы, на которые должно ориентироваться предприятие при
предоставлении информации: инвесторы (существующие и потенциальные
собственники, кредиторы), государство, менеджмент предприятия.

Невозможность одновременно удовлетворить потребности всех указан-
ных субъектов в информации необходимого вида обусловливает необходи-
мость дробить учетную деятельность на подсистемы, удовлетворяющие
свой сегмент пользователей (рисунок 1.5).

Как видно из рисунка 1.5, обобщение мировой практики позволяет в учете
выделить три направления: налоговое (удовлетворяет интересы государствен-
ных органов), финансовое (удовлетворяет интересы представителей рынка ка-
питала) и управленческое (удовлетворяет запросы менеджмента предприятия).

Изменения, происходящие в нашей стране в последнее десятилетие, тре-
буют пересмотра принципов управления экономическими субъектами. Зада-
чи управления требуют новых видов информации, которую генерирует учет-
ная система организации. От того, насколько действенна эта система,
насколько квалифицированно построен информационный обмен, зависит ка-
чество аналитической обработки исходных данных, а следовательно, каче-
ство принятых на их основе конкретных управленческих решений, успеш-
ность функционирования экономического субъекта в целом, а в конечном
итоге – степень достижения целей, поставленных собственниками перед ме-
неджментом организации. Решение таких задач обеспечивает система управ-
ленческого учета, достаточно новая в информационном поле организации.
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Рисунок 1.5 – Основные пользователи учетной деятельности

Управленческий учет, являясь составной частью системы управления
предприятием, призван обеспечить процесс сбора информации для решения
задач, показанных на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Задачи управления, решаемые на основании информации

Управленческий учет, прежде всего, использует оперативную (первич-
ную) информацию независимо от ее количественного измерения, так,

Задачи системы управления предприятием

• контроль эффективности текущей деятельности организации в целом и
ее отдельных подразделений, видов деятельности, секторов рынка

•  планирование будущей стратегии и тактики осуществления хозяй-
ственно-финансовой деятельности в целом и отдельных хозяйствен-
ных операций, оптимизация использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации

•  измерение и оценка эффективности хозяйствования в целом и подраз-
делений организации, в частности, исчисление уровня рентабельности
отдельных видов продукции, работ, услуг, секторов и сегментов рынка

•  корректировка принятых управленческих решений в ходе процесса про-
изводства и реализации продукции, товаров и услуг, уменьшение субъек-
тивности в процессе принятия решений на всех уровнях управления
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например, отзывы покупателей о качестве продукции. Однако большая
часть первичной информации не удовлетворяет запросы руководителей.

Менеджерами в работе используется разнообразная информация, причем
она может быть как детализированной, так и итоговой:

 при разработке и осуществлении управленческих решений в предпри-
нимательской деятельности основываются на плановой, нормативной, тех-
нологической, учетной и аналитической информации;

 для контроля и регулирования хозяйственной деятельности использу-
ют плановые и фактические данные оперативного учета;

 оценку результатов управленческих решений и ответственность за их
исполнение осуществляют по данным внутренней отчетности;

 для планирования и координации будущего развития предприятия применя-
ют аналитические расчеты, производимые с помощью специфических приемов.

Учитывая закономерности формирования и движения плановой, норматив-
но-справочной и отчетной информации и основываясь на отдельных схемах
документооборота каждой группы информационной системы, общую схему в
упрощенном виде можно представить следующим образом (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Схема формирования информации управленческого учета
по уровням управления предприятием
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Информация, формируемая в рамках управленческого учета, представ-
ляет собой интегрированную систему информации, построение которой
должно повторять технологические процессы производства, их последова-
тельность, очередность, целенаправленность, связи.

Движение отчетной информации по уровням организации производ-
ства показывает наличие между ними прямых и обратных связей, ком-
плексность информации, содержащихся в первичной документации о
ресурсах предприятия и их преобразовании в процессе производства,
движение по технологическим стадиям производства, комбинированный
характер информации, так как сгруппированная отчетная информация в
большинстве случаев содержит сведения планового характера и служит
для управленческого и финансового учета.

Таким образом, управленческий учет использует все виды информации,
которая собирается, измеряется, обрабатывается и передается для внутрен-
него использования руководству и менеджерам, вырабатывающим и прини-
мающим обоснованные управленческие решения.

1.4 Отличительные признаки
      управленческого и финансового бухгалтерского учета

Необходимость иметь для управления достаточную информацинную ба-
зу определило формирование двух подсистем бухгалтерского учета: финан-
сового и управленческого учета. Каждая из подсистем приобрела свою кон-
кретную цель и задачи (таблица 1.1).

Т а б л и ц а  1.1 – Цель и задачи управленческого и финансового бухгалтерского
учета

Вид учета Цель Задача

Управленческий Обеспечение полной ин-
формацией менеджеров

Обеспечение оператив-
ности получения и ис-
пользованя информации

Финансовый Получение данных для со-
ставления финансовых отче-
тов, предназначенных для
внутренних и внешних поль-
зователей

Достоверность учета
финансовых результатов
деятельности, имуще-
ственного и финансового
состояния

Так как финансовый и управленческий учет являются подсистемами
бухгалтерского учета, то для них характерна взаимосвязь и сходство, но
разные цели и задачи определяют наличие различий.
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Взаимодействие управленческого и финансового учета достигается на
основе преемственности и комплексного использования первичной ин-
формации, единства норм, нормативов, нормативно-справочной информа-
ции в целом, дополнения информации одного вида учета другим, одно-
кратной фиксации всей исходной переменной информации в первичном
учете, взаимопроникновения методов или их элементов, приближения
учетной информации к местам принятия решений, единого подхода к раз-
работке задач управления, совершенствования систем автоматизированно-
го управления производством.

Между управленческим и финансовым бухгалтерским учетом суще-
ствует сходство, которое проявляется через единство элементов метода,
объектов и принципов учета. Точки соприкосновения управленческого и
финансового бухгалтерского учета представлены на рисунке 1.8.

Для двух подсистем бухгалтерского учета характерны одни и те же
объекты: средства и предметы труда, их состояние и движение, а также
использование трудовых ресурсов. В управленческом и финансовом учете
используются такие элементы, как документация, инвентаризация, оценка
и калькуляция, т. е. способы и приемы, в совокупности составляющие ме-
тод бухгалтерского учета.

Отмечая много общего между управленческим и финансовым учетом,
учитывая их основу на информации учетной системы организации, можно
отметить и выделить имеющиеся в них различия.

Отличительные признаки каждого вида учета, сгруппированные отно-
сительно критериев сравнения и характеристик информации, приведены в
таблице 1.2.

Приведенная в таблице 1.2 сравнительная характеристика управленче-
ского и финансового бухгалтерского учета позволяет выделить имеющие-
ся различия: в целях учета, пользователях и масштабах информации, ее
точности, степени регламентации и ответственности и по другим приве-
денным в таблице критериям сравнения.

Во-первых, сравнивая финансовый и управленческий учет, следует от-
метить степень их регламентации:

– финансовый учет в отличие от управленческого, регламентируется
государственными органами в части четких стандартов, принципов и ме-
тодов учета, составления и предоставления отчетности (это должно отве-
чать интересам внешних пользователей);

– принципы и способы ведения управленческого учета зависят только
от самого предприятия.

Во-вторых, управленческий учет представляет информацию по от-
дельным подразделениям, сферам деятельности, отдельным видам про-
дукции и т. д. В финансовом учете отражается информация по предприя-
тию в целом.
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Рисунок 1.8 – Точки соприкосновения управленческого и финансового
бухгалтерского учета

В-третьих, поскольку основной конечной целью любого экономического
субъекта является получение прибыли, то в рамках двух подсистем учета
существуют разные подходы не только к определению прибыли, но и к
группировке затрат и формированию себестоимости.

Объекты ПринципыЭлементы
метода

Средства труда: состоя-
ние и использование

Предметы труда: пер-
воначальное состояние;
выдача в производство
и контроль за их ис-
пользованием

Трудовые ресурсы:
выработка рабочих

Движение предметов
труда в производстве:
заготовок, деталей и
полуфабрикатов

Состояние предметов
труда на складах и в
кладовых

Незавершенное произ-
водство: оценка, выяв-
ление, результат

Документация
или другие
носители ин-
формации

Инвентаризация

Оценка и каль-
куляция

Группировка
объектов учета

Цеховая отчет-
ность

Внутризавод-
ская отчетность

Отчетность
внешняя

Единый подход к выбору
целей и задач управленче-
ского и финансового учета
производства

Единые планово-учетные
единицы для двух видов
учета

Однократное введение
первичной информации
для всех видов учета

Преемственность и допол-
нение информации одного
вида учета другим

Многократное использо-
вание промежуточной
информации для управле-
ния, обобщения и состав-
ления отчетности

Оперативность, достовер-
ность, стандартизация
информации

Точки соприкосновения
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Т а б л и ц а  1.2 – Сравнительная характеристика управленческого
                                и финансового бухгалтерского учета

Критерий сравнения Финансовый учет Управленческий учет
Цель учета Составление отчетности

предприятия для внешних
пользователей информации

Обеспечение информацией
внутренних пользователей
для планирования и управ-
ления

Пользователи ин-
формации

В основном внешние пользо-
ватели (собственники, налого-
вые органы, кредиторы и т. д.)

Внутренние пользователи
(управленческий персонал
и исполнители)

Масштабы инфор-
мации

Организация в целом Отдельные подразделения
предприятия (отделы, цеха,
участки, рабочие места)

Периодичность
составления отче-
тов

Строго определенные сроки:
месяц, квартал, год

Строгой периодичности
нет, определяется задачами
(смена, день, неделя, ме-
сяц, год)

Точность инфор-
мации

Достоверная, документально
обоснованная

Множество приблизитель-
ных оценок

Степень регламен-
тации

Обязательность ведения Не обязателен, вводится по
решению администрации

Сроки представле-
ния пользователям

Через несколько месяцев по
окончании отчетного периода

По мере окончания отчет-
ного периода

Степень ответ-
ственности

Административная (штраф
и т. д.)

Дисциплинарная (замеча-
ние, выговор и т. д.)

Измерители учет-
ной информации

Денежные измерители Все виды измерителей:
натуральные, трудовые,
денежные

Принципы учета Общепринятые, стандарти-
зированные принципы учета

Полезность информации
для принятия решений без-
относительно к нормам и
юридическим требованиям

Структура учета Базисное равенство «Активы =
= Обязательства + Собствен-
ный капитал»

Нет базисного равенства.
Три вида объектов: дохо-
ды, издержки, активы

По времени соот-
ношения информа-
ции

Прошедшее время, за опре-
деленный период

Прошедшее и будущее
время, за определенный и
на определенный период

В-четвертых, финансовая информация отражает операции, которые
уже завершены, поэтому она носит объективный характер и поддается
аудиторской проверке, в ходе которой подтверждается ее достоверность.
Управленческий учет в большей мере имеет дело с операциями, относя-
щимися к будущему времени, поэтому информация имеет вероятност-
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ный и субъективный характер. Подобную информацию, как правило, ис-
пользуют в плановой работе.

В-пятых, все предприятия независимо от форм собственности и органи-
зации бизнеса обязаны вести финансовый учет и предоставлять финансовую
отчетность в соответствующие органы. Управленческий учет – внутреннее
дело самого предприятия. Поэтому при разработке учетной политики необ-
ходимо предусматривать варианты управленческого учета.

Деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий яв-
ляется общепризнанным в международной практике. При этом можно
отметить направленность финансового учета на формирование внешней
бухгалтерской отчетности и действующее отечественное законодатель-
ство, что конкретизировано положением, определяющим его цель и ос-
новы организации. В то же время в науке не сложилось единой концеп-
ции управленческого учета, поскольку организация управленческого
учета на каждом предприятии уникальна и во многом определяется осо-
бенностями производства и управления. Как правило, действующим оте-
чественным законодательством положения управленческого учета, его
цели и задачи не закреплены.
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2СУЩНОСТЬ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

2.1 Цель, сущность и место управленческого учета
      в системе управления

Под влиянием развития и углубления рыночных процессов появляется
управленческий учет как элемент практической деятельности предприятий
и фирм. При этом его предназначением являлось содействие руководству в
принятии оптимальных решений по всем вопросам, касающимся хозяй-
ственной деятельности, и прежде всего, стадии разработки изделия, обосно-
вания цены, маркетинга, ассортимента продукции и т. д.

Управленческий учет стал представлять собой систему учета, планиро-
вания, контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной
деятельности в разрезе необходимых для управления объектов, оператив-
ного принятия на этой основе различных управленческих решений в целях
оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия в крат-
косрочной и долгосрочной перспективе. Определились его цели:

 оказание информационной помощи управляющим;
 контроль и прогнозирование расходов;
 выбор наиболее эффективных путей развития организации;
 принятие оперативных управленческих решений.
При этом термин «учет» в понятии «управленческий учет» необходимо

понимать в широком, а не узком смысле, как систему сбора, регистрации и
обобщения информации. Это, скорее, система управления предприятием,
интегрирующая в себе различные подсистемы и методы управления и
подчиняющая их достижению единой цели.

Мнения авторов в зарубежной и отечественной литературе о сущности
управленческого учета приведены в таблице 2.1.

Анализ методологических основ управленческого учета по существую-
щим изданиям свидетельствует, что отсутствует единое представление об
управленческом учете, его предмете и объекте, а также применяемых мето-
дах, а основными причинами дискуссий по поводу содержания управленче-
ского учета являются:

 необоснованное «расширение» функций управленческого учета вслед-
ствие отождествления функций бухгалтера и функций работника учета;

 необоснованное «сужение» функций управленческого учета вследствие
традиционного подхода к понятию «учет».
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Т а б л и ц а  2.1 – Существующие определения термина «управленческий учет»
Ученые Определения термина

Керимов В. Э. Система планирования, учета, контроля, анализа и оцен-
ки информации о затратах и результатах деятельности
как всего предприятия, так и его отдельных структурных
подразделений с целью принятия оперативных (тактиче-
ских) и прогнозных (стратегических) управленческих
решений

Карпова Т. П. Интегрированная система учета затрат и доходов, нор-
мирования, планирования, контроля и анализа, система-
тизирующая информацию для оперативных управленче-
ских решений и координации проблем будущего разви-
тия предприятия

Шеремет А. Д. Подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках од-
ной организации обеспечивает ее управленческий аппа-
рат информацией, используемой для планирования,
управления и контроля за деятельностью организации

Друри К. Идентификация, измерение, сбор, систематизация, ана-
лиз, интерпретация и передача информации, необходи-
мой для управления какими-либо объектами

Положение по
управленческому
учету (Statements
on Management
Accounting)
SMA 1A «Опре-
деление управ-
ленческого уче-
та»

Процесс идентификации, измерения, накопления, анали-
за, подготовки, интерпретации и предоставления финан-
совой информации, необходимой управленческому звену
предприятия для осуществления планирования, оценки и
контроля хозяйственной деятельности. Помимо этого,
управленческий учет включает подготовку финансовой
отчетности для групп внешних пользователей информа-
ции, таких как акционеры, кредиторы, органы государ-
ственного и налогового регулирования

Палий В. Ф. Система внутреннего оперативного управления
Кондраков Н. П.,
Иванова М. А.

Установленная организацией система сбора, регистра-
ции, обобщения и представления информации о хозяй-
ственной деятельности организации и её структурных
подразделений для осуществления планирования, кон-
троля и управления этой деятельностью

Сторонники «расширения» функций управленческого учета утвержда-
ют, что управленческий учет представляет собой систему учета, планиро-
вания, контроля и анализа затрат в разрезе объектов управления в целях
оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия или для
управления этой деятельностью. Развивая это направление, некоторые
авторы утверждают, что управленческий учет – это не только и не столько
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учет, сколько получение и обработка экономической информации, необ-
ходимой для принятия хозяйственных решений о развитии предприятия.

В то же время в работе под редакцией В. Палия и Р. Вандер Вила
«Управленческий учет (с элементами финансового учета)» управленче-
ский учет рассматривается, прежде всего, как система управления, как
способ управления. Трудно не согласиться с авторами данного труда, что
управленческий учет представляет собой мощное средство усовершен-
ствования работы организации и повышения ее эффективности. В то же
время необоснованно приравнивать систему управления к системе управ-
ленческого учета, поскольку основной целью управленческого учета явля-
ется подготовка релевантной информации для принятия решений, а не сам
процесс принятия решений.

Сторонники «сужения» функций управленческого учета вследствие
традиционного подхода к понятию «учет» определяют управленческий
учет как подсистему или самостоятельное направление бухгалтерского
учета организации. Основное назначение такого учета состоит в обеспече-
нии управленческого аппарата информацией для принятия решений, пла-
нирования, собственно управления и контроля. Некоторые специалисты
ограничивают рамки управленческого учета только изучением затрат и
доходов. При этом сущность управленческого учета определяется ими как
интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планиро-
вания, контроля и анализа, которая систематизирует информацию для
оперативных управленческих решений и координации проблем будущего
развития.

Широкому обсуждению также подвергался вопрос о месте управлен-
ческого учета в системе управления организацией. Можно выделить три
основные позиции специалистов по этому вопросу (рисунок 2.1).

Наиболее обоснованной из приведенных на рисунке 2.1 позиций яв-
ляется третья, что обусловлено следующим:

 основные принципы учета в финансовом, управленческом и налого-
вом учете совпадают;

 данные, которые используются в финансовом, управленческом и
налоговом учете, одни и те же – хозяйственные операции предприятия,
разница лишь в группировках, условиях принятия к учету и оценках сто-
имости, в которых ее использует каждый вид учета (единицы измерения,
полнота отражения и т. д.);

 предоставление бухгалтерским учетом информации в объеме, до-
статочном для удовлетворения требований различных пользователей
(внутренних и внешних) при минимальных затратах. Предоставление
информации осуществляется через следующие виды отчетности: финан-
совой, управленческой и налоговой;

 единый подход в видах учета, так как только это позволяет добить-
ся сопоставимости данных, являющихся результатом учетных процедур.
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Рисунок 2.1 – Методологические подходы авторов
к сущности управленческого учета

Различные авторы в качестве ключевых понятий, формирующих опреде-
ление управленческого учета, используют следующие: основные функции,
объект учета, соотношение с системой управления в целом и различными ее
подсистемами. Выделение одного какого-то элемента в качестве основопо-
лагающего не позволяет сформулировать комплексное определение управ-
ленческого учета.

Управленческий учет можно определить как подсистему бухгалтерского
учета, обеспечивающую формирование и отражение во внутренней отчет-
ности организации данных о состоянии, динамике ресурсов и результатов
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности путем обобще-
ния плановой, фактической и аналитической информации как в целом по
организации, так и по сегментам деятельности для принятия решений на
различных уровнях управления (рисунок 2.2).

В последнее время руководители организаций проявляют значительный
интерес к управленческому учету, от которого во многом зависит качество
системы управления. Эффективность управления производственной дея-
тельностью предприятия только тогда возможна, когда оно обеспечено не-
обходимой информацией о деятельности структурных подразделений,
служб, отделов.

Управленческий учет, выступая составной частью информационной си-
стемы, формирует ее для руководителей разных уровней управления внутри
предприятия с целью принятия ими правильных управленческих решений.
При этом в управленческом учете можно четко выделить два направления
работы:

– первое – систематизация;
– второе – решение проблемы.

Вторая
позиция:

управленческий
учет является
вполне сложив-
шимся самосто-

ятельным
направлением
системы учета

Третья позиция:
бухгалтерский учет в
современных усло-
виях – это система,
включающая три

подсистемы: финан-
совый учет, управ-
ленческий учет и
налоговый учет

Первая позиция: полное от-
рицание понятия «управленче-
ский учет». Управленческий
учет – это тот же производ-
ственный учет, но примени-
тельно к современной терми-
нологии, и нет никаких осно-
ваний выделять его в самосто-

ятельный вид учета

Основные позиции авторов о месте управленческого учета
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Рисунок 2.2 – Основные направления учета

Первое направление работы связано с учетом затрат и результатов де-
ятельности структурных подразделений предприятия. Так как становление
управленческого учета произошло от калькуляционного учета, то основным
его содержанием как раз и является учет затрат на производство прошлых и
будущих периодов в различных классификационных аспектах.

Другим важным моментом при определении сущности управленческого
учета является аналитичность информации, с которым связано второе
направление работы – выработка управленческих решений.

Информация, подготовленная бухгалтерским учетом, должна рассматри-
ваться в свете ее конечного влияния на принятие решений, поэтому необходи-
мым условием для правильного восприятия управленческого учета является по-
нимание всего процесса принятия решения, состоящего из следующих этапов .

Первый – определяются цель или руководящие направления, которые
помогут принимающим решение оценить предпочтительность одного вари-
анта действия перед другим.

Второй – осуществляется поиск ряда возможных вариантов действий,
направленных на достижение поставленных целей. Для их правильного вы-
бора необходимо иметь информацию об ожидаемой конъюнктуре, измене-
нии экономической обстановки и др.

В составе управленческого учета информация собирается, группируется,
идентифицируется, изучается с целью наиболее четкого и достоверного от-
ражения результатов деятельности структурных подразделений и определе-
ния доли их участия в получении прибыли предприятия.

Третий – принятие решения, т. е. сравнительная оценка альтернативных
вариантов действия и выбор варианта, который в наибольшей степени отве-
чает поставленной цели.

Выбранные варианты действий являются отправной точкой для приня-
тия организационных мероприятий по выполнению избранного курса дей-
ствий и получению ожидаемого результата.

Четвертый – для реализации выбранных решений и осуществления
контроля за их выполнением составляется смета, которая является концен-
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трированным документом, где отражаются замыслы предприятия и ожида-
емые результаты.

Последним, пятым, этапом процесса управления является контроль и
регулирование деятельности предприятия с целью безусловного выполне-
ния избранного варианта действия.

Управленческий учет принимает непосредственное участие в выполне-
нии функций управления, его первоочередной задачей является подготовка
и представление необходимой информации для осуществления администра-
цией процесса управлением предприятием.

Кроме того, в составе задач, которые можно решить с помощью управ-
ленческого учета, выделяются следующие:

1) учет производственных затрат по местам их возникновения и видам
производства (продукции);

2) выявление отклонений фактических затрат от сметных или стандартных;
3) учет производственных запасов и товарно-материальных ценностей;
4) оценка запасов и незавершенного производства;
5) калькулирование себестоимости продукции;
6) определение финансовых результатов от реализации;
7) анализ соотношения между издержками производства, объемами про-

даж и прибылью предприятия.
Таким образом, можно отметить, что задачами управленческого учета

являются учет, планирование, контроль, анализ и оценка результатов хозяй-
ственной деятельности организации и ее структурных подразделений; предо-
ставление информации для оперативного принятия необходимых управленче-
ских решений.

Установлению сущности управленческого учета способствует рассмотре-
ние совокупности признаков, характеризующих его как целостную информа-
ционно-контрольную систему предприятия: непрерывность, целенаправлен-
ность, полнота информационного обеспечения, практическое отражение
использования объективных экономических законов общества, воздействие
на объекты управления при изменяющихся внешних и внутренних условиях.

2.2 Концептуальные основы управленческого учета

Главная цель управленческого учета в современных условиях развития
экономики – помочь организации (компании) достичь ее стратегических
целей. Достижение стратегических целей означает удовлетворение потреб-
ностей клиентов, акционеров и других участников хозяйственной деятель-
ности (поставщиков, персонала и др.) посредством эффективного ис-
пользования ресурсов.

Изучение и обобщение опыта практического использования управленче-
ского учета позволило сформулировать современную концептуальную основу
управленческого учета, которая была изложена в публикации Международ-
ной федерации бухгалтеров (МФБ) «Концепции управленческого учета».
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Согласно данному документу, можно выделить четыре категории концеп-
ций (системы взглядов на организацию управленческого учета в организа-
ции), связанные:

 с функцией;
 использованием результатов;
 процессом и технологией;
 потенциалом функции.
Первая группа концепций описывает функцию управленческого учета

с точки зрения ориентации ее:
 на эффективность использования ресурсов;
 создание стоимости;
 хозяйственные процессы;
 командные действия.
Во-первых, управленческий учет концентрирует внимание на эффектив-

ности трансформации ресурсов из одной формы в другую в процессе хозяй-
ственной деятельности предприятия. Ресурсы в физической и денежной
формах рассматриваются как ресурсы, потребленные структурами, систе-
мами, процедурами, процессами, персоналом.

Во-вторых, эффективность использования ресурсов оценивается исходя
из создания стоимости на рынках продукции или услуг (для клиентов) и
рынках капитала (для акционеров), а также из возможности удовлетворения
потребности других основных субъектов деятельности (поставщиков, пер-
сонала, общества в целом).

В-третьих, управленческий учет сосредоточен на ключевых процессах
деятельности, в которые вовлечены клиенты, поставщики и другие участни-
ки. Поэтому, как правило, рассматривают:

 взаимосвязь хозяйственных процессов в пределах стоимостной цепоч-
ки предприятия;

 связь хозяйственных процессов с технологиями, структурами, систе-
мами и культурами;

 связь между хозяйственными процессами и стратегиями по отноше-
нию к продуктам (услугам);

 путь, по которому ресурсы используются и потребляются в процессе
деятельности для создания стоимости.

В-четвертых, процедуры управленческого учета осуществляются в пре-
делах и для обеспечения различных групп (команд) персонала, которые
могут преследовать стратегические, тактические или оперативные цели.

Функция управленческого учета направлена на эффективное использо-
вание всех ресурсов для создания стоимости в интересах всех участников,
которые вовлечены в процессы хозяйственной деятельности, согласно це-
лям и задачам соответствующих групп персонала.

Вторая группа концепций связана с использованием результатов реа-
лизации функции управленческого учета – с точки зрения подотчетности,
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результативности и сравнения с эталоном. Это означает, что результаты
управленческого учета оцениваются исходя из добавленной им стоимости
на основе заключения о перспективах использования этих результатов по-
требителями. Стоимость, добавленная с помощью управленческого учета,
может быть выражена степенью достижения поставленных и согласованных
целей. В свою очередь, такие цели должны отображать результат управлен-
ческого учета, который является эталоном внутри предприятия.

Третья группа концепций объясняет связь управленческого учета с
другими процессами управления и служит основой или руководством для
разработки технологий, используемых в управленческом учете.

При этом целесообразно рассматривать:
 уравнение потребленных ресурсов и созданной стоимости;
 взаимодействие процессов управления;
 разработку и оценку технологии.
Управленческий учет применяет особую модель уравнения потреблен-

ных ресурсов и созданной стоимости. Эта модель предполагает, что ресурсы
обычно оцениваются исходя из вариантов затрат, а созданная стоимость –
на основании удовлетворения текущих и долгосрочных интересов конкрет-
ных участников (клиентов, акционеров и др.).

Используя соответствующие технологии, управленческий учет создает и
обогащает информационные ресурсы, необходимые для осуществления всех
функций управления.

Используемые технологии можно также оценить исходя из соотношения
«затраченные ресурсы – полученные выгоды». Это означает, что стоимость,
созданная с помощью технологии, должна превышать использованные или по-
требленные ресурсы, связанные с внедрением и применением этой технологии.

Четвертая группа концепций рассматривает потенциал, необходи-
мый для эффективного выполнения функции управленческого учета, с по-
зиции компетентности, непрерывного совершенствования, творческих воз-
можностей и критического осмысления.

Управленческий учет необходимо организовать таким образом, чтобы
определить и достичь такого уровня компетентности, который обеспечит
наиболее эффективные результаты.

В то же время необходимо создать культуру непрерывного развития, что
означает постоянное наличие спектра инициатив по совершенствованию
путей и методов выполнения функций управленческого учета. Составляю-
щей такой культуры является постоянный творческий поиск возможностей
создания стоимости внутри предприятия. При этом управленческий учет
может быть предметом постоянного критического оценивания его эффек-
тивности с точки зрения соотношения «затраты – выгоды».

Рассмотренные концепции взаимосвязаны и в комплексе составляют
концептуальную основу управленческого учета (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Концептуальные основы управленческого учета

Приведенная на рисунке 2.3 концептуальная основа была разработана с
учетом лучшей международной практики. Поэтому ее можно использовать
как руководство для разработки и оценки системы управленческого учета
на конкретном хозяйствующем субъекте, в том числе и на предприятиях
(подразделениях) железной дороги.

2.3 Принципы управленческого учета

Система управленческого учета, организованная на конкретном хозяй-
ствующем субъекте, должна отвечать общепринятым принципам и, прежде
всего, основываться на принципах бухгалтерского учета (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Принципы, которые учитываются при внедрении управленческого
учета в хозяйствующем субъекте

Непрерывность деятельности как принцип бухгалтерского учета предпо-
лагает при определении перспектив развития организации использование
исторической оценки имущества в противовес его ликвидационной стоимо-
сти. Аналогичный подход вполне применим и в рамках управленческого
учета. Однако это не исключает возможности использования для целей
управления других видов оценки, отражающих влияние инфляционных
процессов, изменения рыночной конъюнктуры и других факторов.

Данный принцип бухгалтерского учета в управленческом учете должен
формулироваться как непрерывность деятельности предприятия, которая
выражается отсутствием намерения самоликвидироваться, сократить мас-
штабы производства, наличием программы развития в будущем.
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Принцип бухгалтерского учета «имущественная обособленность», опре-
деляемый юридической самостоятельностью организации, также реализует-
ся в рамках управленческого учета, когда ресурсы, процессы и результаты
учитываются по организации в целом. При этом процесс управления по
центрам ответственности, основанный на закреплении за указанными сег-
ментами имущества и ресурсов, должен быть обеспечен достоверной и опе-
ративной информацией о результатах их использования. Поэтому в системе
управленческого учета необходимо учитывать обособленно имущество и
ресурсы, закрепленные за центрами ответственности, но не являющиеся их
собственностью, а также результаты деятельности этих центров, которые
выступают частью общих результатов деятельности организации.

Использование единых планово-учетных единиц измерения в
планировании и учете производства обеспечивает между ними прямую и
обратную связь. Планово-учетные единицы раскрывают сущность и раз-
личие систем оперативно-производственного планирования на различ-
ных его уровнях: с их помощью создается возможность разработки ме-
тодологии системы учета, основанной на тесной взаимосвязи показате-
лей управленческого учета производства и бухгалтерского учета затрат,
определения результатов хозяйствования отдельных структурных под-
разделений.

На разных уровнях оперативно-производственного планирования плано-
во-учетные единицы либо детализированы, либо, напротив, более укрупне-
ны. В основе детализации заложен принцип перехода от более крупных
единиц предприятия (изделие, производственный заказ, наименование изде-
лий и т. д.) к более мелким на уровне структурных подразделений предпри-
ятия (деталь, операция, комплекс операций и др.).

Соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первич-
ных данных принципа преемственности и многократности использова-
ния информации упрощает систему учета и делает ее более эффективной.
При оперативном управлении информация управленческого учета дополня-
ется информацией финансового учета. В свою очередь, данные финансового
учета детализируются, дополняются информацией управленческого учета.
Этот принцип называют еще принципом комплексности. Сущность прин-
ципа заключается в разовой фиксации данных в первичных документах или
произведенных расчетах и многократного их использования при всех видах
управленческой деятельности без повторной фиксации, регистрации или
расчетов. Реализация данного принципа означает, что из минимального ко-
личества данных получают максимально необходимое для управленческих
решений количество информации.

Система управленческого учета должна отвечать принципам полноты и
аналитичности информации. Показатели, содержащиеся в отчетах, долж-
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ны быть представлены в удобном для анализа виде, не требовать дополни-
тельной аналитической обработки.

Принцип бюджетного (сметного) метода управления затратами, фи-
нансами, коммерческой деятельностью используется на крупных предприя-
тиях как инструмент планирования, контроля и регулирования. Бюджетом
(сметами) охватывают производство, реализацию, распределение и финан-
сирование.

Принцип периодичности, отражающий производственный и ком-
мерческий циклы предприятия, также важен при построении системы
управленческого учета. Информация для руководителей необходима в
том случае, когда это целесообразно. Сокращение временного плана мо-
жет привести к уменьшению точности информации, подготовленной
управленческим учетом. Как правило, аппарат управления устанавливает
график сбора первичных данных, их обработки и группировки в итого-
вой информации.

Риск принимаемых управленческих решений снижается при соблюдении
в управленческом учете принципа осмотрительности, который предполага-
ет, что все хозяйственные операции оцениваются, в первую очередь, с точки
зрения потенциальных потерь, а не возможных поступлений. Наряду с де-
нежной оценкой в системе управленческого учета используются и нату-
ральные измерители. Отчетным периодом может выступать год, квартал,
месяц, декада и т. д. При этом вид применяемой оценки и продолжитель-
ность отчетного периода зависят от требований пользователей информации
и уровня ее обобщения.

Принцип последовательности применения учетной политики в
управленческом учете, так же как и в финансовом учете, устанавливает
применение выбранной учетной политики последовательно от одного года к
другому. Можно выделить ряд элементов учетной политики, которые в рав-
ной мере важны и для финансового, и для управленческого учета: рабочий
план счетов, формы первичных документов, документооборот и технология
обработки данных. Во всех случаях для идентификации и регистрации ин-
формации используются первичные документы. Документооборот и техно-
логия обработки информации должны быть так организованы, чтобы хозяй-
ственные операции оформлялись один раз и информация о них могла ис-
пользоваться различными системами учета. Это возможно только в услови-
ях применения современных информационных технологий для организации
процесса сбора, обработки и обобщения информации.

Учитывая цели и задачи управленческого учета, а также опираясь и
принимая во внимание названные общепринятые принципы ведения уче-
та, можно сформулировать и принципы, которых должны придерживать-
ся хозяйствующие субъекты, организуя у себя управленческий учет
(таблица 2.2).
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Т а б л и ц а  2.2 – Принципы управленческого учета
Название принципа Содержание принципа

Оперативность представления
информации

Предполагает ослабление требований к пол-
ноте информации в пользу ее оперативности

Конфиденциальность предостав-
ляемой информации

Обособленное ведение управленческой бух-
галтерии

Полезность Применение способов и приемов планирова-
ния, учета и анализа, обеспечивающих полез-
ность получаемой информации

Гибкость системы управленче-
ского учета

Приспособленность используемой системы к
индивидуальным особенностям хозяйствую-
щего субъекта

Экономичность предоставляемой
информации

Формируется и используется только та ин-
формация и отчетность, которая полезна и
необходима для целей управления

Делегирование ответственности
и мотивации исполнителей

Перераспределение ответственности между
руководителями разных иерархических уров-
ней управление и выбор критериев оценки
деятельности, максимально способствующих
их мотивации

Управление по отклонениям Предоставляемая и используемая отчетность
должна содержать информацию об отклонениях
фактических показателей от плановых, позво-
ляющая впоследствии установить ответствен-
ность за возникшие неблагоприятные отклоне-
ния и оперативно устранить их причины

Контролируемость показателей
внутренней отчетности

Составление отчетности раздельно по показа-
телям, контролируемым и не контролируе-
мым руководителем конкретного сегмента
(подразделения)

Прогнозность системы управ-
ленческого учета

Направленность на оптимизацию результатов
деятельности подразделений (сегментов биз-
неса) путем прогнозирования их будущих
доходов и расходов

Как видно, принципы управленческого учета опираются на принципы
бухгалтерского учета, но учитывают те цели и задачи, которые должны
быть достигнуты хозяйствующим субъектом и без применения которых
сложно обеспечить эффективность управления.

Рассматривая управленческий учет как подсистему бухгалтерского уче-
та, можно обратиться к этическому механизму регулирования деятельности
профессиональных бухгалтеров. Следует отметить, что данный механизм
включает следующие принципы и нормы: честность и объективность при
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выполнении услуг (т. е. выводы и рекомендации основываются только на
имеющейся информации); профессиональная компетентность; конфиденци-
альность информации, полученной при выполнении своих служебных обя-
занностей; поддержание профессиональной репутации; работа в соответ-
ствии с профессиональными стандартами.

2.4 Функции управленческого учета

Понимание сущности управленческого учета позволяет выявить зависи-
мость функций, выполняемых этим видом учета, от функций управления.
Циклы управления включают в себя планирование, контроль, оценку, непо-
средственно организационные работы, внутренние информационные связи и
стимулирование (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Управленческие функции

Планирование представляет собой процесс описания вариантов дей-
ствий, которые могут быть осуществлены в будущем. Он включает поста-
новку цели, формулировку задач, изыскание путей решения задач для до-
стижения поставленной цели, выбор вариантов альтернативных действий.
На этой стадии руководитель должен иметь информацию о смете и предпо-
лагаемых источниках ее исполнения.

Планы могут быть краткосрочными и долгосрочными. Перспективный
план представляет прогноз администрации в отношении развития предприя-
тия на 3–5 лет. Он предусматривает комплекс мер, которые должна прове-

Планирование Контроль Оценка выполнения
плана

Организационная
работа

ПРОИЗВОДСТВО

Внутренние информационные связи

Стимулирование и
пересмотр планов
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сти администрация в настоящее или в ближайшее время. Таким образом
решают вопросы инвестиций в капитальные вложения, создание и освоение
новой продукции, так как изменение ассортимента выпускаемой продукции
страхует предприятие от риска снижения прибыли.

Контроль – это проверка осуществления планов со стороны мене-
джера. Она включает измерение состояния объекта: сопоставление фак-
тических результатов с плановыми; пересмотр планов, если становится
ясно, что они не могут быть выполнены; выявление и регулирование от-
клонений от запланированного. Контроль тесно связан с планированием.
Любое управленческое решение основывается на оценке, в которой
управленческое планирование и система контроля полностью взаимо-
действуют.

На этой стадии управления руководитель имеет информацию в виде от-
четов исполнителей, в которых даются результаты количественных измере-
ний фактического состояния объекта. Часто в отчете отражается сравнение
фактических и бюджетных результатов, а также отклонения. Это позволяет
руководителю концентрировать внимание на негативных процессах и выяв-
лять проблемы, требующие решения в будущем. Например, пересмотр обя-
зательств по поставке продукции некоторым покупателям.

Оценка – это процесс анализа всей системы принятия решений. В этом
случае определяется, была ли достигнута поставленная цель (обратная
связь), и выясняются причины отклонений: недостатки планирования; неоп-
тимальный набор действий, который привел к увеличению оперативных
решений; несоответствие системы контроля требованиям управления; вы-
бор неверной цели.

Организационная работа заключается в создании организационной
структуры предприятия, предназначенной для практической реализации
поставленных целей (отделы, бюро, группы, подразделения и др.); распре-
делении обязанностей между исполнителями; координации действий ис-
полнителей на основе внутренних информационных связей, объединяющих
разные уровни управления; установлении каналов связи с использованием
линейных и нелинейных отношений.

Функционирование системы управленческого учета определяется орга-
низационной структурой предприятия. Производственная бухгалтерия
предстает как система внутренней отчетности структурных подразделений.
Учет затрат на производство строится по центрам ответственности, что дает
информацию руководству предприятия об эффективности специализации,
разделении полномочий в достижении цели.

Стимулирование – это средство мотивации участников производствен-
ного процесса, побуждающего уяснить цели и задачи предприятия и прини-
мать решения, соответствующие этим целям. В этом качестве выступают
сметы и исполнительские отчеты об их выполнении.
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Сметы содержат сбалансированные показатели и ориентируют менедже-
ров на выполнение конечной цели предприятия. Исполнительские отчеты
мотивируют обоснованность корректировки фактических результатов по
отношению к запланированным и стимулируют персонал предприятия к
принятию мер по устранению отклонений либо к выявлению потенциаль-
ных проблем в будущем. Внутренняя отчетность создает основу для повы-
шения эффективности системы контроля и регулирования, осуществляемой
менеджерами.

Внутренняя информационная связь – это обмен информацией и отчетно-
стью, позволяющий координировать действия различных структурных под-
разделений на достижение конечной цели; конкретизирующий задачи каж-
дого подразделения на предстоящий бюджетный период; определяющий
условия, в которых будет действовать каждый руководитель подразделения,
и требования (потребности и ограничения) к нему смежных производствен-
ных подразделений.

Функции управления и информация, обеспечивающая их действенность,
позволяют сформулировать функции управленческого учета, приведен-
ные в таблице 2.3.
Т а б л и ц а  2.3 – Функции управленческого учета

Функция Характеристика
Обеспечение информацией всех
уровней управления

Информация, которую обеспечивает управ-
ленческий учет, необходима для текущего
планирования, контроля и принятия опера-
тивных и стратегических управленческих
решений на всех уровнях управления

Формирование информации Для внутренней связи между уровнями
управления и различными структурными
подразделениями одного уровня необходимо
формирование соответствующей информации

Осуществление оперативного
контроля и оценка результатов
деятельности

Управление будет тогда эффективно, когда
осуществляется оперативный постоянный
контроль и оценка результатов деятельности
внутренних подразделений и предприятия в
целом

Планирование перспектив и ко-
ординация развития предприя-
тия в будущем

На основе анализа и оценки фактических
результатов деятельности должно осуществ-
ляться перспективное планирование и про-
гноз развития в будущем

Реализация указанных функций управленческого учета позволяет обес-
печить любой организации повышение эффективности хозяйственной дея-
тельности.
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Проводимые исследования показывают, что функции бухгалтера-
аналитика соответствуют функциям управленческого учета. В их составе:
участие в разработке планов (бюджетов) отдельных подразделений и пред-
приятия в целом; составление реалистичных отчетов об исполнении планов
и проведения компаративного (сравнительного) анализа запланированных и
достигнутых результатов; создание информационной основы для эффектив-
ного управления предприятием.

2.5 Предмет и объекты управленческого учета

Управление реализует воздействие на предмет управления с помощью
планирования, организации, системы учета, стимулирования и контроля.
Именно эти элементы управления обеспечивает информацией управленче-
ский учет, образуя свою систему, которая отвечает целям и задачам управ-
ления. При этом следует отметить, что изменения системы и методов
управления хозяйственной деятельностью предприятия соответственно вно-
сят свои коррективы в процедуры и содержание управленческого учета.
Особенно это касается моделирования учета затрат и доходов для предпри-
ятий с разной организационной структурой, с учетом влияния изменяющих-
ся внешних факторов.

Исходной посылкой рассуждений о предмете управленческого учета явля-
ется вывод о том, что счетоведение есть наука и предметом ее является иссле-
дование законов, которые составляют базу – основу для его правил и дают воз-
можность предусмотреть на практике многие явления. В основе разработки
конкретных правил ведения бухгалтерского учета, закрепленных в стандартах,
инструкциях и положениях, лежат принципы учета. Они указывают на то, какая
информация подлежит учету, с помощью каких процедур ведется учет, а также
какие способы учета применяются в конкретных ситуациях.

В качестве предмета бухгалтерского учета как науки можно рассматри-
вать совокупность целей, состав необходимой информации, ее качествен-
ные характеристики, принципы учета и стандарты. Так как ведение финан-
совой бухгалтерии для предприятий и фирм является обязательным, то
можно утверждать, что международные бухгалтерские стандарты, основные
принципы учета имеют отношение именно к системам финансового учета.
Что касается внутренней учетной системы на предприятии, то вопрос о том,
создавать ее или нет, решает сама администрация фирмы.

Основная цель управленческого учета определяется как обеспечение
информацией менеджеров для принятия управленческих решений. В про-
цессе принятия таких решений должна использоваться соответствующая
информация и прежде всего в системе внутреннего учета должна создавать-
ся информация об издержках.
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Следует отметить при этом, что принципы бухгалтерского учета дей-
ствуют в основном и в отношении управленческого учета как составной
части бухгалтерского учета.

Исходя из содержания системы управления объектом управленческого
учета является внешняя и внутренняя среда функционирования организации.

Уточнение целей организации позволяет детализировать объекты управ-
ленческого учета:

 для коммерческих организаций – это ресурсы, бизнес-процессы и ре-
зультаты операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;

 для некоммерческих организаций – все виды имущества и хозяйствен-
ные процессы, осуществляемые в рамках уставной деятельности, а также
показатели эффективности этой деятельности.

Таким образом, можно утверждать, что предметом управленческого
учета в общем виде выступает совокупность субъектов и явлений в процес-
се всего цикла управления производством, а объектами – затраты и резуль-
таты хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, цено-
образование, бюджетирование и внутренняя отчетность, которые можно
объединить в две группы:

– производственные  ресурсы , обеспечивающие хозяйственную де-
ятельность;

– хозяйственные процессы  и  их  результаты , составляющие в со-
вокупности хозяйственную (и прежде всего производственную) деятель-
ность предприятия.

В состав первой группы входят:
 основные фонды, представляющие собой средства труда (машины, обо-

рудование, производственные здания и т. д.), их состояние и использование;
 нематериальные активы или объекты долгосрочного вложения (право

пользования землей, стандарты, лицензии, товарные знаки и т. д.), их состо-
яние и использование;

 материальные ресурсы, которые являются предметами труда, предна-
значенными для обработки в процессе производства при помощи средств
труда. Материальные ресурсы в управленческом учете представлены произ-
водственными запасами (на складах предприятия, в кладовых цехов и на
участках; в процессе их движения по стадиям производственного цикла до
склада готовой продукции).

 трудовые ресурсы, их использование в процессе целесообразной дея-
тельности и результат труда.

Ко второй группе объектов управленческого учета относятся хозяй-
ственные процессы, которые осуществляются на предприятии в зависимо-
сти от вида деятельности. Так, согласно теории бухгалтерского учета в со-
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ставе его объектов отдельно выделяются протекающие на предприятии хо-
зяйственные процессы, к которым относятся: заготовление, производство и
реализация. Следует отметить, что указанные процессы могут быть и вида-
ми деятельности. В связи с этим во второй группе объектов управленческо-
го учета выделяют:

– снабженческо-заготовительный процесс (деятельность) – приобретение,
хранение, обеспечение производства сырьевым ресурсами, вспомогательными
материалами и производственным оборудованием, запасными частями; марке-
тинговая деятельность, связанная со снабженческими процессами;

– производственный процесс (деятельность) – согласно технологии производ-
ство продукции, включающее основные и вспомогательные операции; операции
по совершенствованию выпускаемых и разработке новых видов продуктов;

– финансово-сбытовой процесс (деятельность) – маркетинговые иссле-
дования и операции по формированию рынка сбыта продукции; непосред-
ственно сбытовые операции, включая упаковку, транспортировку и другие
виды работ; операции, содействующие росту объема продаж, начиная с ре-
кламы продукции и кончая установлением прямых связей с потребителями,
контролем качества выпускаемой продукции.

Учитывая более широкие границы управленческого учета, в составе объ-
ектов второй группы выделяют еще один вид деятельности –
организационную деятельность, определяющую создание организационной
структуры предприятия (вычленение из системы предприятия функцио-
нальных отделов, служб, цехов, участков); организацию информационной
системы на предприятии (с прямой и обратной связью, отвечающей требо-
ваниям внутренних коммуникаций между структурными подразделениями,
разными уровнями управления и соответствующей функциям планирова-
ния, контроля, оценки выполнения плана, стимулирования); координирова-
ние действий внутренних исполнителей, направленных на выполнение ос-
новной цели предприятия.

Каждый хозяйствующий субъект в зависимости от целей управления
конкретизирует объекты управленческого учета и выбирает свою группи-
ровку, однако в их составе будут именно вышеназванные объекты, с един-
ственной лишь разницей – в полном объеме или только их часть.

Использование любого вида производственных ресурсов в том или ином
хозяйственном процессе и прежде всего в производстве в конечном счете
найдет свое отражение в издержках.

Поэтому можно говорить о том, что издержки производства являются
одним из основных объектов управленческого учета. Они группируются и
учитываются по видам, местам их возникновения и носителям затрат. Места
возникновения затрат – это структурные единицы и подразделения, в кото-
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рых происходит первоначальное потребление производственных ресурсов
(рабочие места, бригады, цеха и т. п.). Под носителями затрат понимают
виды продукции (работ, услуг) данного предприятия, предназначенные для
реализации на рынке.

Управление издержками происходит через деятельность людей, которые
должны отвечать за целесообразность возникновения того или иного вида
расходов. В связи с этим в системе управленческого учета обязательно вы-
деляются такие объекты учета, как «центры ответственности». Центр ответ-
ственности – структурный элемент предприятия, в пределах которого мене-
джер ответствен за целесообразность понесенных расходов.

Администрация решает сама, в каких разрезах классифицировать затра-
ты, насколько детализировать места возникновения затрат и как их увязать с
центрами ответственности.

Завершением хозяйственных процессов являются конкретные результаты,
которые являются следующим основным объектом управленческого учета и
могут также учитываться по местам возникновения и носителям затрат.

В процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов
управленческого учета появляется возможность выявлять уровень эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности.

Для обеспечения хозяйственных связей между внутренними подраз-
делениями предприятия создается система трансфертного ценообразования.
Трансфертная цена – это цена, используемая при расчетах между внутрен-
ними структурными подразделениями предприятия за передаваемые друг
другу продукцию, работы и услуги. Поэтому в составе объектов управлен-
ческого учета можно выделить и трансфертное ценообразование.

Разрабатывая стандарты или правила ведения управленческого учета,
каждая организация должна в них предусмотреть: отражение объектов и
методов их учета, описание различных систем учета, порядок их создания и
функционирования.

Подводя итог и анализируя вышеприведенные объекты управленческо-
го учета, можно дать следующее определение: предметом управленческо-
го учета как науки является совокупность целей, состав необходимой ин-
формации, ее качественные характеристики, принципы учета и стандарты.

2.6 Метод управленческого учета

Управленческий учет как наука, имея свой предмет и объекты, должен
иметь и соответствующий метод, позволяющий отражать и изучать данные
объекты.

Сложность управленческого комплекса организации определяет мно-
гообразие информации, используемой для принятия управленческих ре-
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шений, а также методов ее обработки. В связи с этим среди авторов, зани-
мающихся управленческим учетом, можно найти разные определения со-
става этих методов:

 одни указывают, что методы бухгалтерского управленческого учета
включают элементы метода бухгалтерского учета, индексный метод, прие-
мы экономического анализа, математические методы, т. е. состав элементов
управленческого учета расширяется за счет добавления статистических и
математических методов, а также приемов экономического анализа;

 другие подчеркивают, что управленческий учет включает методы
калькулирования себестоимости и управления затратами; долгосрочное
планирование и бюджетирование; контроль и анализ использования бюдже-
тов; управление по отклонениям; подготовку информации для разнообраз-
ных и многочисленных ситуационных управленческих решений. То есть в
составе методов управленческого учета называются методы, используемые
в процессе управления, например, управление затратами, управление по
отклонениям и др.;

 третьи, исходя из назначения управленческого учета в качестве
подготовки и предоставления информации для принятия управленческих
решений, в состав элементов его метода включают способы и приемы,
позволяющие это сделать. Так как управленческие решения принимают-
ся в процессе реализации всех управленческих функций, то, соответ-
ственно, эти способы должны обеспечить формирование, интерпретацию
и доведение до пользователя плановой, учетной, контрольной и аналити-
ческой информации.

Обобщая все определения в составе элементов метода управленческого
учета, выделяют традиционные приемы и специфические приемы и спосо-
бы, с помощью которых можно обобщать плановые, аналитические и кон-
трольные данные.

Традиционные приемы, составляющие основу метода бухгалтерского
учета, которые относятся к элементам метода управленческого учета,
включают: документацию, инвентаризацию, счета и двойную запись, ба-
ланс, отчетность, оценку и калькуляцию. При этом содержание некоторых
элементов изменяется. Поскольку пользователями управленческого учета
являются менеджеры организации, то следует говорить о внутренней отчет-
ности. В рамках управленческого учета счета могут отражать не только ин-
формацию о фактически произведенных операциях, но и о планируемых.

В состав специфических приемов, определяющих метод управленческого
учета, включаются:

 бюджетирование, то есть процесс, в рамках которого осуществляется
анализ сбытовых, производственных, финансовых, инвестиционных возмож-
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ностей организации; прогноз основных показателей ее деятельности; оценка
достигнутых результатов в сравнении с установленными критериями;

 количественные методы обобщения и интерпретации данных, которые
включают статистический и регрессионный анализ, численное интегриро-
вание, методы оптимизации, стохастические исчисления, многофакторный
анализ и др.;

 систематизация информации о процессах управления, направленная на
обобщение фактических и прогнозируемых параметров его развития.

Таким образом, под методом управленческого учета понимается сово-
купность различных приемов и способов, посредством которых отражаются
объекты управленческого учета в информационной системе предприятия,
приведенная на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Способы и приемы, составляющие основу метода
управленческого учета

Все элементы метода действуют не изолированно друг от друга, а в си-
стеме организации внутренних хозяйственных связей, направленной на ре-
шение целей управления.

Документация – первичные документы и машинные носители информа-
ции, гарантирующие управленческому учету достаточно полное отражение
производственной деятельности предприятия. Первичный учет является ос-
новным источником информации для финансового и управленческого учета.

Применительно к специфике предприятия комплексный подход к орга-
низации первичного учета обеспечивает:
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 комплексную разработку каждой учетной задачи производства и пол-
ную увязку всех задач оперативного учета между собой и с задачами опера-
тивно-календарного планирования, учета выработки и начисления заработ-
ной платы, контроля за правильным использованием материальных ценно-
стей в производстве; учета незавершенного производства;

 разработку и внедрение единого для финансового и управленческого уче-
та документооборота, упорядочение и унификацию первичной документации;

 строгий контроль за расходованием материальных и трудовых ресур-
сов, за соответствием размеров оплаты труда и списания материалов со-
гласно количеству изготовленной продукции;

 сохранность заготовок, деталей, узлов и полуфабрикатов в процессе их
движения по стадиям обработки, потребления и хранения;

 повышение персональной ответственности должностных лиц за пра-
вильное оформление и полноту сбора информации;

 достоверность и своевременность информации о производстве путем
использования балансов учета движения деталей, полуфабрикатов в управ-
ленческом и финансовом учете в виде сводных документов.

Инвентаризация – способ выявления фактического состояния объекта.
При помощи инвентаризации определяют отклонения от учетных данных.
Инвентаризация способствует сохранности материальных ценностей, кон-
тролю за их использованием, установлению полноты и достоверности учет-
ной информации.

Группировка и оценка, использование контрольных счетов – метод
изучения, позволяющий накапливать и систематизировать информацию
об объекте в разрезе определенных признаков. Так, главными признака-
ми группировки объектов управленческого учета являются специфика
производственной деятельности, технологическая и организационная
структура предприятия, организация управления, целевые функции си-
стемы управления. Сгруппированная информация об объекте позволяет
эффективно ее использовать для оценки результатов деятельности и
принятия оперативных и стратегических управленческих решений.

Контрольные счета – составная часть одного из элементов метода,
позволяющая хранить информацию. Контрольные счета представляют
собой итоговый счет, где записи производят по итоговым суммам опера-
ций данного периода. Так, записи, произведенные в карточках складско-
го учета, должны соответствовать хронологическим записям в журнале
регистрации операций, накопительным ведомостям в разрезе наименова-
ний материалов и контрольному счету, куда заносят итог всех операций,
систематизированных по определенному признаку в накопительной ве-
домости.
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В составе специфических методов управленческого учета выделяют: бюд-
жетирование, планирование, нормирование, лимитирование, анализ, контроль.

Понятие «бюджетирование» получило свое название от термина
budgeting – процесс подготовки бюджета, сметы и осуществления контроля
за его исполнением.

Определение термина «бюджетирование» является предметом обсужде-
ний, споров и исследований многих авторов, что вызвано разнообразием в
подходах к определению его сущности (таблица 2.4).

Т а б л и ц а  2.4 – Трактовки термина «бюджетирование» российскими и зару-
бежными авторами

Автор Определение
Институт дипломи-
рованных управля-
ющих бухгалтеров
по управленческому
учету (США)

Бюджет – это количественный план в денежном выражении,
подготовленный и принятый до определенного периода,
обычно показывающий планируемую величину дохода, ко-
торая должна быть достигнута, расходы, которые должны
быть понижены в течение этого периода, и капитал, который
необходимо привлечь для достижения данной цели

Хоуп Дж. Бюджетирование – процесс управления результатами дея-
тельности, включающий в себя постановку задач, согласо-
вание размера вознаграждения, разработку плана действий
и определение необходимого количества ресурсов на год
вперед, а также процедуры оценки и контроля исполнения
оговоренных условий

Шим Дж. К.,
Энтони Р.,
Сигел Дж. Г.

Бюджет представляет собой финансовый план, выражен-
ный в количественных, обычно денежных показателях,
охватывающих данный период времени, как правило, год

Хруцкий В. Е.,
Гамаюнов В. В.,
Сизова Т. В.

Бюджетирование – это технология финансового планиро-
вания, учета и контроля доходов и расходов, получаемых
от бизнеса на всех уровнях управления, позволяющая ана-
лизировать прогнозируемые финансовые показатели и
управлять с их помощью ресурсами

Шеремет А. Д.,
Волков И. М.,
Шалигузов С. М.

Бюджет – это сметное планирование, основа сбалансиро-
ванности показателей бизнес-плана. Для составления смет
используются методы перспективного прогнозного анали-
за. Комплексный управленческий анализ применяется для
оценки исполнения смет

Самочкин В. А. Бюджетирование – это система согласованного управления
подразделениями предприятия в условиях динамично из-
меняющегося, диверсифицированного бизнеса

Стоянова Е. С. Бюджет предприятия – количественное воплощение плана,
характеризующее доходы и расходы на определенный пе-
риод, и капитал, который необходимо привлечь для дости-
жения заданных планом целей
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2.4
Автор Определение

Бланк И. А. Бюджет – оперативный финансовый план, разрабатывае-
мый обычно в рамках до одного года, отражающий расхо-
ды и поступления средств по отдельным направлениям
хозяйственной деятельности, отдельным видам операций,
отдельным инвестиционным проектам

Щиборщ К. В. Бюджетирование – это процесс составления и реализации
бюджета в практической деятельности компании

Ковалев В. В. Бюджет – это детализированный план деятельности пред-
приятия на ближайший период, который охватывает доход
от продаж, производственные и финансовые расходы, дви-
жение денежных средств, формирование прибыли пред-
приятия

Данилочкин Н. Г. Бюджет – это выраженный в экономических показателях
результат оперативного планирования, требующий от выс-
шего руководства конкретных действий в области управле-
ния предприятием

Тренев Н. Н. Бюджетинг – составление бюджета, сметы
Балабанов И. Т. Выделяет четыре функции бюджетирования: планирование,

координирование, стимулирование и контроль
Волкова О. Н. Бюджетирование – это процесс согласованного планирова-

ния и управления деятельностью организации с помощью
бюджетов (смет) и экономических показателей, позволяю-
щих определить вклад каждого подразделения в достиже-
ние общих целей

Кот А. Д. Бюджетирование – это основной механизм планирования
текущей операционной деятельности

Планирование – непрерывный циклический процесс, направленный на
приведение в соответствие возможностей предприятия с условиями рынка.
Планирование связано с решением проблем будущего и использует методы
выбора альтернативных решений. Планирование эффективно только тогда,
когда оно базируется на статистических исследованиях и анализе результа-
тов хозяйственной деятельности.

Нормирование представляет собой процесс научно обоснованного расче-
та оптимальных норм и нормативов, направленный на обеспечение эффек-
тивности использования всех видов ресурсов и изыскания путей наиболее
продуктивного превращения затрат в выпуск продукции.

Нормы, как основа системы управленческого учета и контроля за состо-
янием запасов и фактических затрат, классифицируются и группируются по
центрам ответственности, продуктам и операциям.

Лимитирование – первая ступень контроля за материальными издержка-
ми, основанная на системе норм запасов и затрат. Лимит – установление гра-
ниц выдачи исходя из норм расходов ресурсов на единицу продукции, уста-
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новленной технологической документации и планируемой производственной
программы каждому структурному подразделению предприятия. В системе
управленческого учета лимитированию отводят роль оперативной информа-
ции, позволяющей активно влиять на формирование материальных затрат.

Анализ – элемент метода управленческого учета, в сферу которого попа-
дает производственная деятельность как всего предприятия, так и отдель-
ных подразделений, выраженная экономическими показателями. Выбор
показателей определяется целями и возможностями системы управления.
В процессе анализа выявляют взаимозависимости и взаимосвязи между
подразделениями по выполнению установленных плановых заданий, откло-
нения и причины, вызвавшие изменения в результатах и эффективности
производства, принимаются соответствующие управленческие решения.

Контроль – завершающий процесс планирования и анализа, направляю-
щий деятельность предприятия на выполнение ранее установленных зада-
ний, позволяющих вскрыть и устранить возникающие отклонения. Основой
системы контроля служит обратная связь, которая предоставляет информа-
цию для его осуществления.

Таким образом, под методом управленческого учета понимается сово-
купность традиционных и специфических приемов, позволяющих достаточ-
но полно и всесторонне изучить объекты управленческого учета для дости-
жения эффективной работы хозяйствующего субъекта.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ
  КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ
  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3.1 Принципы и признаки классификации затрат

Затраты по праву считаются одним из основных объектов управленче-
ского учета. Под затратами, как правило, понимают материальные, тру-
довые, денежные и иные ресурсы, потребленные в процессе хозяйствен-
ной деятельности. В отличие от них под расходами подразумевают затра-
ты и убытки, возникающие в ходе основной деятельности предприятия и
принимающие, как правило, форму оттока или уменьшения актива.

Носителями затрат является продукция (работа, услуга) предприятия,
предназначенная для реализации.

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов использовано, и соот-
носятся с конкретными задачами и целями предприятия и его подразде-
лений.

Производственная деятельность хозяйствующего субъекта характери-
зуется соответствующими затратами, учет которых во многом определяет-
ся уровнем организации учетных процессов и последующей потребностью
в информации для управления производственными затратами.

При этом способы группировки и списания производственных затрат
обусловлены рядом факторов: спецификой деятельности предприятия,
особенностями технологии и организации производства, номенклатурой
вырабатываемой продукции, организационной структурой предприятия
и др.

Изучение опыта использования управленческого учета в управлении
хозяйствующим субъектом позволил установить, что классификация за-
трат под определенные цели является обязательным элементом системы
управленческого учета.

Многообразие факторов, определяющих величину затрат, сказывается
соответствующим образом и на классификационных признаках.

Классификационные признаки группировок затрат определяются сово-
купностью двух параметров: целью управления и особенностью экономи-
ческой природы затрат. В практике предприятий используется свыше
20 признаков отбора и классификации затрат на производство.

Особое значение для управления затратами имеет их классификация по
признакам, приведенным на рисунке 3.1.

3
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   Рисунок 3.1 – Классификационные признаки,
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имеющие важное значение для управления затратами

Вид деятельности

Затраты,
возникающие в
процессе
управления

производством

Затраты,
характери-
зующие

финансово-
сбытовую

деятельность

затраты,
связанные
со сбытом
продукции
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затраты на
сбор и распро-
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ционной и общеуправ-
ленческой деятельности

по обеспечению
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Каждый из приведенных на рисунке 3.1 классификационных признаков
позволяет произвести соответствующим образом группировку производ-
ственных затрат, информация о которых необходима для решения постав-
ленных определенных целей управления.

К общим принципам классификации необходимо отнести принципы
причинно-следственной связи, существенности, стандартизации и приспо-
собляемости к организационно-производственным условиям.

Первый принцип раскрывает отношения между выпуском продуктов и
связанными с ними затратами. С точки зрения традиционного бухгалтерско-
го подхода он характеризует отношения между затратами и их носителями,
то есть между объектами учета и объектами калькулирования.

Второй принцип предусматривает такую степень аналитичности, кото-
рая предполагает, что затраты на ведение учета не превышают ценности
получаемой информации.

Третий принцип основан на изыскании стандартизированного подхода к
выбору статей затрат, призванного, с одной стороны, доказать приемле-
мость существующей практики учета, а с другой – показать, что должно
быть отражено в учете и каким образом. Приспособляемость вызвана тем,
что любая номенклатура статей не может быть абсолютной и потому долж-
на изменяться адекватно изменениям, происходящим в производстве.

Принципы группировки затрат предполагают исследования процедур
их реализации, так как кроме общеметодологических имеются и частные
принципы, связанные непосредственно с определенным направлением и
сферами использования.

3.2 Классификация затрат по направлениям учета

Под направлением учета затрат понимается та область производства
(подразделение предприятия, технологический процесс и операция, вид
продукции, вид деятельности и т. д.), где необходим обособленный целена-
правленный учет затрат.

Принципы, положенные в основу группировки затрат по направлениям
учета, служат для оценки и развития существующей практики и возможного
выявления нового подхода к учету производственных затрат. Учет фактиче-
ских затрат на производство необходимо организовать таким образом, что-
бы была возможность выделить следующие их группы:

– затраты, составляющие себестоимость произведенной продукции, не-
обходимые для калькулирования и оценки продукции (работ, услуг);

– затраты, совокупность которых является основанием для принятия ре-
шений и планирования;

– затраты, номенклатура которых позволяет осуществить управление из-
держками (контроль и регулирование).

На рисунке 3.2 приведена указанная группировка затрат.



55

Рисунок 3.2 – Группы затрат, выделяемые согласно классификационному признаку
«направление учета»

Каждая из выделенных групп затрат характеризуется своей номенклату-
рой и требует организации отдельного направления учета.

Рассмотрим последующую группировку каждой из выделенных на ри-
сунке 3.2 групп затрат.

Первой выделенной группой являются затраты, составляющие себе-
стоимость произведенной продукции, необходимые для калькулирования и
оценки продукции (работ, услуг).

Необходимость дальнейшей классификации затрат этой группы обу-
словлена следующими обстоятельствами:

- предприятия, работающие в условиях рыночной экономики, не могут
ограничиться группировкой затрат по элементам, предусмотренной финан-
совым учетом;

- реорганизация работы бухгалтерских подразделений должна происхо-
дить путем выделения из финансовой бухгалтерии группы лиц, занимающих-
ся учетом по методу «затраты – выпуск».

Проведенная с этих позиций группировка затрат является важным эле-
ментом управленческого учета, поскольку позволяет осуществить калькули-
рование себестоимости и оценить затраты, связанные с производством про-
дукции, выполнением работ и услуг.

В данном направлении учета затраты подвергаются последующей
группировке по трем классификационным признакам, которая приведена в
таблице 3.1.

В зависимости от отношения к производственному процессу в составе за-
трат выделяют две группы: основные и накладные расходы.

Т а б л и ц а  3.1 – Классификация затрат для калькулирования и оценки
  произведенной продукции, выполненных работ и услуг

Классификационный признак Виды затрат, входящие в группу
Отношение к производственному про-
цессу

Основные
Накладные

Классификация затрат
по направлениям учета

Затраты, используе-
мые для калькулиро-
вания себестоимости

Затраты, используемые
для принятия решений

и планирования

Затраты, позволяю-
щие осуществить
управление издерж-
ками (контроль и
регулирование)
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.1
Классификационный признак Виды затрат, входящие в группу

Способ отнесения на себестоимость
отдельных видов продукции

Прямые
Косвенные

Распределение между запасами и реали-
зованной продукцией

Входящие
Истекшие

Включение в себестоимость выпущен-
ной продукции

Отчетного периода
Включаемые в себестоимость

Под основными в управленческом учете понимают затраты, непосред-
ственно связанные с протеканием производственного процесса. В их соста-
ве выделяют материальные затраты, затраты на рабочую силу и расходы,
связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования.

К накладным относятся расходы по обслуживанию и управлению про-
изводством, управлению предприятием и др. В их состав включают до-
вольно широкий перечень затрат, руководствуясь степенью трудоемкости
учета и отношению к продуктам. Это комплексные расходы, состоящие из
нескольких экономически неоднородных затрат, которые распределяют в
два этапа: по местам возникновения затрат и конкретным носителям затрат.

Группировки по составу фактических затрат содержат сокращенную но-
менклатуру калькуляционных статей, что позволяет концентрировать вни-
мание администрации на основных и накладных расходах.

В зависимости от способов отнесения на себестоимость отдельных ви-
дов изделий затраты подразделяются на прямые и косвенные (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Движение информации при группировке затрат на прямые и косвенные

Традиционно прямыми считают затраты, непосредственно связанные с
производством конкретных видов продуктов. Как правило, на предприятии
для каждого подразделения устанавливается перечень прямых затрат, кото-
рый будет непосредственно увязан с направлением учета.
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Под косвенными понимают затраты, которые носят общий для произ-
водства нескольких видов продукции характер и включаются в их себесто-
имость с помощью ставок, процентов, коэффициентов и др.

Если вторую группировку увязать с первой (по отношению к производ-
ственному процессу), то основные затраты на практике чаще всего высту-
пают в виде прямых, а накладные – в виде косвенных.

Однако необходимость второй группировки затрат, а именно на прямые
и косвенные, необходима еще при организации раздельных систем оценки
продукции: по полным и ограниченным затратам на производство.

В системе калькулирования и оценки готовой продукции возникает
необходимость в распределении затрат за определенный период между
запасами на конец отчетной даты и реализованной продукцией. Этот
аспект группировки предусматривает деление затрат на входящие и ис-
текшие.

Производственные затраты, связанные с обеспечением необходимого
наличия запасов незавершенного производства и готовой продукции,
называют входящими. Они отражаются как активы предприятия и от
них ожидается доход (выручка от реализации продукции) в будущем
(например, затраты на приобретение материалов, находящихся на скла-
дах предприятия или в цеховых кладовых и на рабочих местах, а также
материальные затраты в составе себестоимости незаконченной и готовой
продукции).

Затраты, входящие в себестоимость реализованной продукции, называ-
ются истекшими. Они принесли доход в настоящем и потеряли способ-
ность приносить его в будущем. Постепенно входящие затраты переходят в
категорию истекших (рисунок 3.4).

В себестоимость выпущенной продукции должны включаться производ-
ственные затраты текущего периода, которые имеют к ней прямое отноше-
ние. С этих позиций их разделяют на затраты отчетного периода и затра-
ты, включаемые в себестоимость.

К затратам отчетного периода относят те, которые не учтены при
оценке запасов (готовой продукции, незавершенного производства и др.).
Такого рода затраты рассматривают как расходы того отчетного периода,
когда они возникли.

В себестоимость продукции включаются затраты (затраты, включае-
мые в себестоимость), связанные с производством готовой продукции и
незавершенным производством до момента реализации.

Из рисунка 3.4 видно отличие содержания затрат отчетного периода и
затрат, которые включаются в себестоимость продукции, представляющее
разницу во времени регистрации и списания на финансовые результаты.
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Рисунок 3.4 – Классификация затрат отчетного периода

Второй выделяемой группой в составе затрат по направлениям учета
являются затраты, используемые для принятия решений и планирования.
Как уже было сказано выше, в составе каждой выделяемой группы затрат
можно осуществлять последующую их классификацию.

Классифицировать затраты, используемые для принятия решений и пла-
нирования, необходимо исходя из понимания особенностей состава инфор-
мации в системе управленческого учета. С учетом данного условия класси-
фикация осуществляется по следующим основаниям:

 по поведению затрат относительно объема производственной деятель-
ности и объема продаж;

 эластичности;
 отношению к временному периоду принятия управленческих решений.
В таблице 3.2 приведена классификация расходов, используемых для

принятия решений и планирования.
Деловая активность, выраженная разными объемами выпуска и продаж,

требует различных по объему и структуре затрат. Для определения поведе-
ния затрат в зависимости от объемов производства и продаж их необходимо
разграничить на постоянные и переменные.

Постоянными (англ. fixed costs) называют затраты, абсолютная величи-
на которых не зависит от объема выпуска продукции (расходы на содержа-

Производственные
затраты отчетного

периода

Истекшие
(включаемые в себестоимость) Входящие

Производство продукции
(расходы по производству

готовой продукции
и незавершенному производству)

нереализованные реализованные

Отражаются в балансе как активы
и будут переходить в состав
расходов после реализации

Отражаются в составе затрат на
производство реализованной

продукции или на счете прибылей
и убытков отчетного периода
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ние зданий, амортизация, заработная плата работников управления). Эти
затраты уменьшаются (увеличиваются) на единицу изделия при увеличении
(уменьшении) объема производства.
Т а б л и ц а  3.2 – Классификация затрат, используемых для принятия
                                решений и планирования

Классификационный признак Виды затрат, входящих в группу
Поведение затрат относительно объема
производственной деятельности и объ-
ема продаж

Постоянные
Переменные

Эластичность Пропорциональные
Прогрессивные
Дегрессивные
Инкрементные (дифференцированные)
Маржинальные

Отношение к временному периоду
принятия управленческих решений

Принимаемые в расчет
Не принимаемые в расчет
Альтернативные (вмененные и без-
возвратные)
Не реагирующие на принятое решение

По своей экономической природе постоянные издержки являются затра-
тами на создание условий деятельности предприятия, графически они пред-
ставлены на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Графики изменения постоянных затрат

Как видно из рисунка 3.5, за определенный период времени, даже при
изменении объема производственной деятельности, постоянные расходы не
изменяются, а на единицу продукции – уменьшаются.
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За более длительный период постоянные затраты изменяются ступенча-
то: под воздействием инфляции, переоценок основных фондов, произведен-
ных капитальных вложений в развитие и др. Тогда совокупные постоянные
затраты могут иметь вид, показанный на рисунке 3.6. Между точками х и хi
предполагаемый объем производства потребует увеличения постоянных
затрат до уровня A’, а горизонтальная линия А показывает запланированные
постоянные затраты по смете за период времени.

Рисунок 3.6 – Изменение постоянных затрат за более длительный период
и под воздействием инфляции

Переменные издержки (англ. variable costs) определяются объемом вы-
пущенной продукции и меняются вместе с ним. Их экономическая природа
заключается в непосредственном участии в той производственной деятель-
ности предприятия, ради которой оно создано (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Динамика переменных затрат
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К переменным относят затраты, размер которых находится в прямой за-
висимости от уровня (объема) производственной деятельности (затраты на
сырье и основные материалы, энергию для технологических целей, основную
заработную плату производственных рабочих и пр.).

Провести четкое разделение затрат на переменные и постоянные в уче-
те практически невозможно, поэтому используются такие понятия, как
условно-постоянные или условно-переменные расходы.

Общая характеристика затрат относительно объема выпуска и реализа-
ции представлена в таблице 3.3.

Основным принципом классификации затрат, информация о которых
используется для принятия решений и планирования, служит принцип эла-
стичности. Он устанавливает зависимость между величиной затрат и такими
факторами, как степень использования производственных мощностей; распре-
делением функций управления; организационной структурой; ассортиментом
выпускаемой продукции и его структурой и другими факторами.

Т а б л и ц а  3.3 – Классификация затрат по отношению к объему производства

Классификационная группа Экономическая
характеристика

Примерный перечень
затрат

Постоянные Обеспечивают управле-
ние производством и
деятельностью предпри-
ятия в целом, не реаги-
руют на изменения объ-
ёма производства

Амортизация зданий,
сооружений, общехозяй-
ственного инвентаря,
затраты на ремонт этих
видов основных средств,
содержание зданий, со-
оружений, оплата труда
управленцев предприя-
тия, затраты на охрану
труда и т. п.

Переменные Непосредственное уча-
стие в технологическом
процессе, изменяются
вместе с объёмом произ-
водства

Оплата труда основных
производственных рабо-
чих, затраты на сырьё,
материалы, технологи-
ческое топливо, покуп-
ные полуфабрикаты

Условно-постоянные Связаны с обслуживани-
ем и управлением произ-
водства, слабо реагируют
на изменение объёма
производства, но меня-
ются под воздействием
его изменения

Оплата труда вспомога-
тельных рабочих,
управленцев цехов и
производственных
участков, текущий ре-
монт оборудования,
износ инструментов и
приспособлений и т. д.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.3

Классификационная группа Экономическая
характеристика

Примерный перечень
затрат

Условно-переменные Составляют основу из-
держек по выпуску про-
дукции, не всегда изме-
няются пропорционально
изменению объёма про-
изводства

Те же, что и перемен-
ные, но при изменении
производительности
труда, рациональном
использовании материа-
лов и отходов, улучше-
нии условий производ-
ства

По степени эластичности затраты подразделяются на пропорциональные,
прогрессивные и дегрессивные (рисунок 3.8).

Прогрессивные

Пропорциональные

Дегрессивные

Объем производства, шт.

Рисунок 3.8 – График поведения пропорциональных, прогрессивных
и дегрессивных затрат

Темпы изменения пропорциональных затрат соответствуют росту объе-
ма производства, т. е. деловой активности предприятия. Коэффициент реаги-
рования в данном случае равен единице, что характеризует постоянство в со-
отношении ресурсов, которое должно соответствовать запланированному.

Более точное представление о динамике затрат дают прогрессивные за-
траты, темпы увеличения которых превышают темпы роста объемов про-
изводства.

Дегрессивные – это затраты, темпы изменения которых ниже темпов ро-
ста деловой активности предприятия. Обычно между такими затратами и объ-
емом производства наблюдается непропорциональная зависимость. Например,
увеличение объема производства вследствие изменения технологии приводит
к изменению расценок на единицу продукции.

Деление затрат на постоянные и переменные важно при организации си-
стемы учета и калькулировании, анализе и прогнозировании. Оно лежит в
основе расчетов критической точки объемов производства, анализе порогов
рентабельности, конкурентоспособности, ассортименте продукции и, в ко-
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нечном счете, выборе экономической политики предприятия. Инструмент
анализа поведения затрат позволяет принимать оптимальные решения относи-
тельно ассортимента и объемов продукции.

В частном случае ожидаемого роста объемов производства без расчета их
точной величины или темпов затраты подразделяют на инкрементные и
маржинальные, то же можно отнести и к доходам.

Инкрементные затраты являются дополнительными и возникают в слу-
чаях увеличения изготовления какой-то партии продукции. Эти затраты ино-
гда называют дифференцированными. Имея сведения об инкрементных за-
тратах, можно определить ожидаемые результаты от появления новых рын-
ков сбыта и возрастания объемов производства.

В основном состав инкрементных затрат включает переменные произ-
водственные издержки и в некоторых случаях – постоянные. К примеру,
если в результате какого-то решения увеличиваются постоянные затраты
(выплачивается премия за ускоренное производство продукции), то их вклю-
чают в состав инкрементных. Если принятое решение о дополнительном
выпуске не влечет за собой увеличения абсолютной суммы постоянных за-
трат, то инкрементные затраты равны нулю.

В отличие от инкрементных затрат маржинальные представляют собой
такие же дополнительные затраты, но в расчете на единицу продукции, а не
на весь выпуск.

Другим частным случаем взаимосвязи затрат и объемов производства
выступает ситуация, при которой отсутствуют конкретные заказчики и
предприятие выпускает продукцию «на склад». Тогда процесс принятия
управленческих решений предполагает сравнение вариантов разных струк-
тур выпуска продукции, отказ от выпуска одного продукта и освоение про-
изводства другого, замену структуры производственных факторов и иные
альтернативы.

Третий классификационный признак, который используется для группи-
ровки производственных затрат, – отношение к временному периоду приня-
тия управленческих решений. Прогноз результатов изменений требует де-
ления затрат на принимаемые и не принимаемые в расчет принятия реше-
ний. В основе такой классификации лежит принцип сравнения альтернатив-
ных вариантов и временного периода решений об объеме продукции или
замещении ресурсов.

Затраты, принимаемые в расчет, – это такие затраты, которые зависят
от принятого решения. Под не принимаемыми в расчет понимают такие
затраты, которые не зависят от принятого решения.

С этих позиций затраты разделяют на альтернативные (вмененные и
безвозвратные) и не реагирующие на принятое решение.

Вмененные – это расходы, учитываемые при принятии решений. Они
возникают в случае ограниченности ресурсов. Вмененные затраты называ-
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ют «воображаемыми», так как их добавляют при принятии решений, но ре-
ально в будущем их может не быть. Они характеризуют возможности по
использованию производственных ресурсов, которые либо потеряны, либо
ими жертвуют в пользу другого альтернативного решения. Если ресурсы не
ограничены, то вмененные затраты равны нулю.

Безвозвратные – это расходы прошлого периода, которые возникли в ре-
зультате принятого решения и никоим образом не будут изменены в будущем.

Третьей выделяемой группой в составе затрат по направлениям учета
являются затраты, номенклатура которых позволяет осуществить управ-
ление издержками (контроль и регулирование).

Управление затратами требует иных подходов к выбору группировки за-
трат, позволяющих организовать систему наблюдения и своевременно реа-
гировать на негативные моменты роста затрат. В этих целях применяется
классификация затрат, приведенная в таблице 3.4.
Т а б л и ц а  3.4 – Классификация затрат, используемых для управления

издержками (контроль и регулирование)
Классификационный признак Виды затрат, входящие в группу

Степень влияния менеджера на затраты Регулируемые (полностью регулируе-
мые, частично регулируемые, слабо
регулируемые)
Нерегулируемые

Оценка управленческой деятельности Эффективные
Неэффективные

Оценка соответствия фактических
затрат нормативным

В пределах норм (сметы)
Отклонения от норм

Обеспечение действенности системы
контроля за затратами

Контролируемые
Неконтролируемые

Регулируемые – это затраты, зарегистрированные по центрам ответ-
ственности, величина которых зависит от степени влияния на них менедже-
ра. В целом на предприятии все затраты регулируемые, но не на все из них
могут воздействовать на низших уровнях управления. Например, админи-
страция предприятия имеет право регулировать приобретение производ-
ственных запасов, нанимать людей на работу, организовывать отдельные
производственные участки, цехи и т. д., в то же время на такие затраты не
влияет руководитель низшего звена управления.

Регулируемые затраты следует рассматривать в трех аспектах: полно-
стью регулируемые, частично регулируемые (произвольные), слабо регули-
руемые (заданные). Критериями отдельных категорий затрат является вре-
менной период возникновения и сегменты деятельности предприятия.

Полностью регулируемые затраты возникают в процессе производства
и в сфере сбытовой деятельности. К ним относятся материальные и трудо-
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вые затраты, использованные в технологических операциях по производ-
ству и реализации конкретной продукции.

Частично регулируемые затраты либо возникают, либо отсутствуют в ходе
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в
ходе маркетинга продукции и исполнения услуг по обслуживанию клиента.

Слабо регулируемые, или установленные, затраты возникают во всех
сферах внутренней деятельности предприятия, так как функциями управле-
ния установлена обязательность исполнения планирования, нормирования и
т. д. Они связаны с использованием основных средств, капитальными вло-
жениями и с другими долгосрочными активами. Такого рода затраты имеют
самый длительный период оборота.

Затраты, на которые не влияет менеджер центра ответственности, назы-
вают нерегулируемыми. Так, мастер заготовительного участка не может
влиять на затраты по оплате труда конструкторского отдела. Деление затрат
на регулируемые и нерегулируемые предусмотрено в отчетах об исполне-
нии сметы по центрам ответственности, что позволяет выделить сферу от-
ветственности каждого менеджера и оценить его работу по осуществлению
контроля за затратами подразделения предприятия.

Оценка управленческой деятельности строится на классификации затрат
на эффективные и неэффективные.

Эффективные – затраты, в результате которых получают доходы от ре-
ализации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти
затраты. Неэффективные – расходы непроизводительного характера, в ре-
зультате которых не будут получены доходы, поскольку не будет произве-
ден продукт (потери от брака, простоев, недостачи незавершенного произ-
водства и материальных ценностей на общезаводских складах и в цеховых
кладовых, порча материалов и др.).

Деление затрат на расходы в пределах норм (сметы) и отклонений от
норм применяют в текущем учете для определения эффективности работы
подразделений путем оценки соответствия фактических затрат норматив-
ным (плановым) или фактической себестоимости ее нормативному (плано-
вому) уровню.

Для обеспечения действенности системы контроля за затратами их груп-
пируют на контролируемые и неконтролируемые. К контролируемым от-
носят затраты, поддающиеся проверке со стороны субъектов управления.

Неконтролируемые затраты – это расходы, не зависящие от деятельно-
сти субъектов управления (например, переоценка основных фондов, по-
влекшая за собой увеличение сумм амортизационных отчислений, измене-
ние цен на топливно-энергетические ресурсы и др.).

В аспекте контроля большое значение имеет деление затрат на нормируе-
мые и ненормируемые. Нормативы затрат отражают будущие издержки и по-
тому более предпочтительны для оперативного контроля, чем сравнение
фактических затрат со сметными.
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3.3 Классификация затрат
в зависимости от факторов ценообразования

Принятие решений по ценообразованию входит в состав управленческих
решений, но их специфичность требует наличия соответствующей группиров-
ки затрат в зависимости от факторов ценообразования.

Процесс установления цены состоит из шести этапов:
первый – постановка целей и задач ценообразования;
второй – определение спроса;
третий – оценка издержек;
четвертый – анализ цен и товаров конкурентов;
пятый – выбор метода ценообразования;
шестой, заключительный – установление окончательной цены.
По своей сущности каждый из перечисленных этапов представляет собой

изучение совокупности факторов, влияющих на установление исходной цены.
В практической деятельности предприятие, решая вопросы ценообразо-

вания, учитывает тот факт, что спрос формирует максимально высокую це-
ну, а минимально низкая цена на товар определяется издержками. Отсюда
следует, насколько значимой является информация, подготовленная управ-
ленческим учетом.

С помощью своеобразно сгруппированной информации о затратах выяв-
ляется оптимальное соотношение между расходами и доходами. Первые влия-
ют на конкурентную цену через механизм предложения, в таком случае пред-
приятие вынуждено выпускать товары, имеющие достаточно высокую цену,
покрывающую затраты и включающую справедливую норму прибыли за при-
ложенные усилия и риск.

Начальный этап ценообразования предусматривает выбор стратегии цено-
вой дифференциации, который определяет соответствующую классифика-
цию затрат.

Выделяют п я т ь  в и д о в  стратегий классификации затрат в системе це-
нообразования, требующих их целевого разделения:

1 Стратегия низких издержек. Цель этой стратегии состоит в сниже-
нии полных издержек производства товаров или услуг, что создает устойчи-
вое превосходство над конкурентами. Основное внимание в управленческом
учете обращается на контроль за движением затрат по всем звеньям создания
ценностей.

2 Сфокусированная стратегия низких издержек – основана на изыска-
нии рыночных ниш, где фирма опережает конкурентов за счет более низких
издержек производства. Анализу подвергаются затраты, возникающие при
совместных действиях с поставщиками и покупателями, при общем исполь-
зовании производственных возможностей подразделениями, внутри предпри-
ятия.
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3 Стратегия широкой дифференциации – направлена на придание
продуктам специфических характеристик, отличных от стандартных, что
способствует привлечению большого числа покупателей и увеличению объ-
ема производства. Придание товару дополнительных качеств порождает и
соответствующие издержки. Причинами возникновения дополнительных
затрат являются материально-техническое обеспечение; проведение новых
исследований и разработок, направленных на улучшение дизайна, каче-
ственных характеристик продукта, расширение сферы применения; иссле-
дования и разработки более совершенных технологий, позволяющих улуч-
шать качество продукта, сокращать потери от брака, увеличивать срок
эксплуатации продукта; совершенствование организации производственно-
го процесса и т. п.

4 Сфокусированная стратегия дифференциации. Конечной целью
стратегии является обеспечение выбранного сегмента покупателей товара-
ми, продукцией или услугами путем производства для них более качествен-
ного или индивидуального продукта, наиболее полно отвечающего их по-
требностям. Товар может иметь такие дифференцирующие особенности,
которые снижают затраты покупателя.

5 Стратегия оптимальных издержек – объединяет элемент стратегии
низких издержек и широкой дифференциации продукции. Эта стратегия
подразумевает ориентацию на низкие затраты с одновременным повышени-
ем ценности продукта в пределах установленной разумной цены.

Решение вопросов ценообразования во многом связано с влиянием
внешних факторов и налоговой политикой государства. Особо следует вы-
делить проблему определения возможного увеличения объема продаж в
зависимости от уровня цен. При этом надо учитывать, что рост объема реа-
лизации продукции непосредственно влияет на уровень валовых затрат и
удельных затрат на единицу продукции вследствие снижения величины по-
стоянных затрат, приходящихся на единицу продукта.

Для удовлетворения внутренних потребителей информации, занятых в
решении вопросов ценообразования, затраты группируют по следующим
классификационным признакам, приведенным в таблице 3.5.

В зависимости от подходов к ценообразованию выделят макро- и микро-
экономические затраты.

В рамках отдельно взятого предприятия возникают расходы в результате
реального потребления ресурсов, обусловленные производственным про-
цессом и технологическими особенностями производства. Такой индивиду-
альный подход к выбору состава и расчету расходов характеризует микро-
экономические затраты.
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Т а б л и ц а  3.5 – Классификация затрат для целей ценообразования

Классификационный признак Виды затрат, входящие в группу

Подход к ценообразованию Микроэкономические
Макроэкономические

Отношение к объёму продаж Переменные
Постоянные

Состав затрат Бухгалтерские
Предпринимательские

Время использования ресурсов Фактические
Вмененные
Безвозвратные
Предотвратимые

Способ оценки потребительских свойств
продуктов

Допустимые
Целевые
Стандартные

Отношение к качеству продукции На поддержание качества продукции
На улучшение качества продукции

В случае если предприятие переносит свои затраты на других лиц или на
общество, возникают макроэкономические затраты, их состав показан на
рисунке 3.9.

                                       =                          +

Рисунок 3.9 – Состав макроэкономических издержек

Внешние затраты – это затраты, которые несут третьи лица вследствие
устранения определенных неудобств, причиняемых продуктами, или для
улучшения качества продуктов. Предприятия, которые перекладывают из-
держки на третьих лиц, имеют возможность работать с меньшими затратами
и воздействовать на конкурентов стратегией низких издержек. С помощью
мер перераспределения прибыли часть макроэкономических затрат перехо-
дит в микроэкономические, которые должны быть учтены при расчете цен.

При установлении цен в зависимости от состава различают бухгалтер-
ские и предпринимательские затраты.

Бухгалтерские затраты формируются в финансовом учете в соответ-
ствии с выбранной учетной политикой. В их состав кроме затрат на произ-
водство и реализацию включаются обязательные сборы и платежи в зави-
симости от принадлежности к той или иной отрасли экономики.

Макроэкономические
затраты

Затраты
предприятия

Внешние
затраты



69

Кроме бухгалтерских предприятия несут иные, бо́льшие по своей вели-
чине затраты, покрываемые ценой. Затраты такого рода называются предпри-
нимательскими, их состав приведен на рисунке 3.10.

                    =                             +                            +

+                            +                                   +

Рисунок 3.10 – Состав предпринимательских затрат

Альтернативные затраты – это затраты упущенных возможностей, или
потери дохода, возникающие вследствие выбора одного из способов осу-
ществления хозяйственных операций и отказа от другого варианта исполне-
ния. Величина, которая характеризует эти затраты, является расчетной и
имеет явный и неявный характер.

По времени использования ресурсов затраты, участвующие в ценооб-
разовании, можно подразделить на фактические, вмененные, безвозврат-
ные и предотвратимые.

Фактические – это прямые материальные и трудовые затраты нa произ-
водство и реализацию определенных видов продуктов и расходы общепро-
изводственного и общехозяйственного характера.

Вмененные – затраты, связанные с упущенными возможностями лучше-
го использования ресурсов. Они являются расчетными, обязательными и
служат в качестве базы сравнения при установлении цены. Например, в
случаях спада производства предприятие, имея запасные резервные
мощности, продолжает производить продукцию, но в результате умень-
шения валовой прибыли. Величина уменьшения и составит вмененные
затраты на производство данного продукта.

Безвозвратные затраты, или утраченная стоимость – величина затра-
ченных ресурсов в прошлом. Она не может быть изменена никакими
настоящими или будущими решениями. К этой категории относятся за-

Предприни-
мательские
затраты

Бухгалтерские
затраты вместе с
налогами и сбора-
ми, включаемыми

в их состав

Таможенные сбо-
ры и пошлины на
экспортные товары

Косвенные налоги,
сборы, акцизы на
проданные про-

дукты

Нормальная предприни-
мательская прибыль, по-
крывающая издержки по
капитальным вложениям,
затраты на НИОКР, соци-

альные нужды

Альтерна-
тивные
издержки
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траты на вложенный капитал по покупке специального оборудования,
сконструированного по заказу предприятия исключительно для произ-
водства определенной продукции.

В противовес невозместимым издержкам при принятии решений о
цене следует обратить внимание на предотвратимые затраты. Это еще
не произведенные издержки, которые можно легко не допустить в буду-
щем (к примеру, затраты на рекламу какого-либо конкретного продукта).

При установлении равновесия цен, покупательского спроса и затрат
предприятия стремятся выяснить, насколько реально стоит продукт, а
также сколько он должен стоить. В зависимости от способа оценки по-
требительских свойств продуктов, которые основываются на товарных
характеристиках продуктов (эксплуатационные качества, надежность,
долговечность и другие параметры) и затратах на единицу продукта, за-
траты подразделяются на допустимые, целевые и стандартные.

Допустимые затраты представляют собой разницу между ценой и
нормативной прибылью.

Целевыми затратами являются затраты на производство единицы
продукции, определяемые действующей на предприятии технологией и
спецификой производства. Такие затраты могут быть выше допустимых
с точки зрения рыночной цены (разница между этими величинами харак-
теризует резерв снижения затрат).

Стандартные затраты – те, которые согласовываются с руководи-
телями подразделений предприятия и обязательны для исполнения.

При этом обычно исходят из неравенства:

Допустимые затраты < Целевые затраты < Стандартные затраты.

Цена продукта во многом определяется его качеством, которое обес-
печивается совместной деятельностью всех структурных подразделений,
служб и отделов предприятия. Поэтому в подразделениях предприятия
кроме основных затрат, обусловленных технологией, возникают такие,
которые связаны с качеством продуктов. Это предполагает в целях цено-
образования разделение производственных затрат, связанных с каче-
ством изделий, на две группы:

 связанные с поддержанием качества продукции;
 связанные с улучшением качества продуктов.
Относительно качества продуктов обе группы затрат являются перемен-

ными и могут быть представлены следующим образом (рисунок 3.11).
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Оптимальные
затраты

                                                                                             2

                                                                                                   1

               0 Хуже                               Лучше             Качество

Рисунок 3.11 – Взаимосвязь уровня затрат и качества продукции:
1 – затраты на поддержание качества продукции; 2 – затраты на улучшение качества продукции

Затраты на улучшение качества состоят из расходов по контролю за
качеством изделий и соблюдением технологии производства, на проведение
испытаний, предотвращение брака; на тестирование, обучение и подготовку
кадров; совершенствование технических средств управления качеством.

3.4 Классификация затрат по видам деятельности организации

Под деятельностью понимается совокупность действий, повторяющихся на
постоянной основе, а также отдельных процессов или функций, направленных
на выполнение стоящих перед предприятием измеряемых задач с помощью
определенных средств и за конкретный период времени.

Вид деятельности каждого хозяйствующего субъекта определяется на
основании ОКЭД, который предназначен для классификации юридических
лиц, их структурных подразделений в соответствии с выполняемыми ими
видами хозяйственной деятельности и создания основы для подготовки ста-
тистических данных о результатах производства, затратах на производство,
формировании капитала, финансовых операциях и т. п.

Согласно классификатору под видом экономической деятельности по-
нимается процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, техно-
логия сочетаются таким образом, что это приводит к получению однород-
ного набора продукции (товаров или услуг).  При этом различают основной,
второстепенный и вспомогательный виды деятельности.
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Под основным понимается вид деятельности, который вносит наиболь-
ший вклад в показатель, принятый в качестве критерия для определения ос-
новного вида деятельности статистической единицы, т. е. вид деятельности,
по которому величина этого показателя превосходит его величину по любому
другому виду деятельности статистической единицы. При этом статистиче-
ской единицей является объект, в отношении которого запрашивается ин-
формация и составляются динамические ряды статистических данных.

К второстепенному виду деятельности относят деятельность, направ-
ленную на производство продукции для третьих лиц, но не являющуюся ос-
новной, к вспомогательному – деятельность, направленную на содействие
основному и второстепенным видам деятельности статистической единицы,
обеспечивающая производство товаров и услуг промежуточного характера.

Объектами классификации в ОКЭД являются виды деятельности юри-
дических лиц. На практике большинство юридических лиц осуществляет
экономическую деятельность смешанного характера, поэтому следует
проводить различие между основной, второстепенной и вспомогательной
деятельностью.

Продукция и основного, и второстепенных видов деятельности предна-
значена для сбыта на рынке или других видов использования (например, для
хранения с целью последующего сбыта или дальнейшей обработки).

Продукция вспомогательных видов деятельности всегда предназначена
для потребления в рамках субъекта, осуществляющего эти виды деятельно-
сти. Хотя большинство вспомогательных видов деятельности производит
услуги, в качестве вспомогательных могут рассматриваться, в виде исклю-
чения, некоторые товар производящие виды деятельности; однако произве-
денные таким образом товары не могут стать физическим компонентом
продукции основной деятельности (примерами служат инструменты, строи-
тельные леса и т. д.).

Вспомогательная деятельность не должна учитываться при определении
кода вида деятельности субъекта, к которому относится эта вспомогатель-
ная деятельность. Примером субъектов, осуществляющих вспомогательную
деятельность, являются центральные административные службы, а также
отделы сбыта, склады, гаражи, ремонтные мастерские, отделы бухгалтер-
ского учета или вычислительные отделы, которые в основном обслуживают
свои собственные подразделения.

В настоящее время в финансовом бухгалтерском учете деятельность под-
разделяется на основную и вспомогательную и отражается на отдельных син-
тетических счетах: 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные
производства».

Каждый вид деятельности создает свою стоимость. Цепочка нарастания
стоимости по основной деятельности начинается с обеспечения материалами
и продолжается в процессе производства отдельных частей, компонентов,
узлов, сборки и выпуска готовой продукции, оптовой и розничной продажи
своих изделий, оказания услуг конечным потребителям. Она отражает набор
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связанных между собой затрат по выполнению функций управления внутри
предприятия и позволяет сгруппировать их по следующим процессам: снаб-
женческо-заготовительные, производственные, финансово-сбытовые, органи-
зационные и инвестиционные (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Процессы хозяйственной деятельности предприятия

Управленческий учет как информационный поток, обратный процессу
управления, должен отражать реалии хозяйственных ситуаций и готовить
информацию для управления затратами на разных стадиях кругооборота.
А это, в свою очередь, требует соответствующей классификации затрат.

Основой формирования системы управленческого учета затрат по видам
деятельности является их экономически обоснованная и целесообразная клас-
сификация. При этом выделяют основные группы затрат, которые позволяют
реализовать управленческий учет в зависимости от вида деятельности, приве-
денные на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Группы затрат, выделяемые согласно классификационному
признаку «вид деятельности»
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Первой группой затрат в составе выделяемых расходов по видам дея-
тельности являются затраты по снабженческо-заготовительной деятельности.
Данный вид деятельности связан с затратами по приобретению топлива,
энергии, сырья, материалов, компонентов и комплектующих изделий; прием-
кой, хранением и сортировкой товарно-материальных ценностей от постав-
щиков; контролем за уровнем обеспечения запасами; управлением матери-
ально-техническими запасами в целом.

Затраты по созданию и хранению запасов материальных ресурсов класси-
фицируют по следующим признакам, приведенным в таблице 3.6.

Т а б л и ц а  3.6 – Классификация затрат по созданию и хранению запасов
Классификационный признак Виды затрат, входящие в группу

Компоненты затрат Затраты на содержание запаса
Затраты, связанные с размером партий
Затраты, связанные с дефицитом запасов
Затраты на управление запасами

Степень воздействия на общую сумму
затрат

Регулируемые
Нерегулируемые

Отношение к объему поставок Вмененные
Релевантные

Виды работ Погрузочно-разгрузочные работы
Транспортные работы
Сортировка
Складирование
Физико-химические анализы

Места возникновения затрат Цех
Склад и др.

По компонентам затраты подразделяются следующим образом:
- затраты на содержание запасов, т. е. связанные с владением запаса-

ми; коммерческие затраты – проценты, страхование; затраты на хранение –
содержание складов, операции по перемещению запасов; затраты, связан-
ные с риском потерь вследствие устаревания, порчи, замены одного вида
материала на складе другим, замедления темпов потребления данного про-
дукта; возможности получения прибыли путем вложения средств в альтер-
нативные направления – увеличение производственной мощности, сниже-
ние стоимости продукции, капиталовложения в другие предприятия, выпла-
та дивидендов;

- затраты, связанные с размером партий, т. е. затраты, пропорцио-
нальные количеству заказанных партий, а не количеству выпускаемых из-
делий: выдача и закрытие заказов; ведение переговоров; подготовка произ-
водства: наладка оборудования, испытание первого образца изделия, брак,
полученный при наладке оборудования, потери времени на период освоения
операций;
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- затраты, связанные с дефицитом запасов, т. е. возникающие при от-
сутствии необходимых материалов: ускорение доставки поступающих ма-
териалов – расходы на связь, на разъезды, оплата командировочных сотруд-
никам; коммерческие убытки и расходы – потеря прибылей и рост доли
накладных расходов ввиду сокращения объема продаж из-за отсутствия
требуемых материалов (конкуренты данного предприятия получают воз-
можность установить связи с его заказчиками);

- затраты на управление запасами: на обучение технического управ-
ленческого персонала, управленческого аппарата; на содержание техниче-
ского персонала, служащих.

По степени воздействия на общую сумму затрат их группируют на
регулируемые и нерегулируемые.

К регулируемым относят затраты, величина которых находится в прямой
зависимости от воздействия на них менеджера. В данном случае ответ-
ственными за эти затраты являются заведующие складами, менеджеры
групп закупки материалов, групп подготовки производства и контроля за
издержками производства, групп оформления заказов.

В случаях, когда менеджеры не могут влиять на величину затрат, затра-
ты классифицируются как нерегулируемые (например, затраты на содержа-
ние персонала управления складом, амортизация складских помещений).

По отношению к объему поставок различаются затраты вмененные и
релевантные.

Вмененные затраты – это инвестиции в запасы. Большие предприятия
вынуждены вкладывать оборотные средства в создание крупных активов.
Такие затраты влияют на прибыль, которая могла бы быть получена, если
бы средства не были иммобилизованы при инвестировании в запасы, а ис-
пользованы по другим направлениям.

Релевантные – это затраты, связанные с хранением запасов и выполнени-
ем заказа. В стоимость хранения запасов обычно входят: вмененные потери
по инвестициям в запасы; дополнительные расходы по страхованию; допол-
нительные затраты на складское хранение и стоимость хранения запасов.

По видам работ затраты классифицируют в соответствии с технологией
хранения запасов: погрузочно-разгрузочные, транспортные работы, сорти-
ровка, складирование, физико-химические анализы и др. Классификация по
видам работ закладывается в основу построения смет затрат и системы кон-
троля за издержками. Однако эта группировка не позволяет подготовить
достаточно достоверную информацию для организации системы контроля
по центрам ответственности, так как один и тот же вид работ будет выпол-
няться для разных мест одним или несколькими исполнителями, внутрен-
ними подразделениями и внешними подрядчиками. В соответствии с этим
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классификация затрат по видам работ дополняется группировкой по местам
возникновения затрат.

Классификация затрат по местам их возникновения зависит от орга-
низационной структуры управления, поэтому на каждом предприятии раз-
рабатывается своя номенклатура статей.

В создании системы обеспечения информацией разных уровней управ-
ления важное место отводится выбору показателей деятельности снабжен-
ческо-заготовительных служб. В любом случае управление затратами на
снабженческо-заготовительную деятельность основано на их количествен-
ном движении и классификации товарно-материальных запасов. При этом
обращается внимание на то, что в управленческом учете классификацию
запасов проводят по другим, чем в финансовом учете, признакам.

Второй группой затрат, которая выделяется при группировке, связанной
с видами деятельности, являются затраты, возникающие в процессе
управления производством.

Процесс производственной деятельности непосредственно связан с за-
тратами и активами по изготовлению отдельных видов продукции (выпол-
нению работ, оказанию услуг), с операциями по управлению технологией и
организацией производства, контролем за уровнем обеспечения запасами
каждого рабочего места, управлению затратами, связанными с выполнением
технологических операций.

В рамках управленческого учета и для решения задач управления произ-
водством используют классификации по следующим признакам:

 по категориям затрат – для создания комплексной информации об
используемых ресурсах;

 направлениям учета – для калькулирования и оценки готовой продук-
ции, принятия решений, планирования, контроля и регулирования;

 целям управления – для нормирования, составления смет, бюджетов,
прогнозов, выработки направлений и стратегий и т. п.;

 временной определенности – затраты исторические, отчетного перио-
да и будущие; относящиеся к незавершенной производством, готовой, за-
бракованной и реализованной продукции; связанные с выпуском продук-
ции, а также затраты на исследования и разработки новых изделий.

Эти классификации не учитывают внешних факторов, в то время как
предприятия в условиях рыночной экономики испытывают постоянную по-
требность в сравнении своих затрат с затратами других организаций. По-
этому в отличие от финансового в управленческом учете накапливается
обобщенная информация о трех категориях затрат: расходах на рабочую
силу, материалы и накладных расходах. Каждая из них имеет многоэле-
ментный состав.
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В зависимости от целевой установки затраты на производственную дея-
тельность можно дополнительно классифицировать по следующим направ-
лениям (рассмотрены ранее):

 для определения себестоимости изготовленной продукции и получен-
ной прибыли;

 принятия управленческого решения;
 осуществления контроля и регулирования.
Каждое из направлений требует своей классификации затрат, которая

рассмотрена нами ранее.
Ведение учета по видам ресурсов и целям – новое явление в отечествен-

ном учете затрат на производство. Рыночные отношения усиливают роль
учета в планировании, нормировании, анализе, прогнозе и системе управле-
ния производством в целом. Более того, управленческий учет интегрируется
в систему управления путем передачи некоторых учетных функций линей-
ным работникам, исходя из чего и необходима такая классификация затрат,
которая будет соответствовать целям управления производством.

Выделение в особые группы затрат отдельных видов деятельности мето-
дологически увязываются с постановкой управленческого учета производ-
ственных затрат по местам их возникновения и центрам ответственности.
Данная группировка по-иному определяет состав затрат, связанных с техно-
логическими процессами изготовления продукции, чем в традиционном
бухгалтерском учете, поскольку не ориентирована на регламентирующие
документы, исполнение которых обязательно. Для управления важно знать,
сколько и каких затрат возникает по каждому виду деятельности, а по про-
изводству особенно.

В состав затрат, связанных с видами деятельности, как видно из рисунка
3.13, входит третья группа затрат, характеризующих финансово-сбытовую
деятельность.

Финансово-сбытовая деятельность как часть общей системы производ-
ства сопровождается затратами, представленными на рисунке 3.14.

Затраты, связанные со сбытом продукции, состоят из услуг вспомога-
тельных цехов, связанных с изготовлением тары и упаковки; стоимости тары,
приобретенной на стороне; расходов по ремонту и содержанию тары; содер-
жания складов готовой продукции, амортизации складских помещений.

Комиссионные сборы (отчисления) уплачиваются оптовым сбытовым
или другим посредническим предприятиям в соответствии с договорами для
расширения рынков сбыта и объема реализации.

Затраты на сбор и распространение текущей маркетинговой инфор-
мации включают: услуги сторонних организаций по сбору внешней инфор-
мации; расходы на содержание дистрибьюторов, розничных торговцев и
других лиц, занимающихся сбором информации о конкурентах.
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Затраты на маркетинговые исследования состоят из затрат на исследо-
вания потребительских мотиваций, рекламных текстов, эффективности ре-
кламы, проблем информирования потребителей, реакции на новый товар,
потенциальных возможностей рынка, операций долгосрочного и кратко-
срочного прогнозирования.

Рисунок 3.14 – Затраты, возникающие в процессе
финансово-сбытовой деятельности предприятия

Расходы на рекламу включают: затраты на рекламную деятельность; сто-
имость рекламных обращений, включающая расходы по частоте появления
рекламы; стоимость средств стимулирования сбыта – образцы, купоны, упа-
ковки по льготной цене; участие в выставках, ярмарках, организация и уча-
стие в профессиональных встречах, экспозициях, демонстрациях товаров.

Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью,
состоят из расходов на проведение официальных приемов представителей
других предприятий и организаций (включая иностранных), прибывших для
переговоров об установлении взаимовыгодного сотрудничества; посещение
культурно-зрелищных мероприятий; транспортное обеспечение во время ме-
роприятий.

В состав других расходов входят затраты на содержание финансово-
сбытового отдела – заработная плата с начислениями, командировочные,
почтовые, телефонные расходы и др.; содержание торговых представитель-
ств – заработная плата сотрудников с начислениями, аренда помещений,
телефаксные и другие расходы; сертификацию продукции; износ нематери-
альных активов – торговых знаков, марок и т. п.
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Специфика финансово-сбытовой деятельности выдвигает в качестве ос-
новного признака классификацию затрат для принятия решений и планиро-
вания. Затраты принято разделять на релевантные (принимаемые в расчет)
и иррелевантные (не принимаемые в расчет). Такое деление затрат необхо-
димо для принятия решений о цене реализации, расформировании сегмен-
тов рынка, об увеличении объемов продаж. Релевантные финансовые затра-
ты представляют собой будущий прирост денежной наличности, величина
которого зависит от рассматриваемого решения.

Завершающей выделяемой четвертой группой в составе расходов по
видам деятельности являются затраты, связанные с организационной
деятельностью.

Организационная деятельность промышленных предприятий является
необходимым производственным процессом, обеспечивающим функциони-
рование всего предприятия в соответствии с его целями и задачами. Содер-
жание служб и отделов управления предприятием, аппарата управления
структурными производственными подразделениями влечет возникновение
соответствующих затрат. Они так же неизбежны, как и прямые расходы, но
относятся к накладным. Различные уровни менеджмента требуют выделять
из состава расходов по управлению затраты по организационной деятельно-
сти, представленные на рисунке 3.15.

По месту возникновения накладные расходы подразделяются на произ-
водственные и хозяйственные. В состав расходов по организационной дея-
тельности, которая носит производственный характер, входят: расходы по
производственному управлению; затраты, связанные с подготовкой и орга-
низацией производства, на содержание аппарата управления производ-
ственными подразделениями (амортизация зданий, сооружений, производ-
ственного инвентаря, содержание и стоимость ремонта зданий, сооружений,
инвентаря); затраты на обеспечение нормальных условий работы; затраты
на профориентацию и подготовку кадров и др.

Расходы по организационной деятельности хозяйственного назначения
состоят из административно-управленческих; по техническому управлению,
оплате услуг, оказываемых внешними организациями; стоимости содержа-
ния и ремонта зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного назна-
чения, включая амортизацию; расходов на рабочую силу – обучение, пере-
подготовку, повышение квалификации руководителей; обязательные сборы,
налоги и т. д.

В экономической литературе в целях изучения результативности кон-
троля и экономической целесообразности затрат на организационную дея-
тельность принято выделять следующие группы:

 расходы по организационной деятельности, связанные с выполнением
целевых функций;

 расходы по обеспечению функционирования отделов предприятия;
 расходы общеорганизационной и общеуправленческой деятельности.
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Рисунок 3.15 – Затраты, возникающие в процессе организационной деятельности

Данная группировка позволяет отслеживать процесс формирования за-
трат, связанных с управлением деятельностью предприятия, степень влия-
ния каждого административного подразделения на эффективность системы
управления предприятием в целом. При этом эффективность управленче-
ского труда характеризуется не снижением расходов, а тем, насколько они
необходимы для создания полной информационной системы, удовлетворя-
ющей потребностям руководителей.

По отношению к объектам учета и калькулирования расходы по органи-
зационной деятельности являются косвенными, а по отношению к объему
производства – постоянными. Распределение данных расходов производят
по принятой на предприятии методике в составе накладных расходов.

Классификация затрат по организационной
деятельности в зависимости от места возникновения

Производственные Хозяйственные
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зданий, сооружений, инвен-
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на рабочую силу
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повышение квалификации
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      СИСТЕМА И ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
      УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

4.1 Системы управленческого учета

В зависимости от характера хозяйственной деятельности предприятия,
технологических особенностей и производственных мощностей, объема
производства определяются и масштабы применения систем управленче-
ского учета. Учитывая принятое определение управленческого учета, можно
сформулировать понятие системы управленческого учета, под которой по-
нимается объем информации, поставленные перед ней цели, критерии и
средства достижения целей, состав элементов и их взаимодействие. Клас-
сификация систем управленческого учета представлена на рисунке 4.1.

4

Основные признаки классификации
систем управленческого учета

Степень взаимосвязи управ-
ленческого и финансового

учета

Широта охвата информацией

Оперативность учета затрат

Полнота включения затрат в
себестоимость

автономная

монистическая (интегрированная)

учет фактических (прошлых,
исторических) затрат

учет стандартных (нормированных)
затрат

система учета полных затрат

система учета частичных затрат

системный управленческий учет

проблемный управленческий учет

Рисунок 4.1 – Классификация систем управленческого учета
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По широте охвата информацией в зависимости от видов деятельности,
организационной структуры предприятия, продукции различают системный
и проблемный виды управленческого учета.

Системный учет представляет собой финансовый учет затрат на произ-
водство с его регламентацией по составу затрат, способам регистрации,
идентификации и группировки, представления в отчетности. Элементами
системного учета являются:

 измерение и оценка затрат по приобретению и использованию произ-
водственных ресурсов;

 контроль в натуральных единицах измерения процессов снабжения,
производства, реализации;

 группировка затрат по статьям расхода и элементам, по местам возник-
новения, по видам продукции, работ и услуг;

 внутренняя и внешняя отчетность, удовлетворяющая пользователей по
срокам, содержанию и частоте представления.

Проблемный учет формирует информацию об экономической, техноло-
гической, конструкторской и организационной подготовке производства; о
ценах и реализации продукции; об управлении производственными запаса-
ми и рационализации расхода производственных ресурсов.

Решение задач проблемного учета происходит с использованием мето-
дов программирования, нормирования, планирования, прогноза, системного
экономического анализа, контроля и регулирования на основе фактических
данных производственного учета и статистики. Содержание понятия «про-
блемный учет» показывает, что данные этого учета используются для реше-
ния будущих экономических и производственных проблем предприятия.

Проблемный учет готовит информацию:
 для планирования и прогнозирования затрат и доходов, нормирования и

составления смет (бюджетов);
 анализа расходов и отклонений от нормативов (стандартов) и анализа

доходности производства продукции;
 оценки деятельности структурных подразделений и предприятия в це-

лом по критерию величины затрат и доходов, получаемых в процессе произ-
водства и сбыта;

 принятия многовариантных управленческих решений на ближнюю и
дальнюю перспективу в области производства и сбыта, кооперирования, им-
порта и экспорта, ассортимента продукции и других проблем;

 разработки моделей управления запасами и затратами, обеспечивающих
оптимизацию затрат и доходов.

По степени взаимосвязи финансового (систематический учет затрат и
доходов) и управленческого учета в практике зарубежных стран применяют
два варианта: монистическую и автономную системы.

Монистическая – интегрированная система, объединяющая систематиче-
ский и проблемный учет на основе прямой и обратной связи на счетах бух-
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галтерского учета. Систематический учет путем отражения на счетах бух-
галтерского учета издержек производства, готовой продукции и ее реали-
зации дает возможность оценить деятельность предприятия, его финансо-
вое положение. Дополняя финансовую информацию данными внутренней
отчетности, администрация может оценить рациональность организации
производства на любом его участке. Из оперативных сведений и отчётно-
сти материально-ответственных лиц определяются положительные и от-
рицательные отклонения от действующих стандартов. Тем самым созда-
ются предпосылки организации действующей системы контроля за из-
держками и доходами.

Автономная система представляет собой обособленное создание систе-
матического и проблемного учета. Связь между финансовым и управленче-
ским учетом осуществляется с помощью так называемых парных контроль-
ных счетов одного и того же наименования.

По оперативности учета затрат различают систему учета фактических
(прошлых, исторических затрат) и систему учета стандартных (нормиро-
ванных) затрат. Оперативность учета затрат – один из критериев действен-
ности системы, ориентированной на повышение эффективности.

Система учета фактических (прошлых) затрат заключается в форми-
ровании информации для расчета себестоимости и прибыли, определения
фактической себестоимости и дохода от реализации единицы готовой про-
дукции конкретного наименования.

Система учета стандартных затрат включает разработку стандартов
на затраты по приобретению и использованию материалов, основного капи-
тала, на затраты труда, накладных расходов, составление калькуляций себе-
стоимости по нормативным затратам и учет фактических затрат с выделе-
нием отклонений от нормативов и смет. В мировой практике такая система
называется «стандарт-кост». Она ориентирована на оперативность контроля
за ходом формирования себестоимости и регулирования ее процесса.

Полнота включения затрат в себестоимость – один из признаков
классификации систем учета, применяемых на практике. Существует систе-
ма учета полных затрат и система учета частичных затрат. Это два варианта,
отвечающие в управленческом учете различным целям.

Вариант учета п о л н ы х  з а т р а т  представлен традиционным учетом
затрат на производство и калькулирование себестоимости. Основной груп-
пировкой затрат является их деление на прямые (относимые прямо на объ-
ект калькулирования) и косвенные (распределяемые между объектами каль-
кулирования пропорционально какой-либо экономической базе).

Под вариантом учета ч а с т и ч н ы х  з а т р а т понимается такой подход,
когда производится выбор отдельных элементов затрат, которые имеют
прямой характер и сразу включаются в себестоимость отдельных видов
продукции. Калькуляция частичных затрат включает в себя только произ-
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водственные расходы, связанные с выпуском калькулируемого продукта.
Часть затрат, которые имеют косвенный характер, относятся ко всей про-
дукции и возмещаются из общей суммы выручки. В зарубежной практике
этот вариант учета называется «директ-костинг».

Выбирая ту или иную систему управленческого учета, хозяйствующие
субъекты должны учитывать основные факторы, влияющие на этот выбор:
экономические, юридические, организационные и технико-технологи-
ческие.

4.2 Источники и составные части управленческого учета

Создание на предприятии системы управленческого учета практически
невозможно без правильной классификации процессов и технологий, что
позволит выработать правильную методологию учета затрат, определения
результатов деятельности подразделения, системы управленческой отчетно-
сти подразделения. В общем виде схему генерации управленческого учета,
позволяющую выделить источники и составные части, можно представить
следующим образом (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Источники и структурные части управленческого учета

В основе управленческого учета лежат три источника:
1) технология бизнеса в целом и конкретного вида деятельности, в частности;
2)учетная политика предприятия и правила бухгалтерского учета кон-

кретного вида деятельности;
3)нормативная база, используемая для осуществления конкретного вида

бизнеса (деятельности).
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Выделенные три источника являются основой для формирования соб-
ственно управленческого учета, который представляет собой систему ор-
ганизации, сбора и агрегирования данных с учетом конкретной управлен-
ческой задачи.

После завершения процесса формирования управленческого учета фор-
мируется «внешний интерфейс управленческого учета», состоящий из трех
тесно взаимосвязанных систем (трех структурных частей):

1) учет затрат и результатов (интерфейс с финансами);
2) показатели деятельности (интерфейс с регулярным менеджментом);
3) управленческие отчеты (интерфейс с системой принятия решений).
Следует отметить, что как показатели деятельности, так и управленче-

ские отчеты могут иметь нефинансовый характер, отражая специфику дея-
тельности подразделения. Типичным примером такого отчета служит отчет
о движении товаров по складу, который предназначен для принятия реше-
ний о времени и размерах закупок, но может не содержать информации о
ценах (информация о рекомендованных ценах закупки может прийти совсем
с другой стороны, например, из отдела маркетинга или планово-
экономической службы, которые определяют ее, исходя из рекомендован-
ной цены продажи готового изделия и состояния рынка комплектующих).

Управленческий учет может объединять и другую систему классифика-
ции в зависимости от вида бизнес-процессов, на основании которого долж-
на быть разработана система управленческого учета.

Типология специализированных видов управленческого учета, в зависи-
мости от бизнес-процессов, оказывается вполне обозримой, и в простейшем
случае представляет собой примерно следующий список:

– складирование;
– закупки;
– продажи;
– производство;
– финансовый менеджмент;
– инвестиционный менеджмент;
– проектное управление (проект-менеджмент);
– управление транспортными операциями;
– холдинговое управление (как специализированная форма финансового

управления).
Как показывает международная практика, на одном предприятии ис-

пользуется более одного специализированного вида управленческого учета
(то есть представлены несколько видов бизнес-процессов, примерно равных
по значимости). Как правило, в целом такое предприятие обычно управля-
ется как финансовый объект (то есть с помощью системы финансового
управленческого учета), реже как специализированный объект (с помощью
системы специализированного управленческого учета): обычно в том слу-
чае, когда бизнес имеет четкую ориентацию (например, мелкое производ-
ство, торговля, строительство). Поскольку в западной практике большин-
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ство предприятий – это именно специализированные предприятия, то там
культура управленческого учета весьма развита и оказывает существенное
влияние на бухгалтерскую практику.

Информированность руководителей является главнейшим фактором повы-
шения эффективности всей системы управления от низших уровней до высших.

При разработке системы управленческого учета ее основополагающим
признаком должен выступать учет затрат по сферам деятельности в нераз-
рывной связи с определением эффективности каждой их них. При таком
подходе к организации управленческого учета допускается выделение сле-
дующих его составных частей:

– снабженческо-заготовительной деятельности;
– производственной деятельности и учет затрат на производство и себе-

стоимость продукции;
– финансово-сбытовой деятельности;
– организационной деятельности;
– контроллинга.
Снабженческо-заготовительная деятельность в системе управления

управленческого учета занимает первоначальное положение, так как это
первый этап производства. В ней должны найти отражение следующие
моменты: расширение оптовых закупок, увеличение объема производства
отдельных изделий, выбор метода закупки (производить самостоятельно
или закупать у поставщика), активность инвестирования в оборотные
средства предприятия и капитальные вложения его снабженческо-
заготовительных подразделений.

С этой целью собирается и обобщается информация о затратах по видам
работ и складам, о ценах на приобретение материалов, стоимости изготов-
ления полуфабрикатов, оценке выданных в производство материальных
ресурсов. Особая роль отводится составлению смет затрат по процессам:
приобретение, погрузка и разгрузка, сортировка и оценка качества, хране-
ние, обеспечение рабочих мест, а также контроль за их исполнением.

Результативная информация о снабженческо-заготовительной деятель-
ности используется для расчета критической точки объема снабжения.

Управленческий учет производственной деятельности – центральное
звено системы управленческого учета. Здесь сгруппирована информация о
затратах по целям, функциям и их поведению, при этом значительное место
отводится нормированию издержек – материальных, трудовых и накладных
расходов, способам отражения фактических и нормативных затрат. Учет
производственной деятельности организуется как единый процесс учета
затрат и калькулирования.

Каждое предприятие в зависимости от особенностей технологии, техни-
ки, организации производства и труда, сложности и номенклатуры выпуска-
емой продукции может выбирать свою модель организации учета производ-
ства с применением соответствующих методов.
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Одной из задач управленческого учета производственной деятельности
является определение себестоимости продукции для различных целей
управления.

Финансово-сбытовая деятельность в системе управления занимает за-
вершающее положение. Поэтому учет собирает, обрабатывает и формирует
информацию об ассортименте выпуска продукции, его выгодности, о составе
покупателей, рыночных тенденциях, расходах на рекламу, упаковку, о сроках
хранения и количестве на складах готовой продукции.

В задачи учета финансово-сбытовой деятельности входит составление
сметы затрат по отделам и сегментам финансово-сбытовой деятельности и
контроль их исполнения, определение наиболее выгодного для производ-
ства продукта, факторов, влияющих на размер маржинального дохода как
всего объема производства, так и отдельных продуктов.

Руководителям предоставляется информация для принятия решений,
позволяющих максимизировать прибыль в краткосрочном периоде.

Управленческий учет организационной деятельности необходим для
удовлетворения требований менеджеров разных уровней управления в ин-
формации о собственных затратах, принципах формирования трансфертных
цен, об оптимальном уровне специализации и разделении труда на предпри-
ятии, правильности выбора размеров подразделений, обоснованности по
отношению к производственным подразделениям применения принципа
«затраты – объем переработки сырья – прибыль».

Данное направление управленческого учета предусматривает составление
и контроль исполнения смет расходов по организационной деятельности,
учетно-аналитические расчеты критической точки объема производства,
переменных и постоянных расходов, общей себестоимости, трансфертных
цен, прибыли. Этот участок учета предоставляет сводную информацию по
центрам затрат, ответственности и рентабельности.

Контроллинг   представляет собой систему управления процессом реа-
лизации конечной цели предприятия. Контроллинг необходим для прогно-
зирования цен на продукцию и услуги и определения выгодных условий их
реализации, уровня скидок и наценок, для расчета ожидаемых затрат и
финансовых результатов, налоговых платежей и создаваемых резервов.
С помощью контроллинга проверяется эффективность многих вариантов
инвестиций до их осуществления, оценивается их рациональность, модели-
руются различные условия реализации избранного проекта. Контроллинг
эффективен в разных отраслях экономики: в страховом и банковском деле, в
крупных торговых предприятиях, авиакомпаниях, в рекламном бизнесе.

Основные варианты контроллинга базируются на системе «директ-
костинг», что дает возможность исчислять учетные ставки и суммы покрытия
различных уровней, оперировать показателями маржинальной прибыли, учи-
тывать влияние степени использования производственных и сбытовых воз-
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можностей на величину оптимального объема производства и уровня затрат,
на принятие управленческих решений при выборе ассортимента выпускаемой
продукции и оказываемых услуг. Становится возможным определять нижние
границы приемлемых цен и тарифов, обосновывать скидки и наценки, уста-
навливать предельный уровень постоянных расходов на определенный пери-
од времени и переменных затрат на единицу выпуска или продаж.

Контроллинг, выступая как регулятор предпринимательской деятельно-
сти предприятия, выполняет специфические функции:

– информационную, при которой формируется информация, обеспечи-
вающая методологию принятия решений и их координацию;

– управляющую, когда используются нормативные, плановые и факти-
ческие данные, отклонения, выявленные по предприятию и его структур-
ным подразделениям в целях координации методов, способов и задач до-
стижения конечной цели предприятия;

– контрольную, которая ориентируется на контроль экономичности ра-
боты предприятия и его подразделений.

Все составные части управленческого учета взаимосвязаны, формирую-
щаяся в них информация характеризует уровень организованности и совер-
шенствования управленческого учета на предприятии и системы управле-
ния в целом.

4.3 Варианты организации управленческого учета:
автономная и интегрированная системы

Независимо от подхода к организации управленческого учета значи-
тельная часть информации о затратах формируется в системе счетов бухгал-
терского учета.

Важным методологическим вопросом организации управленческого уче-
та является определение его места в системе счетов бухгалтерского учета.
В разных странах этот вопрос решается по-разному.

Анализ системы счетов зарубежных стран свидетельствует о том, что,
несмотря на их многообразие, международная практика выработала два ос-
новных подхода к структуре плана счетов:

– двухкруговой принцип, в основу которого положена автономная си-
стема учета;

– интегрированный принцип, согласно которому счета управленче-
ского учета корреспондируют со счетами финансового учета в рамках
единой системы счетов, что и определяет интегрированную систему уче-
та (рисунок 4.3).

Первый подход реализован в планах счетов почти 80 стран, в том числе
и в большинстве стран – членов ЕС (Франции, Германии, Бельгии, Испании,
Португалии).
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Автономную систему учета применяют предприятия сферы услуг,
а также небольшие промышленные и торговые предприятия. Эта система
базируется на периодическом учете запасов, т. е. на протяжении отчетного
периода на счетах запасов не отображается их изменение (отпуск, поступ-
ление). В конце отчетного периода проводится инвентаризация запасов в
местах их хранения и на основании ее результатов балансовым методом
определяются затраты (отпуск) соответствующих запасов.

Учет затрат предприятия ведется по элементам, количество и состав кото-
рых определяет само предприятие. Доходы учитываются согласно их видам:
от реализации продукции (товаров), от инвестиций в ценные бумаги и др.

В конце отчетного периода все счета расходов и доходов управленческого
учета закрываются путем списания их сальдо на счет «Прибыль и убытки» (в
американской практике он называется «Сводный счет прибыли»), по данным
которого определяется финансовый результат деятельности предприятия.

На промышленных предприятиях наряду с учетом затрат по элементам
применяют «Сводный счет производства», по данным которого определяется
себестоимость выпущенной продукции. В дебет этого счета в конце отчетно-
го периода списываются остатки запасов, сырья, материалов и незавершенно-
го производства на начало периода, а также все элементы производственных
затрат отчетного периода. С кредита «Сводного счета производства» списы-
ваются остатки сырья, материалов и незавершенного производства на конец
периода, определенные на основе инвентаризации. В результате сальдо
«Сводного счета производства» представляет собой производственную себе-
стоимость готовой продукции и списывается в дебет счета «Прибыль и убыт-
ки». Там фиксируется также остаток готовой продукции на начало периода и
дебетовое сальдо всех счетов элементов непроизводственных затрат. По кре-
диту счета «Прибыль и убытки» отображаются доходы отчетного периода и
остаток готовой продукции на конец периода. После всех указанных записей
сальдо по счету «Прибыль и убытки» покажет финансовый результат отчет-
ного периода.

Второй подход характерен для предприятий стран так называемой ан-
глосаксонской группы (США, Великобритании, Австралии, Канады).

Большинство промышленных предприятий США, Великобритании,
Канады и других стран англосаксонской группы используют интегриро-
ванную систему учета, которая обеспечивает калькулирование себестои-
мости отдельных видов продукции и контроль затрат на ее производство.
Это достигается путем интегрирования счетов производственного учета в
общую систему счетов, в результате чего они корреспондируют со счета-
ми финансового учета. Интегрированная система учета базируется на не-
прерывном учете запасов, т. е. все текущие изменения запасов сырья, го-
товой продукции и производства отображаются на счетах соответствую-
щих запасов.
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Рисунок 4.3

Рисунок 4.3 – Взаимосвязь учетных регистров
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и счетов в интегрированной системе учета
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В основу выделения счетов для учета затрат предприятия в интегриро-
ванной системе учета положен функциональный признак. Для этого приме-
няются счета «Производство», «Накладные расходы», «Себестоимость реа-
лизованной продукции» и др.

На первых двух счетах отображаются затраты, связанные с производством
продукции. Прямые производственные затраты отображаются непосред-
ственно на счете «Производство», косвенные накапливаются на счете
«Накладные расходы», а в конце отчетного периода списываются на счет
«Производство» и распределяются между объектами калькуляции.

Затраты подразделений, которые выполняют непроизводственные функции
(управление, сбыт, исследования и т. п.), не включаются в производственную
себестоимость продукции. Они списываются на счет финансовых результатов в
том учетном периоде, в котором были осуществлены (см. рисунок 4.3).

Группирование данных по статьям затрат, видам продукции и центрам
ответственности осуществляется посредством соответствующей организа-
ции аналитического учета в рамках перечисленных выше счетов.

4.4 Система записей хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета

Комплексность процесса управления в современных условиях пред-
полагает воздействие на объект управления со стороны как производ-
ственных, так и управленческих отделов и служб предприятия, что тре-
бует полной информационной поддержки. Поэтому учетная система
должна обеспечивать взаимосвязь различных информационных потоков
как основу взаимодействия всех функций управления: планирования и
организации, учета и контроля, анализа и регулирования. В качестве ин-
струментария могут быть использованы приемы управленческого учета,
основанные на применении элементов нормативного метода учета про-
изводственных затрат и калькулирования.

Основанием для разграничения двух видов учета (бухгалтерского и
управленческого) служит, в первую очередь, различие решаемых ими задач
во всех функциях управления. Задача управленческой бухгалтерии – уста-
новить нормы затрат материалов, энергии, рабочего времени, труда, зарпла-
ты и всех других производственных расходов.

Оперативно выявленные отклонения на счетах управленческой бухгалте-
рии позволяют анализировать и своевременно решать различные проблемы.

Задача финансовой бухгалтерии – выявить и отразить в учете реальное
состояние средств и их источников, определить финансовые результаты
деятельности.

Учитывая специфику технологического процесса конкретного предприя-
тия, целесообразно нормировать затраты, связанные как с производством,
так и с реализацией продукции. При этом в расчет необходимо брать не
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только производственную себестоимость, но и все прочие факторы, влияю-
щие на доходность, например, объемы продаж, коммерческие и админи-
стративные расходы. Результатом должна стать стандартная (нормативная)
себестоимость, т. е. проектные затраты на единицу продукции или единицу
исполненной функции при избрании их в качестве объекта нормирования
для центра затрат.

С 1 января 2004 г. в Республике Беларусь введен в действие типовой
план счетов бухгалтерского учета, в котором, в отличие от ранее действо-
вавшего, существенным изменениям подвергся раздел III «Затраты на про-
изводство». Из него исключены некоторые счета, что создало новую группу
свободных счетов. Такой же принцип заложен и в типовом плане счетов
2012 года, где счета 20–29 предусмотрены для группировки расходов по
статьям, местам возникновения и другим признакам, а также для исчисле-
ния себестоимости продукции (работ, услуг), а счета 30–39 – для учета рас-
ходов по элементам.

Таким образом, существует возможность параллельно использовать две
группы счетов производственного учета:

– счета 20–29 – для группировки расходов по статьям в разрезе центров
затрат, мест возникновения затрат, носителей затрат;

– счета 30–39 – для группировки расходов по элементам затрат.
Первая группа счетов определяет ведение управленческого учета,

вторая – финансового. Взаимосвязь между ними может осуществляться с
помощью специальных отражающих счетов-экранов, например счета 37
«Отражение общих затрат» или счета 27 «Распределение общих
затрат».

Нормативный метод калькулирования, как и любой другой, не исключа-
ет учета фактических затрат, которые будут отражаться на вышеназванных
счетах. При этом для аналитического учета затрат на производство по объ-
ектам калькулирования или другим признакам локализации и по норматив-
ной стоимости необходимо использовать специальный счет (например,
счет 38 «Выпуск продукции (работ, услуг) по нормативной стоимости»)
для отражения в учете готовой продукции по нормативной (плановой) себе-
стоимости в течение отчетного периода. Этот счет является операционно-
результативным, на нем формируется информация о произведенной про-
дукции в двух оценках: по дебету – фактическая производственная себесто-
имость, по кредиту – нормативная (плановая) себестоимость.

На отчетную дату в результате сопоставления дебетового и кредитового
оборотов по счету 38 «Выпуск продукции (работ, услуг) по нормативной
стоимости» выявляется отклонение фактической производственной себе-
стоимости от нормативной (плановой),  т. е. экономия либо перерасход. От-
клонение списывается со счета 38 в дебет счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности» дополнительной или сторнировочной записью.
Счет 38 закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет.
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Отсутствие регламента со стороны государства предоставляет организа-
циям возможность самостоятельно устанавливать порядок ведения произ-
водственного учета на счетах финансовой и управленческой бухгалтерии.
В современных условиях приемлемы два основных подхода к формирова-
нию такого механизма.

Первый подход – информация о затратах на производство для финансо-
вой и управленческой бухгалтерии формируется в единой системе бухгал-
терского учета. Такой вариант традиционно использовался в Республике
Беларусь на протяжении нескольких десятилетий. Он выгоден для относи-
тельно небольших предприятий.

Счета управленческого и финансового учета, отражающие затраты на
производство, ведутся в единой системе бухгалтерского учета без обособ-
ления калькуляционных счетов в систему управленческого учета.

Расходы по обычным видам деятельности, т. е. по тем из них, по кото-
рым реализация продукта отражается на счете 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности», формируются по следующим элементам: матери-
альные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды,
амортизация, прочие затраты. Таким образом в соответствии с международ-
ной практикой для учета каждого элемента появилась возможность вести
отдельный счет бухгалтерского учета.

В разделе III Плана счетов предприятий можно открыть следующие сче-
та: 30 «Затраты на оплату труда», 31 «Отчисления на социальные нуж-
ды», 32 «Материалы», 33 «Топливо», 34 «Электроэнергия», 35 «Амортиза-
ция», 36 «Прочие затраты», 37 «Отражение общих затрат».

Ежемесячно счета по учету элементов затрат закрывают в дебет отража-
ющего счета 37 «Отражение общих затрат» записью:

Дебет счета 37 «Отражение общих затрат»,
Кредит счетов 30 «Затраты на оплату труда», 31 «Отчисления на со-

циальные нужды», 32 «Материалы», 33 «Топливо», 34 «Электроэнергия»,
35 «Амортизация», 36 «Прочие затраты».

Информация о производственных затратах по статьям отражается по
кредиту счета 37 и дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства», 25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства», 44 «Расходы на реализацию».

Далее записи отражаются по общепринятой схеме в соответствии с ти-
повым планом счетов.

Перечень элементов расходов и калькуляционных статей каждая органи-
зация устанавливает самостоятельно.

Хотя число счетов увеличивается, количество учетных записей при этом
уменьшается благодаря применению отражающих счетов-экранов.
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Возможен иной подход к формированию в учете производственных за-
трат, основанный на выделении счетов 20–29 в самостоятельную локаль-
ную систему управленческого учета. Возможность такого выделения обес-
печивается использованием счета 27 «Распределение общих затрат».

В течение периода все расходы в финансовом учете формируются на
счетах 30–36 в разрезе элементов. По окончании периода они закрываются
по кредиту в корреспонденции с дебетом счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности».

В течение месяца для целей управления и контроля за уровнем затрат
формируется информация в разрезе объектов учета (центров затрат, центров
ответственности, носителей затрат) по дебету счетов 20–29 в корреспон-
денции со счетом 27 «Распределение общих затрат». Суммы, отражаемые
на счетах производственного учета, должны быть равны затратам, учтен-
ным на счетах 30–36 финансовой бухгалтерии. По окончании месяца фор-
мируется управленческая отчетность о производственных затратах и отпа-
дает необходимость в дальнейшем использовании и хранении аналитиче-
ской информации о затратах, что сопровождается бухгалтерской записью по
дебету счета 27 в корреспонденции со счетами 20, 23, 25, 26.

Второй подход – основывается на выделении счетов 20–29 по учету за-
трат на производство в самодостаточную систему счетов управленческого
учета, отделенную от системы других синтетических счетов бухгалтерского
учета. Для этого к имеющимся счетам необходимо добавить специальный
отражающий счет 27 «Распределение общих затрат», противоположный
счету 37 «Отражение общих затрат».

Как и в первом подходе, все расходы по обычным видам деятельно-
сти в бухгалтерском учете группируют на счетах 30–36 по элементам
затрат. Ежемесячно эти счета закрывают в дебет счета 37 «Отражение
общих затрат». Одновременно те же суммы расходов записывают по
кредиту другого отражающего счета 27 «Распределение общих затрат»
в корреспонденции со счетами 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства».

На счетах 20, 23, 29 отражают прямые затраты на производство в анали-
тическом разрезе по подразделениям (местам возникновения затрат), что
обеспечивает контроль за отклонениями от норм или от нормативных (за-
планированных) затрат.

На счете 25 группируют производственные накладные расходы по сме-
там производственных подразделений (филиалов, цехов, участков и т. п.) и
контролируют отклонения фактических расходов по статьям смет.

На счете 26 группируют общие управленческие накладные расходы для
контроля за соблюдением смет по филиалам, управленческим подразделе-
ниям и другим центрам ответственности (местам возникновения затрат). На
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отдельном субсчете к счету 26 группируют коммерческие и другие расхо-
ды на продажу для детального учета и контроля соблюдения смет соответ-
ствующими коммерческими и торговыми подразделениями.

Счета 25, 26 ежемесячно закрывают, списывая собранные на них суммы
в дебет счетов 20, 23, 29, 90, на которых таким образом обеспечивается
возможность калькулирования сокращенной и полной производственной
себестоимости продукции (работ, услуг), даже с учетом коммерческих рас-
ходов. К счетам 20, 23, 29 следует вести по крайней мере по два субсчета:
первый субсчет – «Остатки незавершенного производства» и второй –
«Калькулируемые расходы за отчетный период». В конце отчетного года
калькулируемые расходы на этих счетах закрывают записью:

Дебет счета 27 «Распределение общих затрат»,
Кредит счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные про-

изводства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Для получения более подробной и полной информации по управлению

затратами и себестоимостью на счетах управленческого учета организуется
аналитический учет.

Чтобы обеспечить баланс в системе счетов бухгалтерского учета (после
отделения счетов управленческого учета), необходим еще один синтетиче-
ский счет 38 «Незавершенное производство» для учета стоимости заделов
незавершенного производства и остатков полуфабрикатов собственной выра-
ботки.

Счет 37 «Отражение общих затрат» ежемесячно закрывают, проводя за-
писанную на нем сумму по кредиту счета 37 в корреспонденции со счетами:

– 15 «Заготовление и приобретение материалов» – на сумму расходов по
заготовке и доставке материально-производственных запасов в организацию;

– 44 «Расходы на реализацию» – на сумму коммерческих расходов и из-
держек обращения за отчетный период;

– другими счетами, на которые необходимо отнести текущие расходы по
обычным видам деятельности.

Второй подход применения счетов управленческого учета целесообра-
зен для больших и средних организаций, которые нуждаются в надежной
систематизированной информации для управления текущими расходами и
себестоимостью.

Таким образом, система управленческого учета, основанная на совре-
менном толковании нормативного метода, предопределяет необходимость
локализации сформированных по различным классификационным призна-
кам аналитических счетов учета затрат и доходов при условии их системной
взаимосвязи с основными счетами финансовой бухгалтерии. Соблюдение
этих требований дает возможность существенно повысить оперативность и
полезность бухгалтерских данных для целей управления, тем самым повы-
сить его эффективность.
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      ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
 В СИСТЕМЕ

           ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

5.1 Особенности организации транспортной деятельности
      и их влияние на формирование системы управленческого учета

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и кон-
троля, необходимый для обеспечения деятельности организации в соответ-
ствии с его целями. Управленческий учет организационной деятельности
промышленных предприятий включает в качестве своей основной задачи
эффективное функционирование служб и отделов управления на основе
сформированной и обработанной в соответствии с целевыми установками
информации при оптимальном уровне расходов на обслуживание и управ-
ление производством.

Основой при построении управленческого учета организационной дея-
тельности являются организационная и производственная структуры пред-
приятия и его внутрихозяйственный механизм.

Поэтому практическое внедрение управленческого учета на предприяти-
ях транспортного комплекса во многом определяется особенностью органи-
зации его производственного процесса.

Производство представляет собой результат той или иной экономической
деятельности, которая призвана удовлетворять потребность человечества в
пище, одежде, услугах учреждений, здравоохранения, культуры и т. д. В со-
временном обществе очень немногие потребности человека могут быть
удовлетворены без помощи транспорта, который используется либо для
перевозки грузов к местам их использования, либо людей к местам потреб-
ления товаров или услуг и т. п. Транспорт является частью экономической
деятельности, которая связана с увеличением степени удовлетворения по-
требностей людей при помощи изменения географического положения то-
варов или людей.

Транспорт как одно из обязательных условий общественного производ-
ства влияет на себестоимость всех видов продукции. Издержки обращения,
создаваемые транспортной отраслью, полностью входят в цену товара.

Затраты общественного труда, связанные с перевозкой продукции, уве-
личивают ее стоимость на величину транспортных издержек, которые по-
мимо дополнительной новой стоимости содержат и прибавочный продукт.
Стоимость перевозок не влечет за собой роста материальных благ общества
и поэтому существует объективная необходимость в сокращении транс-

5
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портных издержек, так как от этого зависит стоимость товара и, в конечном
счете, прибыль товаропроизводителей и благосостояние покупателей.

Транспортная система представляет собой совокупность различных ви-
дов грузового и пассажирского транспорта, обслуживающего процессы
производства и сферы материального обращения и перемещения людей.
В современных условиях все виды транспорта взаимодействуют и конку-
рируют друг с другом, предоставляя пользователям транспортные услуги
различного объема и качества, исходя из технико-экономических особен-
ностей и возможностей и образуя транспортный рынок. Сравнительная
характеристика различных видов транспорта осуществляется при выборе
эффективного способа перевозок с учетом требований современной эконо-
мики к условиям транспортного обслуживания пользователей.

В условиях расширения международного товарообмена происходит из-
менение структуры транспортных рынков как отдельных стран, так и в ми-
ровом масштабе. Это проявляется, прежде всего, в усилении координации и
взаимодействия разных видов транспорта, ускорении доставки грузов от
производителя к получателю, применении принципа «точно в срок».

Образуется система распределения товаров, в которую наряду с транс-
портом входят такие элементы, как снабжение и сбыт, политика мер по
внедрению на рынки, реклама и т. д., то есть совокупность процессов, не
входящих в сферу непосредственно производства и потребления, хотя име-
ющих к ним прямое отношение.

В настоящее время деятельность транспортного комплекса направлена
еще в большей мере на максимальное удовлетворение требований грузовла-
дельцев. Однако основная задача заключается не просто в перевозках гру-
зов, клиентура получила комплекс услуг по транспортному обслуживанию,
включающих стивидорное, экспедиторское, лизинговое, агентское, консал-
тинговое, информационное и другие виды обслуживания, а также услуги по
складированию, комплектованию грузов и т. п. Такой комплекс услуг по
обслуживанию и регулированию процесса распределения грузов входит в
понятие «логистика», находящее все более широкое применение.

Белорусская железная дорога занимает в экономике Республики Беларусь
особое место, являясь интегрирующим и организующим элементом во взаимо-
действии производственных субъектов хозяйствования, обеспечения населения
в перевозках. Обладая высокой провозной и пропускной способностью, желез-
ная дорога занимает ведущее место в транспортной системе республики.

К основным преимуществам железнодорожного транспорта по сравне-
нию с другими видами транспорта можно отнести:

 возможность массовых перевозок грузов и пассажиров и высокая про-
пускная и провозная способность железнодорожных линий;



99

 регулярность перевозок независимо от климатических условий, време-
ни года и суток;

 более высокая скорость доставки грузов и, как правило, более короткий
путь перевозки, в т. ч. по транспортным коридорам;

 большая эффективность при перевозках массовых грузов на средние и
дальние расстояния, особенно маршрутами;

 относительно невысокая себестоимость по сравнению с другими вида-
ми транспорта (кроме трубопроводного);

 высокая безопасность движения и более низкий уровень ущерба окру-
жающей среде.

Однако наряду с преимуществами железнодорожный транспорт имеет и
недостатки, к которым, в первую очередь, можно отнести:

 высокую стоимость сооружения железных дорог и относительно мед-
ленную отдачу авансируемого капитала;

 большой расход металла, в т. ч. цветного;
 большой удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости

перевозок, что ограничивает возможности управления затратами и доходами
в разрезе пассажирских и грузовых перевозок.

Деятельность железнодорожного транспорта регулируется Конституци-
ей Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь,
законами Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности»,
«О железнодорожном транспорте» и иными, актами Президента Республики
Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и
иными издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами республиканских органов управления и Белорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога подчиняется Министерству транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, является коммерческой организацией
и имеет специфическую организационную структуру:

 республиканские унитарные предприятия, имеющие статус юридических
лиц, в том числе отделения железной дороги с подчиненными им филиалами;

 обособленные структурные подразделения (филиалы);
 представительства Белорусской железной дороги за рубежом.
Как отраслевая организация, оказывающая услуги непроизводственного

характера, железная дорога осуществляет перемещение продуктов труда из
пунктов их производства в пункты потребления, продолжая процесс произ-
водства в сфере обращения. Она также удовлетворяет потребность людей в
передвижении, создавая товар-услугу. Продукт транспорта, то есть переме-
щение, не имеет вещественной формы, потребляется в момент производства и
не является объектом хранения. Такой характер продукта обусловливает от-
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сутствие сырья и основных материалов, образующих субстанцию готового
продукта как в отраслях, где он выступает в виде вещи, отделимой от процес-
са производства.

Предмет перевозки – груз – не является собственностью железной доро-
ги и, следовательно, не выступает в качестве элемента ее средств производ-
ства. В отличие от предметов труда в промышленности на железных доро-
гах предмет перевозки в процессе труда не подвергается обработке, не
изменяет своей самостоятельной потребительной формы; стоимость перево-
зимого груза не входит в стоимость полезного эффекта (перемещения),
а следовательно, и в издержки железной дороги.

Отсутствие этапа производства продукта вещественного содержания
предопределяет характер кругооборота средств железной дороги:

Д – Т … П – Д’.

Железная дорога на деньги Д приобретает средства производства Т (ма-
териалы, топливо, запасные части, оборудование, подвижной состав и др.),
которые, вступив в процесс производства – перевозку П, соединяются с ра-
бочей силой. Результатом этого процесса является работа по перемещению
грузов и пассажиров с целью изменения их территориального положения.
Именно эта работа, а не готовый продукт является предметом купли-
продажи (реализации). После оплаты процесса перемещения по действую-
щим тарифам этот результат превращается в деньги Д’, возросшие по срав-
нению с первоначальной суммой на величину прибыли.

Отсутствие готового продукта на железнодорожном транспорте привело
к отсутствию в теоретических разработках раздела, посвященного качеству
созданного продукта, хотя с точки зрения современной экономики перевоз-
ка может осуществляться с различными качественными параметрами, кото-
рые определяет клиент, а именно: сроки и время доставки; комфорт, предо-
ставляемый пассажирам в пути следования; гарантии сохранности
перевозимого груза.

Железная дорога осуществляет разнообразную деятельность, связанную
не только с производством наиболее характерной для нее продукции – пере-
возок (эксплуатационная деятельность), но и выполнение других видов дея-
тельности, часто не связанных с перевозочным процессом, которые в насто-
ящее время относятся к иным видам деятельности (рисунок 5.1):

– основная (эксплуатационная) – деятельность, направленная на осу-
ществление перевозок пассажиров, багажа и почты;

– иные виды деятельности – деятельность, представляющая собой услу-
ги, сопутствующие реализации продукции эксплуатационной деятельности,
а также производство продукции и видов работ для сторонних организаций,
не входящих в состав железной дороги.
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Рисунок 5.1 – Виды деятельности, осуществляемые железнодорожным транспортом

Эксплуатационная деятельность включает в себя два основных направ-
ления (перевозка грузов и перевозка пассажиров), которые, в свою очередь,
по видам сообщения подразделяются:

1) на внутриреспубликанское:
– городское – перевозка пассажиров в пределах г. Минска, областных

центров и за их пределами, но не далее железнодорожных станций, распо-
ложенных в городах-спутниках;

– региональное – перевозка пассажиров в границах области и за ее пре-
делами, но не далее железнодорожных станций, расположенных в городах
областного подчинения смежных областей;

Виды деятельности, осуществляемые
 железной дорогой

Иные виды
деятельности

Технологиче-
ские функции
и работы

подразделе-
ний железной
дороги, свя-
занные с пе-
ревозочным
процессом

Технологиче-
ские функции
и работы
подразделе-
ний железной
дороги, свя-
занные с пе-
ревозочным
процессом,
выполняемые
друг для
друга

Работы и
услуги

вспомога-
тельных
цехов под-
разделений
железной
дороги

Технологиче-
ские функции и
работы подраз-
делений желез-
ной дороги, не
связанные с пе-
ревозочным

процессом, осу-
ществляемые
для сторонних
организаций

Технологиче-
ские функции и
работы струк-
турных подраз-
делений, свя-
занные с

перевозочным
процессом,
финансируе-
мые за счет
дополнитель-
ных сборов

Транспортная
деятельность

Дополнительная транс-
портная

деятельность

Основной вид деятельности

49100
«Деятельность
 пассажирского

железнодорожного
транспорта в

междугородном и
международном
сообщениях»

49200
«Деятель-
ность

грузового
железно-
дорожно-
го транс-
порта»

49315
«Перевозки
железнодо-
рожным

транспортом
в городском и
пригородном
сообщениях»
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– межрегиональное – перевозка пассажиров между г. Минском и област-
ными центрами, а также между областными центрами;

– коммерческое – перевозка пассажиров по маршрутам, определяемым
заказчиком на договорных условиях;

2) международное – перевозка с пересечением государственной границы
Республики Беларусь:

– перевозки грузов из/в третьих(и) стран(ы) транзитом;
– перевозки грузов из/в стран(ы);
– перевозки грузов между станциями железных дорог государств –

участников СНГ.
Перевозки грузов в международном сообщении в зависимости от тех-

нологических особенностей их осуществления разделяются по видам:
ввоз, вывоз, транзит; также сюда относится оказание таких услуг, как пе-
редача во временное пользование грузовых вагонов, тележек, контейне-
ров, ТТО сопредельных дорог, перестановка вагонов, использование РПС.

К ввозу относят перевозки, осуществляемые из-за пределов Республики
Беларусь и имеющие конечной целью пункт, находящийся в пределах
Республики Беларусь. Цены на такие перевозки устанавливаются другими
железными дорогами. С экономической точки зрения термин «ввоз» для
железной дороги следует рассматривать как импорт.

Вывоз – это перевозки, осуществляемые за пределы Республики Бела-
русь, при этом станция отправления находится в пределах Республики
Беларусь. Цены на такие перевозки формируются Белорусской железной
дорогой с учетом расходов других железных дорог. С экономической точ-
ки зрения термин «вывоз» для железной дороги следует рассматривать как
экспорт.

Третий вид перевозок – в межгосударственном (прямом) сообщении –
это транзит. К транзитным перевозкам относят такие перевозки, когда
станция назначения и отправления груза находится за пределами Респуб-
лики Беларусь.

Каждый вид перевозок состоит из определенного набора последова-
тельных операций. Совокупность последовательно и параллельно осу-
ществляемых операций на всех этапах пространственного перемещения
грузов и пассажиров при обеспечении полной сохранности грузов и без-
опасности пассажиров называется единым технологическим процессом
перевозки (ЕТПП). В основе технологического процесса перевозки зало-
жено условие – строгое выполнение единого графика движения поездов.

Для достижения эффективности в управлении ЕТПП и хозяйственной
деятельностью железнодорожного транспорта в целом используются два
подхода: территориальный и функциональный (отраслевой).
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Различные полигоны, направления и участки железной дороги характе-
ризуются неодинаковым техническим оснащением, густотой перевозок, ка-
чественными показателями использования подвижного состава, удельными
натуральными и денежными нормативами, производительностью труда и
численностью работников, эксплуатационными расходами и себестоимо-
стью перевозок.

Специфика осуществления хозяйственной деятельности на железной до-
роге определяет необходимость территориального деления и соответствен-
ное ему управление. Целью территориального управления является полное
удовлетворение потребностей региона в перевозках с наименьшими затра-
тами. Ответственными за достижение данной цели являются отделения же-
лезной дороги, которые отвечают за конкретный регион, и Управление же-
лезной дороги, которое отвечает за республику в целом.

Кроме территориального деления структура Белорусской железной до-
роги имеет отраслевое деление. Для осуществления процесса перевозок
необходимо участие десятка отраслей хозяйства, выполняющих свои спе-
цифические функции перевозочного процесса. Функциональное управле-
ние осуществляют соответствующие службы Управления железной доро-
ги, а в отделениях железной дороги – отделы, которым подчинены
отраслевые предприятия (структурные подразделения (филиалы) отделе-
ния железной дороги). Их организационное единство и управление позво-
ляют осуществить процесс перевозок согласно единому технологическому
процессу, под которым понимается совокупность последовательно и па-
раллельно осуществляемых операций на всех этапах пространственного
перемещения грузов и пассажиров, при обеспечении полной сохранности
грузов и безопасности пассажиров.

Взаимосвязь между всеми подразделениями железной дороги с учетом
вертикальных и горизонтальных связей при осуществлении единого техно-
логического процесса перевозки приведена на рисунке 5.2.

Как видно из рисунка 5.2, в перечне подразделений железной дороги, ко-
торые обеспечивают осуществление единого технологического процесса
перевозки и реализацию конечной продукции железной дороги – транс-
портные услуги, можно выделить: Управление железной дороги; отделения
железной дороги и предприятия дорожного подчинения; структурные под-
разделения (филиалы) отделения железной дороги.

Каждое из выделенных подразделений железной дороги играет свою
определяющую роль в едином технологическом процессе перевозок, и
только их общая организационная и технологическая увязка позволяет осу-
ществить процесс перевозки и пространственное перемещение грузов и пас-
сажиров.
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Рисунок 5.2 – Взаимосвязь подразделений железной дороги в процессе
осуществления единого технологического процесса перевозок

Перечень основных технологических производственных операций, вы-
полняемых структурными подразделениями отделений железной дороги и
составляющих основу ЕТПП, приведен в таблице 5.1.

Результатом осуществления единого технологического процесса являет-
ся создание железной дорогой в целом конечной продукции, под которой
понимается оформленная соответствующими документами (транспортная
железнодорожная накладная на перевозку груза, пассажирский проездной
билет) и осуществленная перевозка грузов и пассажиров (в том числе бага-
жа и почты). Количественными измерителями конечной продукции желез-
ной дороги являются тонно-километры (грузовые перевозки), пассажиро-
километры (пассажирские перевозки), тонно-километры багажа и вагоно-
километры почтовых вагонов.

Конечная продукция железной дороги, исходя из технологии перевозоч-
ного процесса, может быть создана и реализована только на уровне желез-
ной дороги в целом (с учетом всех вертикальных и горизонтальных взаимо-
связей).
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Т а б л и ц а  5.1 – Основные технологические операции, выполняемые
структурными подразделениями отделений железной дороги

Структурное подразделение
отделения железной дороги

Выполняемая операция в едином технологическом
процессе перевозки

Станции Осуществление начально-конечной операции (оформле-
ние договоров на перевозку, расчеты за перевозки и др.).
Операции по формированию и расформированию
поездов в пути следования

Локомотивное депо Обеспечение тяги поездов исправным локомотивным
парком и профессиональной обслуживающей брига-
дой

Вагонное депо Обеспечение исправного состояния парка грузовых ваго-
нов для достижения полной безопасности движения.
Операции по контролю технического состояния парка
вагонов в пути следования

Пассажирский участок Обеспечение парком вагонов предстоящих объемов
пассажирских перевозок, достаточной комфортности
и полной безопасности движения.
Качественное обслуживание пассажиров в пути сле-
дования

Дистанция пути Обеспечение безотказной работы инфраструктуры
пути при соблюдении всех нормативов по безопасно-
сти движения

Дистанции сигнализации
и связи

Обеспечение безотказной работы устройств.
Обеспечение скоростной и надежной связи

Дистанция электроснаб-
жения

Обеспечение безотказной работы контактной сети.
Бесперебойная поставка электроэнергии для тяги
поездов и других технологических и бытовых целей

Дистанция гражданских
сооружений

Содержания зданий и сооружений в соответствии с
требованиями стандартов

Особенность функционирования железнодорожного транспорта обусло-
вила формирование своего, особого, отличного от предприятий других от-
раслей экономики, финансового механизма, основанного на внутренней
системе финансовых отношений и организации финансовой работы на
предприятиях железнодорожного транспорта. Причинами такого положения
являются следующие обстоятельства:

– высокая централизация организации и управления ЕТПП;
– централизация доходных поступлений (выручки) от перевозок на ос-

новном доходном счете железной дороги и последующее финансирование
подразделений железной дороги;

– формирование ресурсов подразделений железной дороги через систему
внутриотраслевых экономических отношений;

– осуществление централизованных расчетов с бюджетом, за приобрете-
ние топлива и электроэнергии для нужд железной дороги в целом и т. п.
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Сложность такого многоотраслевого комплекса, как железнодорожный
транспорт, определяет и последующие подходы к организации управленче-
ского учета на железной дороге и в ее подразделениях.

В создании системы управленческого учета можно выделить наиболее
общие шаги, которые представлены в виде следующих трех этапов:

1 Формирование управленческого решения учетной задачи или анализ
и описание существующего решения. На данном этапе осуществляется та-
кая последовательность действий:

 анализ организационной и финансовой структуры предприятия с це-
лью определить управленческие связи, расписать систему подчиненности;
выделить центры ответственности (они не всегда совпадают с центрами
структурных подразделений); правильно распределить функции тех или
иных подразделений; проверить соответствие структуры задачам, которые
должно выполнять предприятие;

 исследование и определение экономических параметров, за которые
отвечает то или иное подразделение: для каждого центра ответственности
формируется перечень затрат и показателей, за которые он будет отвечать; в
случае необходимости для некоторых центров ответственности устанавли-
ваются плановые показатели финансового результата в соответствии с раз-
работанными бюджетами;

 исходя из поставленной управленческой задачи и ее решения опре-
деляется перечень необходимых данных, система их сбора и правила до-
кументооборота;

 конкретизируются результаты, которых планируется достичь, формы от-
четности и назначаются ответственные за достижение указанных результатов.

Все принятые на данном этапе решения должны быть письменно зафик-
сированы и утверждены руководителями (менеджерами) соответствующих
подразделений (уровней управления и ответственности) железной дороги.

2 Увязка принятых решений с существующими управленческими ре-
шениями, учетной политикой и бухгалтерской практикой и существу-
ющими учетными технологиями. Этап предусматривает разработку мето-
дов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции, управленческого плана счетов и порядка отражения типовых
хозяйственных операций, согласования их с требованиями бухгалтерского,
финансового и налогового учета. Важно связать данные управленческого
учета с нормативным расчетом себестоимости таким образом, чтобы «вало-
вые» результаты за период при различных методах учета если и отличались,
то прогнозируемым образом.

Однако при этом отнесение затрат в этих методах расчета может суще-
ственно различаться. Например, затраты на рекламу в целом по компании
могут учитываться «котловым» методом, в то время как реальная рекламная
кампания может проводиться в интересах только одного продукта (перевоз-
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ка грузов или пассажиров). В управленческом учете необходимо относить
затраты именно на конкретный продукт, с тем чтобы иметь по нему кор-
ректные финансово-экономические результаты. Возможно, для этого потре-
буется изменить учетную политику или доработать программное обеспече-
ние, поддерживающее соответствующую функциональность.

3 Внедрение учетных технологий. На этом этапе нужно все принятые
решения, изложенные на бумаге, претворить в жизнь: разработать долж-
ностные инструкции для исполнителей, утвердить формы документов и
правила документооборота, обучить персонал.

В основе выбора конкретной методологии лежат три аспекта управления
бизнесом:

 технология бизнеса в целом и конкретного вида деятельности в част-
ности для железной дороги, это, прежде всего, единый технологический
процесс перевозки;

 учетная политика железной дороги, ее подразделений и правила бух-
галтерского учета;

 нормативная база хозяйственной деятельности железной дороги и ее
подразделений.

После завершения процесса формирования основных требований к
управленческому учету и определения основных путей и способов его орга-
низации исходя из этих требований (что иногда приводит к необходимости
модификации бизнес-процессов) формируется внешний интерфейс управ-
ленческого учета, состоящий из трех тесно взаимосвязанных систем (со-
ставных частей):

 учета затрат (интерфейс с финансами);
 показателей деятельности (интерфейс с регулярным менеджментом);
 управленческих отчетов (интерфейс с системой принятия решений).
Таким образом, постановка управленческого учета – это сложная задача,

которая часто решается даже в рамках реинжиниринга существующих биз-
нес-процессов. С целью определения эффективности осуществления кон-
кретного бизнес-процесса на практике соотносятся результаты и затраты,
что и характеризует его как экономическую единицу организации. Поэтому
следует определить основные бизнес-процессы, выделяющие компанию
среди аналогов и являющиеся наиболее важными с точки зрения потреби-
тельной ценности для клиентов, сформировать за счет организации управ-
ленческого учета информационное поле в разрезе каждого бизнес-процесса
и, если это невозможно, трансформировать его в этих целях.

Согласно процессной модели управления бизнес-процесс делится на
элементы, каждый из которых также имеет конкретные измеряемые «вхо-
ды» (ресурсы, в качестве которых может выступать результат (выход)
предыдущего бизнес-процесса) и «выходы» (результаты) (рисунок 5.3).
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Руководитель контролирует их лишь на границах бизнес-процесса. Важно
подчеркнуть, что контролируются не технология, а границы бизнес-
процесса. Подчиненный (исполнитель) вправе сам выбирать технологии,
ресурсы, механизмы, необходимые для достижения результата.

Рисунок 5.3 – Графическое описание бизнес-процесса

К примеру, бизнес-процесс «перевозка пассажиров» будет представлять
собой последовательность действий: управляющее воздействие – график
движения поездов и правила технической эксплуатации, вход – оформление
договоров на перевозку грузов или пассажиров, их размещение в вагонах
конкретного поезда, последующие затраты ресурсов, а также конкретный
выход, результативность процесса – оплаченная доставка грузов или пасса-
жиров, перемещаемых в конкретном поезде до пункта назначения, которые
и являются потребителями.

Данный подход основывается на том, что под бизнес-процессом на же-
лезнодорожном транспорте понимается регулярно повторяющаяся последо-
вательность взаимосвязанных операций и действий, при выполнении кото-
рых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для
потребителя и выдается ему результат. При этом в качестве потребителя
рассматривается не только внешний (грузоотправитель, пассажир), но и
внутренний, который находится в рамках одного или нескольких предприя-
тий отраслевых хозяйств.

Выделение в рамках компании бизнес-процессов базируется на опреде-
ленных требованиях к таким экономическим единицам организации:

 бизнес-процессы можно идентифицировать и сформировать о них пол-
ный информационный массив;

Результат иного
бизнес-процесса

Потребитель
Обратная
связь

УПРАВЛЕНИЕ

МЕХАНИЗМ
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 границы бизнес-процесса не определяются технологическими или
функциональными принципами, в их основе запрос потребителя-клиента;

 у продукта (услуги), получаемого в результате деятельности в рамках
бизнес-процесса должен быть потребитель либо внутри компании, либо за
ее пределами;

 ключевыми и важнейшими фигурами в определении границ бизнес-
процессов являются не инженеры и технологи, а менеджеры и экономисты.

Используя обозначенный выше подход бизнес-процессы железнодорож-
ного транспорта, по которым следует вести раздельный учет затрат и ре-
зультатов, можно классифицировать:

– на основные – непосредственно ориентированные на производство
продукции, предназначенной для внешнего потребителя, от выполнения
которых компания получает доход (перевозки грузов и пассажиров);

 вспомогательные – сопровождают осуществление основной деятельности,
их продукция предназначена для потребления основным бизнес-процессом
(материально-техническое обеспечение, ремонт подвижного состава и др.);

 обеспечивающие – создают благоприятные условия развития и выпол-
нения иных бизнес-процессов организации (поддержание инфраструктуры в
работоспособном состоянии, инженерно-техническое содержание зданий и
сооружений, информационное обеспечение и др.);

 бизнес-процессы управления и развития – выполняют функцию
управления предприятием (стратегическое управление, управление проек-
тами, управление качеством и др.).

Каждый такой бизнес-процесс реализует часть цели производственной дея-
тельности железной дороги, а именно полное обеспечение регионов государства
всеми видами перевозок, осуществляемое обычно в рамках существующей ор-
ганизационной структуры и отражающее отношения между подразделениями.

Реализация описанного подхода к организации управленческого учета в
современных условиях развития информационных технологий формирования
и обработки данных цифровой экономики положительно скажется на обосно-
ванности, оперативности и своевременности принятия управленческих реше-
ний, направленных на рост рентабельности деятельности железной дороги в
целом и каждого бизнес-процесса, осуществляемого ее подразделениями.

Организация управленческого учета – внутреннее дело каждого хозяй-
ствующего субъекта, государство не может обязать вести управленческий
учет или установить правила его ведения. Поэтому научное обоснование со-
временных подходов к формированию системы управленческого учета на
железнодорожном транспорте позволит организовать ее так, чтобы обеспе-
чить все уровни пользователей своевременной и достоверной информацией о
хозяйственно-финансовой деятельности организаций, которая является
надежной базой для системы управления и включает следующие циклы: пла-
нирование, учет, анализ, контроль, организационные работы, внутренние
информационные связи и стимулирование.
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5.2 Планирование как функция управления затратами

Планирование как функция управления представляет собой непрерыв-
ный циклический процесс, направленный на приведение в соответствие
возможностей предприятия современным экономическим условиям и свя-
занный с решением проблем будущего на базе использования методов вы-
бора альтернативных решений.

Планирование расходов, являясь важной составляющей в общем процес-
се управления хозяйственной деятельностью железной дороги, должно ба-
зироваться на общих принципах, способствовать их сокращению в отрасли
и снижению транспортных издержек. Наряду с этим планирование должно
способствовать росту объема перевозок, качественному удовлетворению
потребностей экономики в перевозках грузов и пассажиров и развитию кон-
курентоспособности, а также обеспечивать полный учет расходов всех
структур и подразделений железной дороги, выявление резервов их сниже-
ния и повышение эффективности хозяйственной деятельности железной
дороги.

Планирование расходов на всех уровнях управления должно основы-
ваться на сквозном учете, единой информационной базе в целом по желез-
ной дороге и предусматривать в перспективе использование системы мо-
ниторинга расходов. В основу планирования расходов должен быть
положен нормативный метод, основанный на экономически и технически
обоснованных нормах и нормативах расходования материальных и трудо-
вых ресурсов.

Планирование расходов железной дороги целесообразно выполнять в
целом и по отдельным подразделениям, входящим в ее состав, отдельным
видам деятельности и элементам затрат на основе единой номенклатуры
расходов, что обеспечит получение достоверных данных об общей вели-
чине расходов и создаст сопоставимую базу для экономических расчетов и
анализа себестоимости перевозок на всех уровнях управления.

Процесс планирования осуществляется с помощью присущих ему мето-
дов, среди которых можно выделить следующие:

– способы прямого счета и сравнения;
– на основе смет;
– по нормам расхода для отраслевых хозяйств;
– основанные на поэлементном планировании затрат.
Способ прямого счета применяется в тех случаях, когда известна плани-

руемая либо прогнозируемая величина изменения объема работы предприя-
тий. В этом случае дополнительное количество ресурсов (ДР), вовлекаемых
в производственный оборот или исключаемых из него, можно определить
по формуле
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пл(возм)ВПУрРДР  или
пл(возм)РО
ВПРДР 

 ,

где ВПР  – планируемая либо прогнозируемая величина изменения объ-
ема работы предприятий;

пл(возм)Ур – плановая или возможная норма расхода ресурса на единицу
объема работы;

пл(возм)РО – плановая (возможная) ресурсоотдача, т. е. материалоотдача,
фондоотдача, производительность труда и т. д.

Аналогичным образом можно определить планируемую величину ресур-
сов в том случае, когда известно планируемое изменение уровня ресурсоот-
дачи, например, в результате внедрения новой техники, технологии произ-
водства или изменения качества используемых ресурсов и т. д.

Способ сравнения применяется в тех случаях, когда в качестве базовой
величины для планирования используют фактические показатели использо-
вания ресурсов за прошедший период. В этом случае планируемая величина
необходимого ресурса будет определяться путем умножения фактически
достигнутого уровня затрат за предыдущий период на планируемый коэф-
фициент роста либо снижения объема работы предприятий:

пл ф впР Р К ,

где Рпл – уровень ресурса, необходимого для обеспечения планируемого
объема работы предприятия;

Рф –  фактический уровень ресурса, использованного в предшествующем
периоде;

Квп – планируемый коэффициент роста либо снижения объема работы
предприятий.

Метод сравнения в отличие от метода прямого счета позволяет планиро-
вать не только величину необходимого в будущем какого-либо конкретного
ресурса, но и величину затрат всех видов ресурсов в совокупности.

Как разновидность данных методов на железной дороге плановая ве-
личина расходов может быть определена с учетом классификации расхо-
дов на зависящие и не зависящие от изменения объема перевозок. В этом
случае плановая величина расходов будет определяться по следующей
формуле:

незаввпзавпл РКРР  ,

где Рзав, Рнезав – величина  расходов,  зависящих  и не зависящих с от измене-
ния объема перевозок;
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Метод планирования на основе смет основан на традиционных приемах
разработки смет. За базу принимается либо смета предыдущего года, либо
достигнутый за прошлый период уровень производства, затрат и результа-
тов. Далее определяются факторы, которые могут повлиять на изменение
финансовых показателей и, прежде всего, издержек производства в плани-
руемом периоде, и с учетом воздействия этих факторов корректируется сме-
та прошлого периода или уровень фактически достигнутых показателей.
При этом могут использоваться предварительно разработанные коэффици-
енты влияния различных факторов (чаще всего в процентах изменения за-
трат на 1 % изменения значения факторного признака) или укрупненные
нормативы затрат.

При планировании эксплуатационных расходов на железнодорожном
транспорте используется метод планирования по нормам расхода для от-
раслевых хозяйств, который предполагает наличие утвержденных норм и
лимитов эксплуатационных расходов, установленных по каждому отрасле-
вому хозяйству. Использование данного метода целесообразно только на
уровне Управления железной дороги для определения возможных границ
расходования средств.

Планирование расходов железной дороги по элементам затрат позво-
ляет более объективно спрогнозировать потребные затраты на выполнение
предстоящих объемов перевозок.

При планировании расходов по элементу «материалы» необходимо учи-
тывать применяемые в практике хозяйствования ч е т ы р е  с п о с о б а
определения этих затрат.

Первый – по объему работы подвижного состава (V) и нормам расходов
на единицу работы (n1). При составлении плана эксплуатации по отделе-
ниям дорог и железной дороги расходы на материалы рассчитывают, как
правило, укрупненно. Так, затраты на текущий ремонт локомотивов, сма-
зочные, подбивочные, обтирочные материалы, освещение локомотивов и
др. могут быть определены исходя из запланированного пробега локомо-
тивов по видам тяги и соответствующих норм расхода на 1000 локомоти-
во-километров. Расходы на материалы и прочие затраты по текущему ре-
монту, смазке грузовых и пассажирских вагонов рассчитывают
укрупненно умножением планового пробега вагонов в тысячах вагоно-
километров (отдельно грузовых и пассажирских) на соответствующие
нормы расхода на 1000 вагоно-км и т. д.

Величина расходов на материалы рассчитывается следующим образом:

ед1м ЦVnЕ  ,

где Цед – цена единицы используемого материала.
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Второй – по количеству имеющегося оборудования и устройств (N) и
нормам затрат на каждую единицу (n2):

м 2 едЦЕ Nn  .

Данным способом на железной дороге планируют расход материалов на
текущее содержание пути и постоянных устройств, который устанавливает-
ся исходя из протяженности пути в километрах, количества стрелочных пе-
реводов и других постоянных устройств и соответствующих норм расхода
материалов на 1 км пути, на 1 стрелочный комплект и т. п. Этим же спосо-
бом определяют расходы на материалы и прочие затраты на текущее содер-
жание устройств в хозяйстве сигнализации и связи. Так, затраты на матери-
алы по текущему содержанию устройств автоблокировки и диспетчерской
централизации планируются исходя из норм расходов на 1 км эксплуатаци-
онной длины дороги, оборудованной автоблокировкой и диспетчерской цен-
трализацией.

Третий – исходя из списочного контингента отдельных групп работни-
ков (Ч) и норм затрат на одного человека (n3):

м 3 едЧ ЦЕ n  .

Этим способом определяют расходы по износу спецодежды, скидке со
стоимости форменной одежды, расходы по командировкам и др. Например,
для расчета расходов по оплате предприятием части стоимости, т. е. скидки
со стоимости форменной одежды, выдаваемой производственным рабочим,
необходимо знать: численность рабочих, получающих форменную одежду;
виды одежды и срок ее носки; стоимость одежды и процент скидки.

Четвертый – по некоторым статьям расходов, по которым не представляет-
ся возможным воспользоваться изложенными выше способами, при планиро-
вании расходов на материалы и прочие затраты используют отчетные данные
прошлых лет (за минусом непроизводительных затрат), которые корректируют
применительно к условиям хозяйствования в планируемом периоде. Например,
плановые расходы на работы по снего-, водо- и пескоборьбе устанавливают по
отделениям железной дороги исходя из фактических затрат, приходящихся на
1 км развернутой длины главных и станционных путей за ряд прошлых лет,
намечаемого прироста развернутой длины путей и повышения производитель-
ности труда в результате механизации работ, а также прогнозируемых индексов
изменения уровня оплаты труда и цен на материалы.

На предприятиях транспорта в составе материальных затрат значитель-
ную долю составляют расходы на топливо и электроэнергию, которые ис-
пользуются для передвижения подвижного состава и других производ-
ственных целей.
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Расходы на топливо для локомотивов и дизель-поездов определяют на ос-
новании планируемых объемов работы в тонно-километрах брутто, нормы
удельного расхода условного топлива в килограммах на 10 тыс. ткм брутто и
цены 1 т условного топлива. При этом учитывается влияние на удельный рас-
ход топлива различных эксплуатационных факторов: изменение технической
вооруженности железной дороги, структуры локомотивного и вагонного пар-
ков, осуществление теплотехнических мероприятий, прогрессивный опыт
работы локомотивных бригад по экономии топлива и другие факторы.

Расходы на топливо для прочих производственных нужд (дизельные уста-
новки, нагревательные печи, краны, горны и т. д.), отопления вагонов, произ-
водственных помещений определяются по количеству потребного по дей-
ствующим нормам топлива и соответствующим ценам на него.

Расходы на электроэнергию для тяги поездов определяют исходя из пла-
нируемого объема работы в тонно-километрах брутто удельного расхода
электроэнергии в киловатт-часах на 10 тыс. ткм брутто и цены 1 кВтч элек-
троэнергии. При этом учитывают на предстоящий период влияние изменений
показателей использования подвижного состава на снижение (увеличение)
удельного расхода электроэнергии, кроме того, учитываются изменения тех-
нической вооруженности железных дорог, структуры локомотивного и вагон-
ного парков, потерь в устройствах электроснабжения, интенсивность приме-
нения рекуперативного торможения, применение электрического отопления в
пассажирских вагонах, прогрессивные методы обслуживания локомотивов и
вождения поездов и другие факторы.

Затраты электроэнергии на другие производственные нужды определяют
в зависимости от потребного по действующим нормам расхода электро-
энергии и цены 1 кВтч.

В состав расходов на оплату труда включаются: выплаты заработной
платы за фактически выполненную работу; выплаты стимулирующего и ком-
пенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда;
единовременные вознаграждения за выслугу лет, оплата отпуска; премии,
выплачиваемые из прибыли.

Исходными данными для планирования потребных затрат на оплату труда
на предприятиях являются: объем работы, численность работников, их про-
фессиональный состав, данные о распределении работников по разрядам еди-
ной тарифной сетки, действующая система оплаты труда рабочих, часовые
тарифные ставки и сдельные расценки, схемы должностных окладов служа-
щих, специалистов, руководителей, действующие положения об оплате труда
и премировании и др.

В затраты на оплату труда входят: сдельный заработок, оплата за часы по-
временной работы, оплата за часы простоя, доплата за работу в сверхурочное
время, премии за производственные результаты, выслуга лет, надбавка за
класс квалификации, доплаты за часы работы в ночное время, надбавка за
особо сложные условия труда.
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Структура затрат на оплату труда по различным подразделениям неодина-
кова и не является постоянной. Она может изменяться в зависимости от объ-
ема и характера работы, организации труда, форм оплаты труда и др.

В элементе отчисления на социальные нужды отражаются обязательные
отчисления на социальное страхование и обеспечение работников. Они пла-
нируются в определенном размере от оплаты труда работников предприя-
тия, занятых в производстве соответствующей продукции.

По этому элементу предусмотрены расходы, которые перечисляются в
специальные соответствующие государственные органы и впоследствии за
счет которых осуществляется оплата больничных, пособий, пенсий.

Железная дорога – сложное, многоотраслевое хозяйство и одна из
наиболее фондоемких отраслей.

В процессе перевозок используются следующие основные фонды, кото-
рые постепенно переносят свою стоимость на стоимость продукции: земля-
ное полотно, верхнее строение пути, мосты, тоннели, контактная сеть элек-
трифицированных железных дорог, устройства сигнализации и связи,
локомотивы, вагоны, производственные и служебные здания, машины, обо-
рудование и прочие основные фонды.

В основных фондах, которые, как правило, служат длительное время,
овеществлен труд, затраченный на их производство (прошлый труд). Пе-
ренесение на продукцию овеществленного в основных фондах труда вы-
ступает в стоимостной форме в виде амортизационных отчислений.

Сроки службы различных видов основных фондов устанавливаются с
учетом не только физического, но и морального износа.

Амортизационные отчисления на замену основных фондов определяют-
ся с таким расчетом, чтобы, ежегодно откладывая определенную сумму де-
нег, к концу срока службы данного объекта, т. е. к моменту его замены,
накопить необходимые для этого средства.

Если обозначить стоимость определенного элемента основных фондов
через K, а срок его службы  через tсл лет, то ежегодные амортизационные
отчисления на восстановление можно рассчитать по формуле

сл

Kа
t

  .

Годовые амортизационные отчисления обычно определяют по действу-
ющим нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости опреде-
ленных видов основных фондов и рассчитываются исходя из сроков службы
различных видов основных фондов.
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Сумма амортизационных отчислений по всем видам (группам) основных
фондов даст величину амортизационных отчислений в целом по структур-
ному подразделению, отделению и железной дороге в целом:

1 2 3
1 1

...
100

m m
i i

i i
i i

K q
А а а а а a

 
         ,

где т  число видов (групп) основных фондов.
К элементу прочие затраты в составе себестоимости продукции (работ,

услуг) относятся: налоги, сборы и отчисления в бюджет и внебюджетные
фонды; плата по процентам за пользование банковскими кредитами; оплата
услуг связи; расходы на рекламу; расходы на командировочные; плата за
аренду; плата за подготовку и переподготовку кадров и т. д. Расчет данной
группы расходов осуществляется по утвержденным процентным ставкам
или нормам налогов.

5.3 Бюджетное планирование в управленческом учете

Одной из современных интерпретаций процесса планирования примени-
тельно к управлению ресурсами предприятия в рамках принимаемых реше-
ний является построение системы бюджетирования.

Бюджетирование в общем виде – это непрерывный процесс формиро-
вания планов показателей деятельности предприятия и контроля за их
исполнением. А бюджет в свою очередь можно определить как зафикси-
рованный документ, в котором отражаются все плановые показатели орга-
низации и ответственные лица, отвечающие за каждый показатель или его
элемент.

Основными задачами бюджетирования выступают:
 обеспечение текущего периодического планирования;
 обеспечение координации, кооперации и коммуникации отделов;
 обоснование затрат предприятия;
 создание базы для оценки и контроля планов предприятия;
 мотивация подразделений на достижение поставленных целей.
Процесс составления бюджетов, или бюджетирование, тесно связан с

управленческим бухгалтерским учетом, предоставляющим менеджменту
своевременную, достоверную информацию о деятельности организации,
а также ее внешнем окружении для обеспечения возможности принятия
обоснованных управленческих решений. В рамках управленческого уче-
та фиксируется и анализируется информация о движении всех матери-
альных, финансовых и трудовых ресурсов, формировании затрат и дохо-
дов организации.
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Бюджетное управление ресурсами предприятий неразрывно связано с
выделением центров ответственности, т. е. структурных единиц предприя-
тия, отвечающих за вмененные им показатели и имеющие полномочия са-
мостоятельно осуществлять свою деятельность так, чтобы изменять эти по-
казатели в пределах общей цели компании.

Центр ответственности – это часть организации (структурное подраз-
деление), по которой целесообразно аккумулировать учетную информацию
о деятельности такого центра. Отчеты центров ответственности включают
только те статьи затрат и поступлений (доходы, выручку), на которые мо-
жет повлиять руководитель (менеджер) центра. Его также можно назвать
центром отчетности.

Концепцию учета по центрам ответственности впервые выдвинул аме-
риканский ученый Джон Хиггинс в 1952 г.: «Каждую структурную единицу
предприятия обременяют только те доходы и расходы, за которые она мо-
жет отвечать и которые контролирует».

В зависимости от объема финансовой ответственности классически
обычно выделяются следующие основные типы центров ответственности:

 центры инвестиций;
 центры прибыли;
 центры дохода;
 центры затрат.
Центр ответственности представляет собой часть системы управления

предприятием и, как любая система, имеет вход и выход. Вход – это сырье,
материалы, полуфабрикаты, затраты труда и разных услуг. Выходом для
центра ответственности является продукция (услуги), которая идет в другой
центр ответственности или реализуется на сторону. При этом деятельность
каждого центра ответственности оценивается с точки зрения эффективности
функционирования, с этой целью контролируются производственные затра-
ты, а также полученный доход или процесс его инвестирования. В этих
условиях руководитель центра несет ответственность за процесс формиро-
вания этих показателей.

Цель учета по центрам ответственности состоит в обобщении данных о
затратах и результатах деятельности по каждому подразделению.

С позиции управления деление организации на центры ответственности
должно определяться спецификой конкретной ситуации и отвечать следу-
ющим основным требованиям:

 центры ответственности необходимо увязать с производственной и ор-
ганизационной структурой предприятия;

 во главе каждого центра ответственности должно быть ответственное
лицо – менеджер;

 в каждом центре ответственности должен быть показатель для измере-
ния объема деятельности и база для распределения затрат;
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 необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности
менеджера каждого центра ответственности. Менеджер отвечает только за
те показатели, которые он может контролировать;

 для каждого центра ответственности необходимо установить формы
внутренней отчетности;

 менеджеры центра ответственности должны принять участие в прове-
дении анализа деятельности центра за прошлый период и составлении пла-
нов (бюджетов) на предстоящий период.

Деление производственного предприятия на центры ответственности за-
висит от отраслевых особенностей, технологии и организации производ-
ственного процесса, методов переработки исходных материалов, состава
выпускаемой продукции, уровня технической оснащенности и других фак-
торов. Кроме того, необходимо учитывать социально-психологические фак-
торы, которые могут повлиять на мотивацию руководителей соответствую-
щих центров.

Исходя из объема полномочий и ответственности в составе центров
ответственности можно выделить центры затрат, выручки, прибыли и ин-
вестиций.

Создание центров ответственности – важнейшая характерная особен-
ность систем управленческого контроля. Поэтому важно четко понимать
различия между указанными типами центров ответственности.

Центр затрат – это структурное подразделение предприятия, руково-
дитель которого отвечает только за затраты (например, производственный
участок, производственный цех, конструкторское бюро и др.). В рамках та-
кого центра организуется планирование, нормирование и учет затрат факто-
ров производства с целью контроля, анализа и управления процессами их
использования.

Центры затрат, в свою очередь, подразделяются на центры регулируемых
(нормативных) и дискреционных (произвольных) затрат.

Для центра регулируемых затрат устанавливается оптимальное соот-
ношение между затратами и объемом выпуска продукции. Управление за-
тратами таких центров осуществляют с помощью заранее составленных
гибких бюджетов. Руководитель центра регулируемых затрат отвечает,
прежде всего, за минимизацию затрат на единицу выпуска, и его деятель-
ность оценивается путем сопоставления плановых (нормативных) и факти-
ческих затрат на единицу продукции.

Для центра произвольных затрат оптимального соотношения между за-
тратами и результатами деятельности не существует. Руководство органи-
зации практически не может повлиять на величину затрат таких центров и
принимает ее как заданную величину. Примерами центров произвольных
затрат могут служить отделы по рекламе, исследованиям и разработкам,
конструкторское бюро и т. д.
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Центр выручки (дохода) – подразделение, руководитель которого отве-
чает только за выручку, но не за затраты, например отдел сбыта, экспеди-
ция. Взаимосвязи между затратами на функционирование такого центра и
значением выручки (дохода) практически нет, в связи с чем основным кон-
тролируемым показателем является выручка (доход), а также определяющие
ее показатели: объем сбыта, структура реализации и цена.

Организация управленческого учета по центрам ответственности пока-
зывает, что для оценки результатов деятельности каждого подразделения
(там, где это возможно) необходимо определять величину прибыли, получа-
емую каждым конкретным центром ответственности. В этих условиях осо-
бую значимость приобретает создание в рамках центров ответственности
центров прибыли.

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого отвечает
как за затраты, так и за прибыль. В таких центрах доход есть денежное вы-
ражение выпущенной продукции, расход – денежное выражение использо-
ванных ресурсов, а прибыль – разница между доходом и расходом. Мене-
джер центра прибыли контролирует цены, объем производства и
реализации, а также затраты. Поэтому для такого центра основным контро-
лируемым показателем устанавливается прибыль.

Управление центром прибыли можно осуществлять при помощи опера-
ционного бюджета, форма которого близка к отчету о прибылях и убытках.

Все центры прибыли могут являться также и центрами затрат, но не все
центры затрат могут быть центрами прибыли. Установление превышения
выручки над затратами для каждого центра прибыли важно:

 для планирования будущих прибылей;
 контролирования затрат и выручек, т. е. сравнения фактических затрат

и выручек с планируемыми.
Центр инвестиций – это подразделение, руководитель которого отве-

чает не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения. Целью та-
кого центра является не только получение прибыли, но и достижение рента-
бельности вложенного капитала, доходности инвестиций и увеличение
акционерной стоимости.

Управление деятельностью центра инвестиций можно осуществлять при
помощи операционного бюджета, отчета о его исполнении, а также баланса
и отчета о денежных потоках.

На производственных предприятиях немаловажное значение имеет под-
разделение центров ответственности исходя из выполняемых ими функ-
ций на основные и вспомогательные.

Основные центры ответственности занимаются непосредственным
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг для по-
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требителей. Их затраты напрямую списывают на себестоимость продукции
(работ, услуг). К таким центрам, например, можно отнести участки и цехи
основного производства, отдел сбыта.

Вспомогательные центры ответственности существуют для обслу-
живания основных центров ответственности. Затраты этих центров сначала
распределяют по основным центрам ответственности, а уже потом, в соста-
ве суммарных затрат основных центров, включают в себестоимость продук-
ции, работ, услуг, оказываемых потребителям. К таким центрам можно от-
нести административно-хозяйственный отдел, отдел технического контроля,
ремонтный цех, инструментальную мастерскую и т. д.

Построение эффективной системы финансовых взаимоотношений на
железнодорожном транспорте, базирующихся на информационных потоках
о доходах и расходах подразделений железной дороги, подразумевает необ-
ходимость в научном обосновании системы управленческого учета с четким
разграничением центров ответственности, затрат, прибыли.

Управленческий учет в системе железнодорожного транспорта можно
определить как интегрированную систему учета затрат и доходов, основной
целью которой является представление информации о хозяйственной дея-
тельности железной дороги в целом и ее подразделений для планирования,
контроля и принятия оперативных управленческих решений. В качестве
структурных элементов системы управленческого учета (центров ответ-
ственности) выступают: центры (места возникновения) затрат, центры при-
были и центры инвестиций. Учитывая организационно-технологические
особенности железной дороги, можно выделить следующую систему управ-
ления по центрам ответственности, приведенную на рисунке 5.4.

В качестве центров затрат должны выступать структурные подразде-
ления (филиалы) отделений железной дороги и предприятия дорожного
подчинения, по которым организуется планирование, нормирование и учет
эксплуатационных расходов (издержек по перевозкам) для контроля и
управления затратами, организации внутреннего хозяйственного расчета.

Центрами прибыли являются отделения железной дороги как основ-
ные подразделения, осуществляющие организацию и управление пере-
возками в регионах. Руководитель отделения железной дороги отвечает
как за эксплуатационные расходы, так и за величину прибыли от перево-
зок, хотя и регламентированную для него Управлением железной дороги.
В качестве реальных центров прибыли могли бы выступать Отделения
железной дороги, однако это требует трансформации всего механизма
финансирования, базирующегося на преобразованиях организационной
структуры, что не представляется возможным реализовать в практику
хозяйствования из-за наличия единого технологического процесса пере-
возок, обусловленного спецификой деятельности железнодорожного
транспорта.
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Рисунок 5.4 – Система управления по центрам ответственности
в структуре железной дороги

При этом следует отметить, что доходы от перевозок отделения желез-
ной дороги во многом определяются предпринятыми усилиями по привле-
чению клиентуры к перевозке их грузов по железной дороге, изучением
спроса на пассажирские перевозки и соответствующими организационными
решениями по его удовлетворению и др.

Управление железной дороги в целом является центром управления всей
выручкой и прибылью железной дороги. Что касается отдельных отраслевых
служб, то их руководители ответственны не только за затраты, но и за инвести-
ции в соответствующую отрасль железной дороги. За финансовые результаты
своей деятельности руководители отраслевых служб могут отвечать только при
условии создания системы учета, позволяющей выделить доходы конкретного
отраслевого хозяйства железной дороги и соотнести их с затратами.

При организации управленческого учета немаловажное значение имеет чет-
кое распределение и отнесение затрат предприятия на центры ответственности.

Распределение прямых затрат предприятия между центрами ответ-
ственности можно осуществить при помощи специальной шахматной ведо-
мости, по строкам и столбцам которой откладываются виды затрат и центры
ответственности, а на пересечении соответствующих строк и столбцов ука-
зываются суммы затрат. Если какие-либо затраты невозможно непосред-
ственно отнести ни на один центр ответственности, их распределяют про-

Центры затрат

Центр управления выручкой
и прибылью железной дороги
Центры затрат и инвестиций
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О т р а с л е в ы е с л у ж б ы

Структурные подразделения (филиалы)
и предприятия дорожного подчинения

Отделения железной дороги
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порционально выбранной базе. Например, затраты на аренду помещения
можно распределить между центрами ответственности пропорционально
занимаемой ими площади.

Косвенные затраты между центрами ответственности могут распреде-
ляться на основе количественных или стоимостных баз распределения. При-
мерами количественных баз могут служить: численность персонала, объем
выпуска продукции, фактический фонд времени работы оборудования и т. д.
К примерам стоимостных баз распределения можно отнести заработную пла-
ту основных производственных рабочих, стоимость израсходованных в про-
изводстве материалов, производственную себестоимость продукции и т. д.

В практической деятельности в целях упрощения и ускорения расчета
производственные предприятия часто используют фиксированные коэффи-
циенты распределения, установленные на основе плановых показателей.
Выявленные отклонения фактических затрат от плановых списывают на те
центры ответственности, где они возникают.

На железной дороге ввиду специфики организационной структуры и
технологии осуществления процесса перевозок отнесение затрат на центры
ответственности не является сложной проблемой и не требует аналитиче-
ских и распределительных процедур.

Выделенные в качестве центров затрат структурные подразделения от-
делений железной дороги выполняют свою конкретную операцию в едином
технологическом процессе перевозок. Для планирования, учета и последу-
ющего анализа величины затрат каждого структурного подразделения в от-
дельности разработана Номенклатура расходов железной дороги по пере-
возкам. Особенность ее построения состоит в том, что каждому
отраслевому хозяйству, а соответственно, и структурному подразделению
выделены свои специфические расходы. Такой принцип построения Номен-
клатуры расходов позволяет на основании первичного учета устанавливать
затраты каждого подразделения, в том числе и выделенных в центры затрат.

Сложностью на железной дороге является выделение и определение рас-
ходов по организационной деятельности   п о  у р о в н ям  у п р а в л е н и я .

На первом уровне, в качестве которого принимается деятельность струк-
турных подразделений отделений железной дороги, расходами по организа-
ционной деятельности являются общие для всех хозяйств и общехозяй-
ственные расходы подразделения. В общей технологии перевозочного
процесса каждое структурное подразделение выполняет свою определен-
ную операцию и, в случае выделения его центром затрат, все расходы дан-
ного подразделения будут на него отнесены, в том числе и расходы по орга-
низационной деятельности. Руководитель подразделения отвечает за все
затраты и несет ответственность за эффективное выполнение своей техно-
логической операции в общем перевозочном процессе перевозок.

Однако деятельность структурного подразделения можно рассматривать и
изолированно, без взаимоувязки в общую технологию перевозок. В этом слу-
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чае руководитель структурного подразделения будет организовывать управ-
ленческий учет именно на данном предприятии самостоятельно, рассматри-
вая его как отдельно функционирующую организацию. Имея целью повыше-
ние эффективности хозяйствования своего предприятия, руководитель
структурного подразделения поставит перед своими сотрудниками задачу –
использовать возможности управленческого учета. В этом случае будут ре-
шаться вопросы создания центров ответственности, затрат, прибыли, опреде-
ляться критерии их функционирования и т. д. Именно при таком варианте
организации управленческого учета и возникнет проблема отнесения расхо-
дов на центры затрат, связанных с организационной деятельностью.

Второй уровень – отделение железной дороги. С одной стороны, отде-
ление является подразделением железной дороги, отвечающим за каче-
ственное обслуживание своего региона всеми видами транспортных услуг.
Управляя всеми структурными подразделениями, входящими в его состав,
отделение железной дороги обеспечивает экономику района тяготения все-
ми транспортными услугами и отвечает за эффективность работы своих
подразделений. При этом отделение железной дороги является центром
прибыли и отвечает за все расходы по перевозкам, возникающие в процессе
перевозок на его участках железной дороги.

С другой стороны, отделение железной дороги можно рассматривать как
самостоятельное предприятие железнодорожного транспорта, оказывающее
транспортные услуги в конкретном регионе. Как любой хозяйствующий
субъект, отделение железной дороги организует свою работу с позиций по-
вышения эффективности использования всех ресурсов и поэтому будет ис-
пользовать возможности управленческого учета.

Для этих целей должны создаваться центры затрат, в качестве которых
будут выступать структурные подразделения. В этом случае и возникнет
необходимость в распределении расходов собственно отделения и включе-
ния их в определенной доле в расходы центров затрат.

Третьим уровнем является Управление железной дороги. Из-за специ-
фики организационной структуры железной дороги, технологии перевозоч-
ного процесса и сложной системы финансово-экономических отношений
расходы данного уровня не подлежат распределению и включению в выде-
ляемые центры затрат. Учет расходов Управления железной дороги ведется
раздельно, составляется самостоятельная отчетность о затратах, которая
впоследствии подвергается анализу и дальнейшему принятию соответству-
ющих управленческих решений.

Построение методологической основы системы бюджетирования желез-
ной дороги требует разработки бюджетного регламента, формализующего
бюджетный процесс, и включает следующее.

1 Методика и процедура планирования и формирования плановых бюд-
жетных показателей (формирование плана).
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Процесс формирования плановых показателей включает в себя следую-
щие основные этапы:

формирование первичных значений показателей объемов перевозок и
выпуска продукции (объем грузовых перевозок, ремонтов);

формирование первичных значений показателей объемов затрат (фонд
оплаты труда (ФОТ), топливо, материалы и т. д.), соответствующих запла-
нированному объему оказания услуг;

 согласование значений показателей объемов перевозок с целью выра-
ботки производственного плана, соответствующего производственным воз-
можностям железной дороги в текущем периоде. Этот процесс может иметь
несколько итераций, пока не будут согласованы показатели объемов работ и
затрат.

2 Методика и процедура сбора и обработки информации для формирова-
ния фактических значений бюджетных показателей (формирование факта).

Исполнение и формирование фактических значений включает выполне-
ние объема работ, обеспечивающего достижение запланированных значе-
ний показателей в текущем периоде (объем перевозок в месяц в рамках го-
дового бюджета, реализация запланированного объема закупок, расхода
топлива, производства промышленной продукции и т. д.). Для формирова-
ния фактических значений бюджетных показателей следует использовать
данные управленческого учета.

3 Методика и процедура консолидации бюджетных показателей по
уровням управления и видам деятельности (консолидация).

Консолидация бюджетных показателей представляет собой обработку и
передачу фактических значений бюджетных показателей с одного из уров-
ней системы бюджетного управления на более высокий уровень.

4 Методика контроля исполнения плановых бюджетных показателей, от-
слеживание расхождения плана и факта (контроль).

Данный раздел включает проведение анализа соотношения плана и фак-
та, обеспечивающее отслеживание отклонений фактических значений бюд-
жетных показателей от целевых. В первую очередь контролируются откло-
нения объема для следующих групп бюджетных показателей:

 денежных поступлений по видам деятельности и центрам финансовой
ответственности;

 продаж грузовых перевозок;
 продаж пассажирских перевозок в дальнем сообщении;
 затрат по элементам – ФОТ, топливо, материалы и др.;
 выполненного техобслуживания и плановых ремонтов (техническое

обслуживание, деповской и заводской ремонт).
При обнаружении расхождения плана и факта, превышающего порого-

вое значение для показателя, предпринимаются меры по его преодолению,
закрепленные в регламентах и положениях системы бюджетирования.
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5 Методика, процедуры и нормативы корректировки бюджетных показа-
телей в текущем периоде (корректировка).

Завершением методологической основы бюджетирования является ана-
лиз и корректировка бюджетных показателей. В случае если расхождения
плана и факта превышают заранее установленные границы, требуется кор-
ректировка бюджета на последующий период (месяц, квартал или год) в
зависимости от статьи бюджета, по которой это отклонение выявлено.

В зависимости от уровня формирования участников бюджетного про-
цесса железной дороги можно распределить на три основные группы:

 бюджетораспределитель – Управление ГО «Белорусская железная до-
рога» (отраслевая служба), осуществляющее финансирование или дальней-
шее перераспределение поступающих средств финансирования для других
(нижестоящих) структурных подразделений (филиалов);

 бюджетополучатель – организация, получающая средства финансиро-
вания и осуществляющая фактические расходы в соответствии с утвер-
жденным бюджетом. При этом отдельные предприятия (например, отделе-
ния железной дороги) одновременно являются как бюджетополучателями,
так и бюджетораспределителями;

 конечный бюджетополучатель – структурное подразделение отделения
железной дороги, которое получает средства финансирования, но в соответ-
ствии со своими функциями, не осуществляет финансирование других
структурных подразделений.

Такая классификация участников бюджетного процесса позволяет
сгруппировать ключевые показатели эффективности отдельных подразде-
лений в формируемых бюджетах по основным направлениям их деятельно-
сти (рисунок 5.5).

1 Бюджет продаж предназначен для планирования и контроля объе-
мов реализации продукции работ, услуг в стоимостном и натуральном
выражении. Кроме используемых групп показателей бизнес-плана – объ-
емных показателей (грузооборот, пассажирооборот, перевезено пассажи-
ров, перевезено грузов) и выручки, получаемой централизованно (в раз-
резе пассажирских и грузовых перевозок, ИВД) в бюджете продаж
предлагается использовать показатели «Начисленные (транзитные)
доходы по перевозкам пассажиров и грузов». Данный показатель в стои-
мостном выражении отразит качество маркетинговой работы с клиенту-
рой отделения железной дороги.

2 Бюджет производства – это утвержденный план объемных, каче-
ственных и стоимостных показателей, которые необходимо выполнить для
реализации объемов продаж. В бюджете должны быть отражены объемные
и качественные показатели перевозок (грузооборот, участковая скорость
движения, среднесуточная производительного грузового локомотива, сред-
несуточный пробег грузового локомотива, средний вес грузового поезда,
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среднесуточная производительность грузового вагона, оборот грузового
вагона, пассажирооборот, тонно-километры брутто и др.); показатели теку-
щей эксплуатации основных средств на перевозках (эксплуатируемый парк
электровозов и тепловозов, рабочий парк грузовых и пассажирских вагонов,
деповской ремонт, приведенная и развернутая длина пути и др.); программа
ремонта технических средств; работы, выполняемые в рамках инвестицион-
ной деятельности.

Рисунок 5.5 – Условная система бюджетов железной дороги

3 Для планирования потребности в сырье, материалах, топливе и товарах
по источникам покрытия (приобретение у внешних поставщиков, реализа-
ция, получение и передача по внутрихозяйственному обороту, поступление
из собственного производства) в системе бюджетирования обязателен к ис-
пользованию бюджет запасов и закупок.

Порядок планирования бюджета включает следующие шаги:
 на основании связей со сводным бюджетом затрат формируются объе-

мы списания материалов в производство;
 определяются начальные остатки;
 планируются объемы внутридорожного перераспределения;
 расчет остатков ТМЦ на конец периода.
4 Бюджет трудовых ресурсов должен отражать затраты на оплату труда

в расчете на единицу выполняемой работы по видам и в целом по организа-
ции в натуральных (человеко-часы) и стоимостных показателях.

5 Бюджет затрат предназначен для планирования и контроля величи-
ны затрат в разрезе элементов и видов деятельности с учетом содержания
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Бюджет запасов и закупок
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статистического отчета формы 4-ф «Отчет о затратах на производство про-
дукции (работ, услуг)». Наиболее предпочтительно применять комбиниро-
ванный подход к формированию бюджета затрат, когда процесс планирова-
ния расходов идет одновременно в направлении как «сверху – вниз», так и
«снизу – вверх», т. е. окончательная плановая сумма эксплуатационных рас-
ходов должна быть получена на базе сравнения двух величин:

 полученной при планировании «сверху – вниз», т. е. на уровне Управ-
ления железной дороги, отделений железной дороги;

 полученной при планировании «снизу – вверх» сводной суммарной ве-
личины по всем структурным подразделениям (филиалам) отделения же-
лезной дороги и далее отделений дороги.

К бюджету затрат в качестве вспомогательных операционных бюджетов
можно формировать:

 бюджет управленческих расходов;
 бюджет коммерческих расходов.
Бюджет затрат зависим от бюджета производства, что обусловлено

наличием зависимости трудовых, материальных и, как следствие, финансо-
вых затрат от объема производства.

6 Бюджет капитальных вложений предназначен для планирования ка-
питальных вложений, по которым подразделение выступает исполнителем,
а также заказчиком по внешним подрядчикам. При составлении бюджета
затрат может быть использован Перечень инвестиционных и инновацион-
ных проектов и источников их финансирования.

Не менее важен набор финансовых бюджетов, формируемый юридиче-
скими лицами и объединением в целом:

1 Бюджет доходов и расходов предназначен для планирования, учета и
контроля доходов и расходов, выведения планируемого финансового ре-
зультата по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности предпри-
ятия. Бюджет позволяет определять и отслеживать прибыль помесячно, что
является важным для контроля основных параметров финансовой деятель-
ности в текущем периоде.

2 Бюджет кредитов и займов предназначен для планирования и кон-
троля финансовых ресурсов, полученных от сторонних организаций. Дол-
жен заполняться на уровне юридических лиц объединения при формирова-
нии сводного бюджета.

3 Бюджет движения дебиторской и кредиторской задолженности
предназначен для планирования и контроля остатков и движения дебитор-
ской и кредиторской задолженности. В нем формируется начисление и по-
гашение задолженности по покупателям, поставщикам, персоналу, а также
расчеты по налогам и внебюджетным фондам. Отдельно должны быть от-
ражены состояние расчетов по просроченной и реструктуризированной за-
долженности и платежи в ее погашение. С помощью бюджета осуществля-
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ется переход от продаж, затрат и закупок, отражаемых в соответствующих
операционных бюджетах, к бюджету движения денежных средств.

4 Бюджет движения денежных средств предназначен для обобщения
информации о движении денежных средств, сформированной на основе
системы бюджетов, а также определения контрольных показателей по
укрупненным статьям поступления и расходования денежных средств для
использования при формировании платежного баланса. Кроме того, в бюд-
жете отражаются и обобщаются внутрихозяйственные обороты.

Информация из бюджета передается в сводный прогнозный баланс в ча-
сти остатков денежных средств и задолженности по внутрихозяйственным
операциям.

5 Сводный прогнозный баланс предназначен для обобщения показателей
активов, обязательств и собственного капитала и отражения их динамики в
текущем периоде. Кроме того, в бюджете контролируется целостность
бюджетной модели.

6 Итогом формирования всех бюджетов железнодорожного транспорта
должен стать сводный мастер-бюджет, предназначающийся для обобще-
ния ключевых показателей деятельности в целом и представления их для
рассмотрения и утверждения руководством железной дороги.

Таким образом, формирование системы бюджетирования является мето-
дологической основой эффективной системы планирования и управления
ресурсами хозяйствующего субъекта, нацеленной на обеспечение экономиче-
ской безопасности функционирования железной дороги.

5.4 Организация управленческого учета затрат
в системе железнодорожного транспорта

Существующая система бухгалтерского учета железной дороги как од-
ной из крупнейших государственных организаций корпоративного типа
исторически включает отдельные элементы управленческого учета и актив-
но развивается в настоящее время, что требует научного обоснования и со-
ответствующего системного подхода к ее развитию.

В международной практике существуют четыре варианта организации
управленческого учета в системе бухгалтерского учета.

При первом варианте для осуществления взаимосвязи между финансо-
вым и управленческим учетом используются специальные связующие счета.

При втором варианте управленческий учет по отношению к финансово-
му становится полностью автономным, а взаимосвязь между ними осу-
ществляется оперативным путем, т. е. вне системы счетов бухгалтерского
учета.

Следует отметить, что при первых двух вариантах управленческий и фи-
нансовый учеты ведутся раздельно. Учет затрат в разрезе экономических эле-
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ментов и доходов по видам деятельности ведется в финансовой бухгалтерии,
учет затрат в разрезе статей калькуляции и доходов по видам вырабатывае-
мой продукции (работ, услуг) – в управленческой. Для этой цели в организа-
циях используются три класса счетов: финансового учета, управленческого
учета, забалансового учета. При этом учет затрат и доходов как в финансо-
вом, так и в управленческом учете ведется методом «затраты – выпуск» и
требует применения специальных счетов для отражения затрат в пределах
установленных норм (стандартов) и по отклонениям от них.

При третьем варианте учет затрат в разрезе экономических элементов и
доходов по видам деятельности ведется в финансовой бухгалтерии. Управ-
ленческий учет объединяется с оперативным учетом и ведется без исполь-
зования системы бухгалтерских счетов.

В нашем понимании сущности управленческого учета ни один из пред-
ставленных вариантов не может быть использован при формировании си-
стемы управленческого учета на железнодорожном транспорте. Первый
вариант основывается на разделении счетов на финансовые и управленче-
ские, что в целях осуществления взаимосвязи между видами учета требует
использования специальных связующих счетов и излишне усложняют учет.
При втором и третьем вариантах управленческий учет по отношению к фи-
нансовому становится полностью автономным, а взаимосвязь между ними
осуществляется оперативным путем, т. е. вне системы счетов бухгалтерско-
го учета, что противоречит теоретическим основам ведения учета, требует
выделения двух бухгалтерий (финансовой и управленческой) и ведет к ро-
сту постоянных затрат.

Актуальным для системы железнодорожного транспорта видится чет-
вертый вариант.

При четвертом варианте управленческий и финансовый учеты ведутся
в общей бухгалтерии с использованием единого плана счетов. Этот вариант
основан на полной интеграции учета затрат и доходов в объединенную бух-
галтерию с отражением операций управленческого учета в общей системе
записей синтетического бухгалтерского учета без выделения отдельной
корреспонденции счетов. Операции управленческого учета отражаются на
соответствующих бухгалтерских счетах (счета 30-39 Типового плана счетов
и др.), которые относятся к счетам управленческого учета.

Работы в этом направлении ведутся на железнодорожном транспорте с
2005 года, когда было принято решение о внедрении в деятельность Бело-
русской железной дороги Единой корпоративной интегрированной системы
управления финансами и ресурсами (ЕК ИСУФР), в модуле «Контроллинг»
которой предусмотрено автоматическое распределение затрат с целью фор-
мирования оперативной управленческой информации.
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В рамках реализуемой функциональности модуля «Контроллинг» желез-
ная дорога в целом рассматривается как единая контроллинговая единица.
Валютой данной контроллинговой единицы принят белорусский рубль.

Построение системы управленческого учета на базе модуля «Контрол-
линг» во многом основывается на классификации затрат. Функционал ЕК
ИСУФР предусматривает возможность учета, планирования и контроля за-
трат с учетом их классификации по видам затрат; местам их возникновения
(МВЗ); внутренним заказам.

1 В рамках настроек ЕК ИСУФР выделены первичные и вторичные виды
затрат.

1.1 Первичные виды затрат возникают в результате потребления произ-
водственных факторов, заготавливаемых на стороне. Первичные виды за-
трат – это позиции плана счетов, относящихся к затратам или к выручке,
для которых в Финансах (FI) существует соответствующий основной счет.
К первичным видам затрат в системе бухгалтерского учета создается основ-
ной счет и номер затрат полностью совпадает с кодом данного счета. Спи-
сок первичных видов затрат соответствует составу счета 32 «Управленче-
ский учет затрат на производство» (элементы затрат, выделенные на
железной дороге):

32-01 «Расходы на оплату труда»;
32-02 «Отчисления на социальные нужды»;
32-03 «Материалы»;
32-04 «Топливо»;
32-05 «Электроэнергия»;
32-06 «Амортизация основных средств»;
32-07 «Прочие затраты».
Согласно Инструкции по применению дополнительного счета бухгал-

терского учета, предназначенного для использования организациями, вхо-
дящими в состав Белорусской железной дороги, счет 32 «Управленческий
учет затрат на производство» используется для предварительного обобще-
ния затрат, связанных с осуществлением перевозочного процесса, а также
затрат структурных подразделений, которые являются вспомогательными
для основного производства (перевозочной деятельности), связанных с вы-
пуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающи-
ми производствами и хозяйствами, которые в дальнейшем списываются на
затратные счета бухгалтерского учета (рисунок 5.6).

Это технический бухгалтерский счет, на котором в течение отчетного ме-
сяца собираются все затраты в разрезе экономических элементов на субсче-
тах, одновременным (параллельным) отражением по статьям номенклатуры,
по подразделениям, а также при необходимости и по дополнительной анали-
тике, которая требуется для формирования отчетности (к примеру, поддержи-
вается возможность формирования статистической отчетности формы 4-ф
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«Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)»), либо автома-
тического распределения косвенных затрат в зависимости от внутреннего
заказа, который определен при создании документа в базе данных.

Рисунок 5.6 – Формирование затрат в системе Единой корпоративной
интегрированной системы управления финансами и ресурсами железной дороги
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Таким образом по дебету счета 32 «Управленческий учет затрат на про-
изводство» отражаются прямые материальные, трудовые и другие прямые
расходы, а также производственные косвенные затраты, по кредиту – авто-
матически сгруппированные затраты по элементам и статьям списываются в
дебет счетов учета затрат 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

По окончании отчетного месяца счет 32 «Управленческий учет затрат на
производство» закрывается. Для закрытия счета 32 создан технический счет
3299999999 в FI-GL, который определен как счет результата (таблица 5.2).
Т а б л и ц а  5.2 – Интервалы технического счета 32 «Управленческий учет
                                затрат на производство» для закрытия по элементам затрат

Код Наименование элемента затрат Интервал счетов

01 Фонд оплаты труда 3201000000 – 3201009999
02 Отчисления на социальные нужды 3202000000 – 3202009999
03 Материалы 3203000000 – 3203009999
04 Топливо 3204000000 – 3204009999
05 Электроэнергия 3205000000 – 3205009999
06 Амортизация основных средств 3206000000 – 3206009999
07 Прочие затраты 3207000000 – 3207009999

Отметим, что технические возможности позволяют проводить автомати-
ческое распределение статей затрат (в соответствии с заданным алгорит-
мом), учитываемых ранее на счетах 25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты» с сохранением как элемента, так и самой
статьи затрат. Этот принцип заложен в отражении так называемых «вторич-
ных затрат», которые представляют собой детальное отражение затрат по
каждой хозяйственной операции в разрезе элементов и статей затрат. Вто-
ричные типы затрат создаются к каждой используемой статье накладных
затрат и счету 32, отражаемому по этой статье.

1.2 Вторичные виды затрат возникают в результате потребления соб-
ственных производственных факторов (то есть предоставляемых самим
предприятием). Вторичные виды затрат создаются и обрабатываются только
в рамках модуля «Контроллинг». Они отражают внутренне стоимостные
потоки, например, возникающие в операциях внутрипроизводственного
перерасчета работ, вычислении косвенных затрат и расчета отклонений.

Вторичные затраты могут быть классифицированы по  т и п а м :
 внутренний расчет (тип 21), который применяется для первого этапа

распределения косвенных затрат, в процессе которого первичные затраты,
объединяются с присвоенной ей котировкой из модуля «Контроллинг», со-
ответствующей статье Номенклатуры расходов железной дороги;

 раскладка (тип 42) для выполнения процедуры «Раскладка» (второго
этапа распределения косвенных затрат), в процессе которого затраты типа 21
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отправятся на объекты распределения, согласно правилам расчет. Инфор-
мация об отправителе и получателе затрат полностью документирована в
уникальном документе модуля «Контроллинг».

В ЕК ИСУФР для целей регистрации первичных затрат предназначены тран-
закции FB-50 «Ввод документа основного счета» и FBR2 «Ввод по образцу».

При работе с транзакцией FB-50 необходимо самостоятельно внести
данные о датах документа и проводки, а также ссылку (как правило, она
соответствует номеру первичного документа) и текст документа, по кото-
рому учетную запись можно будет распознать среди перечня других
(условный пример приведен на рисунке 5.7). После того, как шапка доку-
мента заполнена, вводятся корреспондирующие счета и суммы. Следует
помнить, что документ не будет проведен, если счетам затрат не присвоен
МВЗ и внутренний заказ.

Рисунок 5.7 – Транзакция FB-50 «Ввод документа основного счета»

После регистрации затрат за отчетный месяц происходит закрытие счета
32. В программе определены циклы для периодических переносов фактиче-
ских затрат, которые используются для перерасчета только первичных за-
трат (затраты, которые отразили по первичным документам), т. е. в этом
расчете не участвуют затраты типа 21 и 42 (косвенные затраты). Для этих
целей разработана транзакция KSW5 – Выполнение ПериодПереносПровдк-
Факт, фрагмент которой представлен на рисунке 5.8.
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Рисунок 5.8 – Фрагмент транзакции KSW5

В данной транзакции есть возможность проведения «тестового прогона»,
который производит расчет без учетных записей. Активация индикатора
ПодробСписки позволяет изучить подробный отчет, что позволит прокон-
тролировать правильность распределения косвенных затрат. Для того чтобы
отразить операцию учетной записью, индикатор Тестовый прогон должен
быть неактивен.

На заключительном этапе просмотра затрат на объектах используется
стандартная транзакция KOB1. В рамках проекта реализован нестандартный
отчет «Отчет о суммах, отнесенных на счета затрат со счета 32 + вид за-
трат». Он служит для закрытия затрат с 32 счета на конкретный счет учета
затрат 20, 23, 29 в разрезе 7 элементов, т. е. сумма по элементу 001 Заработ-
ная плата закрывается в соответствующий счет затрат с результативного
счета 3201999999, и так по каждому элементу. Отчет формируется в транз-
акции ZFI_ZATR_32.

2 Место возникновения затрат (МВЗ) – организационная единица
(структурная единица) в рамках балансовых единиц, представляющая четко
ограниченное место (структурное подразделение предприятия, рабочее ме-
сто, отдельный агрегат, участки, бригады, цеха, отделы) и характеризующа-
яся тем, что производимые в ней процессы являются причиной возникнове-
ния затрат. Учет затрат по МВЗ позволяет делать анализ того, где и какие
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затраты возникли на предприятии в разрезе их источников. Затраты присва-
иваются МВЗ, в которых они возникли, что позволяет не только контроли-
ровать затраты, но и управлять их величиной.

При учете МВЗ в модуле «Контроллинг» поддерживаются следующие
функции:

 планирование затрат и статистических показателей, которые служат
для внутренних перерасчетов и применяются в рамках анализа;

 контроль экономичности после завершения расчетного периода на ос-
нове сравнения плановых значений с фактическими или нормативных зна-
чений с фактическими и др.

По отношению к процессу перевозки МВЗ классифицируются на отно-
сящиеся к основному производству и иным видам деятельности (ИВД).

Для каждого подразделения настраиваются свои коды МВЗ:
«F» – Основные МВЗ – отражают организационную структуру дороги,

вид деятельности;
«T» – Технические МВЗ – используется для сбора затрат.
В общем виде структура МВЗ имеет вид, представленный на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 – Структура МВЗ по отражению затрат, относимых на перевозку

3 Внутренний заказ используется в системе управленческого учета
для сбора затрат, связанных с выполнением конкретного мероприятия.
На железнодорожном транспорте это аналог статьи Номенклатуры рас-
ходов. В комбинации с учетом затрат по МВЗ формируется контроллинг
косвенных затрат, учитывающий как организационные потребности ме-
ста возникновения затрат, так и ориентацию заказов на мероприятия
(процесс).

Учет затрат по заказам позволяет:
 планировать заказы в форме отдельных позиций плана;
 сравнивать плановые и фактические затраты и, тем самым, делать ана-

лиз отклонений;
 рассчитывать заказы в рамках «внутреннего учета и отчетности» или

списывать на «внешний учет и отчетность».

               Код балансовой единицы                     Вид деятельности, код подразделения
                                                                                         (нумерация привязана
                                                                                     к субсчетам счетов затрат)

4  2  7  8 0 0  1
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В программе ЕК ИСУФР созданы три вида заказов:
– прямые статьи, а также отдельные статьи косвенных расходов, если

они относятся только к одному бухгалтерскому счету и нет необходимости
в их распределении;

– заказы косвенных расходов, которые соответствуют статьям основных
общих и общехозяйственных расходов и используются для распределения;

– технические заказы, которые используются для учета затрат по стать-
ям, вводимым дополнительно централизованно.

В рамках реализации проектов ЕК ИСУФР внутренние заказы закрепля-
ются за МВЗ, их состав и количество определяется в зависимости от кон-
кретных видов деятельности, осуществляемых на МВЗ.

Так, например, в общем виде структура внутреннего заказа для локомо-
тивного депо имеет вид, представленный на рисунке 5.10.

Рисунок 5.10 – Структура внутреннего заказа ТЧ по отражению затрат в части
работы тепловозов в грузовом движении

Действующая структура может быть использована для дополнитель-
ной аналитики (в программе есть возможность заполнения двух допол-
нительных позиций), которая может быть использована для уточнения
статей Номенклатуры в части детализации отражаемых процессов, либо
учета сверхнормативных затрат. На рисунке 5.11 приведен возможный
вариант детализации процесса «Работа тепловозов, работающих в грузо-
вом движении».

Рисунок 5.11 – Структура внутреннего заказа ТЧ по отражению затрат в части
работы тепловоза 2ТЭ10У в грузовом движении

Такой подход к реализации в практической деятельности современных
цифровых управляющих систем позволяет контролировать затраты по каждой
отдельной позиции плана, оценить отклонение фактических затрат от плано-
вых и определить причину этого отклонения. Для этого ЕК ИСУФР предлага-

                      Место возникновения затрат                    Статья номенклатуры расходов

4  2  7  8   0  0  1   1  5  3

               Место возникновения затрат              Статья номенклатуры       Серия
                                                                                      расходов                   тепловоза

4  2  7  8   0  0  1   1  5  3   1  0
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ет гибкую информационную систему, поставляющую набор как стандартных,
так и пользовательских отчетов. С помощью управленческой информации,
представленной в отчетах, проводится оперативной анализ, нацеленный на
поиск резервов снижения затрат и их оптимизацию.

5.5 Анализ хозяйственной деятельности
в системе управления железной дороги

На методику проведения анализа хозяйственной деятельности в орга-
низациях железнодорожного транспорта существенное влияние оказы-
вают следующие особенности, связанные как со спецификой деятельно-
сти, так и с процессом формирования финансовых ресурсов и исходной
информации.

Во-первых, Белорусская железная дорога является монополистом на
рынке транспортных услуг Республики Беларусь, и, следовательно, цели
исследования будут несколько иными, чем для организаций других отрас-
лей экономики. Так, на второй план отступают задачи, связанные с опреде-
лением и повышением конкурентоспособности продукции организации, а
на первый выдвигаются задачи, связанные с прогнозированием возможных
финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реаль-
ных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных
ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных
вариантах использования ресурсов с целью более рационального распреде-
ления и перераспределения прибыли.

Во-вторых, особенность технологии производства:
– высокая централизация управления процессом производства, определя-

ющая непрерывное движение поездов по единому графику и расписанию;
– отдельный акт производства (перевозка грузов и пассажиров) не за-

канчивается в границах одного отделения или даже дороги в целом, т. е. не
совпадает с границами организации. Договор перевозки заключает отделе-
ние дороги (дорога), принимающая груз или пассажиров, а работу выпол-
няют несколько отделений дороги (дорог в целом), передавая друг другу
перевозимые грузы или пассажиров. В связи с этим возникает необходи-
мость централизации выручки (доходных поступлений) от перевозок на
расчетном (доходном) счете дороги с последующим распределением дохо-
дов от перевозок грузов и пассажиров между отделениями и их структур-
ными подразделениями.

В-третьих, финансовые ресурсы дороги, отделений дороги и их
структурных подразделений формируются через систему внутридорож-
ных хозрасчетных отношений. Управление дороги осуществляет расчеты
с отделением за выполненные работы по перевозкам; отделения дороги,
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в свою очередь, осуществляют расчеты с подведомственными им струк-
турными подразделениями, используя при этом систему внутридорожных
расчетных цен. Кроме того, ведение учета затрат и финансовых результа-
тов в целом по железной дороге определяет необходимость централизо-
ванного порядка расчетов и уплаты в республиканский бюджет налога на
прибыль и налога на добавленную стоимость по перевозкам.

Таким образом, хотя отделения железной дороги являются юридически-
ми лицами, имеют свой расчетный счет, платят налоги (за исключением
НДС по перевозкам и налога на прибыль) и предоставляют отчетность в
финансовые органы, однако управление перевозочным процессом, руковод-
ство деятельностью организаций железнодорожного транспорта осуществ-
ляются всё же централизованно и являются компетенцией Управления Бе-
лорусской железной дороги. За их финансовое состояние также отвечает
Управление дороги, и, следовательно, отделения железной дороги в боль-
шей степени отвечают за результаты эксплуатационной работы.

Доходы организаций железнодорожного транспорта от перевозок пас-
сажиров, грузов, багажа, грузобагажа, почты, осуществления других
транспортных работ и услуг формируются через единую (централизован-
ную) систему расчетов Белорусской железной дороги. Порядок формиро-
вания доходов организаций железнодорожного транспорта устанавливает-
ся Белорусской железной дорогой исходя из конкретного вклада каждой
организации и регламентируется утвержденным приказом Начальника
дороги Положением о централизованном формировании доходов от пере-
возочной деятельности Белорусской железной дороги и расчетах за вы-
полненные работы и услуги по перевозкам грузов, пассажиров, почты,
багажа и грузобагажа, что также оказывает непосредственное влияние на
цель и методику проведения финансового анализа.

Поэтому можно сделать вывод, что на железнодорожном транспорте
действует собственная, отличная от промышленных организаций, методи-
ка анализа финансово-хозяйственной деятельности (рисунок 5.12), целями
которой являются:

– анализ финансового состояния железной дороги;
– оценка результативности и эффективности каждого структурного

подразделения, входящего в объединение «железная дорога»;
– поиск резервов повышения эффективности финансово-хозяйствен-

ной деятельности.
При этом анализ финансового состояния имеет наиболее важное значе-

ние на уровне Управления железной дороги, так как полную оценку финан-
сово-хозяйственной деятельности железной дороги можно выполнить лишь
на этом уровне.
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На уровне отделения дороги значимость полученных результатов оценки фи-
нансового состояния теряется. Для уровня отделения дороги из всех исполь-
зуемых коэффициентов упор следует делать на коэффициенты деловой ак-
тивности, так как коэффициенты платежеспособности даже при их
критической величине не свидетельствуют о состоянии банкротства, по-
скольку урегулирование всех финансовых вопросов любого отделения реша-
ется Управлением железной дороги.

На уровне структурного подразделения оценка финансового состояния пол-
ностью теряет свой смысл, так как ни одно из них не производит законченной
транспортной продукции и не участвует самостоятельно в ее реализации.

Таким образом, с помощью анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти изучаются тенденции развития, выявляются резервы повышения эффек-
тивности, вырабатывается экономическая стратегия развития, оцениваются
факторы изменения конечных результатов деятельности железной дороги.

В результате анализа на уровне объединения (железной дороги) в целом
исследуются условия и разрабатываются практические рекомендации, при
соблюдении которых обеспечивается полное и качественное удовлетворение
потребностей пользователей в перевозках грузов и пассажиров, а также в
услугах по иным видам деятельности, при наиболее экономичном использо-
вании всех ресурсов железнодорожного транспорта.

На уровне отделения железной дороги целью анализа является оценка ре-
зультатов работы по управлению хозяйственной деятельностью одного из
регионов, обслуживаемых железной дорогой. Так как отделение дороги
участвует в общей технологической цепи осуществления перевозок, то при
анализе используется та же система показателей, что и при анализе на дорож-
ном уровне.

На уровне отраслевой организации целью анализа является оценка и по-
иск путей повышения эффективности хозяйственной деятельности, связан-
ной с выполнением конкретной технологической функции в общем пере-
возочном процессе. Система показателей, используемая для осуществления
анализа каждой конкретной организации отлична от других и определяется
спецификой работы и выполняемыми технологическими операциями. При-
чем система показателей отлична не только по организациям, но и по отде-
лениям железной дороги и дороги в целом.

Для структурного подразделения анализ может проводиться по сле-
дующим направлениям:

– анализ объема и качества выполненных работ;
– использование трудовых ресурсов;
– анализ расходов и себестоимости работ;
– анализ наличия, состояния и использования основных фондов струк-

турного подразделения и т. д.
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Кроме того, особенности методики проведения анализа финансового со-
стояния обусловлены также рядом проблем, связанных с формированием
исходной информации. К ним относятся:

– отсутствие полного необходимого объема на разных уровнях управле-
ния, так как полный объем информации можно получить только на уровне
Управления дороги;

– невозможность проверки достоверности исходной информации в связи
с формированием ее на разных уровнях управления;

– недостаточная детализация для выполнения сравнительного анализа по
отдельным направлениям;

– несопоставимость (например, группировка расходов производится по
элементам затрат, а доходов – по видам перевозок).

При этом, как и любой хозяйствующий субъект, кроме основной дея-
тельности железная дорога занимается и иными видами деятельности.
Наряду с перевозками железная дорога выполняет работы (производит про-
дукцию), связанные с обслуживанием основной деятельности, создавая
условия для наиболее эффективного ее осуществления. Так, на железной
дороге имеет место производство электроэнергии, воды, выполнение ре-
монтных и строительно-монтажных работ по заказам других организаций,
обслуживание пассажиров и клиентуры на станциях и др.

Таким образом, каждый вид деятельности железной дороги имеет свои
особенности, связанные со структурой управления, особенностями финан-
сирования, распределения доходов, ценообразования, которые оказывают
влияние на методологию анализа хозяйственной деятельности на железно-
дорожном транспорте.

5.6 Организация экономического контроля
в системе железнодорожного транспорта

Функция контроля в управлении предполагает оценку и анализ эффективно-
сти результатов работы организации. При помощи контроля производятся
оценка степени достижения поставленных целей и необходимая корректи-
ровка намеченных действий. Контроль связывает воедино все функции
управления, позволяет выдерживать нужное направление деятельности
организации и своевременно корректировать неверные решения.

Осуществляя контроль за деятельностью отдельных исполнителей,
подразделений, предприятия в целом, органы управления формируют ин-
формацию о сохранности ресурсов, полноте их использования, результа-
тивности и эффективности деятельности отдельных подразделений и хозяй-
ствующего субъекта в целом, то есть контроль как одна из функций
управления является важным условием рациональной организации и эффек-
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тивного управления субъектами хозяйствования разных организационно-
правовых форм и сегментов бизнеса.

В современных условиях функция контроля становится ведущей в
государственном управлении. Получив широкую хозяйственную самосто-
ятельность, решая вопрос об источниках привлечения финансовых ресур-
сов и распределении получаемого дохода, хозяйствующие субъекты несут
ответственность за законность своей деятельности и достоверное отраже-
ние своих финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

Центры контроля и управления – это сфера, участок деятельности, обес-
печивающие ответственность за конкретные виды деятельности и их ре-
зультаты. Эти центры часто имеют лишь затраты, которые трудно соизме-
рять с контролируемыми ими результатами.

Соизмерение затрат и результатов по видам деятельности, центрам за-
трат, центрам ответственности и местам их возникновения в рамках управ-
ленческого учета обеспечивает контроль и управление затратами, результа-
тами, ценами и рынком. При этом управленческий учет обеспечивает
детализацию затрат и точность калькулирования себестоимости по видам
выпускаемой продукции, выполняемых работ и услуг.

Так как при организации управленческого учета все расходы конкретно-
го подразделения учитываются по центрам ответственности, то соответ-
ственно в функции контроля должны войти проверка данных расходов,
оценка эффективности работы центра ответственности. При этом учитыва-
ется, что прямые расходы относятся на места возникновения затрат, а рас-
ходы, которые невозможно отнести на конкретный вид основной деятельно-
сти (продукцию, работы, услуги), учитываются по местам их формирования
(лаборатория, инструментальное бюро).

Практика использования управленческого учета показывает, что центры
ответственности обосабливаются по принципу производственного функци-
онирования – снабжение, производство, сбыт, управление. Поэтому в дан-
ном случае задачи контроля будут отличаться так:

– центр снабжения контролирует не только затраты по заготовлению сы-
рья, материалов, топлива, но и объемы, величину и качество материальных
запасов;

– центр сбыта контролирует не только объемы и стоимость реализуемой
продукции, работ, услуг, но и затраты, связанные с деятельностью данного
центра.

Такой дифференцированный подход к организации контроля в управ-
ленческом учете дает возможность устанавливать нормативную или пре-
дельную величину затрат, за которую несёт ответственность конкретный
руководитель.
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Управление затратами осуществляется исходя из возможностей их кон-
троля и регулирования (рисунок 5.13). По степени регулируемости расходы
по центрам и местам затрат подразделяют на полностью регулируемые, ча-
стично регулируемые и слабо регулируемые.

Рисунок 5.13 – Возможности контроля и регулирования расходов

Степень регулируемости затрат полностью зависит от специфики дея-
тельности центра затрат и центра ответственности. Одно дело, если это цех
по производству продукции, и совсем другое, если это отдел или служба
подготовки производства и управления.

Эффективный контроль величины издержек целесообразно вести на ос-
нове первичной учетной информации. Подобный контроль может осу-
ществляться в натуральном и денежном выражении методами сопоставле-
ния и бюджетирования (рисунок 5.14).

В основе первого способа контроля издержек лежит метод суммирова-
ния отклонений от устанавливаемых норм и производственных заданий по
местам затрат. Метод требует установления норм расхода по видам выпус-
каемой продукции, полуфабрикатов, выполняемых работ и услуг в разрезе
каждого центра затрат. Учет и контроль за затратами организуется по от-
клонениям от норм с последующим выявлением причин изменений объемов
выпуска, загрузки производственных мощностей, уровня издержек и винов-
ников, в разрезе мест и центров затрат. Данный метод обеспечивает свое-
временное, обоснованное и эффективное принятие управленческих реше-
ний. Он удобен и эффективен в подразделениях основного производства,
уровень деятельности которых определяется соответствующими показате-
лями объема производства, уровня издержек, дохода и прибыли.
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Рисунок 5.14 – Методы контроля по центрам уравления
и местам возникновения затрат

Второй способ контроля предусматривает сопоставление издержек с
актуализированной (спланированной с учетом изменений) сметой затрат
и результатов. При этом бюджетирование как способ управления затра-
тами предусматривает составление бюджетных смет по различным
направлениям деятельности и в целом по подразделению. Здесь произве-
денные затраты сравнивают с расходами, предусмотренными сметой
(планом). Сметный метод контроля широко используется по местам и
центрам затрат, по которым трудно или невозможно установить кон-
кретный результирующий показатель деятельности. Это отделы управ-
ления, подготовки производства, обслуживания и т. п. Кроме контроля
затрат, в функции данного элемента управленческого учета входит кон-
троль за другим объектом – результатами, которые могут также учиты-
ваться по местам возникновения затрат, носителям затрат и центрам от-
ветственности. В процессе сопоставления затрат и результатов
различных объектов учета выявляется эффективность производственно-
хозяйственных процессов, связей, деятельности и отношений как пред-
приятия в целом, так и отдельных его подразделений.
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Железная дорога, являясь многоотраслевым и многозвенным производ-
ственным комплексом, для достижения эффективности хозяйственной дея-
тельности функцию контроля должна использовать в полном объеме.

Специфика осуществления финансово-хозяйственной деятельности же-
лезной дороги определяет необходимость «многоуровневого» контроля до-
ходов и расходов (рисунок 5.15).

Рисунок 5.15 – Система «многоуровневого» контроля
финансово-хозяйственной деятельности железной дороги

Во-первых, Белорусская железная дорога представляет собой много-
отраслевой комплекс народного хозяйства Республики Беларусь со
сложной организационной структурой. Управление и контроль над ней
требуют постоянной, полной и своевременной информации о наличии,
сохранности и эффективности использования средств. Особенности ор-
ганизации процесса перевозки вызывают некоторую трансформацию
классических приемов контроля. Грузовые вагоны обращаются по всей
сети независимо от места их приписки, поэтому вагон Белорусской же-
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лезной дороги некоторое время (больше года) может использоваться для
перевозок грузов на территории сопредельных государств железными
дорогами стран СНГ, и, соответственно, при составлении баланса прове-
сти их инвентаризацию одномоментно практически невозможно, что
предопределило появление новой формы инвентаризации – «перепись»,
когда информация о вагонах собирается в единый банк данных при их
проследовании через границы дорог.

Во-вторых, специфика осуществления хозяйственной деятельности Бе-
лорусской железной дороги определяет необходимость территориального
деления, которое обеспечивает управление перевозочным процессом в ре-
гионах (отделения дороги) и в целом по республике (Управление дороги).
Это отражается и на контрольных функциях: контроль также является
«многоуровневым» и включает несколько форм (ведомственный, вневедом-
ственный и внутрихозяйственный).

В-третьих, финансовые ресурсы дороги, отделений дороги и их струк-
турных подразделений формируются через систему внутриотраслевого
финансирования. Управление железной дороги осуществляет расчеты с
отделением за выполненные работы по перевозкам, используя при этом
систему внутридорожных расчетных цен; отделения дороги, в свою оче-
редь, осуществляют финансирование своих структурных подразделений.
Отсюда следует, что контроль доходов складывается из двух направлений:
контроль полноты и своевременности доходных поступлений за оказан-
ные услуги и контроль за обоснованностью выделения средств под финан-
сирование хозяйственной деятельности отделений и структурных подраз-
делений железной дороги способом взаимной сверки расчетов различных
уровней управления.

В-четвертых, деятельность железнодорожного транспорта предопределяет
спецификацию типовых предприятий, выполняющих определенные техноло-
гические операции для обеспечения перевозочного процесса и имеющих на
балансе свойственные только для их деятельности основные средства и мате-
риальные ресурсы, что вызывает особенности как учета, так и контроля топ-
лива, материалов верхнего строения пути, их покилометрового запаса и т. д.

Внутренний контроль на Белорусской железной дороге (рисунок 5.16)
включает контрольно-ревизионную службу Управления железной дороги,
контрольно-ревизионные отделы отделений железной дороги, а также ра-
ботников управления структурных подразделений, осуществляющих внут-
рихозяйственный контроль.

Контрольно-ревизионная служба Управления Белорусской железной до-
роги (далее – Служба) является самостоятельным структурным подразделе-
нием Управления Белорусской железной дороги и находится в непосред-
ственном подчинении Начальника Белорусской железной дороги.
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Рисунок 5.16 – Структура контрольно-ревизионного аппарата
Белорусской железной дороги

В поле основной деятельности контрольно-ревизионной службы, кото-
рая является основным звеном ведомственного контроля Белорусской же-
лезной дороги, входят следующие основные задачи:

 организация работы по осуществлению государственным объединени-
ем «Белорусская железная дорога» ведомственного контроля за организаци-
ями, входящими в состав Белорусской железной дороги, и обособленными
структурными подразделениями, координация деятельности структурных
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подразделений Управления Белорусской железной дороги при осуществле-
нии им ведомственного контроля;

 организация проведения (в рамках осуществления Управлением ве-
домственного контроля) плановых проверок организаций, внеплановых
проверок, встречных проверок контрагентов, дополнительных проверок,
камеральных проверок, других мероприятий;

 осуществление проверок работы станций, вокзалов, расчетных цен-
тров, других структурных подразделений организаций в части своевремен-
ности и полноты расчетов (поступления доходов) за работы и услуги по пе-
ревозке грузов, пассажиров, почты, багажа и грузобагажа;

 разработка и внедрение нормативных и методических документов по
совершенствованию ведомственного контроля, грузовой и пассажирской
работы на Белорусской железной дороге;

 проверка соблюдения требований Устава железнодорожного транс-
порта общего пользования, Правил перевозок пассажиров, Тарифных руко-
водств, приказов, указаний и иных нормативных документов, касающихся
перевозочной деятельности.

Специфика организационной структуры, технологического процесса пере-
возок и, соответственно, эксплуатационных расходов, системы внутрихозяй-
ственных экономических и финансовых отношений, централизованного поряд-
ка формирования и последующего распределения доходов от перевозок в
системе железнодорожного транспорта определяет и нетрадиционные подходы
к дифференциации штата контрольно-ревизионной службы, в составе которого
выделяют ревизоров по контролю расходов и ревизоров по контролю доходов.

Ревизоры по контролю доходов объединены в соответствующий отдел – «От-
дел по контролю доходов от грузовых и пассажирских перевозок» с целью реше-
ния основной задачи – обеспечить полноту поступления денежных средств.

С этой целью проводятся анализ и подготовка аналитических материа-
лов по результатам ревизии доходов от грузовых и пассажирских перевозок
на дороге, действенности принимаемых руководством организаций дороги
мер по устранению выявленных недостатков и их недопущению, возмеще-
нию потерь доходов, привлечению виновных к ответственности и др.

Ревизоры по контролю расходов в контрольно-ревизионной службе Управ-
ления Белорусской железной дороги закреплены за следующими отделами:
отделом контроля и проверок предприятий основной, промышленной и под-
рядной деятельности и методологии; отделом контроля и проверок предприя-
тий торговли, общественного питания и бюджетных учреждений. Основными
направлениями деятельности ревизоров по контролю расходов являются:

 организация проведения плановых проверок организаций в соответствии
с координационными планами контрольной (надзорной) деятельности, внепла-
новых проверок организаций, встречных проверок контрагентов (третьих лиц);

 информирование руководства Белорусской железной дороги о результатах
проверок для принятия мер, направленных на своевременное предупреждение,
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устранение и пресечение нарушений законодательства, обеспечение сохранности,
целевого и эффективного использования имущества организаций, выявление
неиспользуемых резервов повышения эффективности их деятельности.

Преобладающая часть контрольно-ревизионного аппарата Белорусской
железной дороги сосредоточена в контрольно-ревизионных отделах отделе-
ний дорог, которые являются звеньями управления, осуществляющими непо-
средственно контроль за производственной, хозяйственной и финансовой
деятельностью предприятий. Работники отделов проводят документальные
ревизии с целью осуществления контроля за соблюдением государственной и
финансовой дисциплины, своевременного предупреждения расхищения соб-
ственности и различных злоупотреблений, выявления внутрихозяйственных
резервов повышения эффективности основного производственного процесса
железной дороги – процесса перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты.

В состав Белорусской железной дороги входят шесть отделений, на ко-
торые возложена обязанность качественного обслуживания всеми видами
перевозок в конкретном регионе республики, каждое из которых имеет в
своей структуре контрольно-ревизионный отдел. Типовая организационная
структура контрольно-ревизионного отдела отделения железной дороги
представлена на рисунке 5.17.

Рисунок 5.17 – Структура контрольно-ревизионного отдела
отделения железной дороги

Контрольно-ревизионный отдел является самостоятельным структурным
подразделением аппарата управления отделения дороги и находится в непо-
средственном подчинении начальника отделения дороги. По вопросам, не
относящимся к исключительной компетенции начальника отделения доро-
ги, отдел курирует контрольно-ревизионная служба Управления железной
дороги. Основными задачами и функциями отдела определены:

 планирование, организация и выполнение работы по осуществлению
ведомственного контроля за расходами и доходами от грузовых и пасса-
жирских перевозок отделения дороги;
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 проведение проверок работы станций, вокзалов, групп учета и отчет-
ности (ГУО), отделенческого расчетного центра (ОРЦ), центров управления
транспортного обслуживания (ЦУТО) в части своевременности и полноты
расчетов (поступления доходов) за работы и услуги по перевозке грузов,
пассажиров, почты, багажа и грузобагажа;

 внесение в установленном порядке замечаний и предложений по про-
ектам разрабатываемых и пересматриваемых инструкций, методических
документов по совершенствованию ведомственного контроля, грузовой и
пассажирской работы, а также по вопросам организации и осуществления
контроля в пассажирских поездах.

Для структурных подразделений отделений железной дороги контроль
выступает в форме внутрихозяйственного контроля со стороны аппарата
управления, инженерно-технических работников и прежде всего – руково-
дителя предприятия. Распределение сфер контроля при его организации в
структурном предприятии представлено в таблице 5.3.

Т а б л и ц а  5.3 – Организация внутрихозяйственного контроля в структурном
подразделении

Сфера контроля Ответственное лицо
Порядок отражения видов затрат по статьям

номенклатуры расходов по видам деятельности
в бухгалтерском учете. Контроль за правильно-
стью и обоснованностью отражения в учете
дебиторской и кредиторской задолженностей,
остатков денежных средств и иных активов

Главный бухгалтер

Контроль за состоянием запасов товарно-
материальных ценностей, оборачиваемостью
товарно-материальных ценностей и порядком
проведения закупок товаров, работ, услуг

Начальник отдела материаль-
но-технического снабжения

Контроль за разработкой и соблюдением норм
расхода материальных и топливно-энергети-
ческих ресурсов

Начальник технического от-
дела, отдел главного технолога
по кругу своих обязанностей

Порядок отнесения видов затрат по статьям
номенклатуры расходов по видам деятельности.
Калькулирование плановой, нормативной себе-
стоимости продукции (работ, услуг)

Начальник планово-экономи-
ческого отдела

Возложенные на контрольно-ревизионную службу и ее отделы задачи по
экономическому контролю за подразделениями железной дороги формиру-
ют базовую функцию управления, тесно связанную с планированием, уче-
том и анализом. Все функции являются неотъемлемой частью общей систе-
мы управления железнодорожного транспорта, формирующей конечный
результат деятельности хозяйствующего субъекта.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

6.1 Понятие и сущность производственного учета

Исследования, проведенные зарубежными и отечественными экономиста-
ми, показали необходимость выделения отдельного направления в области уче-
та затрат и калькулирования себестоимости, отличного от традиционной инте-
грированной системы бухгалтерского учета и формируемой системы управлен-
ческого учета. Это направление получило название «производственный учет».

Исторически производственный учет является предшественником управ-
ленческого. В экономической литературе часто встречается отождествление
понятий «управленческий» и «производственный» учет. Система производ-
ственного учета ранее развивалась как расчетная, основной ее целью было
определение затрат на производство. Однако изменение экономических от-
ношений субъектов хозяйствования и объективная необходимость в форми-
ровании экономической политики и механизма функционирования каждого
предприятия определили целесообразность выделения производственного
учета как самостоятельного направления в системе учета затрат и, следова-
тельно, системе управления ими с выделением специфических задач:

 определение затрат на производство во взаимосвязи с функциональными
и технологическими процессами по подразделениям и видам деятельности;

 калькулирование себестоимости продукции.
В настоящее время в системе производственного учета формируется эконо-

мическая информация о затратах и себестоимости продукции для составления
финансовых отчетов в системе бухгалтерского учета. Это связано в первую
очередь с тем, что бухгалтерский и производственный учет взаимосвязаны
и взаимоопределены, так как имеют единые процедуры документального
оформления хозяйственных операций и их стоимостной оценки.

Отдельные авторы, признавая деление бухгалтерского учета на финансовый
и управленческий, выделяют в управленческом учете производственный в ка-
честве основополагающего элемента. Следует считать в полной мере обосно-
ванным положение К. Друри о том, что управленческий и производственный
учет – это неоднопорядковые явления в процессе формирования и использова-
ния экономической информации на предприятии. Между ними имеются разли-
чия, состоящие в том, что «в системе производственного учета определяется
себестоимость продукции для составления финансовых отчетов, а управленче-
ский учет представляет должностным лицам внутри организации информацию
для принятия решения, планирования, контроля и регулирования».

6
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Существуют точки зрения, согласно которым производственному учету
вменяются функции всей системы управления формированием себестоимо-
сти продукции. В частности, Г. М. Лисович и И. Ю. Ткаченко считают, что
«современный производственный учет призван наблюдать за затратами
производства, анализировать причины перерасхода по сравнению с преды-
дущими периодами, прогнозами, стандартами и выявлять возможные резер-
вы снижения затрат». Подобное определение производственного учета было
дано С. А. Стуковым. Оно созвучно термину «управленческий учет» и
представлено следующим образом: «Производственный учет – это каче-
ственно новое явление, результат синтеза ресурсоконтролирующей части
бухгалтерского учета (при сохранении ведущей роли бухгалтерского учета),
оперативно-технического, статистического учета и элементов экономиче-
ского анализа и даже прогнозирования будущих хозяйственных событий».

Обзор литературных источников свидетельствует об общности взгля-
дов многих отечественных авторов (П. Я. Папковская, А. П. Михалкевич,
А. П. Шевлюков) на содержание производственного учета. Оно заключает-
ся в сборе данных о затратах на производство.

Таким образом, анализ различных литературных источников позволяет
сделать вывод о том, что под производственным учетом следует понимать
систему обобщения и обработки информации о затратах на производство с
целью объективного учета затрат в разрезе видов осуществляемой деятель-
ности на всех уровнях управления, обоснованного их распределения между
объектами учета и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.

Под организацией производственного учета понимают систему экономиче-
ских и управленческих воздействий, позволяющих получать достоверную и
своевременную информацию о затратах, связанных с уставной деятельностью,
и осуществлять контроль за рациональным их использованием при соблюдении
соответствующих общих принципов.

К основным элементам производственного учета относятся элементы,
единство которых обеспечивает непрерывный достоверный процесс отра-
жения затрат с момента их возникновения и до консолидации в отчетных
формах (рисунок 6.1).

Основными разделами современного производственного учета являются:
 учет издержек по видам, который показывает, какие группы издержек

возникли в организации в процессе производства продукции (работ, услуг) в
отчетном периоде;

 учет издержек по местам их возникновения, который позволяет распре-
делять их между подразделениями организации (центрами ответственности),
где они были осуществлены;

 учет издержек по носителям, который предполагает определение всех из-
держек, связанных с производством единицы конкретной продукции или вы-
полнением определенного заказа.
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Таким образом, в сферу производственного учета (учета затрат на произ-
водство) входят: разработка и внедрение систем и методов учета производ-
ственных затрат; полное отражение всех хозяйственных операций на осно-
вании их документального оформления; определение себестоимости по про-
изводственным и функциональным подразделениям, ответственным лицам,
видам деятельности, изделиям, территориям, периодам и др.; прогнозирование
и сравнение себестоимости за различные периоды; сравнение фактических за-
трат с ожидаемой или нормативной себестоимостью; представление и анализ
данных о себестоимости как средство управления и контроля за текущими или
будущими операциями.

В результате реализации отмеченных задач формируется информацион-
ная база для принятия соответствующих управленческих решений в сфере
производственной, сбытовой деятельности и ценообразования.

6.2 Объекты производственного учета

Теоретическая структура бухгалтерского учета определяется интегриро-
ванной системой взаимодействия объекта исследования и методических
приемов его познания, направленной на развитие учетной практики. Объект
представляет собой целостную модель процесса познания реальной дей-
ствительности. Действующий в республике Закон «О бухгалтерском учете и
отчетности» определяет в качестве объектов бухгалтерского учета имуще-
ство предприятий (организаций) и источники его образования.

Доминирующая роль в системе бухгалтерского учета принадлежит произ-
водственному учету, так как в нем отражается вся текущая деятельность хо-
зяйственного субъекта. Поэтому объекты производственного учета тесным
образом взаимосвязаны и взаимообусловлены объектами всей системы бух-
галтерского учета. Взаимосвязь проявляется в том, что производственная те-
кущая деятельность определяет в целом экономическую жизнедеятельность
организации. Она направлена на выполнение уставных обязательств.

Первичный
учет затрат

Классификация
затрат для

бухгалтерского
отражения

Система
счетов и
субсчетов

Объекты
калькулиро-

вания

Методы
калькулирова-

ния

Обобщение
затрат

в отчетных
формах

Объекты
учета за-
трат

Классификация
затрат для це-
лей калькули-

рования

Рисунок 6.1 – Основные элементы производственного учета затрат
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В литературных источниках приведено достаточно много взглядов и
мнений о предмете и объектах производственного учета. Большинство эко-
номистов считает, что предметом производственного учета являются затра-
ты. Однако такое определение предмета не раскрывает в полной мере его
сущности, так как производственный учет обеспечивает получение данных
не только о затратной стороне хозяйственной деятельности. Поэтому
Н. П. Кондраков в качестве объектов производственного учета выделяет
затраты на производство и объем производственной продукции. Такого же
мнения придерживается и Н. П. Карпова. Совершенно другой взгляд имеют
З. Рахман и А. Шеремет, которые считают, что «объектом является реаль-
ный процесс как совокупность факторов производства». С. А. Николаева
выделила и охарактеризовала следующий ряд объектов: затраты на произ-
водство, результаты, трансфертные цены, формы отчетности.

Единого подхода к определению объекта производственного учета нет и
у зарубежных авторов. Так, К. Друри считает, что в качестве объекта произ-
водственного учета выступают производственные затраты. Немецкие эко-
номисты Р. Мюллендорф и М. Карренбауэр в качестве объектов производ-
ственного учета рассматривают издержки, объемы по видам проводимой
продукции, а Йорг Бетге основными категориями представляет затраты и
результаты. Т. Скоун в своих исследованиях по вопросам учета затрат при-
ходит к выводу, что издержки и объем продукции составляют объект позна-
ния производственного учета. Д. Мидлтон делает акцент в производствен-
ном учете на затраты и объем производства. Такого же мнения придержи-
ваются Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колуэлл.

Общепринятым считается, что конкретным выражением объектов про-
изводственного учета являются затраты, расходы, издержки, а также ре-
зультативность затрат – выход продукции. Если более точно конкретизиро-
вать определение с теоретической точки зрения, то можно утверждать, что
объектами производственного учета являются:

 затраты субъекта предпринимательства как совокупность факторов
производства, дифференцированных по видам, местам возникновения, цен-
трам затрат и ответственности;

 объем произведенной продукции.
Указанные объекты определяют границы производственного учета и его

функции по отражению наиболее существенных сторон текущей деятельно-
сти предприятия. Основными функциями являются сбор и накапливание
данных в разрезе необходимых классификационных признаков, как прави-
ло, в первую очередь по видам производимой продукции и структурным
подразделениям. Затраты возникают именно в процессе производства, по-
этому они и являются основным объектом отражения текущей деятельности
хозяйствующего субъекта и являются основой информационного обеспече-
ния процесса принятия решений как внутренними, так и внешними пользо-
вателями отчетности.
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6.3 Методика производственного учета

Под методикой производственного учета понимается совокупность
способов и приемов, обеспечивающих изучение состояния и развития затрат
субъектов хозяйственной деятельности, возможностей их комплексного
управления.

Способ (метод) – совокупность различных приемов и способов, посред-
ством которых отражаются объекты в информационной системе предприятия.

Способы ведения производственного учета определяются его целями.
Так, производственный учет сегодня призван следить за издержками произ-
водства, анализировать причины перерасхода по сравнению с предыдущими
периодами, а также выявлять возможные резервы экономии. Он должен
четко и детально отражать все процессы, связанные с производством, с це-
лью формирования полной, объективной информации для управления за-
тратами предприятия.

Исходя из заданной цели, следует выделить следующие ч е т ы р е
с п о с о б а  в е д е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у ч е т а  з а т р а т .

Первый – учет затрат по их видам, который является необходимым
условием для итогового контроля издержек. Среди возможных видов затрат
выделяют: материальные затраты, амортизационные отчисления, расходы
на оплату труда, отчисления на социальные нужды, прочие расходы.

Организация учета затрат по первому способу позволяет предприятию
рассчитать структуру себестоимости произведенной продукции – процент-
ное соотношение отдельных элементов себестоимости в общей величине
затрат на производство. В результате анализа структуры себестоимости у
предприятия появляется возможность ее снижения.

Второй – учет затрат по местам их возникновения. Ведение учета по
второму способу определяет необходимость выделения мест возникновения
затрат, под которыми понимаются структурные подразделения предприя-
тия, где организуются планирование, нормирование и учет издержек произ-
водства для контроля и управления затратами.

Практика использования производственного учета показывает, что ме-
стами возникновения затрат являются рабочие места, участки, бригады, це-
хи, отделы предприятия. Каждому такому участку присваивается свой реги-
страционный номер, который фиксируется в номенклатуре мест возникно-
вения издержек на предприятии.

Учет издержек по местам их возникновения позволяет руководству
предприятия обеспечить:

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

 распределение накладных расходов между отдельными видами про-
дукции, что необходимо при калькулировании себестоимости продукции.
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Третий – учет по центрам ответственности. В случае ведения произ-
водственного учета данным способом под центром ответственности по-
нимается сегмент предприятия, за результаты работы которого отвечает его
руководитель. Цель организации такого учета состоит в накоплении данных
о затратах и доходах по каждому центру ответственности таким образом,
чтобы за отклонения от сметы (утвержденного плана) могло отвечать и
нести ответственность конкретное лицо – руководитель центра.

«Место возникновения затрат» и «центр ответственности» – это струк-
турные единицы, рассмотренные под разными углами зрения (рисунок 6.2)

Рисунок 6.2 – «Место возникновения затрат» и «центр ответственности»
как структурные единицы производственного учета

Если рассматривать структурную единицу с точки зрения:
места возникновения затрат, то здесь главным для изучения является

величина потребляемых ресурсов;
 центра ответственности – права на использование ресурсов и ответ-

ственность за результаты их использования.
Четвертый – учет затрат по носителям. В зависимости от технологии

и характера продукции носителями затрат могут быть изделия и полуфаб-
рикаты, группы однородных изделий, виды работ и услуг. Таким образом,
это виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные для про-
дажи.

Принимая во внимание эти обстоятельства и учетную политику на бу-
дущий год, предприятие определяет систему синтетических счетов для
включения в рабочий план счетов, а также систему субсчетов в развитие
каждого синтетического счета.

Отметим, что производственный учет в современных условиях не явля-
ется самоцелью. Его информация необходима менеджерам для принятия
оперативных производственных решений, основанных на калькулировании
себестоимости единицы продукции одним из следующих способов:

Структурная
единица

Место
возникновения

затрат

Центр
ответственности

Взгляд с точки зрения
потребляемых ресурсов

Взгляд с точки зрения
прав и ответственности
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 прямого расчета;
 пропорционального распределения;
 исключения стоимости побочной продукции;
 суммирования затрат производства;
 нормативного способа;
 комбинированного способа.
При прямом способе расчета все учтенные по калькуляционным статьям

издержки производства делятся на количество единиц выпущенной продукции.
Способ пропорционального распределения основывается на том, что из-

держки производства распределяются на отдельные виды продукции про-
порционально экономически обоснованной базе, в качестве которой могут
выступать:

 время работы производственных рабочих;
 заработная плата производственных рабочих;
 отработанное время основным технологическим оборудованием;
 прямые затраты;
 стоимость основных материалов;
 площади, занимаемые структурным подразделением и др.
Выбор базы для распределения зависит от особенностей производства и

выпускаемой продукции.
Если в отраслях экономики получаемые в основном производстве про-

дукты делятся на основные и побочные, то применяется способ исключения
стоимости побочной продукции. При этом на побочные продукты кальку-
ляция себестоимости не составляется, а из общей суммы издержек основно-
го производства исключается стоимость побочной продукции по заранее
установленным ценам. Побочная продукция может оцениваться по продаж-
ным ценам или по покупным ценам на сырье и материалы.

Использование способа суммирования издержек производства основано
на расчете себестоимости единицы продукции путем суммирования издержек
производства по отдельным частям изделия или процессам его изготовления.

Нормативный способ – базируется на применении калькуляции норма-
тивной себестоимости единицы продукции и учете отклонений от норм и
нормативов.

Комбинированный способ применяется в случае невозможности исполь-
зования только одного из вышеперечисленных способов.

Каждый хозяйствующий субъект исходя из специфики своей деятель-
ности, технологических особенностей выпуска продукции (выполнения
работ или услуг) организует учет затрат в соответствии с названными спо-
собами ведения производственного учета и калькулирования показателей
себестоимости.
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6.4 Функции производственного учета

Основные функции производственного учета определены его сущ-
ностью в качестве составной части системы управления деятельностью
хозяйствующего субъекта (рисунок 6.3).

Функция регистрации затрат на производство и представление отче-
тов подразумевает под собой классификацию, обобщение и пояснение дан-
ных о затратах для внутреннего пользования.

Функция определения, или оценки величины затрат на производство,
представляет собой определение величины затрат по конкретным продук-
там, услугам или подразделениям данной организации.

Рисунок 6.3 – Функции производственного учета

Функция управления себестоимостью выпускаемой продукции пред-
назначена для получения точных данных о себестоимости продукта и ис-
пользования их управленческим персоналом для принятия решений по та-
ким узловым вопросам, как назначение цены, состав продукции, изменение
технологии производства и др.

Функция анализа затрат на производство продукции (работ, услуг)
подразумевает исследование данных о затратах, представление их в виде
информации, пригодной для планирования и контроля, принятия решений
краткосрочного и долгосрочного действия.

Таким образом, функции производственного учета отражают стадии
управления стоимостью производимой продукции (рисунок 6.4).

Планирование затрат – это процесс определения целей как организации в
целом, так и ее отдельных подразделений в форме постановки производ-
ственных задач и средств для их выполнения. Планы конкретизируются в
сметах, включающих показатели в денежном выражении. Например, смета
расходов составляется как план ожидаемых затрат. Смета перспективных до-
ходов устанавливает планируемые поступления и издержки будущего перио-
да. Производственный план и смета затрат на производство продукции

Функции производственного учета

Регистрация затрат на производство и представление отчетов

Определение, или оценка величины затрат на производство

Управление себестоимостью выпускаемой продукции

Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)
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показывают планируемые уровни запасов, количество единиц продукции,
которую компания намеревается произвести, и стоимость различных видов
ресурсов, которые будут затрачены на выполнение производственных планов.
Кроме того, в любой смете заложена возможность осуществления контроля
путем сравнения фактических затрат с запланированными, определения от-
клонений и их анализ.

Рисунок 6.4 – Стадии процесса управления стоимостью
производимой продукции

Планирование затрат может быть перспективным – на стадии долго-
срочного планирования и текущим – на стадии краткосрочного планирова-
ния. Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвер-
жена влиянию инвестиционного процесса, поведения конкурентов, полити-
ки государства в области экономического управления организациями, а
иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочные планы затрат
отражают нужды ближайшего будущего и более точно определяются годо-
выми и квартальными расчетами.

Контроль затрат. На этой стадии процесса управления устанавливают-
ся исходные стандарты (например, нормативные затраты и запасы), на ос-
нове которых можно определить показатели эффективности. Затем выявля-
ются различия между плановыми и фактическими показателями, что позво-
ляет определить неблагоприятные тенденции. Контроль затрат помогает
установить причины отклонения от плана и внести соответствующие кор-
рективы. Например, в бухгалтерском отчете о производственных затратах,
направленном руководителю производственного подразделения, указывает-
ся, что стоимость производства единицы продукции оказалась значительно
выше, чем должна быть по нормативным показателям. В результате обсле-
дования может выясниться, что превышение произошло из-за неэффектив-
ного использования рабочей силы, сверхнормативного брака, эксплуатации
неисправного оборудования или нарушения технологии производства.

Управление стоимостью. Цель стадии – оценка точных и значимых
данных о затратах и анализ полученной информации для принятия реше-
ний. Функциональный учет затрат и учет затрат для своевременного произ-
водства представляют собой новые способы, повышающие точность каль-
куляции себестоимости. Таким образом, процесс принятия решений, кото-
рый также можно назвать процессом разрешения проблем, есть процесс
выбора между альтернативными вариантами действий.

Стадии процесса управления стоимостью

Планирование затрат Контроль затрат Управление стоимостью
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6.5 Особенности организации производственного учета
в системе железнодорожного транспорта

В организациях железнодорожного транспорта учет затрат является
определяющим элементом в системе управления, так как обеспечивает по-
лучение всей необходимой информации о произведенных затратах для
управления ими. Одно из ведущих мест в этой системе отводится производ-
ственному учету как наиболее эффективному рычагу воздействия на экс-
плуатационные расходы с целью повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

Под производственным учетом на предприятиях железной дороги в
целом следует понимать самостоятельную систему формирования и обоб-
щения информации о затратах на производство транспортной и иной про-
дукции с целью объективного учета затрат по уровням управления желез-
ной дороги в разрезе видов осуществляемой деятельности и калькулирова-
ния себестоимости перевозок, продукции, работ и услуг.

На процесс организации производственного учета затрат в структурных
подразделениях железной дороги оказывают существенное влияние особен-
ности функционирования предприятий железнодорожного транспорта, ко-
торые определяют состав и механизм формирования расходов (рисунок 6.5).

Рассмотрим представленные особенности и их влияние на организацию
учета затрат и калькулирование себестоимости.

1 Многоуровневая система управления, обусловливающая необходи-
мость интегрированности процесса управления. Интеграция управления

Осуществление кроме
основной иных видов

деятельности

Участие в процессе пе-
ревозок множества от-
раслевых организаций

Многоуровневая
система управления

Специфика производ-
ственных расходов

организаций отраслевых
хозяйствШирокий перечень

статей расходов,
формирующих
себестоимость
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внутрихозяйственных

расчетов

Особенности
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Рисунок 6.5 – Особенности железнодорожного транспорта, оказывающие влияние
на организацию производственного учета



161

обеспечивает объединение разнообразных функций (планирование, учет,
контроль, анализ, регулирование) на одном уровне управления, а верти-
кальная интеграция позволяет совместить однородные функции на разных
уровнях управления (структурные подразделения, отделения дороги и
Управление железной дороги).

В результате интеграции по горизонтали происходит формирование
сводной информационной базы для определения себестоимости перевозок
на уровне отделений дороги. Однако величины полученных значений себе-
стоимости перевозок по отделениям дороги не характеризуют полную себе-
стоимость перевозок по железной дороге.

Эксплуатационные расходы (текущие расходы железной дороги, связан-
ные с осуществлением перевозочного процесса) отделений железной доро-
ги, принимаемые к расчету себестоимости перевозок, отражают только за-
траты, произведенные отделениями, а часть общедорожных расходов, свя-
занных с перевозками и осуществляемых на уровне Управления железной
дороги, не находит отражения в отчетах о расходах отделений, и поэтому
себестоимость перевозок по отделениям является неполной.

При вертикальной интеграции определенные функции реализуются на
разных уровнях управления. Так, при расчете полной величины себестои-
мости перевозок по дороге в целом, на уровне Управления железной дороги,
используются интегрированные данные о расходах, содержащихся в соот-
ветствующих отчетах, представленных отделениями, к которым затем при-
соединяются расходы Управления дороги (общедорожные расходы  расхо-
ды Управления железной дороги и организаций дорожного подчинения), не
нашедшие отражения в суммах расходов по отделениям железной дороги.

Это обусловило введение формы отраслевой отчетности № 69-жел «От-
чет по основным показателям производственно-финансовой деятельности
организаций железной дороги» (форма 69-жел).

2 Необходимость участия в обеспечении перевозочного процесса множе-
ства предприятий основных отраслей хозяйства, каждая из которых выполня-
ет свои специфические функции перевозочного процесса. Данное обстоятель-
ство определяет, что организациям различных отраслевых хозяйств в процес-
се учета затрат одновременно следует учитывать характерные технологиче-
ские особенности соответствующей отрасли деятельности, с одной стороны, и
с другой – основные требования к учету затрат на железной дороге.

3 Каждое отраслевое хозяйство железной дороги для выполнения возло-
женных на него функций имеет линейные предприятия, которые являются
структурными подразделениями отделений железной дороги. Хозяйствен-
ная деятельность таких отраслевых предприятий сопровождается производ-
ственными расходами, присущими только им и являющимися специфиче-
скими, кроме того, у каждого предприятия есть общие для всех хозяйств
общехозяйственные расходы (одинаковые по направлениям затрат для всех
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отраслей). Для регламентации всех групп расходов на каждом уровне
управления разрабатывается Номенклатура расходов по основной деятель-
ности железной дороги с указаниями и методическими рекомендациями по
ее применению. Данные документы позволяют унифицировать процесс от-
несения тех или иных видов расходов каждого предприятия отраслевых хо-
зяйств к соответствующим статьям и направлениям затрат.

4 Наличие широкого перечня статей расходов, формирующих себесто-
имость перевозок (812 статей Номенклатуры расходов), часть которых
присуща только отраслевым хозяйствам и их предприятиям. Номенклату-
ра расходов представляет собой группировку расходов по двум основным
признакам: вид группы расходов и вид перевозок, что позволяет выделить
в составе каждой группы расходов прямо относящиеся к грузовым или
пассажирским перевозкам и распределяемые.

5 Наличие особой системы внутрихозяйственных расчетов, при которой
структурное подразделение железной дороги, выполнившее работу для другого
структурного подразделения, не предъявляет ему счета к оплате, отражает за-
траты у себя, так как источником покрытия всех затрат, связанных с перевозоч-
ным процессом, являются единые доходы железной дороги от перевозок.

6 Структурные подразделения железной дороги, кроме основной дея-
тельности, связанной с перевозочным процессом, производят товары народ-
ного потребления, выполняют работы и оказывают услуги для потребителей
на сторону, т. е. осуществляют иные виды деятельности.

Данная особенность обусловливает объективную необходимость в более
детальной регламентации производственного учета затрат, связанных с пе-
ревозочным процессом, а также с производством продукции, выполнением
работ и услуг сторонним потребителям, особенного порядка распределения
и отнесения на соответствующие виды деятельности и продукции наклад-
ных расходов.

С учетом перечисленных особенностей в управлении затратами, роли
структурных подразделений железной дороги, находящихся на разной тер-
ритории и участвующих в осуществлении единого технологического про-
цесса перевозок, особенностей формирования затрат по уровням управления
железной дороги при организации производственного учета имеются отли-
чительные подходы.

Многоуровневая организация и управление в системе железнодорожного
транспорта, особенность производственного процесса и роль структурных
подразделений железной дороги, находящихся на разной территории и
участвующих в осуществлении единого технологического процесса перево-
зок, определяют особый механизм учета и формирования полной величины
эксплуатационных расходов на уровне Управления железной дороги.

Модель организации учета эксплуатационных расходов на каждом
уровне управления (вертикальной интеграции) железной дороги представ-
лена на рисунке 6.6.
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Рисунок 6.6 – Модель организации учета эксплуатационных расходов
на железной дороге

Как видно из рисунка 6.6, организация учета эксплуатационных расхо-
дов начинается на уровне структурного подразделения отделения железной
дороги, именно здесь осуществляется первичный учет всех основных про-
изводственных затрат по технологическим операциям процесса перевозок.
Каждое структурное подразделение учитывает эксплуатационные расходы
по соответствующим статьям затрат согласно своим технологическим опе-
рациям в едином технологическом процессе перевозок. С этой целью на
железной дороге разрабатывается Номенклатура расходов, где для каждой
отрасли хозяйства имеется свой перечень статей расходов, характерных для
технологических операций данного хозяйства.

Составленный на уровне структурного подразделения отчет об эксплуа-
тационных расходах позволяет количественно оценить величину расходов
только по тем технологическим операциям, которые выполнены данным
подразделением.

При этом на уровне структурных подразделений, выполняющих кон-
кретные функции в общей технологии перевозки, в системе учета затрат

Региональные эксплуатацион-
ные расходы (обобщение за-
трат структурных подразделе-
ний по их видам). Учет затрат
собственно отделения дороги
(НОДа)

Полная величина эксплу-
атационных расходов по до-
роге в целом (обобщение за-
трат отделений железной
дороги и предприятий до-
рожного подчинения). Учет
затрат аппарата управления
железной дороги

Виды учета экс-
плуатационных

расходов

Консолидиро-
ванный учет

эксплуатацион-
ных расходов

Сводный учет
расходов

Первичный учет
расходов

Эксплуатационные расходы
структурных подразделений
по выполнению конкретных
технологических операций в
перевозочном процессе

Уровень
управления

 железной дороги

Последовательность форми-
рования величины расходов

Отделения
 Белорусской
железной
дороги

Управление
 Белорусской

 железной
дороги

Структурные
подразделения
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будет отсутствовать калькулирование себестоимости конечной транспорт-
ной продукции (перевозки).

Дальнейшее формирование полной величины эксплуатационных расхо-
дов по перевозкам начинает осуществляться путем сочетания сводного и
первичного учета затрат по вертикальным уровням интеграции расходов.

На уровне отделения железной дороги составленный сводный отчет об
эксплуатационных расходах структурных подразделений, входящих в его
состав, дополняется величиной эксплуатационных расходов по собственно
отделению железной дороги, организация учета которых осуществляется на
основании первичного учета.

Полученная величина эксплуатационных расходов отделения железной
дороги согласно отраслевой форме отчетности 69-жел позволяет рассчитать
первые показатели себестоимости грузовых и пассажирских перевозок,
дифференцированных дополнительно по видам тяги. Полученные показате-
ли себестоимости характеризуют региональную неполную величину затрат
на единицу выполненных перевозок.

Дальнейшее движение и формирование полной величины эксплуатаци-
онных расходов происходит в Управлении железной дороги, где также осу-
ществляется сочетание сводного и первичного учета затрат.

Именно на уровне Управления железной дороги появляется возможность
собрать расходы по всему циклу технологических операций, составляющих
основу единого технологического процесса перевозок.

Составленный на уровне Управления железной дороги отчет об эксплуа-
тационных расходах по форме 69-жел характеризует все затраты, связанные
с осуществлением основной деятельности,  деятельность железнодорожно-
го транспорта. Именно на основании данного отчета есть возможность
определить полную величину себестоимости перевозок грузов и пассажи-
ров, а также их детализацию по видам тяги и сообщений (рисунок 6.7).

В разделе I 69-жел формируется информация о расходах по перевозкам
(эксплуатационных расходах), возмещаемых за счет тарифов за перевозку
(грузов, пассажиров, багажа и почты). Расходы представлены по каждому
хозяйству железной дороги в разрезе статей затрат (согласно Номенклатуре
расходов железной дороги).

Отдельно в разделе I приводится информация о расходах, возмещаемых за
счет дополнительно установленных сборов, согласно утвержденным тариф-
ным ставкам. Расходы данного раздела отчета сгруппированы по видам пере-
возок (грузовые перевозки и пассажирские перевозки) в разрезе статей затрат.

В разделе II группируются расходы в целом по деятельности железнодо-
рожного транспорта, возмещаемые за счет тарифов на перевозку грузов и
пассажиров и тарифов на услуги инфраструктуры, а также дополнительно
установленных сборов, согласно утвержденным дополнительным тарифным
ставкам. Расходы данного раздела показываются укрупненно по всем хозяй-
ствам с разделением на пассажирские и грузовые перевозки.
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Рисунок 6.7 – Структура отраслевой формы отчетности
железной дороги (форма 69-жел)

В разделе III отражается информация о расходах по иным видам эконо-
мической деятельности в разрезе элементов затрат (отдельно по каждому
виду деятельности, выполняемому в подразделениях железной дороги).

Разделы IV и V предназначены для выделения из общей величины экс-
плуатационных расходов и обобщения информации о расходах, общих для
всех отраслей хозяйства железной дороги (общепроизводственные) и
управленческих расходах (общехозяйственные), отнесенных к услугам же-
лезнодорожного транспорта.

Показатели себестоимости железнодорожных перевозок в разрезе осу-
ществляемых видов перевозок и по видам тяги приведены в разделе VI.

Отчет по основным показателям производственно-финансовой деятель-
ности организаций Белорусской железной дороги

Раздел I «Расходы по услугам железнодорожного транспорта, возме-
щаемые за счет тарифов на перевозку грузов и пассажиров и тарифов
на услуги инфраструктуры»

Раздел II «Расходы по услугам железнодорожного транспорта»

Раздел III «Расходы по иным видам экономической деятельности»

Раздел IV «Расходы, общие для всех отраслей хозяйства железной
дороги (общепроизводственные), отнесенные к услугам железнодо-
рожного транспорта»

Раздел V «Управленческие расходы (общехозяйственные), отнесенные
к услугам железнодорожного транспорта»

Раздел VI «Расходы по услугам железнодорожного транспорта по
видам тяги»

Раздел VIII «Реализация и отпуск продукции, работ и услуг по иным
видам экономической деятельности»

Раздел VII «Данные о финансовых результатах работы дороги»

Раздел I.I «Расходы по услугам железнодорожного транспорта, воз-
мещаемые за счет дополнительно установленных сборов, согласно
утвержденным дополнительным тарифным ставкам»
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В данном разделе отдельно отражаются расходы, возмещаемые за счет та-
рифов на перевозку грузов и пассажиров и тарифов на услуги инфраструкту-
ры, объем работ в миллионах тонно-километров, пассажиро-километров, при-
веденных тонно-километров, себестоимость перевозок по видам перевозок,
видам тяги и приведенной работы железной дороги по перевозкам.

В разделе VII сгруппирована информация о финансовых результатах ра-
боты дороги. Отдельными показателями отражены прибыль от перевозок в
целом, прибыль от грузовых и пассажирских перевозок, а также от допол-
нительных транспортных услуг. Кроме того, в разрезе видов перевозок и
сообщений показывается уровень рентабельности. В случае отсутствия при-
были по какому-либо сообщению (как правило, по внутриреспубликанско-
му, в том числе и пригородному) предусмотрена графа покрытия расходов
доходами (процент покрытия).

Раздел VIII содержит информацию о выручке, полученной железной до-
рогой за реализацию и отпуск продукции, работ и услуг по иным видам
экономической деятельности в разрезе видов продукции (работ, услуг), с
выделением информации об объемах реализации, оцененных по себестои-
мости и отпускной стоимости.

Форма 69-жел максимально детализирует все изменения в ресурсах и их
движении, затратах и финансовых результатах. Она является основным ис-
точником информации для анализа себестоимости и затрат в разрезе эконо-
мически однородных элементов (на железнодорожном транспорте их семь:
заработная плата, отчисления на социальные нужды, топливо, электроэнер-
гия, прочие материальные затраты, амортизация и прочие) и мест возникно-
вения (статей, представленных в Номенклатуре расходов железной дороги),
а также экономической оценки эффективности осуществляемых видов дея-
тельности.

6.6 Номенклатура расходов железной дороги
и принципы ее построения

В настоящее время основным документом, регламентирующим плани-
рование и учет затрат в системе железнодорожного транспорта является
«Номенклатура расходов по видам деятельности Белорусской железной до-
роги», утвержденная приказом Начальника Белорусской железной дороги от
23.12.2015 № 395Н (с изменениями и дополнениями) (далее – Номенклатура
расходов), которая разработана с учетом государственных законодательных
и нормативных актов в области учета и отчетности. Фактически, этот доку-
мент является основным классификатором затрат железной дороги и ис-
пользует классификационные признаки, необходимые для формирования
управленческой отчетности компании. Кроме того, учет затрат регламенти-
руют и иные документы, связанные с Номенклатурой:

Методические рекомендации по определению состава затрат, включа-
емых в себестоимость транспортных услуг (работ), продукции, работ и
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услуг иных видов деятельности государственного объединения «Белорус-
ская железная дорога», входящих в его состав организаций, обособленных
структурных подразделений;

Методические указания по калькулированию расходов по услугам же-
лезнодорожного транспорта, группировке расходов, относящихся к завися-
щим от объемов перевозок на Белорусской железной дороге и др.

Планирование (прогнозирование) и учет текущих затрат на базе Номен-
клатуры расходов (и связанных с ней документов) имеют своей целью пра-
вильное определение потребности в трудовых, материальных и финансовых
ресурсах (в денежном выражении) для выполнения намеченного объема
перевозок. Особенности технологии осуществления перевозки грузов и пас-
сажиров определяют целесообразность использования на железной дороге
попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Не-
обходимым условием данного метода является регламентация расходов по
каждой технологической операции единого технологического процесса пе-
ревозки. Именно это определило организацию учета затрат в подразделени-
ях железнодорожного транспорта на базе Номенклатуры расходов, которая
утверждается приказом начальника железной дороги и имеет своей целью:
единообразие в определении состава затрат, включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг); формирование необходимой информации для
калькулирования себестоимости перевозок грузов, пассажиров, багажа, по-
чты и продукции (работ, услуг), иных видов деятельности, для управления
затратами, их анализа и выявления на этой основе резервов их сокращения.

Статьи затрат дифференцированы по видам деятельности в соответствии
с Номенклатурой расходов железной дороги, которая представляет собой
перечень статей затрат по операциям технологического процесса, сгруппи-
рованных в разделы по видам деятельности и признаку экономического со-
держания. Номенклатура расходов по видам деятельности железной дороги
представляет собой строго обоснованную классификацию затрат по пере-
возкам (эксплуатации), выполнению работ и услуг вспомогательной, допол-
нительной транспортной и иных видов деятельности.

Основной принцип, который соблюдается при построении Номенклату-
ры расходов железной дороги, основан на возможности группировки расхо-
дов по следующим классификационным признакам: отношению к виду дея-
тельности, перевозочному (производственному) процессу и способу вклю-
чения в себестоимость перевозок и продукции. При этом в пояснениях к
каждой статье Номенклатуры расходов расшифровывается содержание рас-
ходов в разрезе элементов затрат, относящихся к данной статье.

С учетом специфики хозяйственной деятельности организаций железной
дороги в Номенклатуре все расходы сгруппированы в три части:

I – Производственные расходы организаций железнодорожного транспорта;
II – Расходы, общие для всех отраслей хозяйства железной дороги (об-

щепроизводственные);
III – Управленческие расходы (общехозяйственные).
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В части I «Производственные расходы организации железнодорожного
транспорта» сгруппированы производственные расходы (расходы, обуслов-
ленные выполнением производственно-технологического процесса при
осуществлении перевозок, в том числе оказании услуг инфраструктуры,
производстве продукции, работ, услуг) по технологическим операциям при
перевозке грузов и пассажиров, в том числе оказании услуг инфраструкту-
ры, производстве иных услуг, работ.

В соответствующих группах Части I Номенклатуры расходов отражаются:
Группа «А» – «Расходы по технологическим операциям услуг железно-

дорожного транспорта общего пользования»,
Группа «Б» – «Расходы по иным видам деятельности».
Группа «А» отражает все затраты, связанные с осуществлением процес-

са перевозок, в том числе оказанием услуг инфраструктуры, и включает две
подгруппы.

Подгруппа «А.1» «Расходы по услугам железнодорожного транспорта,
возмещаемые за счет тарифов на перевозку грузов и пассажиров и тарифов
на услуги инфраструктуры (эксплуатационные расходы)».

Информация о расходах по каждой технологической операции выполня-
емой в рамках единой технологии перевозочного процесса сгруппирована по
отраслевым хозяйствам в 14 разделах части I Номенклатуры расходов.

В таблице 6.1 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов пассажирского хозяйства.

Основными предприятиями пассажирского хозяйства являются: пасса-
жирская станция, вокзал, вагонные и пассажирские участки. Их основное
назначение в перевозочном процессе:

 осуществление операций, связанных с отправлением и приемом пас-
сажиров и поездов, качественное обслуживание пассажиров на вокзалах (и
на станциях);

 качественное обслуживание пассажиров в пути следования (для вагон-
ных и пассажирских участков).

В Номенклатуре расходов затраты пассажирского хозяйства, связанные с
продажей билетов, приемом и отправлением поездов, содержанием и об-
служиванием зданий и сооружений, оборудования и инвентаря пассажир-
ского хозяйства, стиркой постельного белья, ремонтом пассажирских ваго-
нов, их экипировкой, обслуживанием и амортизацией, а также обязатель-
ным страхованием гражданской ответственности перевозчика перед пасса-
жиром занимают статьи с 001 по 034.

Планирование расходов пассажирского хозяйства связано с установлением
норм затрат ресурсов на единицу совершенной работы (перевезенные пассажи-
ры и проданные билеты, вагоно-километры на всем пути следования), т. е.
большинство расходов относится к зависящим от объема перевозок.
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Т а б л и ц а  6.1 – Статьи расходов пассажирского хозяйства (001–007)
Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

001 Продажа биле-
тов в междуна-
родном сооб-
щении (страны
Западной Ев-
ропы)

Затраты на оплату труда кассиров билетных (в том
числе старших), включая кассиров билетных (в том
числе старших), осуществляющих оформление проезд-
ных документов (билетов) в поездах, кондукторов, кас-
сиров билетных, совмещающих обязанности кассиров
багажных, заведующих билетных касс, заведующих
групп учета и отчетности, операторов по оформлению
проездных перевозочных документов.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодатель-
ством нормам в государственный внебюджетный Фонд
социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- стоимость бланков билетов, бланков билетов на од-

ну поездку в поездах городских линий, билетной лен-
ты, книг и бланков отчетности по реализации билетов,
тарифных руководств, алфавитных маршрутных указа-
телей и других служебных документов, связанных с
перевозкой пассажиров, включая расходы по их до-
ставке, канцелярские расходы;

- электроэнергия для технологических целей;
- износ оборудования, инвентаря, изделий, входящих

в комплект фирменной одежды для работников, имею-
щих право ее ношения, других отдельных предметов в
составе средств в обороте;
Амортизационные отчисления по основным сред-

ствам, нематериальным активам, задействованным в
продаже билетов, в том числе: билетопечатающих
устройств, оборудования АСУ «Экспресс», кассовых
аппаратов, билетных компостеров, платежно-спра-
вочных терминалов самообслуживания для реализации
проездных документов на поезда городских и регио-
нальных линий эконом-класса, по банковским платеж-
ным карточкам, терминалов самообслуживания.
Прочие затраты, в том числе:
- страховые взносы по обязательному страхованию

от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

- оплата счетов сторонних организаций включая:
за продажу железнодорожных билетов в городском

сообщении в пунктах продажи билетов обществен-
ного городского транспорта;
за услуги, предоставляемые операторами связи с

POS-терминалами, установленными на БЖД;

002 Продажа биле-
тов в междуна-
родном сооб-
щении (страны
СНГ и Балтии)
и в пределах
Республики
Беларусь
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6.1
3

Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

002 Продажа биле-
тов в междуна-
родном сооб-
щении (страны
СНГ и Балтии)
и в пределах
Республики
Беларусь

за предоставление БЖД услуг процессингово-
эмиссионной системы Минтранса;
за доставку разменного фонда для терминалов са-

мообслуживания;
расходы по криптографическому программному

обеспечению для сети терминалов продажи желез-
нодорожных билетов в региональном сообщении
эконом-класса и городском сообщении.
В статье 002 дополнительно учитываются расходы

по всем элементам затрат по проживанию в комнатах
отдыха на вокзалах (станциях), в домах (комнатах)
отдыха локомотивных бригад кассиров билетных,
осуществляющих оформление проездных документов
(билетов) в поездах, кондукторов, которым установлен
разъездной характер работы

003 Прием и выда-
ча багажа, сор-
тировка почто-
вых отправле-
ний

Затраты на оплату труда кассиров багажных касс,
приемосдатчиков груза и багажа на станциях, грузчи-
ков, водителей машин для перевозки багажа, сорти-
ровщиков почтовых отправлений.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодатель-
ством нормам в государственный внебюджетный Фонд
социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- смазочные, обтирочные материалы, топливо, рас-

ходуемые на содержание и работу средств погрузки и
перемещения багажа, сортировки почты;

- стоимость бланков для оформления перевозки ба-
гажа, книг и бланков отчетности, включая их доставку,
канцелярских принадлежностей;

- затраты по погрузоразгрузочным работам и пере-
валке багажа, зарядке аккумуляторов для электрокаров
и погрузчиков;

- топливо, электроэнергия для технологических целей;
- износ оборудования, инвентаря и средств в обороте.
Амортизационные отчисления по основным сред-

ствам и нематериальным активам, используемым в
багажном отделении.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по

обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; опла-
та счетов сторонних организаций
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6.1
3

Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

005 Маневровая
работа на пас-
сажирских
станциях

Затраты на оплату труда работников станций, занятых
на маневрах, в том числе: составителей поездов и их
помощников, маневровых диспетчеров, дежурных по
станциям и паркам, сигналистов и других работников.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодательством
нормам в государственный внебюджетный Фонд соци-
альной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты: материалы, включая стои-

мость бланков, журналов, канцелярских принадлежно-
стей, лент.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по

обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; оплата
счетов сторонних организаций

006 Прием и от-
правление по-
ездов на пас-
сажирских
станциях

Затраты на оплату труда:
- работников станции, занятых приемом и отправлени-

ем пассажирских поездов, в том числе, дежурных по
станциям и паркам, операторов, сигналистов, не занятых
исключительно на маневрах, включая надбавки к тариф-
ным ставкам (окладам) за разъездной характер работы;

- заведующих, операторов групп информационного
обеспечения, дежурных по выдаче справок (в том числе
старших), других работников по представлению спра-
вочной информации пассажирам, дикторов объявлений.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодательством
нормам в государственный внебюджетный Фонд соци-
альной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты: износ оборудования инвента-

ря, изделий, входящих в комплект фирменной одежды
для работников, имеющих право ее ношения, других
отдельных предметов в составе средств в обороте.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по

обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; оплата
счетов сторонних организаций, в том числе за печатание
графиков, расписаний движения пассажирских поездов,
составление и изменение масштабных и схематических
планов станций, за изготовление специальных техниче-
ских инструкций по движению поездов

007 Прием и от-
правление
международ-
ных поездов на
пограничных
пассажирских
станциях
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В таблице 6.2 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов хозяйства грузовой работы и внешнеэкономической дея-
тельности. На данное хозяйство возложены задачи по работе с клиентурой,
изучение спроса в перевозках и других видах услуг.

Т а б л и ц а  6.2 – Статьи расходов хозяйства грузовой работы
и внешнеэкономической деятельности (040–043)

Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

040 Прием к отправ-
лению и выдача
грузов, переадре-
совка грузов
согласно техно-
логии пере-
возочного про-
цесса

Затраты на оплату труда кассиров товарных, прие-
мосдатчиков груза и багажа, пломбировщиков ваго-
нов и контейнеров, маркировщиков грузов, операто-
ров, агентов по розыску груза и багажа и других ра-
ботников, занятых приемом, погрузкой, выгрузкой и
выдачей грузов, в том числе грузов, перевозимых в
контейнерах, в соответствии с технологией пере-
возочного процесса.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодатель-
ством нормам в государственный внебюджетный
Фонд социальной защиты населения Минтруда и
соцзащиты.
Материальные затраты:
- маркировка и пломбировка грузов, крепление

контейнеров и воинских грузов на открытом подвиж-
ном составе;

- приобретение и изготовление нормативных доку-
ментов, тарифных руководств, алфавитных и марш-
рутных указателей и других пособий и справочников,
связанных с перевозкой грузов;

- стоимость инвентаря, книг и бланков для оформ-
ления перевозочных документов и отчетности, кан-
целярских принадлежностей, расходных материалов
для оргтехники.
Прочие затраты, в том числе:
- страховые взносы по обязательному страхованию

от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

- расходы по уведомлению грузополучателей о
прибытии груза на станцию;

- оплата счетов сторонних организаций, включая
расходы за полученные сертификаты, удостоверяю-
щие соответствие требованиям системы менеджмента
качества документального сопровождения перевозки
грузов железнодорожным транспортом общего поль-
зования
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6.2
3

Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

041 Содержание
весов и весо-
вых приборов
согласно тех-
нологии пере-
возочного про-
цесса

Затраты на оплату труда работников (слесарей, рабочих,
занятых содержанием ремонтом весов, весовых приборов,
фундаментов весов, обслуживание весоповерочных ваго-
нов; машиниста самоходных весоповерочных вагонов,
проводников вагонов весовых мастерских, в том числе
мастеров), включая надбавку к тарифным ставкам (окла-
дам) работникам весовых мастерских за разъездной харак-
тер работы. Отчисления на социальные нужды: обязатель-
ные страховые взносы по установленным законодатель-
ством нормам в государственный внебюджетный Фонд
социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- материалы для содержания, ремонта весов;
- топливо для отопления вагонов весовых мастерских;
- электроэнергия.
Амортизационные отчисления по весам, весовым прибо-

рам, весоповерочным вагонам и другим основным средствам.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по обя-

зательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; оплата счетов
сторонних организаций

042 Перегрузка гру-
зов из вагона
(контейнера) в
вагон (контей-
нер) по техноло-
гической, тех-
нической и ком-
мерческой необ-
ходимости

Затраты на оплату труда рабочих, занятых перегрузкой
грузов из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм
и наоборот, а также из вагона в вагон одной колеи в связи
с технической или коммерческой неисправностью вагона;
технологической необходимостью, работников, обслужи-
вающих механизмы на указанных пунктах.
Отчисления на социальные нужды: обязательные стра-

ховые взносы по установленным законодательством нор-
мам в государственный внебюджетный Фонд социальной
защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- смазочные и другие материалы по содержанию ме-

ханизмов;
- топливо и электроэнергия для работы механизмов.
Амортизационные отчисления по основным средствам,

используемым при перегрузке.
Прочие затраты, в том числе:
- страховые взносы по обязательному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

- оплата счетов сторонних организаций, включая за вы-
полняемые ими погрузоразгрузочные заботы, ремонт ме-
ханизмов

043 Перегрузка гру-
зов из вагонов
колеи 1520 мм
в вагоны колеи
1435 мм и
наоборот на
пограничных
станциях
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Основные предприятия хозяйства грузовой работы и внешнеэкономиче-
ской деятельности  грузовая и иная станция, выполняющая грузовую рабо-
ту, механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ. Основ-
ным назначением данных структурных подразделений является:

– грузовой и иной станции  прием и отправление груза, подготовка гру-
зовых вагонов и контейнеров к перевозке, оказание всех видов услуг, со-
провождающих перевозочный процесс;

– дистанции погрузочно-разгрузочных работ (предприятие грузтранслоги-
стики)  осуществление погрузочно-разгрузочных операций и других опера-
ций для клиентуры по всей логистической цепочке продвижения грузов.

В Номенклатуре расходов затраты хозяйства грузовой работы и внеш-
неэкономической деятельности, связанные с приемом к отправлению и вы-
дачей грузов, содержанием весоизмерительного оборудования, перегрузкой
вагонов (в том числе из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм и
наоборот), содержанием, обслуживанием и ремонтом зданий хозяйства,
подготовкой контейнеров и вагонов к перевозке, их коммерческим осмот-
ром и приспособлением для перевозки занимают статьи с 040 по 055.

Планирование расходов хозяйства грузовой работы и внешнеэкономиче-
ской деятельности осуществляется на основании установленных норм за-
трат ресурсов на единицу объема совершенной работы, измеряемой погру-
женными, выгруженными и переработанными тоннами, отправками, погру-
женными, выгруженными вагонами, контейнерами и др. Значительная часть
расходов данного хозяйства относится к зависящим от объема перевозок.

При калькулировании себестоимости грузовых и пассажирских перево-
зок расходы данного хозяйства относятся на перевозки грузов и являются
полностью прямыми, а при расчете других показателей себестоимости по
видам перевозок часть расходов непосредственно относится на тот или иной
вид перевозок (например, прием к отправлению и выдача грузов, подготов-
ка контейнеров к перевозкам и т. д.), т. е. относится к прямым, а часть –
к распределяемым (косвенным) расходам.

Предприятия хозяйства перевозок призваны обеспечить нормальный ход
технологического процесса перемещения подвижного состава. Все виды
станций, являющиеся основными предприятиями данного хозяйства, вы-
полняют значительный объем начально-конечных операций, связанных с
приемом и отправлением поездов, маневровой работой, а также участвуют в
формировании и расформировании составов, пропуске поездов на участках
железной дороги.

В Номенклатуре расходов затраты хозяйства перевозок, связанные с ма-
невровой работой, приемом и отправлением поездов на станциях, содержа-
нием, обслуживанием и ремонтом оборудования и инвентаря, зданий и со-
оружений хозяйства перевозок занимают статьи с 070 по 080.

В таблице 6.3 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов хозяйства перевозок.
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Т а б л и ц а  6.3 – Статьи расходов хозяйства перевозок (070, 071)
Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

070 Маневровая
работа на гру-
зовых и сорти-
ровочных
станциях (за
исключением
пограничных)

Затраты на оплату труда работников станций, занятых
на маневрах, в том числе дежурных по паркам и горкам,
маневровых и станционных диспетчеров, составителей
поездов и их помощников, операторов сортировочных
горок, станций, станционного технологического центра
обработки поездной информации и перевозочных доку-
ментов, доставщиков перевозочных документов, регули-
ровщиков скорости движения вагонов, сигналистов и
других работников, занятых в специально маневровых
парках, на грузовых дворах, сортировочных горках.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодательством
нормам в государственный внебюджетный Фонд соци-
альной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты: материалы, включая стои-

мость бланков, журналов, канцелярских принадлежно-
стей, лент и т. п.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по

обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; оплата
счетов сторонних организаций

071 Прием и от-
правление
поездов на
грузовых и
сортировочных
станциях (за
исключением
пограничных)

Затраты на оплату труда технического станционного
штата: начальников станций, разъездов, постов, осу-
ществляющих сменные дежурства, дежурных по станци-
ям, разъездам, постам, доставщиков перевозочных доку-
ментов, операторов станций, станционного технологиче-
ского центра обработки поездной информации и пере-
возочных документов, не занятых исключительно на
маневрах, сигналистов по ограждению поездов сигнала-
ми, электромонтеров и других работников, включая
надбавку к тарифным ставкам (окладам) за разъездной
характер работы.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодательством
нормам в государственный внебюджетный Фонд соци-
альной защиты населения Минтруда в соцзащиты.
Материальные затраты:
- стоимость бланков, журналов поездной документа-

ции, канцелярских принадлежностей;
- топливо, электроэнергия для технологических целей.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по

обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, оплата
счетов сторонних организаций
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Планирование расходов хозяйства перевозок осуществляется на основа-
нии норм затрат ресурсов на единицу обслуживаемых объектов: станций,
парков приема и отправления поездов, стрелочных постов, переездов и т. д.

В зависимости от объема перевозок значительная часть расходов отно-
сится к независящим (постоянным), поэтому расходы хозяйства будут при-
сутствовать даже при нулевых или незначительных объемах перевозок, так
как большинство обслуживаемых объектов относятся к инфраструктуре
перевозочного процесса.

При калькулировании себестоимости по видам перевозок часть расходов
непосредственно относится на тот или иной вид перевозок (например, манев-
ровая работа, прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных
станциях), т. е. относится к прямым, а часть – к распределяемым (косвенным).

Основным назначением локомотивного хозяйства является обеспечение
тяги поездов исправным подвижным составом, его ремонт, текущее содер-
жание, техническое обслуживание и т. д.

В таблице 6.4 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов локомотивного хозяйства, предприятиями которого явля-
ются локомотивные и моторвагонные депо. Учитывая, что в составе локо-
мотивного хозяйства железной дороги имеются различные виды депо (каж-
дое специализируется на определенном виде тяги), в Номенклатуре расхо-
дов предусмотрено выделение статей затрат в разрезе видов тяги.

В Номенклатуре расходов затраты локомотивного хозяйства, связанные
с работой локомотивов разных типов (тепловозов, электровозов) и моторва-
гонного подвижного состава, их экипировкой, уборкой, техническим об-
служиванием и ремонтом по разным программам (текущий, средний или
капитальный ремонт), амортизацией, занимают статьи с 091 по 230.

Т а б л и ц а  6.4 – Статьи расходов локомотивного хозяйства (091, 094–096)
Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

091 Работа
электровозов в
грузовом движе-
нии

Затраты на оплату труда локомотивных бригад
электровозов, включая машинистов-инструкторов
локомотивных бригад, заработная плата которых
относится на соответствующий вид движения.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодательством
нормам в государственный внебюджетный Фонд соци-
альной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- горюче-смазочные, подбивочные, обтирочные ма-

териалы, материалы для освещения электровозов и
ручных сигналов локомотивных бригад;

- электроэнергия на тягу поездов
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6.4
Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

Прочие затраты, в том числе:
- страховые взносы по обязательному страхованию

от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

- оснащение локомотивов универсальными аптеч-
ками первой медицинской помощи, их комплектации
медицинскими средствами;

- оплата счетов сторонних организаций, включая:
регистрацию, установку, обслуживание приме-

няемых на локомотивах средств связи;
за установку, обслуживание, поверку, ремонт

комплектного локомотивного устройства безопас-
ности (КЛУБ), устройств (систем) пожарной сигна-
лизации и пожаротушения, иных технологических
систем, не входящих в цикл ремонта;
за медицинские осмотры локомотивных бригад

перед поездкой;
стоимость проезда железнодорожным транспор-

том общего пользования работников локомотивных
бригад при следовании| пассажиром;
фактические расходы по оформлению и получению

виз, других документов для выезда за границу, расхо-
ды по страхованию от несчастных случаев и болезней
на время пребывания за границей работников локомо-
тивных бригад, осуществляющих эксплуатацию тяго-
вого подвижного состава на территории сопредель-
ных железнодорожных администраций;
имущественное страхование

094 Текущий ремонт
электровозов,
работающих в
грузовом движе-
нии, по про-
грамме ТР-3

Затраты на оплату труда рабочих, бригадиров,
включая освобожденных, занятых ремонтом электро-
возов; локомотивных бригад при следовании электро-
возов в ремонт и из ремонта резервом.
Отчисления на социальные нужды: обязательные

страховые взносы по установленным законодатель-
ством нормам в государственный внебюджетный Фонд
социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- запасные части, материалы, включая смазочные,

подбивочные, обтирочные, расходуемые при ремонте
электровозов;

- электроэнергия и топливо при ремонте;
- электроэнергия для испытания двигателей и об-

катки электровозов, если обкатка не совмещалась с
поездной работой

095 Средний ремонт
электровозов,
работающих в
грузовом движе-
нии, по про-
граммам СР-1 и
СР-2
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6.4
Номер
статьи

Наименование
статьи Состав расходов, относимых к данной статье

096 Текущий ремонт
электровозов,
работающих в
грузовом движе-
нии, по про-
граммам ТР-1 и
ТР-2

Прочие затраты, в том числе:
- страховые взносы по обязательному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

- оплата счетов сторонних организаций;
- затраты при транспортировке электровозов в ре-

монт и из ремонта.
Возвратные отходы, снимаемые с ремонтируе-

мых электровозов (запасные части, локомотивный
инструмент, инвентарь), оцениваются по возмож-
ности их дальнейшего использования.
Стоимость возвратных отходов уменьшает за-

траты по ремонту.
Обязательна организация учета расходов по

каждой программе ремонта с применением допол-
нительного аналитического знака к статье затрат
в разрезе серий электровозов

Планирование расходов локомотивного хозяйства связано с установле-
нием норм затрат ресурсов на единицу работы, т. е. на 10 000 тонно-
километров брутто, 1000 локомотиво-километров, 1 отремонтированный
локомотив (1 ремонт), 1 обслуживание и др. Значительная часть расходов
относится к зависящим от объема перевозок.

При калькулировании себестоимости по видам перевозок часть расходов
непосредственно относится на тот или иной вид перевозок (например, рабо-
та электровозов, техническое обслуживание локомотивов, капитальный ре-
монт локомотивов и т. д.), т. е. относится к прямым, а часть – к распределя-
емым (косвенным).

Основной задачей вагонного хозяйства является обеспечение перевозоч-
ного процесса исправным подвижным составом. Предприятиями вагонного
хозяйства являются вагонное депо. Главное назначение данных структур-
ных подразделений – текущее содержание, обслуживание и ремонт вагонов
всех типов и видов.

В Номенклатуре расходов затраты вагонного хозяйства, связанные с под-
готовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам, их ремонтом и тех-
ническим обслуживаем, перестановкой грузовых вагонов с колеи 1520 мм на
колею 1435 мм и обратно, ремонтом колесных пар, иных узлов и агрегатов,
запасных частей и деталей, занимают статьи с 235 по 283.

В таблице 6.5 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов вагонного хозяйства.
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Т а б л и ц а  6.5 – Статьи расходов вагонного хозяйства (235, 237)
Номер
статьи

Наименова-
ние статьи Состав расходов, относимых к данной статье

235 Подготовка
грузовых
вагонов к
перевозкам

Затраты на оплату труда рабочих и бригадиров, в том
числе освобожденных, занятых промывкой, очисткой гру-
зовых вагонов всех типов, в том числе крытых и изотерми-
ческих вагонов.
Отчисления на социальные нужды: обязательные стра-

ховые взносы по установленным законодательством нор-
мам в государственный внебюджетный Фонд социальной
защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- материалы для промывки вагонов;
- топливо, электроэнергия технологических целей.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по обя-

зательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, оплата счетов
сторонних организаций

237 Прочие
расходы по
грузовым
вагонам и
контейне-
рам

Прочие затраты:
- имущественное страхование, в том числе грузовых ва-

гонов, контейнеров инвентарного парка, полученных по
договорам лизинга;

- освидетельствование контейнеров в эксплуатации в со-
ответствии с требованиями международной конвенции

Планирование расходов вагонного хозяйства связано с установлением
норм затрат ресурсов на единицу работы, т. е. на 1 физический вагон, 1 от-
ремонтированный вагон, 1 проследовавший вагон и др.

Зная норму затрат ресурсов и объем работы, устанавливают величину
затрат по той или другой статье. Большинство расходов вагонного хозяй-
ства зависит от объема перевозок и относится к зависящим.

В таблице 6.6 приведена выдержка из Номенклатуры расходов в части
статей расходов хозяйства пути, отраслевыми предприятиями которого
являются дистанции пути. Основным назначением данных структурных
подразделений является качественное текущее содержание и обслуживание
сооружений путевого хозяйства, т. е. содержание пути и искусственных со-
оружений (в том числе проведение всех видов ремонтов) в состоянии, необ-
ходимом для осуществления бесперебойного движения поездов всех кате-
горий и видов (без ограничений).

В Номенклатуре расходов затраты хозяйства пути, связанные с текущим
содержанием и ремонтом пути, путевых обустройств, искусственных со-
оружений, полосы отвода, земляного полотна и железнодорожных переез-
дов, снего-, водо-, пескоборьбой, амортизацией защитных лесонасаждений
и т. п. занимают статьи с 314 по 344.
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Т а б л и ц а  6.6 – Статьи расходов хозяйства пути (314, 315)
Номер
статьи

Наименова-
ние статьи Состав расходов, относимых к данной статье

314 Средний и
подъемоч-
ный ремон-
ты путей
необщего
пользова-
ния

Затраты на оплату труда, включая надбавки к тарифным
ставкам (окладам) за разъездной характер работы, рабо-
чих, бригадиров, в том числе освобожденных, занятых на
ремонте путей необщего пользования к организации пере-
возочной деятельности дороги.
Отчисления на социальные нужды: обязательные стра-

ховые взносы по установленным законодательством нор-
мам в государственный внебюджетный Фонд социальной
защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты: материалы, запасные части,

топливо, электроэнергия, расходуемые при ремонте.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по обя-

зательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, оплата счетов
сторонних организаций, включая выполненный средний и
подъемочный ремонт путей необщего пользования

315 Текущее
содержание
путей не-
общего
пользова-
ния

Затраты на оплату труда, включая надбавки к тарифным
ставкам (окладам) за разъездной характер работы, рабо-
чих, бригадиров, включая освобожденных, занятых теку-
щим содержанием путей необщего пользования к органи-
зациям перевозочной деятельности дороги.
Отчисления на социальные нужды: обязательные стра-

ховые взносы по установленным законодательством нор-
мам в государственный внебюджетный Фонд социальной
защиты населения Минтруда и соцзащиты.
Материальные затраты:
- материалы, запасные части для указанных работ, в том

числе материалы, расходуемые при выполнении работ по
уничтожению растительности на путях;

- топливо, электроэнергия для технологических целей.
Амортизационные отчисления по пути необщего поль-

зования.
Прочие затраты, в том числе: страховые взносы по обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; оплата счетов сто-
ронних организаций, включая за работы по очистке кюветов

Планирование расходов хозяйства пути связано с установлением норм
затрат ресурсов на единицу устройств, т. е. на 1 приведенный километр раз-
вернутой длины пути, 1 погонный метр искусственных сооружений и др.
Затраты данного хозяйства почти полностью относятся к независящим, так
как основные средства хозяйства относятся к инфраструктуре перевозочно-
го процесса. При значительных падениях объема перевозок данная группа
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расходов начинает занимать значительный удельный вес в общей сумме
затрат по перевозкам, поэтому расходы хозяйства пути, исходя из экономи-
ческой стратегии работы железной дороги, должны постоянно анализиро-
ваться. Кроме того, возникает необходимость в разработке бюджета расхо-
дов с учетом технологического процесса осуществления перевозочного
процесса. Программа экономии всех видов ресурсов предопределяет де-
тальный анализ загрузки всех производственных объектов, сооружений хо-
зяйства и при необходимости их консервирования и выведения из эксплуа-
тации. При калькулировании себестоимости по видам перевозок почти все
расходы относятся на тот или иной вид перевозок путем распределения, т. е.
являются косвенными.

В Номенклатуре расходов для аналитического учета затрат, регламенти-
рованы статьи расходов и по остальным подразделениям, осуществляющим
конкретные операции в едином технологическом процессе перевозок:

– хозяйству гражданских сооружений, основным предприятием которого
является дистанция гражданских сооружений, статьи 351–363. Назначением
хозяйства является содержание, текущий и капитальный ремонты зданий,
сооружений;

– хозяйству сигнализации и связи, основным предприятием которого яв-
ляется дистанция сигнализации и связи, статьи 351–363. Главным назначе-
нием данного подразделения является текущее содержание устройств сиг-
нализации, централизации и блокировки, техническое обслуживание
устройств автоблокировки, механизированных и автоматизированных го-
рок, а также обеспечение устойчивой связи между предприятиями железной
дороги и технологического процесса перевозки;

– хозяйству электрификации и электроснабжения, основным предприя-
тием которого является дистанция электроснабжения, статьи 405–413.
Назначением данного подразделения является текущее содержание и об-
служивание устройств, которые обеспечивают всем предприятиям железной
дороги электроснабжение. Наиболее значительными основными расходами
этого хозяйства являются затраты на обслуживание и текущий ремонт кон-
тактной сети и тяговых подстанций;

– хозяйству водоснабжения и водоотведения, предприятием которого
является УП «Дорводоканал» дорожного подчинения, статьи 420–425;

– хозяйству информационных технологий, предприятием которого яв-
ляются УП «Главный расчетный информационный центр», информацион-
но-вычислительные центры, Центр защиты информации, Конструкторско-
технический центр, статьи 430–440;

– отделенческим расчетным центрам, осуществляющим обработку пере-
возочных документов, восстановительным и пожарным поездам, статьи 450–458;

– автотранспортному хозяйству, обеспечивающему техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатацию автомобильного парка железной дороги,
статьи 470–474.
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Отдельным 14-м разделом в Номенклатуре расходов регламентированы
статьи затрат по перевозкам, определенным соответствующими договорами
и соглашениями, в том числе возникшими в результате внешнеэкономиче-
ской деятельности, статьи 480–487.

Таким образом, в подгруппе «А.1» приводится группировка расходов, свя-
занных с услугами железнодорожного транспорта и возмещаемых за счет тари-
фов (все виды технологических операций и работ, выполняемых организациями
дороги в соответствии с единым технологическим процессом перевозки: грузо-
вая и техническая работа станций, организация пассажирских перевозок, орга-
низация движения поездов, содержание, обслуживание, эксплуатация подвиж-
ного состава, постоянных устройств железнодорожного транспорта и т. п.).

На основании расходов подгруппы «А.1» путем составления калькуля-
ционных таблиц определяются расходы по грузовым и пассажирским пере-
возкам, услугам инфраструктуры в грузовых и пассажирских перевозках.
Расходы подгруппы «А.1» группируются по отраслевому принципу с выде-
лением расходов, «прямо» относимых на грузовые и пассажирские перевоз-
ки и распределяемых между ними.

Расходы, относимые на статьи затрат указанной подгруппы, в отчетно-
сти формы № 69-жел отражаются в разделе I «Расходы по услугам железно-
дорожного транспорта, возмещаемые за счет тарифов на перевозку грузов и
пассажиров и тарифов на услуги инфраструктуры – «А.1» (эксплуатацион-
ные расходы)».

В подгруппе «А.2» (раздел 15) «Расходы по услугам железнодорожного
транспорта, возмещаемые за счет дополнительно установленных сборов,
согласно утвержденным дополнительным тарифным ставкам» выделяют
раздел 15 «Расходы», где отражаются расходы организации по дополни-
тельным транспортным услугам железнодорожного транспорта, доходы по
которым возмещаются за счет дополнительных тарифных ставок и цен, от-
носящимся к доходам от услуг железнодорожного транспорта (все виды
услуг, сопутствующих осуществлению технологического процесса перево-
зок: расходы, возникающие при их осуществлении, связаны с повышением
качества обслуживания клиентуры (пассажиров) в соответствии с действу-
ющими правилами и условиями перевозок грузов и пассажиров).

На основании расходов данной подгруппы осуществляется расчет себе-
стоимости выполненной дополнительной транспортной услуги и последую-
щее формирование величин дополнительных тарифных ставок, сборов и цен.

Расходы, относимые на статьи указанной подгруппы, в отчетности фор-
мы № 69-жел отражаются в разделе I.I «Расходы по услугам железнодорож-
ного транспорта, возмещаемые за счет дополнительно установленных сбо-
ров согласно утвержденным дополнительным тарифным ставкам – «А.2».
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На статьях 040*, 041*, 490–524 раздела 15 организации железной дороги,
оказывающие пассажирам и грузоотправителям (грузополучателям) допол-
нительные транспортные услуги, регламентированные утвержденным пе-
речнем, отражают затраты по выполнению этих услуг. К ним относятся пе-
реадресовка грузов по обращению клиентов, услуги по взвешиванию, экс-
педиционные услуги, хранение грузов, справочно-информационные опера-
ции, маневровая работа (подача-уборка вагонов), сопровождение грузов,
услуги по оформлению проездного документа, стирка, ремонт и снабжение
поездов постельным бельем, услуги пассажирам в пути следования, услуги
багажного отделения и камер хранения, услуги транспортной инфраструк-
туры на железнодорожных вокзалах и др. Статьи этого раздела подлежат
распределению на компенсируемые полученными доходами за счет тарифов
на перевозку и дополнительно установленных сборов.

В группе «Б» (раздел 16) Номенклатуры расходов отражаются расходы
всех организаций дороги, которые осуществляют иные виды услуг (работ),
статьи 492–695.

В состав услуг (работ) иных видов деятельности включаются услуги (ра-
боты) не связанные с осуществлением или обеспечением общего техноло-
гического процесса перевозок, например, производство товаров народного
потребления, подсобное сельское хозяйство, прочая реализация и другие.
В настоящее время в группе «Б» приведены статьи по наиболее часто встре-
чающимся видам работ:

 транспортная обработка грузов, хранение и складирование;
 сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контрольно-

измерительных приборов и оборудования;
 торговля;
 снабжение паром и горячей водой;
 разработка гравийных и песчаных карьеров;
 производство продукции питомников;
 лесоводство;
 передача и распределение электроэнергии электросетями;
 предоставление услуг гостиницами и ресторанами;
 деятельность санаторно-курортных учреждений и учреждений куль-

туры;
 производство одежды из текстильных материалов и др.
В случае выполнения других работ, не названных в данной группе Но-

менклатуры расходов, организации имеют право использовать свой пере-
чень статей затрат, соответствующих видам работ по иным видам деятель-
ности в соответствии с ОКЭД. Осуществляемые организацией иные виды
деятельности утверждаются в ее учредительных (уставных) документах.
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На основании расходов группы «Б» составляются калькуляции себестои-
мости выполненных работ и оказанных услуг по иным видам деятельности.

В отчетности формы № 69-жел расходы, относимые на статьи группы
«Б», отражаются в разделе III «Расходы по иным видам экономической дея-
тельности».

Номенклатура расходов железной дороги предусматривает раздельный
учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

В части II (раздел 17) Номенклатуры расходов сгруппированы «Расхо-
ды общие для всех отраслей хозяйства железной дороги» (общепроизвод-
ственные), статьи 700–753.

В составе общепроизводственных расходов железной дороги выделяют-
ся расходы по содержанию и эксплуатации транспортных средств, техниче-
ских средств и оборудования железнодорожного транспорта, их амортиза-
ции, обслуживанию, ремонту, командировкам, подготовке кадров и повы-
шению квалификации производственного и хозяйственно-обслуживающего
персонала, скидки со стоимости форменной одежды и т. д.

В части III (раздел 18) Номенклатуры расходов сгруппированы «Управ-
ленческие расходы» (общехозяйственные), включающие в себя расходы по
организации и управлению процессом производства продукции, работ и
услуг, земельный налог и налог на недвижимость и т. п., статьи 800–812.

В соответствии с технологическими особенностями организации и осу-
ществления процесса перевозок расходы разделов 17 и 18 являются условно
постоянными и подлежат обязательному распределению в текущий период
времени с последующим включением в себестоимость услуг железнодо-
рожного транспорта (группа «А»), продукции, работ и услуг иных видов
деятельности (группа «Б»).

Наиболее значительную долю в общей сумме затрат железной дороги
составляют расходы четырех отраслевых хозяйств: пассажирского, локомо-
тивного, вагонного и пути. Именно детальному анализу расходов данных
хозяйств должно уделяться основное внимание и приниматься соответству-
ющие решения по оптимизации затрат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

7.1 Сущность и задачи калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг)

Принцип эффективности управления предопределил необходимость по-
явления калькуляционного учета. Предпосылкой было создание калькуля-
ционной бухгалтерии. Сначала суть калькуляционного учета заключалась в
составлении предварительных смет: в определении затрат на конкретную
дату, разработке механизма контроля за издержками и их изменениями, вы-
явлении положительных и отрицательных отклонений от ранее составлен-
ных смет, проведении оперативного анализа выявленных отклонений и ре-
гулировании издержек производства.

С изменением производственных отношений изменяются цели управле-
ния, а следовательно, изменяются требования к калькуляционному учету.
Прежде всего появилась потребность в калькуляциях:

– по центрам ответственности – для контроля за соблюдением техноло-
гических процессов и деятельностью подразделений, в которых они проис-
ходят;

– наименованиям изделий – для исчисления полных издержек и цен на
изделия;

– видам продукции – для расчета частичных издержек и контроля за ин-
вестициями.

Информация о величине разных показателей себестоимости становится
необходимой для принятия решения в зависимости от целей управления.

В рыночной экономике все больше возрастает роль экономических ме-
тодов управления, а также использование таких стоимостных экономиче-
ских категорий в системе общественного воспроизводства, как цена, при-
быль, кредит, стоимость и себестоимость. При указанных условиях все
предприятия работают на принципах полного самофинансирования и обес-
печения расширенного воспроизводства за счет собственных источников.
Источником собственных средств, направляемых на дальнейшее развитие и
совершенствование производства, является прибыль, которую получает
предприятие в процессе своей деятельности.

Важнейшим резервом роста прибыли и повышения рентабельности про-
изводства является снижение себестоимости продукции, работ и услуг.
Уровень себестоимости произведенной продукции зависит от эффективно-
сти использования предприятием основных и оборотных средств, трудовых

7
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ресурсов, от совершенства технологии производства и эффективности его
управления. Поэтому проблема научно обоснованного исчисления себесто-
имости продукции становится особо актуальной.

Правильное исчисление себестоимости продукции (работ, услуг) спо-
собствует более эффективному управлению процессами ее формирования,
изысканию и мобилизации внутрихозяйственных резервов дальнейшего
снижения уровня издержек производства, улучшению качественных показа-
телей работы предприятия, устранению причин высокой себестоимости
продукции и низкой рентабельности ее производства, что, в конечном итоге,
способствует росту прибыли и рентабельности хозяйствующих субъектов.

Для исчисления себестоимости продукции, работ и услуг составляется
калькуляция (от лат. calkulatio – исчисление) – бухгалтерская процедура,
связанная с исчислением оценок, или, иначе, калькуляция есть средство
придания объекту определенной оценки в соответствии с принятым измери-
телем. В системном бухгалтерском учете отражаются и объединяются в
единый массив разнородные совокупности объектов: станки, дома, продук-
ты, заработная плата, ссуды, полученные в банке, и др. Объединение всего
этого многообразия в единый информационный массив происходит путем
оценки разнородных объектов и приведения их в сопоставимый вид через
денежный измеритель. Всякий объект, который необходимо взять на учет,
следует прежде всего оценить, привести к денежному измерителю. Оценить
любой объект – значит определить его себестоимость на данный момент.
Следовательно, оценка в бухгалтерском учете в значительной мере постро-
ена на калькуляции. И оценка, и калькуляция выступают элементами (спе-
цифическими приемами) метода бухгалтерского учета.

 Калькуляция тесно взаимоувязана с процессом учета затрат на произ-
водство и реализацию продукции, с группировкой затрат по отдельным
калькуляционным статьям и элементам затрат. Она является заключитель-
ным этапом учета затрат на производство продукции.

Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции
(работ и услуг) – два взаимосвязанных этапа учетного процесса. Тесная вза-
имосвязь и взаимозависимость проявляется, с одной стороны, в том, что
основанием для исчисления себестоимости продукции являются данные
бухгалтерского учета затрат на производство, с другой стороны, учет затрат
организуется с такой детализацией, какая необходима для калькулирования,
контроля и управления себестоимостью, т. е. взаимосвязь обусловлена:

– необходимостью выбора объектов учета затрат на производство в за-
висимости от объектов калькуляции и калькуляционных единиц продукции;

– общностью принципов группировки затрат в планировании, учете и
при исчислении себестоимости продукции;

– единством способов стоимостной оценки каждого элемента затрат в
учете и калькуляции;

– необходимостью использования учетной информации о затратах на
производство для исчисления себестоимости продукции, работ, услуг.
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Учет затрат и калькулирование себестоимости рассматриваются как
единый процесс познания издержек производства.

При всех различиях в методике и технике учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции в целом они базируются с экономической точки
зрения на последовательной реализации принципа «затраты – выпуск –
результат».

Организационно учет затрат – это документирование всех издержек, их
группировка по центрам затрат и ответственности, объектам производства,
оперативное выявление отклонений от действующих норм затрат, а кальку-
лирование состоит из ряда последовательных расчетов, преследующих сво-
ей целью локализацию учтенных по статьям калькуляции затрат, которые
относятся к продукции предприятия, его структурных подразделений, ис-
числение себестоимости единицы продукции.

Понятие «калькуляция» – неотъемлемая часть более общего понятия
калькулирования – системы экономических расчетов по исчислению себе-
стоимости продукции (работ, услуг), процесса отнесения тех или иных ви-
дов затрат непосредственно на носители этих затрат.

Основными элементами методологии калькулирования являются:
– состав затрат, формирующих себестоимость;
– объекты калькулирования и калькуляционная единица;
– методы калькуляции;
– периодичность и последовательность калькуляционных расчетов.
Хозяйствующий субъект при организации калькуляционного учета само-

стоятельно принимает решение по каждому из четырех элементов методоло-
гии, разрабатывая для этого соответствующие регламентирующие документы.

Калькулирование включает организацию учета по объектам затрат, фор-
мирование полных затрат по объектам учета и объектам калькуляции, а
также способы, используемые для исчисления себестоимости отдельных
видов продукции (работ, услуг) по установленной номенклатуре статей за-
трат, центрам ответственности (бригадам, цехам и т. п.) и по предприятию в
целом; распределение расходов по управлению, организации и обслужива-
нию производства и т. д.

Одно из требований научно обоснованного калькулирования себестои-
мости продукции – применение единых способов оценки элементов затрат в
планировании, учете и в отдельных хозяйствующих субъектах. Соблюдение
этого требования обеспечивает сопоставимость себестоимости в динамике и
по отдельным предприятиям, а также сравнимость плановых и отчетных
калькуляций.

Калькулирование себестоимости и непосредственно учет затрат являют-
ся основными элементами органичной системы производственного учета.
Производственный учет, являясь частью бухгалтерского учета, формирует
информацию об издержках предприятия и результатах процесса производ-
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ства, обеспечивает организацию контроля за производственным процессом
и оперативное регулирование затрат предприятия с целью снижения себе-
стоимости продукции, работ, услуг.

Как и в целом бухгалтерский учет, производственный учет и его элемент –
калькулирование – выполняют две основные функции: информационную и
контрольную. Выполнение данных функций происходит через следующие
элементы управленческого цикла:

– планирование и прогнозирование затрат;
– учет затрат;
– анализ затрат;
– контроль и регулирование затрат.
Задачи производственного учета и калькулирования должны рассмат-

риваться в двух аспектах: общие задачи производственного учета, отно-
сящиеся к калькулированию, и особые задачи, решаемые только при по-
мощи калькулирования.

Общими задачами производственного учета и калькулирования являются:
– контроль за выполнением принятых организацией планов по объему,

номенклатуре, ассортименту и качеству продукции, остатками незавершен-
ного производства и движением полуфабрикатов;

– достоверное и своевременное отражение фактических затрат на произ-
водство, необходимых для управления, контроль за выполнением плановых
смет и лимитов;

– оперативный контроль за использованием материальных и трудовых
ресурсов, денежных средств, выявление причин и виновников отклонений
от нормативных и плановых затрат в ходе производства;

– отражение экономической эффективности научно-технических и орга-
низационных мероприятий, других факторов, влияющих на величину затрат
на производство и себестоимость продукции;

– выявление хозрасчетных затрат и результатов деятельности производ-
ственных коллективов внутренних структурных подразделений.

Особые задачи калькулирования себестоимости продукции определя-
ются целевым назначением калькуляции. Главные задачи калькулирования
могут быть сформулированы следующим образом:

– достоверное исчисление фактической себестоимости единицы отдель-
ных видов продукции, работ и услуг;

– контроль за выполнением плановых заданий по себестоимости, соблю-
дением норм и нормативов затрат;

– определение рентабельности продукции и факторов, обусловивших ее
уровень;

– оценка эффективности работы подразделений (бригад, участков, це-
хов) при сравнении затрат и результатов;

– обеспечение информацией аналитических действий по поиску резервов
снижения себестоимости.
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Калькулирование, являясь составным элементом системы производ-
ственного учета, представляет собой совокупность приемов и способов эко-
номических расчетов себестоимости продукции (работ, услуг). Следова-
тельно, калькулирование можно определить как заключительный этап
производственного учета при выполнении им функции сбора информации о
затратах для определения себестоимости, формирования цен и определения
полученной прибыли. Являясь элементом указанной информационной си-
стемы, калькулирование выполняет свою функцию, которая заключается в
определении фактической себестоимости продукции для принятия различ-
ных управленческих решений.

7.2 Принципы калькулирования себестоимости продукции

Технологические и организационные особенности производства, а также
длительность производственного цикла определяют характерные особенности
организации калькулирования себестоимости продукции как части информаци-
онной системы, в основу которой должны быть положены соответствующие
принципы. Принципы не могут быть произвольными, так как они выражают
суть исследуемого предмета путем его последовательного наблюдения.

«Принцип (лат. principium – основа, первоначало) – руководящая идея, ос-
новное правило поведения принцип есть центральное понятие, основание си-
стемы, представляющее обобщение и распространение какого-либо положения
на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован».

Исходя из этого следует вначале определить предметную область каль-
кулирования, а затем изложить принципы ее функционирования. Сущность
калькулирования устанавливается из его определения как системы эконо-
мических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции
(работ, услуг).

По существу рассматриваемого вопроса необходимо сделать акцент на
том, что следует различать принципы формирования себестоимости и прин-
ципы ее калькулирования, которые существуют объективно и определяют
последовательность функционирования в качестве предмета исследования и
учетной практики.

Принципы формирования себестоимости продукции (работ, услуг) опре-
деляют объективность содержания этого показателя и его сущность. К ним
можно отнести следующие: научно обоснованное определение состава за-
трат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг); обоснованная
оценка основных факторов производства; включение в себестоимость за-
трат, относящихся к отчетному периоду.

Принципы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
представляют порядок и последовательность самой процедуры калькулиро-
вания. К ним можно отнести: определение необходимой классификации
затрат; сближение объектов учета затрат и калькулирования; обоснован-
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ность выбора объектов калькулирования и базы распределения затрат меж-
ду объектами калькулирования; обоснованность оценки незавершенного
производства; выбор калькуляционных единиц; установление последова-
тельности закрытия счетов по учету затрат; определение совокупности при-
емов и способов исчисления себестоимости (таблица 7.1).

Т а б л и ц а  7.1 – Принципы калькулирования себестоимости

Принцип Содержание

Научно обоснованная
классификация затрат
на производство

Данный принцип на практике реализуется в перечне
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)
затрат, учитывающем отраслевые особенности и реко-
мендации по планированию и учету себестоимости

Установление объек-
тов учета затрат, объ-
ектов калькулирования
и калькуляционных
единиц

Объекты учета затрат и объекты калькулирования мо-
гут не совпадать.
Выбор калькуляционной единицы зависит от особенно-
стей производства и выпускаемой продукции. Могут
использоваться натуральные единицы, условно-нату-
ральные единицы, единицы времени, единицы работы

Выбор метода распре-
деления косвенных
расходов

От метода распределения косвенных расходов зависит
правильный расчет себестоимости единицы продукции.
Выбранный метод закрепляется предприятием в прика-
зе учетной политики и является неизменным в течение
отчетного периода

Разграничение затрат
по периодам

Следует руководствоваться принципом начисления в
бухгалтерском учете.
В соответствии с этим принципом операции отражают-
ся в момент их совершения и не увязываются с денеж-
ными потоками

Раздельный учет за-
трат

В бухгалтерском учете раздельно учитываются теку-
щие затраты на производство и затраты, связанные с
капитальными и финансовыми вложениями (закон «О
бухгалтерском учете и отчетности»)

Выбор метода учета
затрат и калькулиро-
вания

Под методом учета затрат на производство и калькули-
рования себестоимости продукции понимают совокуп-
ность приемов документирования и отражения произ-
водственных затрат, обеспечивающих определение
фактической себестоимости продукции, а также отнесе-
ние издержек на единицу продукции

Изложенные принципы, а также обоснование необходимости процедуры
калькулирования должны найти отражение в сформированной организацией
учетной политике. В данном документе в разделе, который можно опреде-
лить как «Процедура калькулирования себестоимости продукции», необхо-
димо отразить следующие позиции:
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1) установленную классификацию затрат: либо по элементам, либо в
разрезе калькуляционных статей, согласно их перечню;

2) перечень объектов калькулирования с указанием калькуляционных
единиц;

3) последовательность закрытия счетов затрат исходя из характерных
особенностей и наличия тех или иных видов производства;

4) метод калькулирования себестоимости продукции с характеристикой
и указанием сферы применения каждого способа и приема всей совокупно-
сти калькуляционных расчетов. Обоснование используемых баз распреде-
ления косвенных расходов между отдельными объектами калькулирования.

Процедура калькулирования должна обеспечить формирование данных
по себестоимости продукции не только технологического, но и всего произ-
водственного процесса. Необходимость исчисления себестоимости продук-
ции предопределяется целесообразностью дальнейшего ее выпуска, опти-
мизацией ассортимента и установлением соответствующей цены при ее
реализации, необходимостью оценки запасов готовой продукции

7.3 Роль калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
      в управлении производством

Становление и развитие рыночных отношений, возникновение жесткой
конкуренции, резкий переход к нетрадиционным методам хозяйствования и
многие другие причины обусловили повышение роли и значения эффектив-
ных решений по управлению производственными затратами организации и
ценообразованию.

В системе управления производством возрастает значение показателя
себестоимости продукции, а следовательно, возрастают роль и значение
процесса калькулирования себестоимости продукции.

Основным источником информации для этих целей являются четко
налаженный и базирующийся на наиболее современных международных
системах учет затрат и калькулирование себестоимости продукции.

Калькулирование себестоимости, представляющее собой систему изме-
рения затрат на производство продукции, являясь расчетным процессом по
установлению величины требуемого показателя себестоимости продукции,
способствует более широкому внедрению экономических методов в управ-
ление организациями.

В процессе калькулирования себестоимости в организации появляется
возможность устанавливать:

– уровень себестоимости произведенной и реализованной продукции;
– структуру затрат на ее производство и реализацию;
– динамику себестоимости.
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Последующая детализация процессов калькулирования себестоимости
продукции дает возможность исчислить величину затрат по отдельным ста-
тьям на производство конкретного вида продукции, полную и частичную
себестоимость по отдельным видам продукции, себестоимость и затраты по
центрам ответственности и местам возникновения затрат.

Использование полученной при помощи калькулирования информации
создает возможность сопоставить затраты организации с доходами и
определить уровень рентабельности производства:

– по организации в целом;
– структурным подразделениям организации;
– видам выпускаемой продукции;
– отдельным отраслям экономики.
Составление различных видов калькуляций позволяет установить соот-

ветствующие показатели себестоимости и на их последующем сравнении
выявлять отклонения фактической себестоимости продукции от плановой
(ожидаемой) или нормативной, кроме того, устанавливать  причины полу-
ченных отклонений и намечать целый комплекс мероприятий по повыше-
нию эффективности.

Результатами проведенной расчетной, аналитической и организационной
работы являются:

– усиление контроля за соблюдением норм затрат материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов;

– выявление непроизводительных и экономически нецелесообразных
расходов;

– повышение ответственности руководителей всех уровней за деятель-
ностью их структурного подразделения и организации в целом.

Практика хозяйствования показывает, что организации, уделяющие во-
просам калькулирования себестоимости большое внимание и осуществля-
ющие системный подход, имеют отработанный механизм поиска резервов
повышения эффективности производства продукции и в целом хозяйствен-
ной деятельности.

При управлении работой организации значительное внимание уделяется
обоснованию экономической эффективности использования основных и
оборотных средств. Именно с помощью информации, полученной в резуль-
тате калькулирования себестоимости, появляется возможность выбора оп-
тимальных вариантов технологии производства и организации его управле-
ния. Кроме того, информация, полученная в результате калькуляционных
расчетов, может быть использована  для более полного выявления резервов
сокращения затрат и роста рентабельности, организации контроля за ис-
пользованием всех видов ресурсов, развития и укрепления системы внутри-
хозяйственного расчета, изыскания резервов снижения себестоимости и
роста накоплений для дальнейшего развития организации.
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Современная практика управления производством определяет новые
требования к информации об издержках, а следовательно, и к показателю
себестоимости продукции, который является доминирующим в системе по-
казателей, характеризующих эффективность деятельности отдельного хо-
зяйствующего субъекта. С развитием рыночных отношений происходит
трансформация традиционных способов формирования данного показателя
в интегрированную систему, включающую прогнозирование, сбор, обработ-
ку и обобщение информации, а также ее оценку с целью своевременного
принятия необходимых управленческих решений и координации развития
хозяйствующего субъекта.

Роль системы управления формированием себестоимости продукции в
новых экономических условиях возрастает, и соответственно усложняются
ее функции и задачи, к которым можно отнести:

– формирование полного и достоверного показателя себестоимости как
основы оперативного и своевременного информационного обеспечения при
принятии необходимых управленческих решений;

– контроль за соблюдением законодательства в хозяйственной деятель-
ности и целесообразностью совершаемых хозяйственных операций;

– выявление резервов и их использование для повышения эффективно-
сти производства и хозяйствования;

– оценку фактического результата для получения информации о предпо-
лагаемых затратах.

Организация хозяйственной деятельности на принципах высокой пред-
принимательской мотивации в организациях любой формы собственности
определяет высокие требования к уровню управления, которого невозможно
достигнуть без качественной информации. Современный бухгалтерский
учет в состоянии обеспечить пользователей необходимой для управления
информацией о результатах деятельности хозяйствующего субъекта за
определенный период.

В системе бухгалтерского учета производственный учет, объектом кото-
рого являются затраты субъекта предпринимательства как совокупность
факторов производства, а также объем произведенной продукции, стал за-
нимать доминирующее положение.

Именно производственный учет способствует формированию информа-
ции об издержках и результатах процесса производства, а также обеспечи-
вает организацию контроля за производственным процессом и оперативное
регулирование затрат с целью снижения себестоимости продукции, работ,
услуг. Калькулирование поставляет также информацию о себестоимости
продукции для целей ценообразования, оптимального планирования номен-
клатуры, структуры и объемов производства. Как и в целом бухгалтерский
учет, производственный учет и калькулирование выполняют в управлении
две основные функции: информационную и контрольную.
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7.4 Виды калькуляций

Основным назначением калькуляций является расчет необходимых для
управления показателей себестоимости продукции, работ и услуг. И как
было сказано выше, калькулирование является заключительным этапом
учета затрат на производство продукции. Наличие различных показателей
себестоимости и их назначение в системе экономической информации обу-
словливают составление различных видов калькуляций.

Виды калькуляций и классификационные признаки, обусловливающие
необходимость наличия различных показателей себестоимости и их назна-
чение в системе экономической информации, приведены на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Классификация калькуляций в зависимости от различных признаков

Как видно из рисунка 7.1, первым классификационным признаком явля-
ется время составления калькуляций. В зависимости от данного признака
калькуляции подразделяются на предварительные и последующие.

К предварительным относят плановую, сметную, нормативную и про-
визорную калькуляции, исчисляемые до изготовления продукции, к после-
дующим  отчетную калькуляцию, рассчитываемую после получения про-
дукции.
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Плановая калькуляция определяет среднюю себестоимость продукции
или выполненных работ на плановый период. Составляется исходя из про-
грессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии, за-
трат труда, использования оборудования и норм расходов по организации
обслуживания производства. В практике хозяйствования плановая кальку-
ляция составляется в начале календарного периода на планируемый срок с
учетом плановых норм расхода всех ресурсов и планируемых показателей
производства продукции с целью исчисления среднегодовой себестоимости
продукции. Плановая калькуляция является составной частью бизнес-плана
предприятия.

В условиях нестабильности экономики и продолжающихся инфляцион-
ных процессов плановые калькуляции теряют свою актуальность и особен-
но в тех случаях, когда планируемым периодом является в зависимости от
различных признаков календарный год. В создавшихся условиях в качестве
планируемого периода целесообразно принимать квартал (так как это уста-
новлено на железной дороге).

Сметная калькуляция является разновидностью плановой калькуляции,
составляется на разовое изделие или работу для определения цены, расчетов
с заказчиками и других целей.

Нормативная калькуляция составляется на основе действующих на
начало месяца норм расхода сырья, материалов, топлива; норм и расценок
по оплате труда, действующих на определенную дату, других затрат (теку-
щих норм затрат). Текущие нормы затрат соответствуют производственным
возможностям предприятия на данном этапе его работы.

Провизорная калькуляция составляется предприятиями по состоянию на
1 октября текущего года на основе фактических данных о затратах на про-
изводство и о выходе продукции за девять месяцев, а также расчета затрат и
ожидаемого объема продукции в четвертом квартале.

К последующим относят отчетную калькуляцию, рассчитываемую после
получения продукции.

Отчетная калькуляция представляет собой расчет фактической себесто-
имости продукции. Она составляется по данным бухгалтерского учета о
фактических затратах и количестве произведенной продукции и характери-
зует уровень отдельных видов расходов на производство конкретной про-
дукции. Отчетная калькуляция согласуется с плановой путем применения
при составлении плановой и отчетной калькуляций единой номенклатуры
калькуляционных статей с одинаковым содержанием расходов, отражаемых
по каждой статье, и единых способов включения отдельных видов затрат в
себестоимость определенных видов продукции. Отчетная калькуляция при-
меняется для контроля выполнения планового задания по снижению себе-
стоимости продукции.

Номенклатура калькуляционных статей затрат, калькуляционные группы
материалов и единицы измерения в плановых, нормативных и отчетных
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калькуляциях должны быть едиными. В связи с этим должна быть обеспе-
чена сопоставимость плановых и учетных данных по составу и классифика-
ции затрат, методам распределения их по периодам, видам продукции и т. д.

Фактическая калькуляция составляется по данным учета о фактических за-
тратах на производство продукции и отражает фактическую себестоимость
производственной продукции или выполненных работ. В фактическую себе-
стоимость продукции включаются непланируемые производственные расходы.

Одним из необходимых условий формирования достоверной информа-
ции о затратах на производство продукции (работ, услуг) и реальном уровне
себестоимости продукции с учетом объективно сложившихся экономиче-
ских факторов является оценка основных элементов производства по реаль-
но сложившимся ценам, т. е. по фактическим затратам на приобретение (по-
купку) материальных и других ресурсов.

В течение отчетного периода производимая продукция учитывается по
планово-расчетной себестоимости. После исчисления фактической себестои-
мости и отражения на счетах бухгалтерского учета калькуляционной разницы
(между планово-расчетной и фактической себестоимостью) продукция оце-
нивается по фактической себестоимости. Следовательно, калькуляция ис-
пользуется в бухгалтерском учете для оценки продукции (работ, услуг), при-
обретенных материальных ценностей по их фактической себестоимости.
Калькуляция плановой (расчетной) себестоимости также связана с учетом
затрат. При ее составлении применяются данные о фактической себестоимо-
сти продукции прошлого периода (предполагаемые плановые затраты).

В зависимости от состава затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции, различают калькуляции цеховой, производственной и полной
(коммерческой) себестоимости.

Калькуляция цеховой себестоимости позволяет исчислить затраты от-
дельных внутрихозяйственных формирований на производство продукции.

В цеховую калькуляцию включают только затраты, зависящие от деятель-
ности внутрихозяйственного формирования.

Калькуляция производственной себестоимости отражает затраты пред-
приятия на производство продукции. Она составляется в целом по предприя-
тию с целью исчисления себестоимости конкретных видов продукции.

Калькуляция полной (коммерческой) себестоимости включает, кроме
затрат на производство продукции, еще и расходы по ее реализации. Она
используется для исчисления финансовых результатов от реализации продук-
ции и рентабельности производства.

В зависимости от круга охватываемых предприятий калькуляции
делятся на индивидуальные, фирменные и отраслевые.

Индивидуальная калькуляция осуществляется с целью исчисления себе-
стоимости продукции конкретного предприятия.
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Фирменную калькуляцию составляют для исчисления себестоимости
определенного вида продукции по затратам предприятий, входящих в объ-
единение, комбинат, фирму.

Отраслевая калькуляция  это расчет себестоимости продукции по дан-
ным совокупных затрат на производство и реализацию отдельных видов
продукции конкретной отрасли.

7.5 Периодичность и последовательность калькуляционных расчетов

На периодичность и последовательность калькуляционных расчетов се-
бестоимости продукции оказывают влияние характер и особенности произ-
водственного процесса данного предприятия (вырабатывается ли на данном
предприятии одно или несколько изделий, какова технология изготовления
готового продукта, выпускается ли однородная массовая продукция или
вырабатываются сложные несерийные изделия).

Кроме того, периодичность и последовательность калькуляционных рас-
четов себестоимости продукции изменяются в зависимости от вида продук-
ции, типа и организации производства, видов себестоимости (плановая или
фактическая).

Учитывая важность и сложность калькуляционных расчетов, выделим и
обозначим последовательность действий, которую необходимо соблюдать
при этом:

– этап предварительной подготовки;
– разработка стратегии и методологических основ калькуляционных

расчетов;
– этап непосредственных расчетов показателей себестоимости;
– выработка методологии анализа себестоимости и подготовки инфор-

мации для принятия управленческих решений.
Этап предварительной подготовки определяется целями и задачами управ-

ления предприятием. Именно потребность в информации различной детализа-
ции и направленности определит основные действия на этапе подготовки.

Прежде всего, устанавливается отчетный период, за который будет рас-
считываться себестоимость (день, месяц, квартал, год либо за время созда-
ния продукции), а также необходимость расчета показателей плановой и
фактической себестоимости; далее службам предприятия дается указание о
подготовке отчетной и любой другой информации, а планово-
экономические службы готовят данные о расходах в различных группиров-
ках, все технические службы и планово-экономическая готовят информа-
цию об объеме выпущенной и реализованной продукции в разрезе ее видов,
особенностях технологии их создания.

Главным на первом этапе работы является полнота охвата всех расходов,
связанных с выпуском продукции, полный учет выпущенной продукции и
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правильность измерителя, выбранного для установления объема выпущен-
ной продукции.

Одной из основных предпосылок научно обоснованной калькуляции се-
бестоимости продукции, работ и услуг является проведение ряда подгото-
вительных работ до составления отчетных калькуляций, которые должны
обеспечить формирование реальных затрат по всем объектам их учета.

Важно правильно разграничить затраты между смежными отчетными
периодами. Для этого следует уточнить реальность созданных резервов
предстоящих расходов и платежей, полноту включения в состав затрат от-
четного периода расходов будущих периодов, проверить правильность раз-
граничения затрат, включаемых в себестоимость продукции отчетного пе-
риода и переходящих на следующий отчетный период в качестве
незавершенного производства. Такое уточнение осуществляется путем ин-
вентаризации и проверки обоснованности созданных резервов, расходов
будущих отчетных периодов и стоимости незавершенного производства.

На втором этапе разрабатываются стратегия и методологические осно-
вы калькуляционных расчетов на предприятии.

На методы калькуляции себестоимости продукции оказывают влияние
характер и особенности производственного процесса данного предприятия.
В зависимости от того, вырабатывается на данном предприятии одно или
несколько изделий, как осуществляется превращение основного сырья в
готовый продукт, имеются ли на данном предприятии вспомогательные и
подсобные производства, выпускается ли предприятием однородная про-
дукция в большом количестве или вырабатываются сложные несерийные
изделия, могут применяться различные методы калькуляции.

Существенно различаются методы калькуляции на предприятиях с про-
стым и сложным производством.

Простым называется такое производство, в котором превращение ос-
новного сырья в готовое изделие составляет единый, нераздельный процесс
обработки. Так, к числу простых производств относится добыча ископае-
мых, выработка электроэнергии и т. п.

Сложным называется такое производство, в котором основное сырье до
превращения его в готовое изделие проходит через ряд отдельных и самосто-
ятельных стадий производства. Примером сложного производства могут слу-
жить: производство на металлургических заводах, выплавляющих чугун, за-
тем перерабатывающих его в сталь и, наконец, изготовляющих из стали
разные сорта проката; изготовление кирпича, слагающееся из трех стадий:
добычи глины, изготовления кирпича-сырца и обжига кирпича. К сложным
производствам относятся также такие, где основные предметы труда прохо-
дят параллельно обработку, в результате которой выпускаются отдельные
конструктивные части (детали, узлы) готового продукта, подлежащие в даль-
нейшем механической сборке (например, машиностроение) и т. п.
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Коренным образом разнятся методы калькуляции себестоимости при мас-
совом и индивидуальном производствах. В первом случае применяется каль-
куляция массовая, или общая, во втором – позаказная, или индивидуальная.

Объектом массовой калькуляции является все количество однородной
продукции, выработанной или запланированной к выработке на данном
предприятии в течение всего рассматриваемого периода времени.

Объектом позаказной калькуляции является конкретное изделие, изго-
товляемое предприятием вне зависимости от периода начала и окончания
выработки.

Система массовой калькуляции применяется при производстве качествен-
но однородной продукции в случаях регулярного возобновления процесса
производства одних и тех же видов изделий. Позаказная система калькуляции
применяется при изготовлении продукции, имеющей индивидуальные отли-
чия или вырабатываемой в единичных экземплярах (например, изготовление
несерийных машин, судов, опытных локомотивов; ремонт локомотивов).

Важными моментами данного этапа являются анализ организации теку-
щего учета производственных затрат на калькуляционных и собирательно-
распределительных счетах в течение месяца; закрытие по истечении месяца
собирательно-распределительных счетов путем распределения учтенных на
них расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) по каль-
куляционным счетам производства; распределение затрат, учтенных на
калькуляционных счетах производства, между готовой продукцией и неза-
вершенным производством, а также между отдельными видами продукции.

На третьем этапе осуществляется непосредственный расчет показате-
лей себестоимости, согласованных на втором этапе предварительной подго-
товки, исходя из целей управления.

Так, плановые калькуляции составляются на год с разбивкой по кварта-
лам на все виды продукции. При составлении плановой калькуляции опре-
деляются прямые и косвенные затраты на производство и сбыт продукции.
При этом необходимо как можно большую часть затрат включать в себесто-
имость в виде прямых расходов. Затраты определяются по статьям расходов
и элементам затрат на основе технически обоснованных норм расходов, цен
соответствующих видов материальных ресурсов и учета транспортно-
заготовительных расходов.

Если технологический процесс состоит из нескольких переделов, то
применяется попередельное (по стадиям производственного процесса) каль-
кулирование полуфабрикатов или готовой продукции.

Если при этом выпускается несколько разнородных изделий и затраты
на их производство в учете не выделены, то себестоимость каждого вида
изделий определяют путем распределения затрат с помощью экономически
обоснованных коэффициентов, рассчитываемых с учетом особенностей
производства продукции, норм выхода ее из единицы сырья, соотношения
затрат на обработку, обоснованных цен и т. д.
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Плановая себестоимость товарной продукции, которая получена на ос-
нове плановых калькуляций отдельных изделий и их товарного выпуска,
должна соответствовать полной себестоимости, определенной на основе
расчета ее по факторам и смете затрат на производство.

Фактическая себестоимость продукции, работ и услуг должна исчис-
ляться после полного завершения производственного цикла, когда, с одной
стороны, будут учтены все затраты на производство продукции и выполне-
ния работ, а с другой – полностью оприходована продукция и учтены рабо-
ты, с выполнением которых связаны указанные затраты. Это является об-
щим правилом при калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг во
всех отраслях.

Периодичность калькуляционных расчетов фактической себестоимости
зависит от технологических особенностей производства и длительности
производственного цикла. Если цикл производства длится примерно год
или даже переходит из одного календарного года на другой, то себестои-
мость продукции калькулируется по истечении календарного года.

В течение года объем работ, выполняемых отдельными видами вспомо-
гательных производств, может резко колебаться по месяцам, поэтому их
фактическая себестоимость будет также существенно отличаться по меся-
цам. Это отрицательно скажется на обоснованности калькуляционных рас-
четов себестоимости продукции основного производства. Чтобы избежать
указанного недостатка, себестоимость продукции, работ и услуг вспомога-
тельных производств исчисляется ежемесячно.

Сроки калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг вспо-
могательных производств должны определяться каждым предприятием са-
мостоятельно с учетом его реальных условий и факторов производства.
Кроме того, следует руководствоваться интересами более эффективного
использования учетной и калькуляционной информации для управления
процессом формирования себестоимости продукции основного производ-
ства, работ и услуг.

При калькуляционных расчетах фактической себестоимости продукции
промышленных предприятий применяются нормативный, попередельный и
позаказный методы расчета, которые имеют свою последовательность дей-
ствий. Ниже каждый из этих методов будет рассмотрен более подробно.

Завершает весь процесс калькуляционных расчетов четвертый этап, на
котором разрабатывается методология осуществления анализа себестоимо-
сти, а также готовится информация для принятия управленческих решений.

Анализ себестоимости должен показать, какие изменения происходят с
данным показателем, каковы фактические изменения, какие факторы и в
каком размере повлияли на себестоимость, какие имеются резервы, какие
мероприятия следует провести для дальнейшего улучшения работы.
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7.6 Понятие объекта учета затрат и калькуляции,
калькуляционной единицы

В современной экономической литературе калькулирование определяет-
ся как система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных
видов продукции (работ, услуг). В процессе калькулирования соизмеряются
затраты на производство с количеством выпущенной продукции и опреде-
ляется себестоимость единицы продукции.

Задача калькулирования – определить издержки, которые приходятся на
единицу их носителя, то есть на единицу продукции (работ, услуг), предна-
значенных для реализации, а также для внутреннего потребления.

Вопросы калькулирования возникают перед бухгалтером на всех стадиях
кругооборота хозяйственных средств: в процессе заготовления сырья и мате-
риалов, производства и реализации продукции. В самом широком смысле
калькулирование представляет собой способ систематизации затрат и полу-
чения информации о себестоимости продукта для выявления резервов повы-
шения эффективности производства и управления этим процессом. Слож-
ность вопросов калькулирования прежде всего связана с многообразием
хозяйственных процессов, осложняющихся технологическими и организаци-
онными условиями производства. Сложность калькулирования заключается в
том, что необходимо обеспечить разграничение затрат между законченными
и незаконченными объектами, оценив брак, побочную продукцию и отходы
производства.

Калькулирование является способом оценки хозяйственных средств и
одновременно результатом такой оценки. В самом общем виде в процессе
калькулирования себестоимости отдельных объектов учета необходимо
полностью учесть и сгруппировать издержки на производство по экономи-
ческому признаку, отчетным периодам, отдельным статьям калькуляции,
центрам затрат и центрам ответственности.

Среди основных методологических вопросов, решаемых при калькули-
ровании, особое место занимают проблемы правильного выбора объектов
учета затрат и объектов калькуляции. Реальное исчисление себестоимости
продукции, глубокий и всесторонний анализ деятельности предприятия в
целях изыскания и мобилизации неиспользованных резервов снижения се-
бестоимости продукции, развитие и углубление внутрихозяйственного ком-
мерческого расчета во многом зависят от качества проработки данного ме-
тодологического вопроса.

Под объектом учета затрат следует понимать цеха, структурные под-
разделения организации, отдельные стадии производства (переделы), агре-
гаты, виды деятельности, виды продукции и т. п., по которым организован
раздельный учет затрат с целью последующего исчисления себестоимости
продукции (работ, услуг), наиболее эффективного управления процессом
формирования себестоимости и организации внутрихозяйственного расчета.
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Выбор объектов учета затрат обусловливается особенностями производ-
ственного и технологического процесса и его конечными результатами (ви-
дами продукции), специализацией предприятий, организацией внутрихозяй-
ственного коммерческого расчета, назначением учетной информации в
управлении производством.

Номенклатура объектов затрат служит основой для аналитического уче-
та издержек производства, который осуществляется по каждому объекту в
соответствии с калькуляционными статьями. По отдельным объектам отра-
жаются не только затраты, но и выход продукции, что позволяет определить
себестоимость продукции.

В процессе исчисления себестоимости продукции надо исходить из чет-
кого представления, что такое объект калькулирования и калькуляционная
единица. Объектом калькулирования признается продукт производства:
деталь, узел, изделие (группа однородных изделий), технологическая фаза
(передел, производство), стадия и пр., то есть продукция разной степени
готовности (виды работ или услуг), по которой исчисляется себестоимость
их производства (выполнения работ, услуг).

Возможны случаи, когда объект учета затрат и объект калькулирования
совпадают (например, в однопередельном производстве). В комплексном
производстве объект учета затрат обычно шире, чем объект калькулирова-
ния, так как в одном процессе производится несколько видов продукции.
Объект учета затрат может быть меньше объекта калькулирования в том
случае, когда учет организован по отдельным переделам, а калькулируется
вся продукция данного производства (например, доменное производство).

В основных отраслях экономики объектами калькуляции, как правило, яв-
ляются отдельные виды вырабатываемой продукции. На предприятиях, выра-
батывающих разнообразный и сложный ассортимент продукции, невозможно
калькулировать каждую разновидность продукции. В этом случае составля-
ются калькуляции себестоимости важнейших видов продукции, удельный вес
которых в общем выпуске продукции значителен. По всем другим видам про-
дукции составляются калькуляции по укрупненным группам изделий.

Выбранный объект калькулирования при последующем расчете себесто-
имости требует своей количественной оценки. В качестве способа количе-
ственной оценки объекта калькулирования выступает калькуляционная
единица. Калькуляционная единица представляет собой измеритель объ-
екта калькулирования.

В том случае, когда речь идет о готовой продукции, калькуляционная еди-
ница совпадает с единицей измерения, указанной в планах производства в
натуральном выражении или в стандартах (технических условиях) на соот-
ветствующий вид продукции. В отраслях перерабатывающей промышленно-
сти такого совпадения может и не быть. Здесь нередко учетной единицей вы-
ступает 1 кг продукции, а калькуляционной единицей – 1 т или 1 ц.
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При калькулировании промежуточных однородных продуктов (полу-
фабрикатов) применяются условные укрупненные калькуляционные едини-
цы (100 пар обуви, 1000 условных банок и т. п.). Применение укрупненных
калькуляционных единиц позволяет резко сократить объем аналитической
работы при составлении плановых и отчетных калькуляций.

Различия в характере производственной продукции, технологических
процессов, организации производства приводят к многообразию калькуля-
ционных единиц, применяемых на практике. По сходным признакам вся их
совокупность может быть сведена в  с е м ь  г р у п п :

первая – натуральные единицы соответствуют единицам измерения, в
которых данная продукция планируется, учитывается и реализуется потре-
бителям (штуки, тонны, килограммы, киловатт-часы, кубические метры,
квадратные метры, литры и др.);

вторая – укрупненные натуральные единицы применяются для проме-
жуточного калькулирования совокупности однородной продукции (100 пар
обуви определенного артикула, кубические метры железобетонных изделий,
гектолитр обезличенного пива).  В последующем для калькулирования кон-
кретных видов продукции применяются натуральные единицы;

третья – условно-натуральные единицы используются для калькулиро-
вания продукции, содержание полезного вещества в натуральной единице
которой может колебаться (спирт 100%-й крепости, минеральные удобре-
ния по содержанию полезного вещества). Практика показывает, что исполь-
зование для измерения объектов калькулирования всех видов натуральных
калькуляционных единиц не отражает потребительских свойств продукции,
ее качества, поэтому не дает полного представления о степени удовлетворе-
ния общественной потребности. В связи с этим в практике калькулирования
следует шире использовать натуральные единицы измерения объекта кальку-
ляции с учетом его качественных параметров. Показатель себестоимости,
исчисленный с учетом потребительских свойств продукции, более реально
отражает качественную сторону работы предприятия и экономическую эф-
фективность затрат на производство;

четвертая – стоимостные единицы: на 1000 рублей стоимости запас-
ных частей в оптовых (продажных) ценах, затраты на рубль товарной про-
дукции в ценах выпуска или реализации;

пятая – трудовые единицы используются для калькулирования продук-
ции подразделений организации (нормо-час, нормо-смена);

шестая – выполненные работы и услуги в качестве калькуляционной
единицы применяются измерители работы: тонно-километр, киловатт-час,
рабочий день, машино-день. Данная группа калькуляционных единиц ис-
пользуется для тех производств, где в качестве объекта калькулирования
выступает не созданная продукция, а выполненная работа или оказанная
услуга. Так, на предприятиях транспорта рассчитывается себестоимость
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выполненных работ по перемещению (перевозке) грузов и пассажиров. Для
оценки выполненной работы применяются калькуляционные единицы: тон-
но-километр, пассажиро-километр, приведенный тонно-километр. Данные
калькуляционные единицы используются также в производствах, занятых
строительством, ремонтом;

седьмая – технико-экономический показатель как калькуляционная еди-
ница используется для сравнения затрат на единицу потребительской по-
лезности однородных изделий (исчисление затрат на производство трактора
на единицу мощности, затрат на производство пресса на единицу произво-
дительности).

Многообразие калькуляционных единиц предоставляет возможность ор-
ганизациям обоснованного подхода к их выбору для конкретных условий.
Калькуляционная единица должна отражать соответствующую потребитель-
ную стоимость, быть сравнимой на различных предприятиях, соответствовать
единицам ценообразования и быть приемлемой для калькулирования себе-
стоимости продукции с минимальными затратами. Рекомендации по выбору
калькуляционных единиц обычно приводятся в отраслевых инструкциях.

Номенклатура объектов учета затрат, объектов калькуляции и калькуля-
ционных единиц, применяемых в планировании, учете, калькуляции и от-
четности, должна быть единой для однотипных структурных подразделе-
ний, входящих в объединение, и прежде всего данное положение относится
к объединению «Белорусская железная дорога». Это необходимо для обес-
печения сопоставимости плановых, учетных и отчетных данных и показате-
лей отдельных структурных подразделений, а также для получения сводных
сведений в отраслевом и территориальном разрезах. Перечень объектов
учета затрат и калькуляции, перечень калькуляционных единиц определя-
ются отраслевыми инструкциями по учету затрат и калькулированию себе-
стоимости продукции.

7.7 Способы калькулирования

Калькулирование себестоимости продукции представляет собой заключи-
тельный этап производственного учета. Важность этого этапа предопределя-
ется тем, что на основании данных о фактической себестоимости продукции
оценивается выполнение принятого предприятием задания по себестоимости,
анализируются причины отклонений от этих заданий, выявляются возможно-
сти дальнейшего успеха в деятельности предприятия. Кроме того, данные о
фактической себестоимости изделий используются при планировании себе-
стоимости и при определении продажной цены. Поэтому к калькулированию
себестоимости продукции предъявляются высокие требования.

Калькуляция себестоимости калькуляционной единицы (в отношении
произведенной продукции, выполненной работы и оказанной услуги) осу-
ществляется, как правило, в три этапа: на первом этапе рассчитывается
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себестоимость всей выпущенной продукции в целом, на втором – фактиче-
ская себестоимость по каждому виду продукции (калькуляционного объек-
та), на третьем – себестоимость единицы продукции, выполненной работы
или оказанной услуги (калькуляционной единицы).

В действительности процесс калькулирования себестоимости продукции
является более сложным и чередуется с процессом учета затрат. От органи-
зации бухгалтерского учета затрат (выбранного объекта учета затрат) и со-
ответствия ее объектам калькулирования зависит последующая этапность
аналитических и расчетных действий по определению себестоимости каль-
куляционной единицы.

Составление калькуляций требует прежде всего разграничения затрат:
а) на затраты, относящиеся к готовой продукции и к незавершенному про-
изводству; б) затраты, относящиеся к объектам калькуляции – отдельным
видам продукции.

Разграничение затрат между готовой продукцией и незавершенным произ-
водством позволяет правильно установить фактические затраты, приходящиеся
на продукцию отчетного периода, т. е. затраты по отдельному объекту их учета,
подлежащие включению в себестоимость произведенной продукции.

Себестоимость произведенной продукции (ПС) исчисляется как разность
между стоимостью незавершенного производства на начало отчетного периода
и произведенными затратами за отчетный период, с одной стороны, и остатка-
ми незавершенного производства на конец отчетного периода – с другой.
В связи с этим особенно важно правильно определить состав и стоимость
незавершенного производства на конец отчетного периода:

копн НПЗНППС  ,

где ПС – фактические затраты, приходящиеся на продукцию отчетного пе-
риода, т. е. затраты по отдельному объекту их учета, подлежащие
включению в себестоимость произведенной продукции;

НПн – размер незавершенного производства на начало отчетного периода;
Зоп – сумма производственных затрат за отчетный период;
НПк – размер незавершенного производства на конец отчетного периода.
Под незавершенным производством понимается продукция, не прошед-

шая все стадии технологического процесса на данном предприятии.
Наличие и величина остатков незавершенного производства зависят от

характера и длительности технологического процесса, а также особенностей
продукции. Размер остатков незавершенного производства устанавливается
путем проведения их инвентаризации.

Остатки незавершенного производства оценивают по фактической, норма-
тивной или планово-расчетной себестоимости в соответствии с отраслевыми
стандартами по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции.
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Для разграничения затрат по объектам калькуляции используют различ-
ные приемы и способы. Выбор того или иного способа или приема обуслов-
лен разнообразием управленческих целей, технологическими особенностя-
ми производства, количественными и качественными характеристиками
изделий и т. д. В составе способов исчисления себестоимости объекта каль-
кулирования и единицы продукции можно выделить следующие: норматив-
ный способ калькулирования, способ прямого расчета, способ суммирова-
ния затрат, способ исключения затрат на побочную продукцию, способ
пропорционального распределения затрат, коэффициентов, комбинирован-
ный способ калькулирования.

Нормативный способ – составная часть нормативного метода учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции. Предпосылками применения
этого способа являются составление калькуляции нормативной себестоимо-
сти единицы выпускаемой продукции, документирование и учет отклонений
от действующих норм и нормативов.

Способ прямого расчета применяется в тех случаях, когда объект учета
затрат на производство совпадает с объектом калькуляции. В этом случае
себестоимость конкретного вида продукции (калькуляционного объекта)
определяется непосредственно по данным прямого учета затрат по соответ-
ствующему объекту (в разрезе статей калькуляции), а себестоимость калькуля-
ционной единицы – делением суммы затрат по объекту на количество единиц
произведенной продукции или выполненных работ, оказанных услуг. Способ
прямого расчета наиболее прост и достоверен, он применяется в производствах,
где выпускаются изделия одного вида или несколько изделий, если технологи-
чески возможно вести учет затрат по каждому изделию в отдельности.

Способ суммирования затрат заключается в том, что себестоимость объ-
екта калькулирования или единицы продукции (работы, услуги) определяется
путем суммирования затрат по отдельным частям изделия или процессам его
изготовления. Этот способ применяется прежде всего в производствах, где
учет затрат ведется попроцессным методом.

Способ исключения затрат на побочную продукцию состоит в том, что из
общей суммы затрат на производство исключается стоимость побочной про-
дукции. Данный способ калькуляции применяется на тех предприятиях, где
произведенная продукция подразделяется на основную и побочную (так в
комплексном производстве продукты подразделяются на основные и побоч-
ные). К основной (целевой) относится продукция, для получения которой
организовано производство, к побочной (попутной) – продукция, которая по-
лучается в силу биологических особенностей и производственных условий
одновременно с основной продукцией, но имеет второстепенное значение.

Чтобы определить себестоимость основной продукции (на побочные про-
дукты калькуляция не составляется), необходимо из общей суммы производ-
ственных затрат, учтенной по соответствующему объекту, исключить стои-
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мость побочной продукции по заранее установленным ценам. Этот способ
получил широкое распространение на предприятиях цветной металлургии,
нефтеперерабатывающей, химической и некоторых других отраслей про-
мышленности. По своему содержанию он сравнительно прост. Трудности
заключаются в определении соответствующей твердой оценки побочной
продукции и отходов. Способ исключения затрат целесообразно применять
в тех случаях, когда можно точно определить основную и побочную про-
дукцию и когда стоимость побочной продукции по отношению к общей
сумме затрат незначительна.

Такой же способ исключения применяется при определении затрат на
сырье и материалы, когда из их стоимости исключается стоимость возврат-
ных отходов. Под возвратными отходами производства понимаются остатки
сырья, материалов и полуфабрикатов, образовавшихся в процессе производ-
ства продукции, которые полностью или частично утратили потребитель-
ские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в
силу этого используются с повышенными затратами (пониженным выходом
продукции) или вовсе не используются по прямому назначению.

Оценку возвратных отходов можно производить двумя способами:
1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене воз-

можного использования), если отходы могут быть использованы для основ-
ного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом
готовой продукции), для нужд вспомогательного производства или реализо-
ваны на сторону;

2) по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реали-
зуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.

Способ пропорционального распределения затрат применяется для
калькулирования себестоимости продукции в условиях одновременного
производства нескольких видов или же при учете затрат по группам одно-
родных изделий в случаях, когда прямое отнесение затрат на конкретное
изделие невозможно. Данный способ иногда называют более конкретно –
способ распределения затрат пропорционально экономически обоснованной
базе – и применяют в случаях, когда затраты, учтенные по одному объекту,
нужно распределить между несколькими видами продукции, на которую не
установлены коэффициенты перевода в условную. В этом случае затраты,
учтенные по определенному объекту, распределяются между видами про-
дукции пропорционально экономически обоснованной базе. В качестве та-
кой базы может использоваться прежде всего стоимость продукции, исчис-
ленная по ценам реализации, а также другие показатели.

Способ коэффициентов используется в тех случаях, когда затраты,
учтенные по одному объекту, нужно распределить между несколькими ви-
дами продукции. Суть этого метода калькуляции состоит в том, что полу-
ченная из производства продукция переводится по установленным коэффи-
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циентам в условную. После этого исчисляется общее количество условной
продукции и себестоимость ее калькуляционной единицы. По данным себе-
стоимости единицы продукции и общего количества условной продукции
определяют затраты на производство конкретных видов продукции. После-
довательность экономических расчетов при данном способе распределе-
ния затрат следующая:

– первый этап – с помощью установленных коэффициентов перевода
пересчитываем произведенную продукцию в условную. Так, для условий
производства на предприятии трех видов продукции А, В, С (объем каждого
из которых количественно измеряется в соответствующих натуральных из-
мерителях) и установленных коэффициентов перевода kа, kb, kс (в качестве
оснований для определения данных коэффициентов,  как правило, выступа-
ет трудоемкость производства единицы соответствующей продукции):

Vус = Vа kа + Vb kb + Vc kс;

– второй этап – на основании учетных данных о величине общей суммы
затрат на производство всех видов продукции Рпр и рассчитанной величины
общего количества условной продукции Vус рассчитывается себестоимость
единицы условной продукции:

Сус = Рпр / Vус;

– третий этап – по данным себестоимости единицы условной продук-
ции и количества условной продукции соответствующего вида рассчитыва-
ются затраты на производство конкретного вида продукции:

Ра = СусVа kа; Рb = СусVb kb; Рс = СусVc kс.

В результате выполненных расчетов исходная величина общей суммы
затрат на производство всех видов продукции Рпр разделилась на три со-
ставляющих, каждая из которых представляет собой величину затрат на
производство конкретного вида продукции: Ра,Рb, Рс;

– четвертый этап – рассчитывается себестоимость единицы конкретно-
го вида продукции на основании рассчитанной величины затрат на произ-
водство и исходных данных о количестве произведенной конкретной про-
дукции в натуральном выражении (в калькуляционных единицах
измерения).

Комбинированный способ применяется для исчисления себестоимости
объекта или единицы продукции в тех случаях, когда калькулирование од-
ним из перечисленных способов осуществить невозможно. Комбинирован-
ный способ, следовательно, представляет собой сочетание нескольких спо-
собов и базируется на их последовательном использовании, например, на
методе исключения затрат и методе распределения оставшейся суммы
издержек пропорционально стоимости продукции по ценам реализации.
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Калькулирование себестоимости продукции является объективно необ-
ходимым процессом при управлении производством, и прежде всего, при
управлении затратами организации.

Функционирующие ранее калькуляционные системы преследовали одну
цель – оценить запасы готовой продукции и полуфабрикатов собственного
производства, что необходимо для внутрипроизводственных целей и для
составления внешней отчетности, а также для определения прибыли. Со-
временные системы калькулирования более сбалансированы. Содержащаяся
в них информация позволяет не только решать традиционные задачи, но и
прогнозировать экономические последствия таких ситуаций, как:

– целесообразность дальнейшего выпуска продукции;
– установление оптимальной цены на продукцию;
– оптимизация ассортимента выпускаемой продукции;
– целесообразность обновления действующей технологии и станочного

парка;
– оценка качества работы управленческого персонала.
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            МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ
            И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

8.1 Классификация методов учета затрат
      и калькулирования себестоимости

Современная внешняя среда хозяйствования характеризуется повышен-
ной сложностью, динамичностью и жесткой конкуренцией. В данных усло-
виях для выживания и последующего эффективного развития организациям
следует максимально задействовать такой ресурс, как управление в сфере
затрат. Управление затратами предполагает, прежде всего, формирование
информационной базы об их величине, что может быть достигнуто внедре-
нием прогрессивных методов учета и анализа затрат организации.

Под методом учета затрат и калькулирования себестоимости по-
нимается совокупность приемов организации документирования и отраже-
ния издержек производства, обеспечивающих контроль за процессом их
формирования и определения фактической себестоимости продукции, а
также отнесение издержек на единицу продукции. Иными словами, это со-
вокупность способов аналитического учета затрат на производство по каль-
куляционным объектам и приемов исчисления себестоимости калькуляци-
онных единиц.

Для управления необходимо знать не только общую величину затрат
предприятия, но и конкретные затраты на технологическую операцию, ра-
бочее место, структурное подразделение предприятия, отдельную бизнес-
функцию, изготавливаемую продукцию, т. е. выделить объект учета затрат.

В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета и Ин-
струкцией по его применению для формирования информационной базы о
затратах на производство в бухгалтерском учете применяются следующие
синтетические счета: 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты
собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Об-
щепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 28 «Брак
в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Кроме того, для получения детализированной информации, в зависимо-
сти от целей управления затратами и для калькулирования себестоимости, в
развитие указанных синтетических счетов организации могут открывать
системы субсчетов и счетов аналитического учета. Организация бухгалтер-
ского учета затрат с помощью системы синтетических и аналитических сче-
тов позволяет обеспечить сводный учет, т. е. учет всех затрат, имеющих
место на предприятии.

8
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Все предприятия в своей деятельности используют тот или иной метод
при учете затрат на производство продукции (работ, услуг), который отра-
жается в учетной политике предприятия. При этом выбор соответствующего
метода учета затрат на производство осуществляется самостоятельно и за-
висит от ряда факторов: отраслевой принадлежности, размера, применяемой
технологии, ассортимента продукции, то есть от индивидуальных особенно-
стей предприятия.

Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
определяет три взаимосвязанных элемента: учет затрат на производство;
учет выхода готовой продукции; определение ее себестоимости. Исходя из
этого система учета затрат на производство должна выражать опреде-
ленную взаимосвязь приемов и способов обобщения издержек (по составу,
содержанию, назначению, местам возникновения и центрам ответственно-
сти, по видам продукции или работ, их однородным группам, разукрупнен-
ным частям изделий, полуфабрикатам) и способов контроля за использова-
нием производственных ресурсов в сопоставлении с действующими
нормами и планируемой эффективностью.

Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции, применяемых в современных условиях на предприятиях, пред-
ставлена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Классификация методов учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции
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Как видно из рисунка 8.1, используемые методы сгруппированы по трем
признакам:

 объектам учета затрат;
 полноте включения затрат в себестоимость продукции;
 оперативности учета и контроля затрат.
Группировка методов учета затрат и калькулирования себестоимости

продукции по первому признаку (по объектам учета затрат) прежде всего
зависит от особенностей технологического процесса производства.

С точки зрения второго признака (полноты учитываемых и включаемых
в себестоимость затрат) в составе методов выделяют два: учет затрат и
калькулирование по полной и усеченной (неполной) себестоимости.

В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают ме-
тод учета по фактическим и нормативным затратам.

Технологические и организационные особенности производства, длитель-
ность производственного цикла, количественные и качественные характери-
стики производимой продукции (работ, услуг), ее состав, способ обработки
требуют различного сочетания и соотношения способов, приемов и методов
учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции.

Однако ни одна из классификаций не может претендовать на полноту
отражения всех производственных особенностей отдельно взятого предпри-
ятия. В этом случае различия в производственных условиях требуют допол-
нительных признаков классификации систем учета. Прежде всего, к ним
следует относить такие, которые помогают отличить один метод учета и
калькулирования от другого (таблица 8.1).

Т а б л и ц а  8.1 – Дополнительные признаки классификации методов учета
   затрат и калькулирования себестоимости

Классификационный признак Метод учета затрат
и калькулирования себестоимости

Отличительная особенность про-
цесса производства

Полуфабрикатный
Бесполуфабрикатный

Ассортимент производимой про-
дукции

Однопродуктовый
Многопродуктовый

Подходы к отнесению затрат в
зависимости от места возникно-
вения

Долевое участие в выпуске продукции, вы-
полнении работ и услуг
Предварительное обобщение затрат и их
последующее распределение

Способ распределения косвенных
затрат

Однокоэффициентный
Многокоэффициентный

Вид организации учета затрат Места возникновения затрат
Центры ответственности
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Современные системы учета одновременно используют несколько осно-
ваний классификации. На практике эти методы могут применяться в раз-
личных сочетаниях. Например, можно прибегнуть к позаказному методу,
калькулируя неполную себестоимость заказов; можно применять попере-
дельное калькулирование с использованием норм расхода материальных
ресурсов, а можно при этом учитывать и их фактический расход и т. д.
Главное, чтобы выбранный организацией метод обеспечивал возможность
группировки затрат по отдельным объектам учета, текущего контроля за
затратами на производство, а также возможность реализации важнейшего
принципа управленческого учета – управления себестоимостью по отклоне-
ниям.

В последние годы вследствие усиления конкуренции, усложнения произ-
водственных процессов, необходимости приспосабливаться к постоянно ме-
няющимся реалиям рынка все более актуальным для предприятий становится
получение информации для эффективного управления ими. Так как финансо-
вый учет практически не затрагивает внутрипроизводственные процессы,
возрастает потребность в управленческой информации, основу которой со-
ставляют данные, получаемые в процессе учета, оценки и контроля затрат и
выручки, связанных с процессом производства и реализации продукции.

Современные методы учета затрат являются эффективным инструмен-
том управления прибылью, оценки выгоды производства отдельных изде-
лий и осуществления отдельных технологических операций, бизнес-
функций, мониторинга работы подразделений предприятия.

При помощи методов учета затрат на производство можно определить
фактическую себестоимость выпускаемой продукции; исчислить фактиче-
ские затраты на производство, себестоимость единицы продукции; прокон-
тролировать рациональное использование всех видов ресурсов; выявить
неиспользованные резервы производства; выявить резервы дальнейшего
снижения затрат на производство и т. д.

Выбирая тот или иной метод учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции, предприятие должно обязательно учитывать его эффек-
тивность – затраты на сбор и обработку информации должны быть мини-
мальными по сравнению с результатами, а также возможность решения
множества задач, стоящих перед учетом затрат.

Если метод учета затрат не соответствует сложившимся условиям функ-
ционирования и хозяйствования, то велика вероятность принятия неверных
управленческих решений по вопросам экономики и финансов предприятия
(определение отпускной цены изделий, обоснование ассортимента продук-
ции, планирование прибыли, оценка работы отдельных подразделений
предприятия и т. д.).
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8.2 Классификация методов учета затрат и калькулирования
      себестоимости в зависимости от объекта учета затрат

Учет затрат – определяющий элемент в системе управления, так как он
обеспечивает получение всей необходимой информации о произведенных
затратах для управления ими. Учет затрат представляет собой систему сбо-
ра, регистрации, обобщения и обработки информации о затратах с целью
контроля за ними и их распределения между отдельными объектами каль-
кулирования себестоимости. Следовательно, он формирует информацион-
ную базу для всех элементов системы управления. Информация о затратах
является доминирующей на любом уровне управления предприятием. Она
является формой выражения процесса производства и поэтому постоянно
совершенствуется адекватно развитию экономики.

В традиционной учетной практике учет затрат на производство пред-
ставляет собой часть общей системы бухгалтерского учета. При этом бух-
галтерский и производственный учет взаимосвязаны между собой, посколь-
ку имеют единые процедуры документального оформления хозяйственных
операций и их стоимостной оценки.

Учитывая, что от методики учета производственных затрат зависит впо-
следствии достоверность оценки себестоимости продукции, работ и услуг
(так как существует органичная связь с системой распределения затрат при
калькулировании), при его организации на предприятиях основное внима-
ние обращают:

 на систему счетов, используемых для учета затрат;
 подходы к группировке затрат в зависимости от цели управления, тех-

нологических особенностей производственного процесса и, прежде всего, в
аналитических разрезах по объектам учета;

 выделение собирательно-распределительных счетов для учета косвен-
ных расходов;

 методику распределения косвенных расходов.
Стремительность развития экономических процессов в Республике Бела-

русь за последние годы поставила перед хозяйствующими субъектами новые
задачи и необходимость принятия новых неординарных управленческих ре-
шений. Появление новых целей в управлении определило и дальнейшее раз-
витие производственного учета, связанное с подготовкой соответствующей
информационной базы о затратах и новых объектах калькулирования.

В зависимости от объекта учета затрат среди методов учета затрат и
калькуляции себестоимости выделяют попроцессный, попередельный и по-
заказной.

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции применяется в тех производствах, где серийно или массово про-
изводят однообразную или приблизительно одинаковую продукцию либо
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имеют непрерывный производственный цикл. Попроцессную калькуляцию
затрат используют и те предприятия, технология которых предусматривает
выполнение каждым производственным подразделением отдельной части
производственного процесса и передвижение продукта от одной операции к
другой по мере обработки. Последнее подразделение заканчивает производ-
ство и сдает продукцию на склад готовых изделий. Затраты обобщают за
определенный период по производственным подразделениям безотноси-
тельно к изделиям.

Область применения попроцессного метода учета затрат и калькулиро-
вания можно определить следующими условиями:

 массовый характер производства одного или нескольких видов про-
дукции (ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции (оказывае-
мых услуг));

 непрерывным производственным циклом и кратким периодом техно-
логического процесса;

 единой единицей измерения и калькулирования выпускаемой продукции;
  полным отсутствием либо незначительными размерами незавершен-

ного производства.
Себестоимость единицы изделия рассчитывается делением себестои-

мости производства за определенный период на количество изделий, выпу-
щенных за этот период. Методика попроцессного накопления затрат и
калькуляции представлена на рисунке 8.2.

Попроцессная система калькуляции и накопления затрат основана на ис-
числении средней себестоимости всех изделий, произведенных за данный
период. Осуществленные затраты накапливаются по процессам, где каждое
производственное подразделение выполняет какую-либо часть общего про-
цесса производства и передает свою продукцию для дальнейшей переработ-
ки в следующий процесс. При этом наблюдается высокий уровень обще-
производственных накладных расходов, которые распределяются по
продуктам на основе натуральных показателей.

Попроцессный метод чаще всего применяется в добывающих отраслях
промышленности (угольной, горнорудной, газовой, нефтяной, лесозагото-
вительной и др.) и в энергетике, для которых характерно производство с
простым технологическим циклом. Кроме того, он может использоваться в
перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом про-
изводства (например, цементной промышленности, на предприятиях по
производству асфальта и др.).

Следует отметить, что приведенные выше условия применения попро-
цессного метода в отдельных случаях требуют определенных уточнений. Так,
оговоренное условие – краткий период технологического процесса – в неко-
торых случаях может быть нарушено по следующим причинам: во-первых,
слишком неопределенно само понятие краткого периода технологического



216

процесса, во-вторых, данное понятие не соответствует всем случаям приме-
нения попроцессного метода калькулирования. Данный метод используется
для калькулирования транспортной продукции: перевозок грузов и пасса-
жиров, переработки грузов. Кратковременность технологического процесса
перевозок для отдельных видов транспорта нарушается и отличается, во
многих случаях он осуществляется длительно. То же можно отметить и для
некоторых отраслей промышленности, где целесообразность применения
попроцессного метода не вызывает сомнения.
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Рисунок 8.2 – Методика попроцессного накопления затрат
и калькуляции при последовательном варианте



217

На предприятиях, где производится один вид продукции, не возникают
запасы полуфабрикатов, не образуются запасы готовой продукции (или
присутствуют в ограниченных количествах), может применяться метод про-
стого калькулирования, который реализуется в виде одноступенчатого,
двухступенчатого и многоступенчатого калькулирования.

На данных производствах продукция (оказываемая услуга) является од-
новременно и объектом учета затрат, и объектом калькулирования.

При отсутствии запасов готовой продукции (энергетические, транс-
портные организации) применяется метод простой одноступенчатой
калькуляции.

Себестоимость единицы продукции определяется делением суммарных
издержек за отчетный период на количество произведенной за этот период
продукции:

С = З / Х,

где З – совокупные затраты за отчетный период, руб.;
X – количество произведенной за отчетный период продукции в нату-

ральном выражении (штуки, тонны, метры и т. д.).
Метод простого одноступенчатого калькулирования может применяться

не только в отраслях материального производства, но и в непроизводствен-
ной сфере, при оказании услуг. Например, отделения банка, используя дан-
ный метод, рассчитывают себестоимость одной банковской услуги. Для это-
го общая сумма расходов, включаемых в себестоимость оказываемых
банками услуг, делится на их количество.

Однако на предприятиях, производящих один вид продукции, при отсут-
ствии полуфабрикатов собственного производства, но имеющих некоторое
количество не проданной покупателю готовой продукции, применяется ме-
тод простой двухступенчатой калькуляции.

Расчет себестоимости единицы продукции ведется в  т р и  э т а п а :
– первый – рассчитывается производственная себестоимость всей произ-

веденной продукции, затем делением всех производственных затрат на ко-
личество изготовленных изделий определяется производственная себестои-
мость единицы продукции;

– второй – сумма управленческих и коммерческих расходов делится на
количество реализованной за отчетный период продукции;

–третий – суммируются показатели, рассчитанные на первых двух этапах.
Себестоимость продукции методом простого двухступенчатого кальку-

лирования рассчитывается по следующей формуле:

пр упр

пр реал

З З
С

Х Х
  ,
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где     Зпр – совокупные производственные затраты отчетного периода, руб.;
Зупр – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода,

руб.;
Хпр, Хреал – количество единиц продукции, произведенной и реализованной

в отчетном периоде.
Практическое использование метода простого двухступенчатого кальку-

лирования предполагает наличие на предприятии простейшей системы уче-
та затрат по местам их возникновения. Это позволяет выделить издержки
производственной сферы, коммерческие и управленческие расходы.

Пример 1. ОАО «Металлург» произведено 2000 единиц изделий, а реализовано
1000 ед. Производственная себестоимость – 0,5 млн руб., а издержки по управлению
и реализации – 0,1 млн руб. Тогда себестоимость единицы продукции

500000 100000С 250 100 350 руб.
2000 1000

    

Метод простого двухступенчатого калькулирования позволяет:
 оценить запасы и готовую продукцию по производственной себестоимости;
 отнести издержки по управлению и сбыту в полном объеме на количество ре-

ализованной продукции.
Если производственный процесс состоит из нескольких стадий (переделов),

на выходе из которых находится промежуточный склад полуфабрикатов, и от
передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются, то пользуются методом
простого многоступенчатого калькулирования. В условиях такой организации
производства нельзя воспользоваться вышеприведенной формулой расчета себе-
стоимости продукции, так как количество полуфабрикатов каждого передела не
совпадает с количеством готовых продуктов. В этом случае необходимо организо-
вать учет издержек и количества изготовленных полуфабрикатов по каждому
переделу. Расчет  себестоимости  единицы  продукции ведется по следующей
формуле:

реал

упр
пр

2

пр
2

1

пр
1 ЗЗЗЗ

С
ХХХХ п

п  ,

где пр
1З , …, прЗп – совокупные производственные издержки каждого передела, руб.;

Зупр– управленческие и коммерческие расходы отчетного периода,
руб.;

Х1, Х2,Хп– количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном периоде
каждым переделом, шт.;

Хреал– количество реализованных единиц продукции в отчетном перио-
де, шт.

Для повышения аналитичности расчетов затраты сырья и материалов в расчете
на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а в рамках переделов –
лишь добавленные затраты (оплата труда плюс общепроизводственные расходы)
каждого из них. Такая разновидность простого калькулирования называется кальку-
лированием издержек по стадиям обработки.



219

Вышеприведенная формула в этом случае будет иметь следующий вид:

реал

упр
доб

2

доб
2

1

доб
1 ЗЗЗЗ

С
ХХХХ п

п  ,

где             С – полная себестоимость;
Зм – затраты сырья и материалов в расчете на единицу продукции, руб.;

доб
1З , …, добЗп – добавленные затраты каждого передела, руб.;

Зупр – управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, руб.;
 Х1, Х2, …, Хn – количество полуфабрикатов, произведенных в отчетном периоде

каждым переделом, шт.;
Хреал – количество реализованных единиц продукции в отчетном периоде, шт.

Пример 2. По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период
имеется информация, приведенная в таблице 8.2.

Т а б л и ц а  8.2 – Произведенные полуфабрикаты и добавленная стоимость по
переделам

Показатель Передел I Передел II Передел III

Количество произведенных
полуфабрикатов, шт. 100 90 80
Добавленные затраты
каждого передела, тыс. руб. 10 20 30

Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции – 300 руб.;
управленческие и коммерческие расходы за отчетный период – 15 тыс. руб.; реализо-
вано в течение отчетного периода 50 ед. продукции.

Условно допускаем, что местом потребления сырья и материалов является пере-
дел I.

Расчет себестоимости единицы продукции, тыс. руб. в данном случае будет
иметь следующий вид:

10000 20000 30000 15000С 300 300 100 222,2 375 300 1297,2 руб.
100 90 80 50

          

Приведенный расчетный пример позволяет получить информацию по
следующим группам:

– первая – о показателях себестоимости единицы продукции на выходе из
каждого передела. Как видно из расчетов, на выходе из передела I себестои-
мость полуфабриката составляет 300 руб. + 100 руб. = 400 руб.; по заверше-
нии обработки на переделе II себестоимость полуфабриката возрастает:
400 руб. + 222,2 руб. = 622,2 руб., и после прохождения последнего III передела
себестоимость единицы готовой продукции составит 622,2 руб. + 375 руб. =
= 997,2 руб.;



220

– вторая – о стоимостной оценке изготовленных полуфабрикатов. С уче-
том количества полуфабрикатов, произведенных в течение отчетного периода
каждым переделом, стоимость полуфабрикатов составит:

по переделу I – 100 шт.   400 руб. = 40 тыс. руб.;
переделу II – 90 шт.   622,2 руб. = 56 тыс. руб.;
переделу III – 80 шт.   997,2 руб. = 80 тыс. руб.;
– третья – о стоимостной оценке запасов полуфабрикатов по переделам

и готовой продукции. Запасы полуфабрикатов:
передела II – 10 шт.   400 руб. = 4 тыс. руб.;
передела III – 10 шт.   622,2 = 6,2 тыс. руб.
Запасы готовой продукции: 30 шт.   1297,2 руб. = 38,9 тыс. руб.
Любой из рассмотренных вариантов попроцессной системы имеет свои

отличительные черты в аспектах: выбора объектов учета затрат; методов
группировки прямых затрат; локализации и распределения общих для про-
изводства расходов между готовой и незаконченной продукцией, между
видами продукции; оценки побочных продуктов; систем контроля за произ-
водственными затратами.

В практике применяют три варианта попроцессного метода учета затрат
на производство: последовательный, параллельный и раздельный.

Последовательный вариант предусматривает последовательное
накопление затрат вместе с передачей готовой продукции одного под-
разделения для обработки в последующие подразделения. Стоимость
готового изделия переходит на счет готовой продукции из последнего
цеха, где незавершенное производство доведено до конечной продукции
предприятия.

Параллельный учет используется теми предприятиями, где обработка
полуфабрикатов и сырья проходит одновременно в нескольких цехах,
предназначенных для выпуска одного изделия или группы однородных
изделий.

Раздельный метод применяется там, где технология производства одно-
родных продуктов имеет разные процессы обработки.

Системы попроцессного калькулирования более простые и менее доро-
гие, чем позаказное калькулирование, так как при них отсутствуют карточ-
ки набора затрат по заказам и индивидуальным работам. Записи на счетах
бухгалтерского учета могут быть обычными (бесполуфабрикатный вариант)
или через счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» (полуфаб-
рикатный вариант).

Часто попроцессный метод рассматривается как упрощенная разновид-
ность попередельного калькулирования.
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Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции используется в массовых производствах и применительно
к отраслям промышленности с серийным и поточным производством, ко-
гда одинаковые изделия проходят в определенной последовательности
через все этапы производства. Производственный процесс характеризует-
ся наличием отдельных стадий технологического цикла с самостоятельной
технологией и организацией производства, называемых переделами.

Передел – это часть технологического процесса (совокупность техно-
логических операций), заканчивающаяся получением готового полуфаб-
риката, который может быть отправлен в следующий передел или реали-
зован на сторону. В результате последовательного прохождения
исходного материала через все переделы получают готовую продукцию,
т. е. на выходе из последнего передела имеем не полуфабрикат, а закон-
ченный продукт.

В условиях массового характера производства, когда номенклатура вы-
пускаемой продукции строго ограничена и когда предприятие специализи-
руется на выпуске одного-двух изделий, также применяется попередельный
метод учета.

Особенностями массового производства являются:
 постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших

количествах;
 специализация рабочих мест на выполнении, как правило, одной по-

стоянно закрепленной операции;
 значительное повышение удельного веса механизированных и автома-

тизированных процессов и резкое снижение ручных работ;
 применение труда рабочих, специализированных на ограниченном

круге работ.
Попередельное калькулирование, как правило, используется на пред-

приятиях с производством, где применяются физико-химические методы
переработки сырья и процесс получения продуктов состоит из нескольких
последовательных технологических стадий. В этих случаях объектом
калькулирования становится продукт каждого законченного передела,
включая и такие переделы, в которых одновременно получают несколько
продуктов.

Например, производство в отрасли черной металлургии состоит из ряда
переделов. Исходным сырьем является руда, лом черных металлов и другие
материалы, которые поступают в I передел – выплавка чугуна (доменный
цех). Готовой продукцией этого передела является чугун, который переда-
ется в следующий передел – выплавка стали (сталеплавильный цех).
На выходе из II передела получают сталь, которая поступает в III передел –
производство проката (прокатный цех).
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Технологическую схему для отрасли черной металлургии можно пред-
ставить в виде следующей схемы:

Выплавка чугуна        Выплавка стали         Прокат.
Затраты на производство при попередельном методе (начиная с подго-

товки добычи полезных ископаемых или обработки исходного сырья и до
выпуска конечного продукта) учитываются в каждом цехе (переделе, фазе,
стадии), включая, как правило, себестоимость полуфабрикатов, изготовлен-
ных в предыдущем цехе. В связи с этим себестоимость продукции каждого
последующего цеха слагается из произведенных им затрат и себестоимости
полуфабрикатов.

Объектом калькулирования при попередельном методе выступает пере-
дел – законченная стадия технологического процесса.

С точки зрения организации бухгалтерского учета затрат сущность
попередельного метода состоит в том, что прямые затраты отражают в
текущем учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям) произ-
водства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных
видов.

Последовательность учета при попередельном методе можно показать на
схеме (рисунок 8.3).

Особенностями попередельного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости являются:

 организация аналитического учета прямых затрат на производство к
синтетическому счету 20 «Основное производство» в разрезе каждого пере-
дела. При этом перечень переделов производства, по которым ведется учет
затрат, устанавливается отраслевыми инструкциями;

 обобщение затрат по переделам безотносительно к отдельным заказам,
т. е. калькулирование себестоимости продукции каждого передела в целом;

 списание затрат за календарный период, а не за время изготовления
заказа.

Различают два варианта попередельного метода учета затрат и кальку-
лирования: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный.

Учет затрат на производство при бесполуфабрикатном варианте ведется
без бухгалтерских записей при передаче полуфабрикатов собственного про-
изводства из одного структурного подразделения в другое (из цеха в цех).
Контроль за движением полуфабрикатов внутри и между цехами осуществ-
ляется бухгалтерией оперативно, в натуральном выражении, без записей на
бухгалтерских счетах. Затраты на изготовление полуфабрикатов, деталей и
узлов учитываются по цехам в разрезе статей расходов.
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Рисунок 8.3 – Последовательность учета при попередельном методе

Добавленные затраты отражаются по каждому цеху (переделу) в от-
дельности, а стоимость исходного сырья включается в себестоимость про-
дукции только I передела. При этом варианте сводного учета затрат на
производство себестоимость единицы готовой продукции формируется
путем суммирования затрат цехов (переделов) с учетом доли их участия в
процессе изготовления.

Достоинствами бесполуфабрикатного метода являются простота; мень-
шая трудоемкость, чем полуфабрикатного; отсутствие каких-либо условных
расчетов, расшифровывающих затраты предыдущих цехов и переделов, что
повышает точность калькулирования. Данный метод предпочтительнее с
точки зрения достоверности и точности калькулирования.

Однако в бесполуфабрикатном методе учета имеются и недостатки:
 использование данного метода предполагает инвентаризацию неза-

вершенного производства сразу во всех цехах, так как затраты на незавер-
шенные продукты числятся в местах их изготовления до выпуска готовой
продукции;
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 бесполуфабрикатный метод учета не позволяет определить себестои-
мость полуфабрикатов при передаче их из одного передела в другой, что
бывает необходимо при их продаже.

При полуфабрикатном варианте учет осуществляется с перечислением
себестоимости полуфабрикатов собственного производства при передаче их
из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского учета. Себестоимость опре-
деляется по выпуску продукции каждого цеха (передела). При этом кальку-
лируется себестоимость не только продукта по предприятию в целом, но и
продукции отдельных цехов, передаваемой другим цехам для обработки
или сборки. Этот вариант используется на предприятиях, реализующих по-
луфабрикаты собственного производства на сторону.

При данном методе в бухгалтерском учете предполагается использова-
ние синтетического счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
По дебету счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» в корре-
спонденции со счетом 20 «Основное производство» отражаются расходы,
связанные с изготовлением полуфабрикатов. По кредиту счета 21 «Полу-
фабрикаты собственного производства» отражается стоимость полуфабри-
катов, переданных для дальнейшей переработки (в корреспонденции со сче-
том 20 «Основное производство») или реализованных (в корреспонденции
со счетом 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»).

Пример 3. Производство проката в отрасли черной металлургии состоит из трех
переделов: выплавка чугуна, выплавка стали, производство проката. Для учета за-
трат каждого передела открывается свой аналитический счет: 20-I, 20-II, 20-III, а для
учета полуфабрикатов – счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».

Последовательность учетных записей по всему циклу производства проката,
состоящего из трех переделов, должна осуществляться следующим образом:

– по учету затрат первого передела «выплавка чугуна». В дебете счета
20-I учтены: стоимость сырья, поступившего в переработку (отражается
лишь в переделе I), в размере 100 тыс. руб. и добавленные затраты 1-го цеха
по переработке в размере 30 тыс. руб. Завершением производства на пере-
деле I является созданный полуфабрикат, поступающий в передел II. При
передаче полуфабриката в передел II делается учетная запись:

Д-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства»,
К-т сч. 20-I «Основное производство» (передел II).
Кредитовый оборот счета 20-I свидетельствует о себестоимости полу-

фабриката, поступающего в передел II, равной 130 100 тыс. руб., показан-
ной по дебету счета 21;

– по учету затрат второго передела «выплавка стали». Дебет счета
20-II содержит информацию о себестоимости поступившего в передел
II полуфабриката (150 тыс. руб.) и о добавленных затратах 2-го цеха
(25 тыс. руб.). На выходе счета 20-II – данные о себестоимости полуфабри-
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ката после обработки в переделе II (175 тыс. руб.). На эту сумму составляет-
ся следующая учетная запись:

Д-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства»,
К-т сч. 20-II «Основное производство» (передел II).
В данном условном примере половина полуфабрикатов после передела II

реализована на сторону. Допустим, что нашелся покупатель на сталь, не
дошедшую до стадии проката. На сумму 75 тыс. руб. (себестоимость этой
стали) выполнена учетная запись:

Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет «Се-
бестоимость реализованной продукции, работ, услуг»,

К-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Оставшаяся часть полуфабрикатов (100 тыс. руб.) поступает на прокат в

третий, заключительный передел;
– по учету затрат третьего передела «производство проката».
В дебете счета 20-III будут отражены себестоимость переданных полу-

фабрикатов в сумме 100 тыс. руб. и затраты прокатного цеха на обработку
переданного количества полуфабрикатов – 20 тыс. руб. Следовательно, се-
бестоимость готового проката составит 120 тыс. руб. На эту сумму выпол-
нены заключительные учетные записи:

Д-т сч. 43 «Готовая продукция»,
К-т сч. 20-III «Основное производство» (передел III),

при ее реализации:
Д-т сч. 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет «Се-

бестоимость реализованной продукции, работ, услуг»,
К-т сч. 43 «Готовая продукция».
Преимуществом полуфабрикатного метода учета является:
 наличие бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов

на выходе из каждого передела (она необходима при их реализации);
 возможность учета остатков незавершенного производства в местах

его нахождения и контроль движения полуфабрикатов собственного произ-
водства;

 отсутствие необходимости проведения одновременной инвентариза-
ции незавершенного производства по всему предприятию.

При применении попередельного метода должны быть использованы
важнейшие элементы нормативного метода: систематическое выявление от-
клонений фактических расходов от текущих норм (в отдельных отраслях – от
плановой себестоимости), а также выявление изменений этих норм. В пер-
вичной документации и в оперативной отчетности должен отражаться (за
смену, сутки, декаду и т. д.) не только фактический расход сырья, основных
материалов, полуфабрикатов, технологического топлива, энергии и др., но и
расход их по нормам или основанным на них производственным заданиям
(рецептурам и т. д.).
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Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции применяется в тех производствах, где затраты материалов на
технологические цели, основную заработную плату производственных ра-
бочих и общепроизводственные расходы легко соотнести с выпуском кон-
кретной продукции или выполнением каких-либо услуг.

Организация системы позаказного учета производственных затрат воз-
можна при определенных условиях производства. Главным условием явля-
ется возможность выделить и индивидуализировать изготовление уни-
кального или выполняемого по специальному заказу изделия или
небольшой партии изделий и получить информацию не о средней, а об ин-
дивидуальной себестоимости единицы продукции.

В промышленности он применяется, как правило, на предприятиях с
единичным типом организации производства, важнейшими отличительны-
ми особенностями которого являются:

 большое разнообразие изготавливаемой продукции, значительная
часть которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по
отдельным заказам;

 технологическая специализация рабочих мест и невозможность по-
стоянного закрепления определенных операций и деталей за рабочими
местами;

 применение, как правило, универсального оборудования и приспособ-
лений;

 относительно большой удельный вес ручных сборочных и доводочных
операций;

 преобладание среди рабочих универсалов высокой квалификации.
Позаказный метод учета себестоимости применяется в производствах,

выпускающих опытные образцы продукции, а также во вспомогательных
производствах: при изготовлении специальных инструментов, проведении
ремонтных работ.

Сферой применения позаказного метода учета являются также мелкосе-
рийные промышленные предприятия. Мелкосерийные производства орга-
низуются для выпуска продукции, необходимой потребителю в незначи-
тельных количествах. Поэтому мелкосерийные предприятия загружают
относительно большой и довольно разнообразной номенклатурой изделий.
В качестве примера можно привести полиграфические предприятия, выпус-
кающие продукцию сериями, количество которой определяется заказанным
тиражом.

Сущность данного метода заключается в следующем:
 все прямые затраты (затраты основных материалов и заработная плата

основных производственных рабочих с начислениями на нее) учитываются
в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным производствен-
ным заказам;
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 остальные затраты учитываются по местам их возникновения и вклю-
чаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной
базой (ставкой) распределения.

Объектом учета затрат и объектом калькулирования при этом методе
является отдельный производственный заказ (например, постройка корабля,
строительство конкретного дома и др.), фактическая себестоимость которо-
го определяется после его изготовления.

При этом под заказом понимается заявка клиента на определенное коли-
чество специально созданных или изготовленных для него изделий. Вид
заказа определяется договором с заказчиком. В нем же оговаривается стои-
мость, оплачиваемая заказчиком, порядок расчетов, передачи продукции
(работ, услуг), срок выполнения заказа. До момента выполнения заказа все
относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством.

Таким образом, при этом методе затраты на производственные материа-
лы, оплату труда производственных рабочих и общезаводские накладные
расходы относят на каждый индивидуальный заказ или же на произведен-
ную партию продукции.

Если заказ представлен единичным изделием, то его себестоимость рас-
считывается путем суммирования всех затрат, а если предусматривает про-
изводство нескольких изделий или их партии, то путем суммирования за-
трат получают себестоимость изготовления всей партии. Для определения
себестоимости одного изделия общие производственные затраты делят на
количество единиц продукции в партии.

При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости
организуется аналитический учет по каждому заказу, т. е. количество ана-
литических счетов к счету 20 «Основное производство» должно соответ-
ствовать количеству заказов, размещенных в данный момент на предприя-
тии (рисунок 8.4).

Учет расходов по отдельным заказам начинается с открытия заказа. «От-
крыть заказ» – значит заполнить соответствующий бланк заказа (или наряд
на выполнение заказа) – документ, поступающий в бухгалтерию, на основа-
нии которого открывается карточка (ведомость) по учету затрат каждого
заказа.

После этого в бухгалтерию начинают поступать первичные документы,
подтверждающие прямые расходы, связанные с изготовлением конкретного
заказа: о расходе материалов, оплате труда, потерях от брака, износе специ-
альных приспособлений и инструментов и др. В каждом документе о расхо-
довании того или иного вида ресурсов обязательным является указание но-
мера заказа. Информация из первичных документов отражается в карточке
соответствующего заказа.
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Затраты на незавершенное Затраты, включенные в
производство себестоимость готовой продукции
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Рисунок 8.4 – Методика позаказного накопления затрат и калькуляции
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По мере изготовления заказа в карточке накапливается информация о за-
тратах по прямым материалам, прямым трудозатратам и общезаводским
расходам, связанным с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа
является основным учетным регистром в условиях позаказного метода.

При организации бухгалтерского учета затрат возникает проблема с рас-
пределением косвенных расходов (амортизация, арендная плата, затраты на
освещение, отопление и т. п.) между отдельными производственными зака-
зами, выполненными в отчетном периоде. Запланировать цену заказа и со-
гласовать ее с заказчиком необходимо в течение отчетного периода, когда
еще не известна общая сумма косвенных расходов.

На практике обычно идут другим путем: косвенные расходы распреде-
ляют между отдельными заказами предварительно, пользуясь бюджетными
ставками (предварительными нормативами) распределения ожидаемых кос-
венных расходов.

Понятие «бюджет» в управленческом учете является синонимом слова
«план». Следовательно, речь идет о показателях, планируемых самой бух-
галтерией. Они базируются на оценочных величинах объемов производства
(работ, услуг) и косвенных расходов в предстоящем периоде.

Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов выполняет-
ся бухгалтерией накануне наступающего отчетного периода в  т р и  э т а п а :

– на первом – оцениваются косвенные расходы предстоящего периода;
– втором – выбирается база для распределения косвенных расходов меж-

ду отдельными производственными заказами и прогнозируется ее величина;
– третьем – рассчитывается бюджетная ставка путем деления суммы

прогнозируемых косвенных расходов на ожидаемую величину базового по-
казателя.

Позаказная система имеет на практике несколько вариантов:
− контрактный – учет затрат по крупным единицам продукции, произ-

водство которых проходит в течение длительного периода времени, с обяза-
тельным заключением договоров, когда себестоимость определяется по
контракту в целом и отдельным этапам его выполнения;

− поиздельный – учет затрат организуется по каждому наименованию из-
делий или группе однородных изделий, а себестоимость исчисляется путем
деления общих затрат на количество изготовленной продукции данного ви-
да в течение отчетного периода;

− подетальный – учет затрат ведется по конкретным наименованиям из-
готавливаемых деталей, по сборке деталей в узлы, узлов – в изделия, а себе-
стоимость изделия определяется суммированием себестоимости комплекта
деталей и расходов по сборочным работам;

− внутрипроизводственные заказы – затраты обобщают по однородным
объектам (единичным), опытным образцам новой техники, эксперименталь-
ным изделиям, их себестоимость калькулируется, как правило, по оконча-
нии отчетного периода.
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Каждый вариант характеризуется особенностями выбора объектов учета
затрат, документирования прямых затрат, обобщения и распределения кос-
венных расходов между готовой продукцией и незавершенным производ-
ством, а также между заказами.

Калькулирование заказа производят по мере его окончания. Все затраты
группируют в карточке набора затрат. До завершения всех работ по заказу
затраты представляют собой незавершенное производство. Себестоимость
законченного заказа определяют суммированием затрат.

На практике производственные условия могут отличаться от рассмот-
ренного «классического» варианта.

Например, судостроение имеет длительный цикл производства с одно-
временным изготовлением частей судна. Параллельная технология изготов-
ления не позволяет последовательно собирать затраты.

В этом случае в дополнение к основному заказу открывают несколько
внутренних заказов, число которых соответствует конструкционным эле-
ментам изделия. Принятый порядок обеспечивает локализацию затрат по
отдельным частям общего заказа.

Кроме того, продукция некоторых отраслей машиностроения имеет вза-
имозаменяемость отдельных деталей и узлов до 60–70 %. Предприятие от-
крывает для таких деталей и узлов отдельный заказ, что локализирует за-
траты и дает возможность распределить их по индивидуальным заказам.

8.3 Классификация методов учета затрат и калькулирования
      себестоимости в зависимости от полноты учета затрат

В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость продукции
выделяют методы учета затрат по полной и усеченной себестоимости.
Для отечественных предприятий, в соответствии с законодательством, ха-
рактерно было использование метода учета затрат и калькулирование пол-
ной себестоимости.

Однако с 2012 года после введения нового плана счетов, ориентирован-
ного на международные стандарты, в отечественной практике бухгалтер-
ского учета начинают реализовываться зарубежные подходы, а именно ме-
тоды учета затрат по усеченной себестоимости (по прямым затратам,
переменным затратам, производственным затратам).

Методологической основой метода неполной (усеченной) себестоимо-
сти, называемого «директ-костинг», является то, что калькулируется не
полная, а частичная себестоимость.

Сущность системы базируется на выражении «директ-кост план», вве-
денном Джонатаном Харрисом в 1936 г. при рассмотрении им методики
калькулирования издержек производства предприятия. В содержании ме-
сячного отчета о прибылях и убытках стали разграничивать обычные про-
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изводственные затраты и косвенные накладные расходы. Дифференциация
производственных расходов позволила определять зависимость объема
прибыли от объема реализации продукции и управлять себестоимостью.

Таким образом, суть этой системы была сведена к следующему: прямые
затраты обобщают по видам готовых изделий, косвенные затраты соби-
рают на отдельном счете, списывают на общие финансовые результаты
того отчетного периода, в котором они возникли. Если из суммы выручки
по каждому изделию исключить переменные затраты по изделию, то полу-
чим брутто прибыль по этому изделию. Просуммировав брутто-прибыль
всех изделий, можно получить общую величину прибыли, предназначенную
для покрытия общей суммы постоянных затрат.

В западном управленческом учете существует хорошо разработанная
теория классификации затрат – постоянные и переменные. При этом посто-
янные затраты считаются затратами периода и не распределяются между
изделиями, а прямо относятся на результаты. Остатки готовой продукции
оцениваются только по переменным затратам.

Однако существуют затраты, которые в определенной ситуации могут
быть постоянными, а в другой – переменными. Ответ на вопрос, считать
данные затраты постоянными или переменными, зависит от двух факторов:
длительности периода, рассматриваемого для принятия решения, и делимо-
сти производственных факторов.

На длительный период времени все затраты становятся переменными.
Постоянные затраты могут возникать в результате юридических или дого-
ворных отношений (договоры на лизинг, договоры о найме и т. д.).

Поэтому бесполезно делить расходы на постоянные и переменные по их
сущности. В западном управленческом учете утверждается, что характер
поведения зависит от соответствующей производственной ситуации, в ко-
торой принимаются решения.

Система учета переменных затрат возникла в США в период Великой
депрессии и получила широкое распространение в 50-x годах XX в. До
начала Великой депрессии остатки готовой продукции оценивались по се-
бестоимости, исчисленной по полным затратам. Депрессия привела к созда-
нию больших запасов нереализованной продукции, а оценка по полным за-
тратам, по мнению аналитиков того времени, приводила к искусственному
искажению прибыли.

Постоянные затраты, которые не зависят от объема производства и разме-
ров дохода, перераспределяясь между отчетными периодами, значительно
влияли на величину расчетной прибыли. По мнению аналитиков, следовало
рассчитывать отдачу понесенных затрат через связь объема производства с
затратами и доходами. В этом аспекте было решено, конечно, в достаточной
степени условно, разделить совокупные затраты на переменные, которые
отождествлялись с прямыми, и на постоянные, которые назывались бесполез-
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ными и отождествлялись с косвенными. Новая система затрат получила
название «директ-костинг» (англ. direсt costs).

Кто стоял у истоков системы «директ-костинг», с полной определенно-
стью сказать трудно. В 1781 г. Т. Е. Клипштейн в своей книге «Учение об
альтернативах в учете» показал на примере металлургического производ-
ства, как прямые затраты следует относить на отдельные его фазы.

Ж. Курсель-Сенель в своем труде «Теория и практика предприниматель-
ства в земледелии, ремесле и торговле» (Штутгарт, 1869 г.) предложил раз-
делить затраты на «особые» и «общие», где «особые» изменялись в том же
отношении, что и объем поставляемых товаров, а «общие» затраты были
постоянны в известных границах.

В 1899 г. немецкий ученый О. Шмаленбах в статье «Бухгалтерия и каль-
куляция в фабричном деле» высказался в пользу учета граничных затрат. Он
различал понятия «прямые затраты покупателя» и «косвенные затраты», обу-
словленные существованием предприятия в целом. Теоретически правильным
Шмаленбах считал относить на конкретных покупателей только первичные
накладные расходы, а вторичные покрывать за счет валовой прибыли.

В начале ХХ в. Г. Гесс провел четкое разграничение между постоянны-
ми и переменными затратами. Он писал: «К постоянным затратам я отношу
все те статьи, которые предусматривают подготовку предприятия, к общим
переменным затратам – все оставшиеся элементы».

В 1923 г. Дж. Кларк обосновал необходимость деления валовых издер-
жек производства на постоянные и переменные. К постоянным он относит
амортизацию основного капитала, расходы на содержание административ-
ного и технического персонала, поддержание оборудования в наилучшем
виде, содержание сбытовой сети, сумму обычной прибыли на задействован-
ный капитал. А переменные расходы – это стоимость сырья и материалов,
электроэнергии, рабочей силы, эксплуатации оборудования и другие расхо-
ды, напрямую зависящие от объема производства.

В 1930-е гг. в области совершенствования «директ-костинга» Вальтер
Раутенштраух, Джон Х. Уильямс и Чарльз М. Кноппель разработали графи-
ки промежуточного бюджета и критического объема производства. На этом
графике хорошо видна связь между показателями объема производства, се-
бестоимости и прибыли.

Существенный вклад в развитие «директ-костинга» внес К. Ате, разде-
лив блок постоянных затрат на затраты по изделию, затраты по группе
изделий, затраты по местам возникновения, затраты производственных под-
разделений, затраты предприятия. Это дало начало системе многосту-
пенчатого учета сумм покрытия или граничных затрат.

Современная система «директ-костинг» применяется в нескольких
в а ри а н та х :

– первый – классический «директ-костинг», предполагающий калькули-
рование по прямым затратам;
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– второй – простой «директ-костинг», основанный на использовании в
учете данных только о переменных (операционных) затратах, – калькулиро-
вание осуществляется по переменным затратам, в которые входят прямые
расходы и переменные косвенные расходы;

– третий – развитой «директ-костинг», при котором в себестоимость
наряду с переменными затратами включаются и прямые постоянные затра-
ты по производству и реализации продукции.

Простой «директ-костинг» базируется на следующих принципах:
 затраты подразделяются по элементам на постоянные и переменные;
 себестоимость производственных и реализованных изделий исчисля-

ется только на основе распределения переменных затрат;
 сравнение полученной переменной себестоимости с ценой реализации

в целях определения разницы, называемой маржой с переменных затрат
(объем реализации минус переменные затраты);

 возмещение постоянных затрат за счет различных марж с переменной
себестоимости для определения результата деятельности и рентабельности
предприятия.

В условиях развитого «директ-костинга» возникает понятие полумаржи
(разность валовой маржи и прямых постоянных затрат), ее еще называют
«вклад продукта». Понятие «вклад продукта» получило широкое распро-
странение в практике «директ-костинга», оно позволяет определить, что
каждый продукт приносит предприятию.

При этом варианте отклоняются от строгого соблюдения переменной се-
бестоимости, так как себестоимость включает не только переменные затра-
ты, но и часть прямых постоянных затрат, что дает возможность улучшить
технику исчисления переменной себестоимости, так как здесь речь идет о
сокращенной себестоимости, включающей одновременно переменные и
часть постоянных затрат.

Метод «вклад продукта» позволяет определить «участие» каждого про-
дукта, т. е. его «взнос» в покрытие постоянных затрат, которые существуют
даже при условии отказа от производства и реализации этого продукта.

Использование развитого «директ-костинга» привело к развитию страте-
гического учета и определению результатов по сегментам рынка.

Причина применения данного метода в финансовом учете и популярно-
сти в управленческом учете заключается в его соответствии принципу
начисления, когда затраты приводятся в соответствие с доходами, источни-
ками которых они стали.

К преимуществам калькуляции с полным распределением затрат относятся:
 включение в калькуляцию затрат всех расходов на производство еди-

ницы продукции или услуг;
 соответствие оценки запасов и незавершенного производства, вклю-

ченных в финансовые отчеты организации, требованиям МСФО;
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 счета прибылей и убытков оценивают прибыль организации на той же
самой основе, на которой производится оценка запасов;

 применение для целей ценообразования по принципу «средние затра-
ты плюс прибыль» для расчета заранее установленной доли прибыли и др.

К недостаткам калькуляции с полным распределением затрат можно от-
нести: зависимость от ряда оценок допущений и прогнозов при расчете
полной себестоимости изделия; отсутствие постоянной информации для
принятия решения об уменьшении или увеличении объема производства;
большую зависимость от уровней производства, чем от уровней продаж;
сложность и трудоемкость в понимании отчетов.

Контроль по методу маржинального дохода (по переменным затратам)
и расчет себестоимости единицы калькулирования осуществляют только
по методу прямых затрат. Постоянные затраты между изделиями не рас-
пределяются.

Отличие результатов калькулирования по полным затратам и по методу
маржинального дохода связано с тем, что в первом случае на себестоимость
отдельных изделий относятся накладные расходы, часто не связанные с
данным изделием. На основе этого могут приниматься ошибочные решения
по снятию с производства изделий, которые приносят доход.

Для системы директ-костинг можно назвать следующие отличительные
особенности:

 разделение производственных затрат на переменные постоянные;
 калькулирование себестоимости продукции по ограниченным затратам;
 многостадийность составления отчета о доходах.
Калькуляция себестоимости продукции по ограниченным затратам, и

прежде всего, по переменным затратам обеспечивает: контроль за постоян-
ными издержками, за вложениями в получение прибыли каждого выпускае-
мого вида продукта, соблюдением ассортимента выпуска пpoдукции. Такие
калькуляции выявляют неконтролируемые центрами ответственности из-
держки, различия издержек относительно нормативов.

К преимуществам принципа калькулирования по переменным издержкам
следует отнести его непосредственное влияние на установление цен на изде-
лия, стимулирование производительности различных сегментов бизнеса.

Составление отчета о доходах происходит в  д в а  э т а п а :
 на первом – устанавливается связь объема производства готовой про-

дукции с прямыми (переменными) затратами, отражается рентабельность
производства отдельных видов продукции;

 втором – обобщенные на одном счете косвенные (постоянные) рас-
ходы сопоставляются с вкладом, полученным от реализации каждого вида
продукции. Результат отражает рентабельность всего производства и реа-
лизации.
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Можно сделать вывод, что данная система ориентирована на реализацию:
чем больше объем реализации, тем больше прибыли получает предприятие.
При этом оценка готовой продукции и незавершенного производства осу-
ществляется только по переменным (прямым) затратам, что побуждает пред-
приятия изыскивать возможности для увеличения реализации.

В основе многостадийного составления отчета о доходах лежит отчет о
маржинальном доходе. Примерный отчет о доходах и расходах в системе
директ-костинг представлен в таблице 8.3.

Т а б л и ц а  8.3 – Отчет о доходах и расходах, составленный по методу маржи-
                              нального дохода

Номер
строки Показатель Величина показателя,

тыс. руб.
1 Объем реализованной продукции 3000
2 Переменные затраты 1300
3 Маржинальный доход (стр. 1 – стр. 2) 1700
4 Постоянные расходы 1500
5 Чистый доход (или убыток) (стр. 3 – стр. 4) 200

Как видно из таблицы 8.3, в представленном отчете имеются две ступе-
ни, которые заполняются при поэтапном процессе учета:

– верхняя – маржинальный доход;
– нижняя – чистый доход.
Если переменные затраты разделить на производственные и непроизвод-

ственные, то данный отчет будет составлен в  т р и  э т а п а :
 первый – рассчитывается производственный маржинальный доход как

разница между выручкой от реализации продукции и переменными произ-
водственными затратами;

 второй – определяется совокупный маржинальный доход по предпри-
ятию в целом как разность между производственным маржинальным дохо-
дом и внепроизводственными переменными затратами;

 третий – исчисляют чистую прибыль (или чистый убыток) путем со-
поставления совокупного маржинального дохода и суммы постоянных
затрат.

Ступенчатость отчета можно увеличить и далее делением постоянных
затрат на условно-постоянные и условно-переменные.

Важной особенностью «директ-костинга» является то, что с его помо-
щью можно изучить взаимосвязи и взаимозависимости между объемом
производства, затратами (себестоимостью) и прибылью.

Анализ зависимости переменных затрат, постоянных затрат и выручки
от объема производства позволяет определить точку критического объема
производства (мертвую точку, или точку рентабельности), при котором ве-
личина выручки от реализации равна ее полной себестоимости.
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Для вычисления этой точки используются т р и  м е т о д а : уравнений,
маржинальной прибыли, графический.

Метод уравнений. Любой отчет о финансовых результатах может быть
представлен в виде следующего уравнения:

Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты = Прибыль.

Или с учетом пояснений расчета выручки и переменных затрат:

Цена за единицу × Количество единиц – Переменные затраты на единицу ×
× Количество единиц – Постоянные затраты = Прибыль.

Используя приведенное уравнение, можно установить то количество
единиц, при котором прибыль будет равна 0 [(Цена за единицу – Перемен-
ные затраты на единицу) / Постоянные затраты].

Метод маржинальной прибыли является разновидностью предыду-
щего, суть которого вытекает из концепции маржинальной прибыли.
Маржинальная прибыль, приходящаяся на единицу продукции, представ-
ляет собой вклад каждой реализованной единицы в покрытие постоянных
затрат. Сколько единиц должно быть продано, чтобы покрыть все посто-
янные затраты?

                                 = ,

где Удельная маржинальная прибыль – прибыль на единицу продукции –
равна ее цене минус удельные переменные расходы.

Если известна норма маржинальной прибыли, то точка безубыточности
рассчитывается по формуле

                                 =  .

Графический метод. Нахождение точки безубыточности сводится к по-
строению комплексного графика «затраты – объем – прибыль» (рисунок 8.5).

Точка безубыточности на графике – это точка пересечения прямых, по-
строенных по значениям затрат и выручки.

Изучение взаимосвязи и взаимозависимости между объемом произ-
водства, затратами и прибылью определило появление в управлении вы-
ражения «операционный рычаг». Если в технике рычаг – это средство, с
помощью которого можно поднять или передвинуть тяжелый предмет с

Точка
безубыточности

Постоянные затраты
    Норма маржинальной прибыли

Точка
безубыточности

Удельная маржинальная прибыль
Постоянные затраты
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наименьшими усилиями, то для руководителя термин «рычаг» связан с
представлением о том, как можно значительно увеличить прибыль при
незначительном увеличении объема продаж. Операционный рычаг – это
показатель доли постоянных затрат в структуре общих затрат данной
организации. Он значителен на тех предприятиях, где высока доля по-
стоянных затрат по отношению к переменным. Наоборот, самый низкий
уровень операционного рычага наблюдается на тех предприятиях, где
больший удельный вес в составе затрат занимают переменные затраты.
Если у предприятия высокий уровень операционного рычага, его при-
быль очень чувствительна к изменениям в объеме продаж и незначи-
тельное изменение в объеме продаж приводит к значительному измене-
нию прибыли.

Рисунок 8.5 – Определение точки безубыточности графическим методом

В таблице 8.4 приведен пример, с помощью которого можно пояснить
сущность операционного рычага.

По предприятиям А и Б общие затраты при объеме реализации в
200 тыс. руб. равны.

Расчеты показали, что на предприятии Б операционный рычаг соста-
вил 6, в то время как на предприятии А только 3. Уровень операционно-
го рычага показывает, как при заданном объеме продаж изменение этого
показателя (в процентах) повлияет на изменение прибыли.

Объем производства

Постоянные затраты

Переменные затраты
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Т а б л и ц а  8.4 – Расчет операционного рычага
Номер
строки Показатель Предприятие А Предприятие Б

1 Прибыль предприятия, тыс. руб. 20 20
2 Объем реализации, тыс. руб. 200 200
3 Переменные затраты, тыс. руб. 140 80
4 Маржинальная прибыль (стр. 2 –

– стр. 3), тыс. руб. 60 120
5 Операционный рычаг (стр. 4 / стр. 1) 3 6

При увеличении объема реализации на 10 %:
 прибыль предприятия Б увеличивается на 60 % (с 20 до 32 тыс. руб.), т. е.

в 6 раз больше, чем объем реализации (операционный рычаг равен 6);
 прибыль предприятия А увеличивается только на 30 % (с 20 до

26 тыс. руб.), т. е. в 3 раза больше, чем  объем реализации (операцион-
ный рычаг равен 3).

Таким образом, увеличив объем продаж на 10 %, предприятие Б получа-
ет в процентном отношении больше прибыли, чем предприятие А в тех же
условиях, так как уровень операционного рычага у него больше.

Основными преимуществами системы «директ-костинг» являются:
 установление пропорций между затратами и объемом производства;
 возможность выявления изменения маржинального дохода как по ор-

ганизации в целом, так и по различным изделиям, выявления изделия с
большей рентабельностью;

 отражение в отчете о финансовых результатах изменений прибыли из-
за изменения переменных расходов, цен реализации и структуры выпускае-
мой продукции;

 проведение эффективной политики цен.
Система «директ-костинг» развивается по мере совершенствования си-

стем управления. Гибкость планирования и принятия управленческих реше-
ний потребовали ввода в систему «директ-костинг» бюджетов (смет) и за-
даний, анализа их исполнения.

8.4  Классификация методов учета затрат
и калькулирования себестоимости
в зависимости от оперативности учета и контроля затрат

На любом этапе экономического развития повышение эффективности
хозяйствования для предприятия является главной задачей, что, в конечном
счете, и определяет необходимость применения нормативной системы
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управления затратами предприятия. При этом первоначально данная систе-
ма рассматривалась только как учетная, которая позволяет организовать
контроль за затратами.

Процесс формирования затрат на производство, представляющий собой
производственное потребление ресурсов, необходимо учитывать в двух ас-
пектах: фактические затраты и нормативные затраты на производство.

Сущность системы учета фактических затрат, называемой системой
учета прошлых, исторических затрат, состоит в сборе и обобщении ин-
формации для расчета себестоимости реализованной продукции и прибыли,
для определения фактической себестоимости и дохода от реализации еди-
ницы продукции конкретного наименования.

В общем виде процесс формирования фактических затрат представлен
на рисунке 8.6.

Объем фактически
использованных

факторов производства
×

Фактические
цены

приобретения
=

Фактические
затраты

на производство

Рисунок 8.6 – Процесс формирования фактических затрат

Система учета фактических затрат имеет определенные недостатки.
Во-первых, она затрудняет оперативный контроль за издержками.

Во-вторых, отмечается ее непригодность для управления процессом форми-
рования затрат по их носителям.

В зарубежной практике широко применяется система «стандарт-кост»,
которая может быть сопоставлена с отечественным нормативным методом.
Однако нормативный метод учета затрат не тождественно соответствует
системе нормативных затрат («стандарт-кост»), хотя идея обоих методов
одна – установление нормативов (стандартов), выявление и учет отклоне-
ний с целью обнаружения и устранения потери затрат в производстве и реа-
лизации продукции.

Отличительными особенностями системы нормативных затрат («стан-
дарт-кост») и нормативного метода учета затрат являются:

1) способ калькулирования себестоимости продукции и определения
прибыли (полное включение затрат и распределение накладных расходов в
себестоимость продукции в системе нормативных затрат («стандарт-кост»);

2) способ установления нормативов и стандартов (более жестко регла-
ментированных в отечественной практике);

3) движение затрат по счетам бухгалтерского учета.
Таким образом, в зависимости от оперативности учета и контроля затрат

в отечественной практике учета можно отметить использование двух мето-
дов: учет фактических и нормативных затрат и (с учетом зарубежного опы-
та) метод «стандарт-кост».
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Система нормативного метода учета затрат и калькулирования се-
бестоимости представляет собой совокупность процедур, объединяющих
процессы планирования, нормирования, обеспечения материальными ре-
сурсами, составления внутренней отчетности, калькулирования по полной
себестоимости, экономического анализа и контроля на основе норм затрат.

Сущность этой системы заключается в следующем:
 составление обоснованных калькуляций нормативной себестоимости по

каждому изделию на основе технически обоснованных норм и нормативов;
 учет изменений действующих норм в течение отчетного периода с це-

лью корректировки нормативной себестоимости;
 учет фактических затрат в отчетном периоде по нормам и отклонени-

ям от них;
 выявление причин и условий отклонений от норм и их анализ;
 определение фактической себестоимости готовой продукции суммиро-

ванием нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм.
Заключительным моментом нормативного метода учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции является определение фактической
себестоимости и ее отклонения от норм. Следует отметить, что преоблада-
ющую часть фактических затрат на изготовление продукции можно рассчи-
тать предварительно, еще не приступая к ее производству. Для этого нужно
иметь детально разработанную конструкцию изделия, состав продукции и
технологию ее производства по операциям, установить соответствующие
нормы (стандарты) издержек и рассчитать нормативную калькуляцию. Дан-
ные нормативной калькуляции по видам затрат умножают на фактическое
число изготовленных деталей, полуфабрикатов и изделий и определяют
нормативную себестоимость фактического выпуска изделий. Прибавив к
этой себестоимости отдельно учитываемые отклонения от норм по видам
затрат, получим фактическую себестоимость.

Принцип определения фактических расходов как суммы заранее задан-
ных нормативов (стандартов) и отклонений от них был впервые предложен
и реализован в начале XX в. в США, а затем и в других, главным образом
европейских, странах. В 1930-е гг. прошлого столетия он начал внедряться
и в нашей стране под названием «Нормативный метод учета затрат на про-
изводство и калькулирования себестоимости продукции».

Данный подход к организации учета позволяет укрупнять объекты учета
затрат, вести аналитический учет не по изделиям, а по группам однородных
изделий. Совокупность учетной группы изделий определяется условием
выделения их по конструкции и технологии изготовления.

Калькулирование себестоимости при нормативном методе основывается
на нормах затрат, а отклонения от норм по мере их возникновения отража-
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ются на счетах бухгалтерского учета как увеличение или уменьшение про-
изводственного результата.

Последовательность действий при организации нормативного метода учета
затрат и калькулирования себестоимости осуществляется в  т р и  э т а п а :

I этап – формирование исходных данных о нормах и нормативах теку-
щих затрат по прямым статьям, сметы затрат и ставки распределения кос-
венных расходов. На основе сформированных исходных данных впослед-
ствии рассчитывают нормативные калькуляции по изделиям и статьям
калькуляции, а также нормативную себестоимость остатков незавершенного
производства на начало месяца.

II этап – операции по учету, выполняемые в течение месяца:
а) учет прямых текущих затрат с выделением отклонений от норм и

накопление фактических затрат с подразделением их по нормам и отклоне-
ниям от норм. Составление оперативных сводок об отклонениях от норм с
их дифференциацией по причинам и условиям;

б) учет текущих косвенных затрат, накопление фактических косвенных
затрат с выявлением отклонений от норм;

в) учет изменений от норм.
III этап – заключительные учетные операции после окончания месяца:
а) списывают затраты на брак продукции и определяют потери от брака;
б) распределяют косвенные расходы между объектами учета затрат;
в) в сводной ведомости определяют данные о всех затратах по нормам и

отклонениям от норм;
г) одновременно на основании учета изменений норм и нормативной се-

бестоимости остатков незавершенного производства на начало месяца про-
изводят пересчет остатков незавершенного производства на начало месяца в
связи с изменением норм;

д) определяют затраты за месяц с учетом остатков незавершенного про-
изводства на начало месяца;

е) определяют нормативную себестоимость выпуска продукции по ста-
тьям калькуляции с учетом нормативной себестоимости остатков незавер-
шенного производства на конец месяца;

ж) рассчитывают фактическую себестоимость выпущенной продукции
по статьям калькуляции:

Фс = Нс ± Он ± Ин,

где Нс – нормативная себестоимость выпуска продукции по статьям кальку-
ляции;

Он – отклонения от норм (экономия или перерасход);
Ин – изменения норм (в сторону их увеличения или уменьшения).
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В организации нормативного учета затрат можно выделить т р и  в и д а .
Первый – учет по нормативным затратам. При данной организации

нормативного учета затрат исходят из той предпосылки, что на счетах
бухгалтерского учета движение материальных ценностей оценивают по
нормативам (основные материалы, незавершенное производство, готовая
продукция). Все выявленные отклонения по мере их возникновения
накапливаются и в конце отчетного периода присоединяются к норматив-
ным затратам.

Фактические затраты определяют из следующего выражения:

Нормативные затраты ± Отклонения от нормативных затрат =
= Фактические затраты.

Первый вариант наиболее распространен в экономически развитых
странах и был рекомендован в СССР. Однако с достаточной степенью до-
стоверности учесть в течение отчетного периода все отклонения не пред-
ставляется возможным. Нормативная себестоимость незавершенного про-
изводства на конец месяца исчисляется как разность между нормативной
суммой затрат на производство и нормативной себестоимостью товарного
выпуска. В результате все неучтенные в течение месяца или другого от-
четного периода отклонения оседают в остатках незавершенного произ-
водства.

Второй – учет фактических и нормативных затрат ведется парал-
лельно. Этот вариант предусматривает отражение движения информации о
затратах на производство в двух оценках: по фактически сложившимся за-
тратам и нормативной величине затрат фактического объема выполненных
работ, услуг, произведенной продукции:

Фактические затраты – Нормативные затраты = ± Отклонения.

При втором варианте для повседневного контроля за затратами органи-
зуется наблюдение за соблюдением норм основных затрат. Полученные в
течение отчетного периода данные об отклонениях не обобщаются в реги-
страх бухгалтерского учета и не отражаются на счетах.

Суммы отклонений от норм затрат определяются по каждой группе од-
нородных изделий в пределах отчетного периода сопоставлением фактиче-
ских затрат с оцененным объемом выпуска продукции по нормативной се-
бестоимости. При этом незавершенное производство оценивается по
нормативной себестоимости исходя из натуральных показателей балансов
движения полуфабрикатов в производстве или описей незавершенного про-
изводства производственных подразделений.
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Третий – учет смешанным способом (осуществляется в двух вариантах).
Методика калькуляционных расчетов двух вариантов предусматривает одно
из двух:

 отклонения от норм, выявленные в течение отчетного периода, полно-
стью относить на себестоимость продукции (готовой, а при определенной
учетной политике – реализованной);

 отклонения от норм распределять между продукцией и незавершен-
ным производством.

Все отличия фактических затрат по любой статье от действующих норм
рассматриваются как отклонения от норм, которые подразделяются на три
группы:

 отрицательные – представляют собой перерасход себестоимости про-
дукции и свидетельствуют об определенных нарушениях в технологии, ор-
ганизации и управлении производством (перерасход сырья, материалов,
топлива вследствие поломок оборудования, замены материалов, использо-
вание отходов взамен полноценных материалов и т. д.);

 положительные – свидетельствуют об осуществлении мероприятий,
направленных на снижение затрат, достижение экономии материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;

 условные – могут быть отрицательными и положительными в резуль-
тате различий в методике составления плановой и нормативной калькуля-
ции.

Всё разнообразие методов выявления возникающих в организации от-
клонений можно свести к двум основным: методу документирования и
расчетному методу.

Метод первичного документирования отклонений отличается простотой
и универсальностью. Он позволяет выявить абсолютную величину отклоне-
ний по количеству расхода до начала или в момент совершения хозяйствен-
ных операций. В большинстве случаев он требует предварительного разре-
шения допуска отклонений у вышестоящего уровня управления и тем
самым обеспечивает усиление контроля за использованием ресурсов. Пре-
имущества этого метода и в более строгой определенности, адресности от-
клонений, в повышенном чувстве ответственности при документальном
оформлении отступлений от норматива.

Расчетный метод выявления отклонений требует аналитического подхо-
да к определению их величины и причин образования. Его преимущества –
в возможностях более разнообразного применения, в том числе для выявле-
ния отклонений, которые невозможно документировать. Расчетным мето-
дом выявляют отклонения из-за отступлений от нормативной рецептуры
смеси сырья, его кондиционности, из-за различного выхода продукции, из-



244

менения технологических параметров производства. Расчетный метод вы-
явления отклонений подразделяется на методы предварительных и после-
дующих расчетов.

По отдельным видам ресурсов и затрат методы выявления отклонений
конкретизируются.

Так, в учете расхода сырья и материалов применяют метод сигнального до-
кументирования, учет партионного и непрерывного раскроя материала, предва-
рительный расчет отклонений по фактической рецептуре запуска материалов в
производство (расчетно-аналитический метод), инвентарный метод.

Выбор метода выявления отклонений зависит от вида используемых мате-
риалов, технологии и организации производства в том или ином цехе.

Метод сигнального документирования применяют при всех случаях вы-
нужденной замены материалов и при отпуске сверх норм (лимитов) штуч-
ных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. В этих случа-
ях в цехе, потребляющем материалы, выписывают специальный документ
(требование, приказ на замену), имеющий особое обозначение (полосу по
диагонали, другой цвет бумаги), в котором указывают причину и виновника
отклонений, а в некоторых случаях приводят расчет отклонений.

Достоинство метода сигнального документирования в простоте, универ-
сальности, возможности применения в любых производствах. Начальники
цехов, руководители предприятий, подписывая эти документы, получают
соответствующую информацию и принимают меры по предотвращению
перерасхода. Недостаток сигнального документирования заключается в том,
что выявляется не сверхнормативный расход материала, а их сверхлимит-
ный отпуск в производство, поэтому данный метод учета не может характе-
ризовать использование сырья и материалов на рабочих местах.

Метод партионного и непрерывного раскроя – наиболее рациональный.
При нем отклонения выявляют по каждой партии раскраиваемого материала
(листовой и прутковый металл, кожа, текстиль и т. п.).

Учет партионного раскроя ведется планово-диспетчерскими бюро це-
хов в учетных картах, открываемых на каждую партию материала.
В карты записывают количество материала, поданного к рабочему месту,
количество заготовок (деталей кроя), сделанных из этой партии, количе-
ство полученных отходов и неиспользованного материала. Расход мате-
риала по нормам определяется умножением количества выработанной
продукции, деталей и полуфабрикатов на норму расхода (брутто). При
сопоставлении количества фактически израсходованных материалов с
расходом по нормам устанавливается результат использования: эконо-
мия или перерасход. Аналогичный контроль осуществляется в отноше-
нии отходов.

Учет отклонений в использовании раскраиваемых материалов ведется
непосредственно в первичных документах по раскрою: раскройных листах,
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ведомостях, паспортах и т. п. В них указывают причины и виновников
отклонений, в том числе на конкретных рабочих местах. Одновременно
раскройная документация служит для оприходования полученных деталей
и заготовок, учета выработки по раскрою, списания расхода материалов на
производство.

Достоинство партионного и непрерывного раскроя – в возможности
контроля за использованием материалов непосредственно на рабочих
местах, в выявлении индивидуальных причин отклонений по каждой
партии материалов. Недостаток данного метода – в ограниченности при-
менения: он может использоваться только для материалов, которые под-
вергаются раскрою.

Метод предварительных расчетов отклонений путем сопоставления
нормативной и фактической рецептуры запуска сырья и материалов при-
меняется в производствах, где они потребляются в виде смеси (пищевой,
химической промышленности, в литейном производстве, при изготовле-
нии строительных материалов, стекла и т. п.). Здесь отклонения выявляют
при отпуске сырья и материалов в производство, сравнивая по каждому
компоненту смеси расход по норме и фактический. Нормативный набор
компонентов можно определить путем умножения веса или объема за-
грузки на предусмотренный технологическим процессом коэффициент
участия каждого вида, сорта, марки сырья и материалов в их общем по-
треблении.

Инвентарный метод выявления отклонений требует инвентаризации
остатков неизрасходованных материалов или заготовок в цеховых кладовых
и на рабочих местах на дату выявления отклонений.

Фактический расход материалов определяют по формуле
Мф = Мн + Мп – Мк,

где Мн – остатки материалов на начало периода;
 Мп – поступление материалов в производство в течение периода;
 Мк – остатки материалов на конец периода, за который выявляются от-

клонения.
Нормативный расход материалов Мнорм исчисляется путем умножения

нормативных затрат каждого вида материалов на число годных деталей,
заготовок, готовых изделий:

Мнорм = rm Х,
где rm – норма расхода материалов на одну деталь, заготовку, изделие;

Х – число изготовленных деталей, заготовок и изделий.
Отклонения в расходе материалов

ΔM = Мф – Мнорм.
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Из общей суммы отклонений, рассчитанных таким методом, нужно ис-
ключить нормативные затраты на окончательно забракованные детали и
изделия и отклонения вследствие замены материалов. Оставшаяся сумма
представляет собой величину отклонений, вызванных нерациональным ис-
пользованием отпущенных в производство материалов, потерей деталей,
неучтенным браком и т. п.

Достоинства инвентарного метода – в универсальности применения для
любых производств и большинства материалов, недостаток – в обезличен-
ности учета отклонений по причинам и виновникам.

Кроме того, для точного исчисления материальных затрат всякий раз
необходимо производить инвентаризацию остатков каждого вида материа-
лов и полуфабрикатов на рабочих местах и в цеховых кладовых, а это – тру-
доемкая работа.

Отклонения от нормативных смет расходов на организацию, обслужи-
вание производства и управление можно выявить только расчетным ме-
тодом. Им же определяют влияние ценового фактора на величину откло-
нений от норм.

В составе методов, сгруппированных по признаку оперативности учета и
контроля затрат, выделяют зарубежный метод учет и калькулирование
себестоимости по системе «стандарт-кост».

Система «стандарт-кост» – это система оценки издержек на производ-
ство изделия, опирающаяся на нормативные издержки в дополнение или
вместо регистрации фактических издержек.

В зависимости от подхода к отражению в учете производственных за-
трат наметилось подразделение применяемых методов на две основные
группы: учет прошлых затрат и учет стандартизированных затрат и откло-
нений от них. В системе методов учета затрат на производство и калькули-
рования систему учета стандартных затрат не рассматривают как самостоя-
тельную и обособившуюся, предполагая ее использование и в позаказном, и
в попроцессном учете.

Разработка норм-стандартов, составление стандартных калькуляций до
начала производства и учет фактических затрат с выделением отклонений
от стандартов, систематизированных как совокупность, получили название
системы «стандарт-кост».

Термин «стандарт-кост» означает: «стандарт» – количество необходи-
мых для производства единицы продукции материальных и трудовых затрат
или заранее исчисленные материальные и трудовые затраты на производ-
ство единицы продукции, услуг, работ; «кост» – это денежное выражение
производственных затрат на изготовление единицы продукции.

Создателем системы «стандарт-кост» является американский экономист
Ч. Гаррисон, разработавший ее основные положения в начале 30-х гг. ХХ в.



247

Следует отметить, что в США первым автором идеи «standard cost» считают
инженера Эмерсона.

Понятие «стандартные затраты» появилось во второй половине прошлого
столетия, когда по инициативе Фредерика У. Тейлора развернулось движение
за научные методы управления. Фабричная система – один из главных ре-
зультатов промышленной революции – позволила добиться огромного роста
производительности труда. Менеджеры, однако, не умели оптимально ис-
пользовать промышленный потенциал предприятий.

Тейлор и другие пионеры научных методов управления разработали мето-
дологию установления технических требований к работам в показателях вре-
мени, необходимого для их выполнения. Появились стандарты времени вы-
полнения работ – количественные стандарты, которые можно было сравнить
с фактическими затратами. Это был первый шаг на пути установления опера-
тивного управленческого контроля за деятельностью предприятий. За ним
последовали и другие новации в сфере, получившей известность как органи-
зация производства.

Сегодня понятие «стандартные затраты» является общепринятым в де-
ловых сферах повсюду в мире. Хотя впервые они появились в сфере произ-
водства, стандартные затраты широко используются во всех сферах пред-
принимательства.

В американской литературе даются разные определения системы «стан-
дарт-кост», в это понятие вкладывается разное содержание. Однако во всех
случаях эта система трактуется как инструмент контроля, направленный на
регулирование прямых издержек производства.

К достоинствам системы «стандарт-кост» относят:
 обеспечение информацией об ожидаемых затратах на производство и

реализацию изделий;
 установление цены на основе заранее исчисленной себестоимости

единицы продукции;
 составление отчета о доходах и расходах с выделением отклонений от

нормативов и причинах их возникновения.
Ожидаемые затраты определяют на основе стандартов (норм и нормати-

вов), рассчитанных внутри фирм. Эти стандарты являются основой функци-
онирования системы и раскрывают ее содержание. Всю совокупность стан-
дартов делят на группы, которые приведены в таблице 8.5.

Классификация и характеристика стандартов, приведенные в таблице 8.5,
показывают, что в американских фирмах существуют разные подходы к
установлению стандартов по статьям затрат. Однако при любом подходе
принятые стандарты обобщаются в бухгалтерии в карты стандартной себе-
стоимости с начала процесса производства.
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Т а б л и ц а  8.5 – Классификация применяемых стандартов
Классификационный

признак
Наименование
стандарта

Характеристика
стандарта

Принимаемый в
расчет уровня цен

Идеальные Предполагают наиболее благо-
приятные цены на материалы,
тарифы на услуги, ставки на
оплату труда и сметные ставки
накладных расходов

Нормальные Рассчитываются по средним в
течение экономического цикла
ценам

Текущие Предусматривают расчет на ос-
нове цен определенного учетного
периода, как ожидаемых, так и
действующих в этот период

Базисные Устанавливаются в начале года и
в течение года остаются неиз-
менными (обычно они применя-
ются для исчисления индекса
цен)

Уровень использова-
ния мощности

Теоретические Достижимые предприятием при
хорошем или идеальном их ис-
полнении. Они являются целью
предприятия, основаны на пол-
ном использовании мощности,
нормированной величине време-
ни отдыха, не предусматривают
затрат времени на брак, простои,
порчу

Прошлого среднего
исполнения

Рассчитываются по статистиче-
ским данным и включают уже
затраченное время на брак, про-
стои и порчу, т. е. все недостатки
предыдущего периода

Нормального ис-
полнения

Предусматривают ожидаемый
средний уровень напряженности
норм в будущем периоде

Объем выпуска про-
дукции (объем вы-
пуска продукции
имеет первостепен-
ное влияние на под-
ходы к разработке
стандартов)

Теоретические Предопределены теоретической
мощностью предприятия (они
либо недостижимы, либо дости-
жимы в разовом порядке)
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  8.5
Классификационный

признак
Наименование
стандарта

Характеристика
стандарта

Объем выпуска про-
дукции имеет перво-
степенное влияние на
подходы к разработке
стандартов)

Практические Достигаются предприятием при
хорошем исполнении (они близ-
ки по своему уровню к теорети-
ческим стандартам при хорошем
исполнении, основаны на реаль-
но достижимом уровне выпуска и
допускают неизбежные потери)

Нормальные Рассчитываются при достижи-
мом уровне выпуска продукции
исходя из средней величины
высшего и низшего объемов про-
изводства в течение цикла

Ожидаемые Рассчитываются на основе кон-
кретных условий производства
при ожидаемом объеме выпуска
продукции

Система «стандарт-кост», в отличие от других применяемых на практике
систем учета затрат, имеет свои характерные особенности:

 во-первых, основой выявления отклонений от стандартов в процессе
расходования средств являются бухгалтерские записи на специальных сче-
тах, но не их документирование. Перед менеджерами ставится задача не
документировать отклонения, а не допускать их;

 во-вторых, не все компании отражают в бухгалтерском учете выяв-
ленные отклонения, а лишь те из них, которые используют текущие стан-
дарты;

 третьей особенностью в части отражения отклонений от стандартов
является выделение специальных синтетических счетов для учета отклоне-
ний – по статьям калькуляции, по факторам отклонений.

Данные особенности системы «стандарт-кост» означают, что в целях
управления затратами всегда рассматривается, насколько существенны эти
отклонения, чтобы их учитывать; что они показывают, при решении каких
проблем они могут быть использованы; важность выявленных отклонений в
анализе затрат на производство.

На каждом конкретном предприятии в зависимости от целей управления
стандарты детализируются по производственным подразделениям, участкам
и конкретным операциям, при этом:

 первичным источником информации о стандартах в производстве яв-
ляются маршрутно-технологические карты;



250

 для каждого изделия составляется лист стандартных издержек. Он со-
держит перечень составляющих данного продукта и описывает шаги, необ-
ходимые для преобразования составляющих в готовый продукт;

 так как нормативные издержки периода обычно отличаются от факти-
ческих издержек за этот же период, то используются счета отклонений, ко-
торые служат неким накопителем, отражающим эти различия. Если факти-
ческие издержки выше нормативных, то такое отклонение считается
неблагоприятным, они отражаются по дебету счетов отклонений. Если фак-
тические издержки ниже нормативных, они называются благоприятными и
отражаются по кредиту счетов отклонений.

Отметим, что в управленческом учете отклонения рассматриваются как
расходы соответствующего периода (расходы месяца, в котором они были
понесены). Это достигается путем закрытия счетов отклонений за месяц и
перенесения их остатков на счет «Доходы и расходы по текущей деятель-
ности».

Преимуществом системы «стандарт-кост» является то, что она устраняет
нежелательные расхождения в оценке издержек при ведении учета, т. е. оди-
наковые единицы продукта отражаются в учете по одной и той же стоимости.

Применение нормативных издержек уменьшает затраты, необходимые
для ведения учета, потому что все индивидуальные данные о материале за
месяц могут быть суммированы и отнесены одной проводкой на счет «Ос-
новное производство». Таким же образом поступают с трудозатратами.

«Стандарт-кост» включает и анализ отклонений, в том числе по альтер-
нативным вариантам соотношения затрат и результатов деятельности. Здесь
используют различные модели факторного анализа, экономико-математи-
ческие методы.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЩАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА
СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

9.1 Виды себестоимости перевозок
на железнодорожном транспорте

В настоящее время на Белорусской железной дороге основной является
деятельность, связанная с перевозками грузов и пассажиров, а второстепен-
ными – другие, часто не связанные с перевозочным процессом и относящи-
еся к иным видам экономической деятельности.

Исходя из организационной структуры железной дороги, специфики и
технологических особенностей осуществления перевозочного процесса все
виды показателей себестоимости услуг по перевозкам, рассчитываемых на
железнодорожном транспорте, можно рассматривать со следующих двух
позиций:

 первая – как общая себестоимость услуг по перевозкам, рассчитывае-
мая на уровне отделения или железной дороги (путем деления суммарных
затрат, складывающихся из индивидуальных затрат каждого подразделения,
участвующих в едином технологическом процессе перевозок, на объем пе-
ревозок);

 вторая – как индивидуальная себестоимость отдельной технологической
операции отраслевого хозяйства, выполняемой соответствующим структур-
ным подразделением в едином технологическом процессе перевозок.

Основными объектами калькуляции себестоимости услуг по перевозкам
являются грузовые и пассажирские перевозки, перевозки багажа, грузоба-
гажа и почты. Себестоимость услуг по грузовым и пассажирским перевоз-
кам, кроме того, рассчитывают с учетом условий перевозок: вида сообще-
ния и вида тяги.

По грузовым перевозкам видами сообщений являются международное и
внутриреспубликанское (местное сообщение). В составе международного
сообщения выделяют ввоз (импорт), вывоз (экспорт), транзит.

По пассажирским перевозкам: в международном сообщении (прямом)
возможно выделение ввоза, вывоза, транзита; во внутриреспубликанском –
местное и пригородное сообщения.

Себестоимость услуг по грузовым перевозкам дифференцируется по сле-
дующим видам тяги: электрическая, тепловозная (тепловая), а по пассажир-
ским перевозкам дополнительно выделяются электропоезда, дизель-поезда.

9
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По железной дороге в целом на уровне Управления железной дороги
производится калькулирование себестоимости услуг по перевозке грузов и
пассажиров, багажа и почты, себестоимости услуг по перевозке грузов и
пассажиров по видам сообщений и видам тяги (рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 – Классификация видов себестоимости услуг по перевозкам,
рассчитываемых на Белорусской железной дороге

В отделении железной дороги рассчитывают только себестоимость услуг
по грузовым и пассажирским перевозкам с их дифференциацией по видам
тяги.

Исходную информацию для калькулирования показателей себестоимо-
сти услуг по перевозкам принимают из «Отчета по основным показателям
производственно-финансовой деятельности организаций железнодорожного
транспорта», форма 69-жел. Данный отчет составляется за квартал и год
всеми предприятиями и подразделениями железной дороги и передается в
установленные сроки вышестоящему органу (отделению, а затем Управле-
нию железной дороги).

Отчетная форма железной дороги 69-жел специфична и включает
8 разделов (построенных на основании Номенклатуры расходов желез-
ной дороги):

Себестоимость услуг по перевозке

по видам перевозок

грузовые пассажирские

по видам
тяги

по видам
сообщения

тепловая,
электрическая,
дизель-поезд,
электропоезд

(пассажирские
перевозки)

тепловая,
электрическая

(грузовые
перевозки)

международное,
межрегиональное,
региональное,

городские линии
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Раздел I – Расходы по услугам железнодорожного транспорта, возмеща-
емые за счет тарифов на перевозку грузов и пассажиров и тарифов на услу-
ги инфраструктуры (эксплуатационные расходы) – «А.1».

Раздел I.1 – Расходы по услугам железнодорожного транспорта, возмеща-
емые за счет дополнительно установленных сборов, согласно утвержденным
дополнительным тарифным ставкам – «А.2».

Раздел II – Расходы по услугам железнодорожного транспорта – «А».
Раздел III – Расходы по иным видам экономической деятельности.
Раздел IV – Расходы, общие для всех отраслей хозяйства железной доро-

ги (общепроизводственные), отнесенные к услугам железнодорожного
транспорта.

Раздел V – Управленческие расходы (Общехозяйственные расходы), от-
несенные к услугам железнодорожного транспорта.

Раздел VI – Расходы по услугам железнодорожного транспорта по видам
тяги.

Раздел VII – Доходы о финансовых результатах работы дороги.
Раздел VIII – Реализация и отпуск продукции, работ и услуг по иным

видам экономической деятельности.
Каждый из восьми разделов отчета 69-жел отражает сводные данные по

показателям, включенным в информационную базу.
В отделениях железной дороги и Управлении железной дороги, получая

информацию о фактических эксплуатационных расходах структурных под-
разделений, участвующих в осуществлении единого технологического про-
цесса перевозок, происходит обобщение данных и далее рассчитываются
соответствующие показатели себестоимости услуг по перевозкам (с точки
зрения первой позиции – общие).

Общая схема поступления информации об эксплуатационных расходах
подразделений железной дороги для расчета показателей себестоимости
услуг по перевозкам приведена на рисунке 9.2.

В первичном учете структурных подразделений отделения железной до-
роги, чтобы обеспечить получение нужной информации, на всех первичных
документах, оформляющих расходование средств (лимитных картах, требо-
ваниях, нарядах, маршрутах и т. д.), проставляют код статьи расходов, ко-
торый используется в качестве группировочного признака. Всю совокуп-
ность расходных документов группируют по элементам затрат, к которым
они относятся, а внутри каждого элемента затрат – по статьям расходов.

На основании документов, отнесенных к данному элементу затрат, со-
ставляют накопительно-группировочные ведомости (своды) по семи основ-
ным элементам затрат: затраты на оплату труда, отчисления на социальные
нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация основных
средств и нематериальных активов, прочие затраты.
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Рисунок 9.2 – Схема учета и обобщения исходной информации
для расчета себестоимости услуг по перевозкам

по уровням управления железной дороги
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Составленный отчет формы 69-жел на основании обобщающей ведомо-
сти передается каждым структурным подразделением в финансово-
экономический отдел отделения железной дороги.

Принятые и проверенные отчеты подразделений и самого отделения
служат основанием для составления сводного отчета об эксплуатационных
расходах отделения железной дороги.

Прежде чем перейти непосредственно к калькулированию себестоимости
услуг по перевозкам, специалистами экономического анализа составляются
вспомогательные таблицы, в которых собирается информация о различных
измерителях работы подвижного состава и объемах перевозок, необходимая
для распределения косвенных расходов. При составлении вспомогательных
таблиц используются отчеты ведомственного характера, информацию для
которых отдел статистики отделения железной дороги получает от УП «Ин-
формационно-вычислительный центр» (предприятия дорожного подчинения).

Сводный отчет формы 69-жел и составленные вспомогательные таблицы
являются основным источником информации для калькулирования себесто-
имости услуг по перевозкам на отделении железной дороги.

Дальнейшее движение сводного отчета отделения дороги формы 69-жел –
в Управление железной дороги. Финансово-экономическая служба Управле-
ния железной дороги составляет сводный отчет по дороге в целом (с включе-
нием отчетов отделений железной дороги, организаций дорожного подчине-
ния и расходов Управления железной дороги) и производит калькулирование
себестоимости услуг по перевозкам по железной дороге.

Осуществление бесперебойного перевозочного процесса происходит при
участии всех подразделений железной дороги и прежде всего предприятий
отраслевых хозяйств, являющихся структурными подразделениями отделе-
ния железной дороги. Каждое предприятие прямо или косвенно, участвуя в
перевозках, несет расходы, являющиеся специфическими для отдельно взя-
того хозяйства (согласно перечню эксплуатационных расходов, указанных в
Номенклатуре расходов железной дороги). Для осуществления контроля за
расходами и расчетов каждое структурное подразделение, исходя из специ-
фики своей работы, рассчитывает свою индивидуальную себестоимость,
т. е. показатели себестоимости со второй позиции. Индивидуальная себе-
стоимость представляет собой расходы структурного подразделения по
выполнению им определенной технологической операции в едином техноло-
гическом процессе перевозок. В случае выполнения данным структурным
подразделением работ, услуг или производства продукции для сторонних
потребителей индивидуальная себестоимость представляет собой расходы
на производство и реализацию единицы работы или продукции. Так, локо-
мотивное депо исчисляет себестоимость 1 локомотиво-километра во главе
поезда, 1 локомотива-часа маневровой работы; вагонное депо – себестои-
мость 1 вагоно-километра, 1 проследовавшего вагона, 1 отремонтированно-
го вагона и т. д.
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9.2 Порядок и последовательность расчета показателей
себестоимости услуг по перевозкам

На железнодорожном транспорте, основной продукцией которого явля-
ется предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров, в качестве
показателя, характеризующего себестоимость, выступает себестоимость
соответствующего вида услуг по перевозке.

При составлении бизнес-планов эксплуатационной деятельности желез-
ной дороги (отделений) определяют себестоимость 1 приведенного тонно-
километра (руб./1 прив. т·км) как частное от деления общей величины экс-
плуатационных расходов на суммарный приведенный объем перевозок:

Сприв.ткм =Е / (РL +  АL),

где            Е – эксплуатационные расходы железной дороги (отделения) за
отчетный период;

РL + АL– суммарный приведенный объем перевозок в приведенных
тонно-километрах, представляющий собой сумму тонно-
километров и пассажиро-километров.

В отраслевой отчетности 69-жел данный показатель получил несколько
иное название – расходы на 1 приведенный тонно-километр. В 2019 г. его
величина составила 0,0465 руб./1 прив. т·км.

Приведенные тонно-километры на железной дороге при расчете себе-
стоимости услуг по перевозке определяют простым суммированием тонно-
километров (грузовые перевозки) и пассажиро-километров (пассажирские
перевозки).

Такое определение приведенной продукции исходит из предполагаемого
равенства себестоимости услуг по пассажирским и грузовым перевозкам.
Между тем это равенство было характерно лишь для определенного периода
(и то в среднем по всей сети железных дорог СНГ) и в настоящее время не
имеет места.

Еще в 1880–1890 гг. в русской и заграничной практике было принято
приравнивать себестоимость перевозки пассажира и одной тонны груза
(1:1): одна пассажиро-верста приравнивалась к 60 пудо-верстам (приблизи-
тельно 1 тонно-версте), так как выручка (доход) с 1 пассажиро-версты рав-
нялась выручке (доходу) с 60 пудо-верст. Предполагалось, что расходы на
грузовые и расходы на пассажирские перевозки пропорциональны доходам
от этих перевозок. Калькуляции себестоимости отдельно грузовых и пасса-
жирских перевозок не составлялись.

Это соотношение (1:1), названное экономическим эквивалентом пасса-
жирских перевозок, принимается при определении себестоимости перевозок
и по настоящее время. До 1945 года указанное соотношение действительно
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имело место. Затем оно начало расти (главным образом, вследствие более
быстрого роста объема и снижения себестоимости грузовых перевозок по
сравнению с пассажирскими) и в настоящее время себестоимость 1 пассажи-
ро-километра в среднем по всей сети железных дорог России значительно
выше себестоимости 1 тонно-километра. На железной дороге Беларуси это
соотношение также меняется (таблица 9.1). При этом следует отметить, что в
отчетности железной дороги стали использовать понятия: себестоимость
услуг по пассажирским и грузовым перевозкам.

Как видно из таблицы 9.1, себестоимость услуг по пассажирским перевоз-
кам в 2012 г. почти в три раза превышала себестоимость услуг по грузовым
перевозкам, а 2019 году данное соотношение возросло еще больше и состави-
ло 3,6, т. е. возросло на 28,5 %. Можно предположить, что оно будет и впредь
расти, так как изменения себестоимости услуг по грузовым перевозкам будут
не столь значительными, как себестоимости услуг по пассажирским перевоз-
кам вследствие:

а) более быстрого роста объема перевозок и значительного улучшения
использования подвижного состава в грузовом движении;

б) предоставления все бо́льших удобств пассажирам и повышения
удельного веса купейных и спальных вагонов международного сообщения,
имеющих меньшую населенность и более высокую себестоимость перево-
зок по сравнению с другими вагонами, а также появления современного
подвижного состава в региональном и межрегиональном сообщениях.

Т а б л и ц а  9.1 – Соотношение показателей себестоимости грузовых
и пассажирских перевозок на Белорусской железной дороге
за 2012, 2019 гг.

Показатель Величина показателя
в 2012 г.

Величина показателя
в 2019 г.

Изменение
показателя, %

Себестоимость
грузовых перево-
зок, руб./1 т·км 0,0167 0,0389 132,9
Себестоимость
пассажирских
перевозок,
руб./1 пас·км 0,0471 0,1389 194,9
Соотношение
себестоимости
пассажирских и
грузовых перево-
зок 2,8 3,6 28,5

В связи с этим в ряде работ указывается необходимость корректировки
приведенной продукции, т. е. определения последней суммированием
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тонно-километров с пассажиро-километрами, умноженными на действи-
тельный денежный эквивалент пассажирских перевозок.

Например, за один год по железной дороге выполнено во всех видах тяги
и сообщениях 46,2 миллиарда тонно-километров и 7,6 миллиарда пассажи-
ро-километров.

Приведенная продукция при исчислении себестоимости перевозок офи-
циально учитывается в размере 46,2 + 7,6 = 53,8 млрд приведенных тонно-
километров. Если отношение себестоимости 1 пассажиро-километра к себе-
стоимости 1 тонно-километра, например, составляет 3,6 (как в 2019 году),
то, следовательно, и соответствующий экономический эквивалент пасса-
жирских перевозок будет равен этой величине. Тогда скорректированная
приведенная продукция 46,2 + 7,6 · 3,6 = 73,6 млрд приведенных тонно-
километров, т. е. выше официально учитываемой на 36,8 %.

Применение денежного эквивалента, отражающего действительные за-
траты общественного труда на единицу пассажирских и грузовых перево-
зок, дало бы более правильное представление о величине приведенной про-
дукции железной дороги и ее отделений. Однако не следует переоценивать
это предложение, так как:

– во-первых, соотношение себестоимости пассажиро-километра и тонно-
километра по железной дороге и отделениям дороги колеблется в весьма
значительных пределах, из года в год и в течение года по кварталам и меся-
цам меняется и не равно какой-то постоянной величине;

– во-вторых, показатель «себестоимость 1 приведенного тонно-кило-
метра» исчисляется при наличии не только этой, но и ряда других условностей.
Например, приведенные тонно-километры включают в себя тонно-
километры самых различных грузов, себестоимость перевозки которых
отличается в несколько раз, и пассажиро-километры в разных поездах и ва-
гонах также с далеко не одинаковой себестоимостью перевозок;

– в-третьих, в связи с тем, что удельный вес пассажирских перевозок в
целом по железной дороге невелик и что такая же условность по железной
дороге и ее отделениям допускается как в плане, так и в отчете, приравни-
вание пассажиро-километра и тонно-километра для целей годового и внут-
ригодового планирования, учета и анализа производственно-финансовой
деятельности производится без особого ущерба для практической работы.

Для научно-исследовательских целей, особенно при изучении динамики
и сопоставлении уровня производительности труда и себестоимости перево-
зок, представляется возможным корректировать приведенную продукцию
по фактическим соотношениям себестоимости пассажирских и грузовых
перевозок за рассматриваемый период.

Так как приведенная продукция, определяемая простым суммированием
тонно-километров и пассажиро-километров, является величиной условной и
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не учитывает существенных различий в трудоемкости (или себестоимости)
грузовых и пассажирских перевозок, то, следовательно, и себестоимость
приведенной продукции – величина условная и недостаточная.

Поэтому на железной дороге кроме себестоимости 1 приведенного тон-
но-километра рассчитываются показатели себестоимости услуг по гру-
зовым и пассажирским перевозкам, т. е. себестоимость 1 тонно-километра
и 1 пассажиро-километра (в отчетности Белорусской железной дороги
данные показатели называются «расходы на 1 тонно-километр и 1 пассажи-
ро-километр).

Расчет показателей себестоимости услуг по перевозкам осуществляется
в такой последовательности.

На первом этапе с учетом отчетных данных об эксплуатационных рас-
ходах железной дороги (отделений) и объема выполненных перевозок (сум-
ма грузооборота в тонно-километрах и пассажирооборота в пассажиро-
километрах) рассчитывается себестоимость одного приведенного тонно-
километра (расходы на 1 приведенный тонно-километр).

В целом по железной дороге рассчитанный показатель себестоимости
дает усредненные затраты на 1 приведенный тонно-километр, а по отделе-
ниям железной дороги – усредненные затраты на перевозку в конкретном
регионе (районе тяготения к данному отделению железной дороги).

Следует отметить, что для целей ценообразования данный показатель
себестоимости перевозок не используется, однако он имеет большое значе-
ние при проведении анализа и поиске резервов снижения эксплуатационных
расходов.

На втором этапе рассчитываются показатели себестоимости конкрет-
ных видов перевозок, осуществляемых железной дорогой, т. е. себестои-
мость услуг по грузовым и пассажирским перевозкам.

Для определения показателей себестоимости услуг по видам перевозок
общая величина эксплуатационных расходов железной дороги (или отделе-
ния железной дороги) должна быть разгруппирована на  д в е  ч а с т и :

1)  расходы, приходящиеся на грузовые перевозки;
2)  расходы, приходящиеся на пассажирские перевозки.
На железной дороге и ее отделениях разрабатывается специальная мето-

дика распределения эксплуатационных расходов по видам перевозок, для
чего составляется калькуляционная таблица соответствующей формы и со-
держания, что позволяет распределить общую величину эксплуатационных
расходов на две группы и осуществить непосредственный расчет себестои-
мости  грузовых Сгр и пассажирских Спас перевозок, руб./ткм,

Сгр = Егр /  РL,
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Спас = Епас /  АL,

где Егр, Епас  эксплуатационные расходы, соответственно относящиеся на
грузовые и пассажирские перевозки.

Полученные величины себестоимости услуг по грузовым и пассажир-
ским перевозкам являются базой для последующего процесса ценообразо-
вания на транспортные услуги железной дороги. Кроме того, значения пока-
зателей себестоимости услуг по отдельным видам перевозок используются
при анализе.

На третьем этапе идет процесс получения более конкретной и деталь-
ной информации о величине показателей себестоимости, а именно учиты-
ваются условия перевозок, и прежде всего, вид тяги и вид сообщения. На
рисунке 9.3 показана последовательность расчетов показателей себестоимо-
сти услуг по перевозкам на железной дороге.

Рисунок 9.3 – Последовательность расчета показателей себестоимости
услуг по перевозкам на железной дороге

Калькулирование себестоимости продукции является объективно не-
обходимым процессом при управлении затратами на любом предприя-
тии.

В понятие «калькулирование» входит совокупность способов, использу-
емых для исчисления себестоимости продукции, работ, услуг по установ-
ленной номенклатуре затрат.

Работу по определению различных показателей себестоимости услуг по
перевозкам в Управлении или отделении железной дороги можно сгруппи-
ровать в три этапа, указанные на рисунке 9.4.

2 Эксплуатационные расходы распределяют на грузовые и пассажирские и
определяют себестоимость грузовых и пассажирских перевозок

3 Распределенные расходы отдельно по пассажирским и грузовым перевозкам,
в свою очередь, группируют отдельно по видам тяги и видам сообщения. Опре-
деляют: себестоимость 1 пассажиро-километра, 1 тонно-километра при различ-
ных видах тяги и сообщений (расходов на единицу перевозок)

1 Расчет себестоимости (расходов) 1 приведенного тонно-километра: отчет-
ные данные об эксплуатационных расходах железной дороги соотносят с объе-
мом выполненных перевозок в приведенных тонно-километрах
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Рисунок 9.4 – Основные этапы работы по определению показателей
себестоимости услуг по перевозкам

На первом, подготовительном, этапе собирается вся необходимая ин-
формация для проведения калькулирования показателей себестоимости
услуг по видам перевозок.

В составе необходимой информации: величина эксплуатационных рас-
ходов, показатели использования подвижного состава в соответствующих
измерителях, принимаемых в качестве экономической базы для распределе-
ния эксплуатационных расходов.

Второй этап является вспомогательным. Финансово-экономическая
служба (отдел отделения железной дороги) по данным статистических и
других отчетов составляет соответствующие вспомогательные таблицы о
показателях, принятых для распределения в качестве экономической базы.
При этом используются даже данные структурных подразделений, в частно-
сти дистанций пути, о протяженности главных и станционных путей, кото-
рые впоследствии необходимы для распределения расходов по текущему
содержанию пути и постоянных устройств, всем видам ремонта земляного
полотна, искусственных сооружений, верхнего строения пути и амортиза-
ционных отчислений и др.

Вспомогательные таблицы концентрируют информацию о показателях,
принятых в качестве экономической базы для распределения той или иной
группы расходов, и позволяют рассчитать соотношение между видами пе-
ревозок по каждому показателю, приведенному в таблице. Рассчитанные в
таблице соотношения измерителей применяют для распределения косвен-
ных расходов по видам перевозок.

На третьем, калькуляционном, этапе осуществляется распределение экс-
плуатационных расходов на услуги по грузовым и пассажирским перевоз-

Подготовительный этап
Составление сводной отчетности об эксплуатационных расходах и подготовка

исходных данных из других отчетов о показателях работы подвижного состава в
соответствующих измерителях

Вспомогательный этап
Расчеты соотношения измерителей по грузовым и пассажирским перевозкам, в

том числе по видам тяги и сообщениям во вспомогательных таблицах

Калькуляционный этап
Распределение затрат каждого хозяйства между отдельными видами перево-

зок, определение суммарных затрат по видам перевозок и непосредственный рас-
чет себестоимости
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кам, по видам тяги и видам сообщения, в том числе с помощью выбранных
показателей. Результатами распределительных расчетов являются величины
эксплуатационных расходов по конкретному виду перевозок. Заключитель-
ным действием калькуляционного этапа является непосредственный расчет
показателей себестоимости услуг по видам перевозок (расходов на единицу
перевозок).

9.3 Расчет себестоимости услуг по перевозкам грузов и пассажиров

Железная дорога и ее подразделения осуществляют перемещения грузов
и пассажиров, которые выполняются по двум различным технологиям про-
цесса перевозок.

Технологические особенности перевозочного процесса приводят к тому,
что себестоимость услуг по перевозке грузов и пассажиров неодинакова.
В среднем по железной дороге себестоимость услуг по пассажирским пере-
возкам более чем в 3 раза больше, чем грузовых, такие же колебания отме-
чаются и по отделениям железной дороги.

Себестоимость 1 тонно-километра грузовых перевозок и 1 пассажиро-
километра пассажирских перевозок (расходов на единицу перевозок) рас-
считывается при составлении квартальных и годовых отчетов железной до-
роги и ее отделений.

В основу расчета берутся эксплуатационные расходы железной дороги
(или отделения), отраженные в отчетной форме 69-жел по отдельным стать-
ям номенклатуры расходов.

Для выделения расходов, относящихся на грузовые перевозки, и расхо-
дов, относящихся на пассажирские перевозки, поочередно исследуются все
статьи затрат отчетной формы 69-жел. При этом к расходам, связанным с
пассажирскими перевозками, относятся расходы по перевозке багажа и по-
чты. Процесс распределения эксплуатационных расходов на виды перево-
зок, основанный на последовательном рассмотрении каждой статьи, позво-
ляет установить, что:

– все статьи основных расходов в зависимости от их характера и специ-
фики отрасли хозяйства железной дороги или целиком относятся на опреде-
ленный вид перевозок, или распределяются между ними в соответствующей
доле согласно экономической базе распределения;

– основные распределяемые (общие для всех хозяйств) и накладные (об-
щехозяйственные) расходы относят на виды перевозок в целом по отдельным
службам исходя из распределения основных расходов.

В общей сумме расходов железной дороги сравнительно небольшая их
часть непосредственно относится на один из видов перевозок, большинство
же расходов связано с выполнением и пассажирских, и грузовых перевозок.
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Необходимо наиболее объективно определять долю расходов, связанных
с каждым видом перевозок. Решение этой задачи основывается на связи
каждой статьи расходов с определенным показателем в соответствующих
измерителях, характеризующим либо объемы перевозок, либо работу по-
движного состава. Поэтому при распределении расходов важен правильный
выбор показателей, пропорционально которым можно распределять эксплу-
атационные расходы.

Применяемые при калькуляции себестоимости услуг по перевозкам пас-
сажиров и грузов принципы распределения отдельных статей или групп
затрат по видам перевозок зависят от технологических характеристик работ
или операций, расходы по которым учитываются в той или иной статье.

В настоящее время применяются три основных способа распределения
эксплуатационных расходов:

– часть расходов непосредственно относят на перевозки пассажиров или
грузов (прямые расходы);

– часть расходов распределяют на перевозки пассажиров или грузов про-
порционально соответствующим показателям, характеризующих объем пере-
возок или работу подвижного состава (в соответствующих измерителях);

– часть расходов относят на перевозки пассажиров или грузов пропорцио-
нально ранее распределенным затратам.

Из всех статей расходов выделяют прямые расходы, которые относятся
непосредственно или на пассажирские, или на грузовые перевозки. В эту
группу, определяемую методом прямого учета, по действующей номен-
клатуре включается значительная часть основных производственных рас-
ходов – примерно 45 % их общей суммы, в составе которых выделяют
эксплуатационные расходы следующих хозяйств:

– пассажирского, грузовой работы и внешнеэкономической деятельности;
– часть расходов хозяйства перевозок по маневровой работе на грузовых и

сортировочных станциях, приему и отправлению поездов на этих же станциях;
– часть расходов локомотивного хозяйства, связанных с работой локомо-

тивов в грузовом движении, в пассажирском движении; расходы по моторва-
гонной тяге и дизель-поездам;

– вагонного хозяйства по осмотру, амортизации, текущему и деповскому
ремонтам пассажирских и грузовых вагонов;

– некоторые другие.
При распределении расходов необходимо иметь в виду, что в пассажир-

ские поезда иногда включаются грузовые вагоны, т. е. выполняются пере-
возки грузов. Относительная величина таких перевозок на отделениях же-
лезной дороги незначительна и большого влияния на себестоимость
перевозок грузов и пассажиров не оказывает. Если же объем грузовых пере-
возок в пассажирских поездах превышает 1,5 % общей величины тонно-
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километров брутто в пассажирском движении, то расходы по обслужива-
нию таких поездов распределяются по видам перевозок пропорционально
тонно-километрам брутто грузовых и пассажирских перевозок.

Большая группа основных производственных расходов отраслевых хо-
зяйств (косвенные или интегрированные расходы) распределяется на виды
перевозок по второму способу – пропорционально специально выбранным
показателям. К косвенным (интегрированным) затратам на перевозки отне-
сены затраты по хозяйствам дороги, которые образованы при эксплуатации
подвижного состава и технических устройств для выполнения услуг как по
грузовым, так и по пассажирским перевозкам.

Интегрированные расходы по отраслевым хозяйствам дороги распреде-
ляются на грузовые и пассажирские перевозки с учетом величины измери-
телей работы каждого хозяйства. По результатам такого распределения
суммируются общие расходы по каждому виду перевозок, т. е.

– на грузовые перевозки





k

j
jЕЕ

1

грин
гр ;

– на пассажирские перевозки





m

i
iЕЕ

1

псин
пс ,

где гр
jЕ – доля интегрированных (косвенных) расходов, отнесенных на

грузовые перевозки по j-му хозяйству дороги;
пс
iЕ – доля интегрированных (косвенных) расходов, отнесенных на

пассажирские перевозки по i-му хозяйству дороги.
Основными показателями для распределения расходов являются количе-

ственные показатели работы подвижного состава, оценка которых произво-
дится с помощью следующих измерителей: локомотиво-километры во главе
поездов и одиночном следовании, тонно-километры брутто, маневровые
локомотиво-часы и др.

Пропорционально локомотиво-километрам во главе поездов и в одиноч-
ном следовании распределяют расходы по приему и отправлению поездов
на станциях, охране пути и снего-, водо-, пескоборьбе, содержанию и ре-
монту устройств сигнализации и связи и некоторые другие.

Пропорционально тонно-километрам брутто распределяют расходы по
текущему содержанию главных путей и постоянных устройств, амортиза-
ции земляного полотна, искусственных сооружений, одиночной смене ма-
териалов верхнего строения главных путей. В связи с тем, что износ пути
при перевозках пассажиров из-за большей скорости движения выше, рас-
пределять расходы по видам перевозок следует пропорционально приве-
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денным тонно-километрам брутто, которые равны сумме тонно-километров
брутто в грузовом и хозяйственном движении и тонно-километров брутто в
пассажирском движении, умноженных на коэффициент 1,15 (учитывающий
соотношение скоростей грузовых и пассажирских поездов).

Пропорционально маневровым локомотиво-часам распределяют расхо-
ды по содержанию и ремонту маневровых локомотивов, текущему содержа-
нию, ремонту и амортизации станционных путей, одиночной смене матери-
алов верхнего строения станционных путей.

Применяются и некоторые другие измерители, которые устанавлива-
ются на основе логического анализа или математическим путем – выявле-
нием корреляционной зависимости расходов от показателя в соответству-
ющем измерителе. Изучение связей, существующих между расходами и
измерителями, имеет первостепенное значение для правильного определе-
ния расходов по видам перевозок, при этом важным условием является
выбор для данной статьи расходов по возможности одного измерителя.
Это способствует уточнению и упрощению расчетов по распределению
расходов.

Кроме того, для более правильного распределения расходов важно даль-
нейшее совершенствование номенклатуры расходов железной дороги.
Главное требование к номенклатуре расходов для уточнения и облегчения
калькуляции себестоимости услуг по перевозкам  максимально возможное
увеличение количества статей расходов, допускающих непосредственный
первичный учет и отнесение их на грузовые или пассажирские перевозки
без расчетных приемов.

Примерно 25 % общей суммы расходов железной дороги распределяется
на виды перевозок пропорционально измерителям работы, характеризую-
щим использование подвижного состава.

Расходы, общие для всех отраслей хозяйства железной дороги, и управ-
ленческие (общехозяйственные) расходы (примерно 30 % эксплуатационных
расходов) распределяются на услуги по видам перевозок по третьему спосо-
бу – пропорционально всем или части распределенных ранее расходов, как
правило, пропорционально ранее распределенным расходам по оплате труда.

Для распределения расходов на две группы, связанные с услугами по
перевозке пассажиров и грузов на железной дороге и ее отделениях, и после-
дующего расчета показателей себестоимости услуг по видам перевозок ис-
пользуется калькуляционная таблица № 1 – Калькуляция расходов по услугам
пассажирского и грузового железнодорожного транспорта по Белорусской
железной дороге за год (приложение А). Распределение расходов на виды
перевозок производится в соответствии с разработанными и утвержденными
«Методическими указаниями по калькулированию себестоимости железно-
дорожных перевозок».
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Приведенная таблица формируется на основании отчета формы 69-жел
(для отделения или железной дороги), откуда переносятся величины экс-
плуатационных расходов по статьям затрат отдельных хозяйств.

Заполнение данной таблицы начинается с первой части, которая называ-
ется «Расходы, прямо относимые на пассажирские и грузовые перевозки».
Из отчета 69-жел выбираются статьи прямых расходов отдельных хозяйств
и размещаются построчно в той же строгой последовательности, как они
расположены в отчете. Общий итог прямых расходов по всем хозяйствам и
расчет доли затрат, относимых на грузовые и пассажирские перевозки, за-
вершает первую часть калькуляционной таблицы.

Формирование второй части калькуляционной таблицы – «Расходы, рас-
пределяемые на определенный вид перевозок», где сгруппированы интегриро-
ванные косвенные расходы, требует расчетной работы по их распределению.

Методика распределения косвенных расходов отдельных хозяйств на
грузовые и пассажирские приводится ниже.

По хозяйству перевозок расходы, связанные с маневровой работой на
остальных станциях (ст. 076), распределяются на пассажирские и грузовые
перевозки пропорционально приведенным вагоно-километрам. Приведен-
ные вагоно-километры рассчитываются путем суммирования вагоно-
километров грузовых вагонов и вагоно-километров пассажирских вагонов
(без учета электро- и дизель-поездов), скорректированных на коэффициент
приведения 0,05. Коэффициент приведения 0,05 учитывает меньшие затраты
маневровых локомотиво-часов, приходящихся на 1000 вагоно-километров
пробега пассажирских вагонов по сравнению с грузовыми. Доля расходов,
относимых на грузовые перевозки ωгр, устанавливается исходя из соотно-
шения вагоно-километров:

гр
гр

гр пс

ω 100
0,05
nl

nl nl
 




 
,

где  грnl  – пробег грузовых вагонов на железной дороге (отделении до-

роги), вагкм;
0,05 псnl  – пробег пассажирских вагонов на железной дороге (отделении

дороги), скорректированный на коэффициент приведения,
вагкм.

Доля расходов, псω , относимых на пассажирские перевозки, определяет-
ся по формуле

100ωпс  – грω .
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Расходы по приему и отправлению поездов на остальных станциях
(ст. 078), по обслуживанию зданий и сооружений, содержанию оборудования
и инвентаря хозяйства перевозок (ст.ст. 079, 080) распределяются на виды
перевозок пропорционально локомотиво-километрам в голове поездов и оди-
ночном следовании по роду движения, включая поездо-километры электро- и
дизель-поезда.

Доля расходов, относимых на грузовые перевозки, γгр рассчитывается
следующим образом:

100
05,0

γ
псгр
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где грml – пробег локомотивов в голове грузовых поездов и одиночном
следовании, тыс. км;

 псml – пробег локомотивов в голове пассажирских поездов и поездо-
километры электро- и дизель-поезда, тыс. км.

Доля расходов γпс, относимых на пассажирские перевозки,

пс грγ 100 γ   .

Распределение расходов локомотивного хозяйства на виды перевозок ве-
дется по отдельным видам тяги (электрическая, тепловая, паровая).

Расходы, связанные с работой электровозов на маневрах, экипировкой, те-
кущим и капитальным ремонтами маневровых электровозов, их техническим
обслуживанием и амортизацией (ст.ст. 137–149), распределяются на пассажир-
ские и грузовые перевозки пропорционально ранее распределенным эксплуата-
ционным расходам хозяйства перевозок, связанным с маневровой работой.

Долевой коэффициент расходов fман.гр на маневровые передвижения по
железной дороге (отделению), относимых на грузовые перевозки, рассчиты-
вается с использованием суммы расходов по статьям: 005 (Маневровая ра-
бота на пассажирских станциях), 070 (Маневровая работа на грузовых и
сортировочных станциях), 072 (Маневровая работа на пограничных грузо-
вых станциях), 076 (Маневровая работа на остальных станциях) согласно
следующей формуле:

гр
ман.гр ман.ос ман.ос ман.пс ман.сс ман.ос( ) ( )f Е Е Е Е Е    ,

где гр
ман.осЕ – часть расходов дороги, приходящаяся на грузовые перевозки, по

выполнению маневровой работы на остальных станциях (часть
ст. 076);

Еман.пс – расходы  дороги  на  выполнение  маневровой  работы на пасса-
жирских станциях (ст. 005);
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       Еман.сс  – расходы дороги на выполнение маневровой работы на грузовых и
сортировочных, пограничных грузовых станциях (ст.ст. 070, 072);

Долевой коэффициент расходов на маневровые передвижения, относи-
мых на пассажирские перевозки, рассчитывается по формуле

ман.пас ман.гр100f f  .

Аналогично распределяются расходы тепловозных и паровозных депо.
Расходы, общие для всех отраслей, и управленческие (общехозяйствен-

ные) расходы вагонного хозяйства (вагонных депо и участков) распределя-
ются между видами перевозок пропорционально ранее распределенным
эксплуатационным расходам на оплату труда вагонного хозяйства.

Перед распределением расходов хозяйства пути по видам перевозок
производится распределение расходов по текущему содержанию и амор-
тизации пути, а также всем видам ремонтов земляного полотна, искус-
ственных сооружений и верхнего строения пути между главными и
станционными путями.

Деление расходов по ст.ст. 322 «Текущее содержание пути и путевых
обустройств», 323 «Одиночная смена материалов верхнего строения пути,
пополнение и замена балласта», 329 «Все виды ремонта земляного полот-
на», 330 «Все виды ремонта искусственных сооружений», 331 «Все виды
ремонтных работ верхнего строения пути», 334 «Амортизация земляного
полотна и искусственных сооружений», 335 «Амортизация верхнего строе-
ния пути» на расходы, относящиеся к главным и станционным путям, про-
изводится пропорционально приведенной развернутой длине главных и
станционных путей.

Приведенная развернутая длина путей для распределения названных
расходов между главными и станционными путями рассчитывается на ос-
нове следующих коэффициентов: 1 км главных путей – 1,0; 1 км главных
путей, кроме первого, при нахождении с ними на одном земляном полотне –
0,75; 1 км станционных путей – 0,4; 1 стрелочный перевод – 0,05.

В результате проводится распределение расходов по элементам пути:
– на главный путь

уо оэ гл
гл

п

( )E E L
E

L


  ,

– на станционные пути

ст.п уо оэ гл( )E E E E    ,

где уоЕ  – эксплуатационные расходы железной дороги на текущее содержа-
ние путей и постоянных устройств и их амортизацию (ст.ст. 322,
323, 334, 335);
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оэЕ  – эксплуатационные расходы железной дороги на все виды ремонта
земляного полотна, искусственных сооружений и верхнего строе-
ния пути (ст.ст. 329–331);

глL  – приведенная длина главных путей дороги, км;

пL  – приведенная длина всех путей дороги (главных, станционных), км.
Расходы по текущему содержанию пути (часть ст. 322, ст. 323), всем видам

ремонта земляного полотна, искусственных сооружений и верхнего строения
пути (часть ст.ст. 329–331) и их амортизации (часть ст. 334, ст. 335), отнесенные
на главные пути, распределяются между пассажирскими и грузовыми перевоз-
ками пропорционально приведенным тонно-километрам брутто, выполненным
в каждом виде движения, а отнесенные на станционные пути – пропорциональ-
но ранее распределенным расходам по маневровой работе.

Распределение расходов хозяйства пути по видам перевозок следующее:
– на грузовые перевозки

гр гр
гр п гл гр ст.п гр ох лсвпβ αЕ Е Е Е Е     ,

– на пассажирские
пс пс

пс п гл пс ст.п пс ох лсвпβ αЕ Е Е Е Е     ,

где гр, псβ β – доля общей величины приведенных тонно-километров брут-
то, выполненных в поездной работе, приходящаяся на грузо-
вые и пассажирские перевозки;

гр псα , α – доля общей величины ранее распределенных расходов по
маневровой работе, приходящаяся на грузовые и пассажир-
ские перевозки;

гр
охЕ , пс

охЕ – расходы на охрану, переездов и искусственных сооружений,
содержание искусственных сооружений, приходящиеся на
грузовые и пассажирские перевозки;

гр пс
лспв лсвп,Е Е – расходы на содержание полосы отвода, по снего-, водо-, пес-

коборьбе, прочие расходы по хозяйству пути, приходящиеся
на грузовые и пассажирские перевозки.

Коэффициенты гр псβ , β , используемые для распределения большей части
расходов хозяйства пути, рассчитываются следующим образом:

гр
гр

гр пс пр

пс гр

β ;

β 100 β ,

G
G G G
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где гр пс,G G – приведенные тонно-километры брутто, выполненные в грузо-
вом и пассажирском движении.

Все расходы путевых машинных станций распределяются на пассажир-
ские и грузовые перевозки пропорционально приведенным тонно-
километрам брутто.

Расходы хозяйства гражданских сооружений и хозяйства сигнализации
и связи распределяются на виды перевозок пропорционально локомотиво-
километрам во главе поездов и в одиночном следовании по роду движения,
включая поездо-километры электро- и дизель-поездов.

Для распределения расходов хозяйства сигнализации и связи на виды
перевозок используются следующие показатели: локомотиво-километры в
голове поездов и одиночном следовании и поездо-километры электро- и
дизель-поездов; вагоно-километры по роду движения, включая вагоно-
километры электро- и дизель-поездов; приведенные тонно-километры.

Все расходы хозяйства водоснабжения и водоотведения распределяют-
ся на пассажирские и грузовые перевозки пропорционально вагоно-
километрам по роду движения, включая вагоно-километры электро- и ди-
зель-поездов.

Расходы информационно-вычислительных центров распределяются на
пассажирские и грузовые перевозки пропорционально приведенным тонно-
километрам.

Расходы хозяйства электрификации и электроснабжения по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту линий электропередачи (ст. 405)
распределяются на пассажирские и грузовые перевозки пропорционально
локомотиво-километрам во главе поездов и в одиночном следовании по ро-
ду движения и поездо-километрам электро- и дизель-поездов.

Расходы по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ре-
монту контактной сети и линий электропередачи районами контактной сети
(ст.ст. 406, 412) распределяются между видами перевозок пропорционально
электровозо-километрам линейным по роду движения и поездо-километрам
электропоездов.

Расходы по ст.ст. 407, 408, 410, 411, 413 (техническое обслуживание, те-
кущий и капитальный ремонты тяговых подстанций, трансформаторных
станций) распределяются на пассажирские и грузовые перевозки пропорци-
онально количеству киловатт-часов электроэнергии для тяги поездов по
родам движения.

Расходы, общие для всех отраслей, и управленческие (общехозяйствен-
ные) расходы по всем отраслевым хозяйствам распределяются на виды пе-
ревозок пропорционально ранее распределенным эксплуатационным расхо-
дам по оплате труда соответствующего хозяйства.



271

Расходы, общие для всех отраслей, и общехозяйственные расходы отде-
лений железной дороги и Управления железной дороги распределяются на
виды перевозок пропорционально ранее распределенным эксплуатацион-
ным расходам по оплате труда всех хозяйств.

Себестоимость услуг по перевозкам по отделению железной дороги рас-
считывается делением расходов, относящихся к определенному виду пере-
возок, на соответствующий объем перевозок. В результате выполненных
расчетов определяются средние значения себестоимости услуг перевозок по
отделению дороги (в части неполных затрат): на 1 приведенный тонно-
километр, на 1 тонно-километр, на 1 пассажиро-километр.

Управление железной дороги составляет сводную калькуляционную таб-
лицу по расчету себестоимости услуг по пассажирским и грузовым перевоз-
кам на железной дороге за год суммированием по отдельным строкам дан-
ных таблиц, полученных от отделений дороги. При этом сводная по
железной дороге таблица дополняется данными об эксплуатационных рас-
ходах, имевших место на дорожном уровне – расходами Управления желез-
ной дороги и предприятий дорожного подчинения.

Завершает калькуляционную таблицу по железной дороге расчет сред-
них значений себестоимости услуг по перевозкам железной дороги: 1 при-
веденного тонно-километра, 1 тонно-километра, 1 пассажиро-километра
(расходов на указанные единицы перевозок).
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 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ
 ПО ПЕРЕВОЗОКАМ В ЗАВИСИМОСТИ
 ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

                 ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

10.1 Расчет себестоимости услуг по перевозкам,
дифференцированных по видам тяги

Перевозки, осуществляемые на основных направлениях железной доро-
ги, в каждом конкретном случае отличны друг от друга, т. е. каждая пере-
возка – это отдельный вид созданной продукции.

Основными отличительными особенностями конкретной перевозки, кото-
рые в настоящее время учитываются при расчете себестоимости услуг по
каждому виду перевозок, прежде всего, являются вид тяги и вид сообщения.

Необходимость в расчете себестоимости грузовых и пассажирских пере-
возок по видам тяги обусловлена различной технологией выполнения пере-
возок в соответствующем виде тяги и, как следствие, различным уровнем
затрат.

Осуществление перевозок при электрической тяге требует наличия по-
стоянных сооружений и устройств в виде контактной сети и тяговых под-
станций, расходы по содержанию и амортизации которых приводят к значи-
тельным эксплуатационным расходам. С другой стороны, коэффициент по-
лезного действия электровозов выше тепловозов, поэтому для выполнения
заданного объема перевозок количество электровозов потребуется меньше
и, как следствие, сократятся затраты на уменьшенный парк локомотивов.

Исследования и практика эксплуатации показывают, что, как правило,
электрическая тяга выгодна при значительных объемах перевозок и в при-
городном движении.

Расчет себестоимости услуг по видам тяги является следующим этапом
после определения себестоимости услуг отдельно по грузовым и отдельно
по пассажирским перевозкам. Рассчитав себестоимость услуг по грузовым
перевозкам, мы получаем информацию о величине эксплуатационных рас-
ходов на выполнение 1 тонно-километра, вне зависимости от того, на каком
участке была совершена перевозка: электрифицированном или нет. То же и
при расчете себестоимости услуг по пассажирским перевозкам.

Видами тяги, для которых рассчитывается себестоимость услуг по гру-
зовым перевозкам, являются электрическая и тепловая, а для себестоимости
услуг по пассажирским перевозкам – электрическая, тепловая, электропоез-
да, дизель-поезда.

10
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Для того чтобы рассчитать и изучить себестоимость услуг по перевозкам
раздельно по видам тяги, эксплуатационные расходы, отнесенные к грузовым
перевозкам, должны быть распределены на две части (расходы, относящиеся
к электрической тяге, и расходы, относящиеся к тепловой тяге), а эксплуата-
ционные расходы, отнесенные к пассажирским перевозкам, – на четыре части
(соответственно видам тяги, по которым рассчитывается себестоимость
услуг по пассажирским перевозкам).

При распределении эксплуатационных расходов необходимо учитывать,
что отдельные расходы не зависят от того, на участках с какими видами
тяги осуществляются перевозки. К ним относятся расходы по начальной и
конечной операциям (по подготовке вагонов к отправлению, их подаче и
уборке, промывке, взвешиванию и т. д.) и расходы, связанные с работой
маневровых локомотивов. Относить эти расходы на вид тяги, который при-
меняется на участках станции отправления или прибытия груза, неправиль-
но. По этим статьям применяется особый порядок распределения расходов
по видам тяги: расходы, связанные с начальными и конечными операциями
на станциях, распределяются пропорционально эксплуатационным тонно-
километрам (по грузовым перевозкам) и пассажиро-километрам (по пасса-
жирским перевозкам), расходы по работе маневровых локомотивов – про-
порционально вагоно-километрам на участках с разными видами тяги.

Общая методика распределения расходов по видам тяги базируется на
тех же трех подходах (как и при распределении эксплуатационных расходов
на грузовые и пассажирские перевозки):

– первая часть расходов непосредственно относится на определенный
вид тяги;

– вторая распределяется пропорционально тем или иным показателям объема
перевозок или работы подвижного состава в соответствующих измерителях;

– третья – пропорционально ранее распределенным расходам, как пра-
вило, расходам на оплату труда.

При распределении расходов по видам тяги применяются такие показа-
тели, как приведенная длина эксплуатационных и длина развернутых глав-
ных путей на участках с разными видами тяги, и другие показатели, поря-
док расчета и перечень которых указываются в методических указаниях по
калькулированию себестоимости перевозок на железной дороге.

Часть эксплуатационных расходов, непосредственно относящихся на от-
дельные виды тяги, составляет примерно 2530 % общей суммы расходов
грузовых или пассажирских перевозок. К прямым относятся расходы по
текущему ремонту и амортизации поездных электровозов и тепловозов,
расходы моторвагонных и дизель-поездных депо, расходы по содержанию,
ремонту и амортизации контактной сети.

Основная часть расходов (около 60 % общей суммы расходов грузовых
или пассажирских перевозок) распределяется пропорционально показателям
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объема перевозок и работы подвижного состава, количественно измеренных
с помощью следующих измерителей:

 эксплуатационные тонно-километры или пассажиро-километры;
 вагоно-километры;
 вагоно-часы;
 локомотиво-километры в голове поездов и в одиночном следовании и др.
Часть эксплуатационных расходов (примерно 10–15 %) распределяется

по видам тяги пропорционально ранее распределенным расходам на оплату
труда (общие для всех хозяйств железной дороги, управленческие расходы).

После распределения эксплуатационных расходов себестоимость пере-
возок по видам тяги в целом по железной дороге рассчитывают делением
полученных дифференцированных затрат на тарифные тонно-километры и
пассажиро-километры на участках с разными видами тяги (рисунок 10.1).

Т
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Условные обозначения:
ДП – дизель-поезда, ЭП – электропоезда, Т – тепловая тяга, Э – электрическая тяга

Рисунок 10.1 – Схема определения себестоимости услуг перевозок по видам тяги
для грузового и пассажирского движения

Для распределения эксплуатационных расходов и расчета себестоимости
перевозок по видам тяги в отделениях и Управлении железной дороги со-
ставляются специальные калькуляционные таблицы:

– таблица № 3: Калькуляция расходов по услугам пассажирского желез-
нодорожного транспорта по видам тяги по Белорусской железной дороге за
год (приложение Б);

– таблица № 4: Калькуляция расходов по услугам грузового железнодо-
рожного транспорта по видам тяги по Белорусской железной дороге за год
(приложение В).

Исходными данными для составления указанных калькуляционных таб-
лиц являются величины затрат по статьям расходов, отнесенных на грузо-
вые и пассажирские перевозки и отраженных в калькуляционной таблице по
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расчету себестоимости услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на
железной дороге за год, из которой величины указанных расходов перено-
сятся в калькуляционные таблицы по расчету расходов на единицу пасса-
жирских и грузовых перевозок по видам тяги, где подвергаются последую-
щему распределению.

В качестве информационной базы для выполнения расчетов по распре-
делению эксплуатационных расходов каждой статьи на перевозки грузов
или пассажиров при определенном виде тяги используются статистические
данные о величине количественных и качественных показателей работы
подвижного состава и эксплуатационной работы.

Рассмотрим порядок распределения эксплуатационных расходов грузового
движения на виды тяги в разрезе основных хозяйств дороги (см. приложение В).

Все расходы хозяйства грузовой работы и внешнеэкономической дея-
тельности распределяются на виды тяги пропорционально эксплуатацион-
ным тонно-километрам.

Расходы хозяйства перевозок, связанные с маневровой работой на гру-
зовых, сортировочных, пограничных и остальных станциях (ст.ст. 070, 072,
076), распределяются на виды тяги пропорционально вагоно-километрам
грузовых вагонов по видам тяги, а по приему и отправлению поездов, об-
служиванию зданий и сооружений, содержанию оборудования и инвентаря
хозяйства перевозок (ст.ст. 071, 073, 078080)  пропорционально локомо-
тиво-километрам в голове поездов и в одиночном следовании.

Доля расходов, относимых на определенный вид тяги (например, элек-
трическую тягу), устанавливается из соотношения

этт =  эттnS  /  nS 100,

где этт  коэффициент долевого распределения вагоно-километров общего
пробега грузовых вагонов на электротягу, %;

 эттnS  вагоно-километры общего пробега грузовых вагонов, выполнен-
ные электрической тягой;

 nS  вагоно-километры общего пробега грузовых вагонов за год.
По локомотивному хозяйству расходы электровозного депо, связанные с

работой электровозов в грузовом движении, текущими и капитальными ре-
монтами электровозов, техническим обслуживанием их и амортизацией
(ст.ст. 091149), полностью относятся на электрическую тягу.

Расходы тепловозного депо, связанные с работой тепловозов в грузовом
движении, их текущими и капитальными ремонтами, техническим обслужива-
нием, амортизацией (ст.ст. 153165), полностью относятся на тепловую тягу.

Расходы, связанные с работой маневровых тепловозов, их текущими и ка-
питальными ремонтами, техническим обслуживанием, амортизацией манев-
ровых тепловозов, работой подъемных кранов (ст.ст. 196210), распределя-
ются пропорционально вагоно-километрам грузовых вагонов по видам тяги.
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Итоговые расходы по локомотивному хозяйству (на примере электро-
возного депо), отнесенные на перевозки грузов при электрической тяге,

этт
грЕ , составят:

этт
грЕ = этт

хозЕ  + этт
ТРЕ  + этт

ТОЕ + этт
амЕ + этт

крЕ  + эттэтт
мангр  Е  + эттэтт

экгр  Е  +
+ эттэтт

крмэгр  Е  + эттэтт
аммгр  Е  + ( этт

ооргрЕ  + этт
охргрЕ ) этт

эдf ,

где этт
грЕ  – расходы по работе электровозов в грузовом движении

(ст. 091);
этт
хозЕ – расходы по работе электровозов в хозяйственном движении

(ст. 092);
этт
ТРЕ – расходы на текущие ремонты электровозов, работающих в

грузовом движении, по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и средние
ремонты по программам СР-1, СР-2 (ст.ст. 094096);

этт
ТОЕ – расходы на технические обслуживания электровозов, рабо-

тающих в грузовом движении по программам ТО-5, ТО-4,
ТО-3, ТО-2 (ст.ст. 097100);

этт
амЕ – амортизация поездных электровозов, работающих в грузовом

движении (ст. 103);
этт
крЕ – расходы на капитальный ремонт поездных электровозов, рабо-

тающих в грузовом движении по программам КР-1 и КР-2,
амортизация (ст.ст. 101, 102, 103);

эттэтт
мангр  Е – часть расходов по работе электровозов на маневрах

(ст. 137), отнесенная на электротягу в грузовом движении;
эттэтт

экгр  Е – часть расходов на экипировку электровозов (ст. 138), отне-
сенная на электротягу в грузовом движении;

эттэтт
крмэгр  Е – часть расходов по текущим ремонтам и техническим обслу-

живаниям, капитальным ремонтам маневровых электрово-
зов (ст.ст. 140148), отнесенных на электротягу в грузовом
движении;

эттэтт
аммгр  Е – часть амортизации маневровых электровозов (ст. 149), отне-

сенная на электротягу в грузовом движении;
этт
ооргрЕ – часть расходов, общих для всех отраслей, отнесенных на

электрическую тягу в грузовом движении;
этт
охргрЕ – часть управленческих расходов, отнесенная на электриче-

скую тягу в грузовом движении;
этт
эдf – коэффициент долевого распределения на виды тяги расходов,

общих для всех отраслей электровозных депо и управленче-
ских расходов, приходящийся на электрическую тягу,

этт
эдf =   )( этт

грэдF  /  эттF ,
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  )( этт
грэдF  сумма дифференцированных на грузовые перевозки, выпол-

ненные электровозной тягой, расходов на оплату труда, отне-
сенная на электрическую тягу;

 эттF  суммарные расходы на оплату труда электровозных депо,
приходящиеся на грузовые перевозки.

Большинство расходов вагонного хозяйства, связанных с подготовкой
грузовых вагонов к перевозке, их техническим обслуживанием и текущими
ремонтами (ст.ст. 235241), распределяются на виды тяги пропорционально
вагоно-километрам грузовых вагонов, а часть расходов, связанных с депов-
скими и капитальными ремонтами грузовых вагонов, их амортизацией, об-
служиванием, осмотром, текущим, деповским и капитальным ремонтом
рефрижераторных и изотермических вагонов (ст.ст. 244259),  пропорцио-
нально вагоно-часам грузовых вагонов.

По хозяйству пути расходы по ремонтам и амортизации подъездных пу-
тей (ст.ст. 314, 315), расходы по текущему содержанию, одиночной смене
материалов верхнего строения пути, пополнению и замене балласта, ремон-
там и амортизации земляного полотна, верхнего строения станционных пу-
тей (часть ст. 322, ст.ст. 323, 329331, 334, 335) распределяются на виды
тяги пропорционально вагоно-километрам грузовых вагонов, а расходы по
текущему содержанию главных путей и постоянных устройств, одиночной
смене материалов верхнего строения главных путей (часть ст. 322, ст.ст. 323,
329, 331, 333335), содержанию искусственных сооружений, полосы отвода,
снего-, водо- и пескоборьбе (ст.ст. 324328, 332), путевым машинным стан-
циям (ст.ст. 336–344)  пропорционально тонно-километрам брутто.

Расходы хозяйства гражданских сооружений распределяются на виды тя-
ги пропорционально эксплуатационным тонно-километрам и локомотиво-
километрам в голове поездов и одиночном следовании.

Расходы хозяйства сигнализации и связи по техническому обслужива-
нию устройств механизированных и автоматизированных горок (ст. 370),
техническому обслуживанию, ремонту устройств электрической централи-
зации (ст. 377), прочих устройств автоматики и телемеханики, приборов
СЦБ (ст.ст. 379, 380) распределяются на виды тяги пропорционально ваго-
но-километрам грузовых вагонов, а остальные – пропорционально локомо-
тиво-километрам в голове поездов и одиночном следовании и эксплуатаци-
онным тонно-километрам.

Пропорционально локомотиво-километрам в голове поездов и в оди-
ночном следовании распределяются расходы хозяйства  электрификации
и электроснабжения по техническому обслуживанию и текущему ремон-
ту линий электропередачи (ст. 405), тяговых подстанций, пунктов парал-
лельного соединения и постов секционирования (ст. 407), содержанию
ремонтно-ревизионных участков и мастерских (ст. 408), трансформатор-
ных подстанций, электростанций и электросетей (ст. 410), по капитально-
му ремонту оборудования тяговых подстанций, пунктов параллельного



278

соединения и постов секционирования (ст. 411), затраты на капитальный
ремонт этих устройств (ст. 413).

Прямо на электрическую тягу в данном хозяйстве относятся расходы по
техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам контакт-
ной сети (ст.ст. 406, 421).

Расходы, общие для всех хозяйств и управленческие расходы отрасле-
вых хозяйств, отделений, Управления железной дороги и предприятий до-
рожного подчинения распределяются на виды тяги пропорционально ранее
распределенным расходам на оплату труда.

В результате калькуляционных расчетов появляется возможность иметь
информацию о следующих показателях себестоимости (расходов на едини-
цу перевозок):

 грузовых перевозок в расчете на 1 тонно-километр при электрической
и тепловой тяге;

 пассажирских перевозок в расчете на 1 пассажиро-километр при
электрической, тепловой, электро- и дизель-поездной тяге.

В таблице 10.1 приведены величины показателей себестоимости услуг
грузовых и пассажирских перевозок по видам тяги на Белорусской желез-
ной дороге за 2012 и 2019 годы.

Т а б л и ц а  10.1  Показатели себестоимости услуг грузовых и пассажирских
перевозок по видам тяги на железной дороге

Вид перевозок и тяги Себестоимость 1 т·км
за 2012 г., руб.

Себестоимость 1 т·км
за 2019 г., руб.

Изменение
себестоимости, %

Грузовые перевозки
Электровозы
Тепловозы
По всем видам тяги

0,0136
0,0180
0,0167

0,0376
0,0303
0,0345

176,4
68,3
106,5

Пассажирские перевозки
Электровозы
Электропоезда
Тепловозы
Дизель-поезда
По всем видам тяги

0,0411
0,0360
0,0527
0,0582
0,0471

0,1321
0,1073
0,1534
0,1787
0,1389

221,4
198,1
191,1
207,1
194,9

Анализ величин показателей себестоимости услуг грузовых и пассажир-
ских перевозок по видам тяги позволяет сделать вывод о том, что для Бело-
русской железной дороги более эффективной является электрическая тяга,
особенно в пассажирском движении. Поэтому, разрабатывая экономическую
политику, руководство железной дороги должно предусматривать в перспек-
тиве электрификацию все большего количества железнодорожных участков
существующей сети железных дорог.

Если на железной дороге, на отдельных ее участках, имеет место исполь-
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зование паровой тяги, то в приведенные выше расчеты включается еще
один вид тяги (паровая) и определяется дополнительно себестоимость услуг
грузовых и пассажирских перевозок при паровой тяге.

10.2 Расчет себестоимости услуг по перевозкам,
дифференцированных по видам сообщения

После расчета себестоимости услуг грузовых и пассажирских перевозок
по видам тяги на железной дороге рассчитываются показатели себестоимо-
сти услуг перевозок по видам сообщений, что является следующим этапом в
получении детализированной информации с учетом условий перевозок.

Следует отметить, что каждый вид сообщения имеет свои технологиче-
ские особенности и специфику формирования расходов на железной дороге,
это и определяет необходимость расчета показателей себестоимости услуг
перевозок по видам сообщения.

Основные виды сообщений, выполняемых железной дорогой.
По  п а с с а ж и р с к и м   перевозкам – международное (прямое), межре-

гиональное и региональное, городские линии.
К международным (прямым) относятся перевозки пассажиров, кото-

рые осуществляются не только по Белорусской железной дороге но и дру-
гих государств.

К межрегиональному (бывшему местному) сообщению относятся пере-
возки пассажиров, осуществляемые в пределах одной железной дороги –
Белорусской, между областными центрами.

К региональному (бывшему пригородному) сообщению относятся пере-
возки  в пределах зон городов, на которые распространяется действие при-
городного тарифа.

С 2011 г. железная дорога стала осуществлять городские перевозки в са-
мом крупном городе республики  г. Минске – путем организации перевозок
пассажиров поездами городских линий. Появление нового вида сообщения 
внутригородского  определяет необходимость включать в расчеты по опре-
делению показателей себестоимости перевозок пассажиров по видам сообще-
ния еще и данный вид, который получил название «городские линии».

В современных условиях международное сообщение целесообразно
подразделять на транзит, ввоз и вывоз. Транзит  вид прямого сообщения,
при котором не производятся технологические операции с пассажирами, но
могут производиться отдельные операции с вагонами. Ввоз  вид прямого
сообщения, при котором производятся технологические операции по при-
бытию пассажиров и поездов (вагонов). Вывоз  вид прямого сообщения,
при котором производятся технологические операции по отправлению, про-
даже билетов, ожиданию посадки и отправления и др.

По г р у з о в ы м  перевозкам – внутриреспубликанское и международное
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сообщения.
Внутриреспубликанское сообщение – перевозки между станциями, рас-

положенными на территории Республики Беларусь.
Международное сообщение  перевозки грузов, в которых участвуют же-

лезные дороги нескольких государств. Перевозки в международном сообще-
нии делятся на ввоз, вывоз, транзит и их относят к внешнеэкономической
деятельности железной дороги, так как их оплата производится в иностран-
ной валюте. К ввозу относят перевозки, осуществляемые из-за пределов Рес-
публики Беларусь и имеющие конечной целью пункт, находящийся в пределах
Республики Беларусь. Вывоз  перевозки, осуществляемые за пределы Респуб-
лики Беларусь, при этом станция отправления находится в пределах Республи-
ки Беларусь. Третий вид перевозок в международном сообщении  транзит.  К
транзитным перевозкам относят такие перевозки, когда станция назначения и
отправления груза находится за пределами Республики Беларусь.

Технология выполнения видов сообщения различна, вследствие этого
различны расходы и величина показателей себестоимости. В пассажирском
движении, как правило, более дешевыми перевозками являются региональ-
ные (пригородные). Что касается перевозок пассажиров в межрегиональном
(местном) сообщении, то следует отметить их удорожание из-за наличия
начальных и конечных операций при относительно незначительной вели-
чине непосредственного передвижения.

В грузовом движении самым технологически дешевым видом сообщения
является транзит, далее идут ввоз и вывоз, а самым дорогим  местное со-
общение из-за трудоемкости начальных и конечных операций.

Для последующего ценообразования учитывается раздельно и рассчитывается
себестоимость следующих технологических операций: начальной, конечной и
движенческой. В местном сообщении выполняются начальная, конечная и
движенческая операции, при ввозе  конечная и движенческая операции, при
вывозе  начальная и движенческая операции, при транзите – только движенче-
ская операция. Виды сообщения различаются между собой выполненными опе-
рациями и вследствие этого величинами показателя себестоимости перевозок.

Объектами калькуляции себестоимости услуг перевозок по видам сооб-
щения являются перевозки пассажиров и грузов. Себестоимость видов со-
общения рассчитывается в такой последовательности:

 первоначально эксплуатационные расходы по грузовым и пассажир-
ским перевозкам распределяются на виды сообщения. Распределение осу-
ществляется последовательным рассмотрением каждой статьи и отнесением
ее на тот или иной вид сообщения. Если статью расходов затруднительно
отнести непосредственно, то распределение осуществляется пропорцио-
нально установленному измерителю;

– после распределения эксплуатационных расходов по грузовым и пас-
сажирским перевозкам на соответствующие виды сообщения рассчитывает-
ся себестоимость единицы перевозок делением эксплуатационных расходов
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по каждому виду сообщения на соответствующий объем перевозок, выпол-
ненный в данном виде сообщения (рисунок 10.2).

В качестве примера ниже рассматривается порядок расчета себестоимо-
сти услуг пассажирских перевозок по видам сообщения.
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Условные обозначения:
себестоимость в пассажирском движении: м

псС – международное сообщение;
вм
псС – межрегиональное (местное) сообщение; вприг

псС – региональное
(пригородное) сообщение;

себестоимость в грузовом движении: тр
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грС  местное сообщение

Рисунок 10.2  Расчет себестоимости услуг на единицу перевозок

Информационной базой для распределения эксплуатационных расходов
и последующего расчета показателей себестоимости пассажирских перево-
зок по видам сообщения являются:

– данные о распределении эксплуатационных расходов на грузовые и
пассажирские перевозки (калькуляционная таблица по расчету себестоимо-
сти услуг пассажирских и грузовых перевозок на железной дороге за год);

– отчетные данные об объемах грузовых и пассажирских перевозок по
видам сообщения;

– отчетные данные о количественных показателях работы подвижного
состава.

Для расчета показателей себестоимости услуг пассажирских перевозок
по видам сообщений все эксплуатационные расходы по хозяйствам и стать-
ям затрат должны быть распределены и сгруппированы соответствующим
образом. При распределении эксплуатационных расходов используются
следующие принципиальные подходы:

– часть расходов прямо относят на тот или иной вид сообщений (прямые
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расходы);
– часть расходов (косвенные расходы) распределяют по видам сообще-

ний пропорционально измерителям, характеризующим либо объемы пере-
возок соответствующего вида сообщения, либо количественные показатели
работы подвижного состава;

– часть расходов (косвенные расходы) относят на соответствующий вид
сообщения пропорционально ранее распределенным расходам.

В зависимости от технологических особенностей каждого вида сообще-
ния по каждой статье затрат устанавливается:

– к какому виду сообщения должны быть отнесены данные расходы;
– какой порядок распределения расходов исследуемой статьи затрат дол-

жен быть использован.
Все расчеты по распределению расходов осуществляются с использованием

следующих таблиц:
– таблица № 5: Калькуляция расходов по услугам пассажирского желез-

нодорожного транспорта по видам сообщений по Белорусской железной
дороге за год (приложение Г);

– таблица № 6: Калькуляция расходов по услугам грузового железнодо-
рожного транспорта по видам сообщений по Белорусской железной дороге
за год (приложение Д).

Ниже рассматривается порядок распределения статей расходов, относя-
щихся к пассажирским перевозкам, внутри каждого хозяйства согласно
утвержденной методике калькулирования показателей себестоимости пере-
возок на Белорусской железной дороге.

Расходы пассажирского хозяйства по продаже билетов в международном
сообщении (страны Западной Европы – ст. 001) полностью относятся на меж-
дународное сообщение; по продаже билетов в международном сообщении
(страны СНГ и Балтии) и в пределах Республики Беларусь (ст. 002) распреде-
ляются на виды сообщений пропорционально отправленным пассажирам, при-
веденным по трудоемкости продажи билетов. Измеритель «отправленные пас-
сажиры, приведенные по трудоемкости продажи билетов» рассчитывается сле-
дующим образом: количество пассажиров, отправленных в прямом и местном
сообщениях, суммируется с количеством пассажиров, отправленных в приго-
родном сообщении, которое предварительно умножается на коэффициент 0,2.

Расходы по приему и выдаче багажа (ст. 003) относятся полностью на
международное сообщение, региональное бизнес-класса, межрегиональное
экономкласса и бизнес-класса сообщения.

Расходы, связанные с маневровой работой на пассажирских станциях
(ст. 005), распределяются пропорционально вагоно-километрам пассажир-
ских вагонов (без электро- и дизель-поездов), приведенным по затратам ма-
невровой работы. Вагоно-километры пассажирских вагонов, приведенные
по затратам маневровой работы, рассчитываются путем суммирования ва-
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гоно-километров в прямом и местном сообщениях с величиной вагоно-
километров в пригородном сообщении, умноженной на 0,5.

Расходы по приему и отправлению поездов на пассажирских станциях
(ст. 006) распределяются пропорционально локомотиво-километрам по видам
сообщений в голове поездов и поездо-километрам электро- и дизель-поездов;
а по приему и отправлению международных поездов на пограничных пассажир-
ских станциях (ст. 007) – относятся полностью на международное сообщение.

Расходы по содержанию, обслуживанию, текущему и капитальному ре-
монтам, обслуживанию зданий, сооружений, оборудования и инвентаря пас-
сажирского хозяйства (ст.ст. 008, 009, 011) распределяются пропорционально
отправленным пассажирам, приведенным по удельным затратам на ремонт и
обслуживание. В результате анализа определено, что расходы, учитываемые
по ст.ст. 008, 009 на одного пассажира в региональном сообщении, примерно
в 10 раз меньше, чем в дальнем. Отправленные пассажиры, приведенные по
удельным затратам на ремонт и обслуживание зданий, рассчитываются путем
суммирования отправленных пассажиров в международном и межрегиональ-
ном сообщениях с отправленными пассажирами в региональном сообщении,
которые предварительно умножаются на коэффициент 0,1.

Расходы по стирке и ремонту постельного белья, дезинфекции постельных
принадлежностей (в служебных целях) (ст. 013), содержанию мягкого и другого
инвентаря, оборудованию пассажирских вагонов (ст. 014), снабжению поездов
мягким и другим инвентарем, постельным бельем (в служебных целях) (ст. 015),
сопровождению багажных вагонов (ст. 018), обслуживанию вагонов в пассажир-
ских поездах (ст. 019) полностью относятся на международное, региональное
бизнес-класса, межрегиональное экономкласса и бизнес-класса сообщения.

Расходы по экипировке пассажирских вагонов (ст. 020) распределяются
пропорционально вагоно-километрам пассажирских вагонов (без электро- и
дизель-поездов), приведенных по затратам на экипировку. Измеритель «вагоно-
километры пассажирских вагонов (без электро- и дизель-поездов), приведенные
по затратам на экипировку» определяется путем суммирования вагоно-
километров в международном и межрегиональном сообщениях с вагоно-
километрами в региональном сообщении, которые принимаются с коэффици-
ентом 0,4. Значение коэффициента получено на основании экспертных оценок.

Расходы по техническому обслуживанию и текущему отцепочному ре-
монту пассажирских вагонов (ст.ст. 021024) распределяются пропорцио-
нально вагоно-километрам пассажирских вагонов (без электро- и дизель-
поездов) по видам сообщений.

Расходы по деповскому и капитальному ремонтам, амортизации пасса-
жирских вагонов, кроме багажных (ст.ст. 016, 025027, 029), распределяют-
ся пропорционально вагоно-часам пассажирских вагонов в пути по видам
сообщений (без электро- и дизель-поездов).

Расходы хозяйства перевозок, связанные с маневровой работой на
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остальных станциях (ст. 076) распределяются пропорционально вагоно-
километрам пассажирских вагонов без вагоно-километров электро- и ди-
зель-поездов, приведенных по затратам маневровой работы.

Расходы по приему и отправлению поездов на станциях, обслуживанию
зданий и сооружений, содержанию оборудования и инвентаря хозяйства
перевозок (ст.ст. 078, 079, 080) распределяются пропорционально локомо-
тиво-километрам в голове поездов в пассажирском движении по видам со-
общений, включая поездо-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы локомотивного хозяйства рассматриваются отдельно по каж-
дому виду тяги.

Так, расходы по электрической тяге, связанные с работой электровозов в
пассажирском движении (ст. 108), их амортизацией (ст. 119) распределяют-
ся на виды сообщения пропорционально поездо-часам в пути пассажирско-
го движения при электровозной тяге без поездо-часов электро- и дизель-
поездов.

Расходы по всем видам текущего и капитального ремонтов, техническо-
го обслуживания электровозов, работающих в пассажирском движении,
(ст.ст. 110118), распределяются на виды сообщения пропорционально ло-
комотиво-километрам в голове поездов пассажирского движения при элек-
трической тяге по видам сообщений (без электропоездов).

Расходы, связанные с работой электровозов на маневрах, их экипировкой,
со всеми видами ремонтов и технического обслуживания (ст.ст. 137149),
распределяются на виды сообщений пропорционально вагоно-километрам
пассажирских вагонов, приведенным по затратам маневровой работы
(без вагоно-километров электро- и дизель-поездов).

Все расходы электропоездов (моторвагонных депо) распределяются
пропорционально секцие-километрам по видам сообщений электропоездов
(без ЭПГ, ЭПР, ЭПМ).

Расходы по тепловой тяге распределяются на виды сообщения аналогич-
но расходам при электрической тяге, только количественные показатели
работы локомотивов принимаются для тепловой тяги.

Расходы дизель-поездов распределяются на виды сообщения пропорци-
онально секцие-километрам по видам сообщений дизель-поездов.

Расходы вагонного хозяйства по экипировке пассажирских вагонов (ст. 261)
распределяются на виды сообщения пропорционально вагоно-километрам
пассажирских вагонов, приведенным по затратам на экипировку (без
электро- и дизель-поездов).

Расходы по всем видам технического обслуживания (ст.ст. 262264), ре-
монту колесных пар, узлов, агрегатов (ст.ст. 280, 282, 283) распределяются
на виды сообщения пропорционально вагоно-километрам пассажирских
вагонов (без вагоно-километров электро- и дизель-поездов).

Расходы по перестановке пассажирских вагонов на пограничных станци-
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ях (ст. 273), работе, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту
переводного устройства на пограничной станции (ст. 274) относятся полно-
стью на международное сообщение, региональное бизнес-класса, межреги-
ональное экономкласса и бизнес-класса сообщения.

Расходы хозяйства пути по текущему содержанию сооружений пассажир-
ского хозяйства (ст. 316) распределяются пропорционально отправленным пас-
сажирам в региональном сообщении экономкласса и городском сообщении.

Расходы по текущему содержанию пути и постоянных устройств, оди-
ночной смене материалов верхнего строения пути, пополнению и замене
балласта, всем видам ремонта и амортизации земляного полотна, искус-
ственных сооружений и верхнего строения главных путей (часть ст. 322,
ст.ст. 323, 329331, 334, 335) распределяются на виды сообщений пропор-
ционально тонно-километрам брутто в пассажирском движении при всех
видах тяги, включая электро- и дизель-поезда.

Расходы по текущему содержанию пути и постоянных устройств, одиноч-
ной смене материалов верхнего строения пути, пополнению и замене балласта,
всем видам ремонта и амортизации земляного полотна, искусственных соору-
жений и верхнего строения станционных путей (часть ст. 322, ст.ст. 323, 329,
330334, 335) распределяются на виды сообщений пропорционально ваго-
но-километрам пассажирских вагонов, включая вагоно-километры электро-
и дизель-поездов.

Содержание, ремонт, обслуживание переездов (ст. 324), содержание ис-
кусственных сооружений (ст. 325) и полосы отвода (ст. 326), расходы по
снего-, водо-, пескоборьбе (ст. 327) и прочим работам (ст. 328), путевым
машинным станциям (ст.ст. 336–343) распределяются на виды сообщений
пропорционально тонно-километрам брутто по видам сообщений, включая
тонно-километры брутто электро- и дизель-поездов.

Расходы хозяйства гражданских сооружений по текущему и капиталь-
ному ремонтам зданий и сооружений пассажирского хозяйства (ст.ст. 354,
355) распределяются пропорционально отправленным пассажирам, приве-
денным по удельным затратам на ремонт.

Расходы по текущему и капитальному ремонту производственных зда-
ний и сооружений хозяйства перевозок, сигнализации и связи (ст.ст. 358–
363) распределяются пропорционально локомотиво-километрам в голове
поездов в пассажирском движении по видам сообщений, включая поездо-
километры электро- и дизель-поездов.

Расходы хозяйства сигнализации и связи по техническому обслужива-
нию устройств по обслуживанию пассажиров (ст. 375) распределяются на
виды сообщения пропорционально отправленным пассажирам, приведен-
ным по трудоемкости продажи билетов.

Расходы по текущему обслуживанию, ремонту устройств автоблокиров-
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ки (ст. 374), техническому обслуживанию, ремонту устройств полуавтобло-
кировки (ст. 376), диспетчерской централизации (ст. 381), на амортизацию
средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи (ст. 383) рас-
пределяются пропорционально локомотиво-километрам по видам сообще-
ний в голове поездов и поездо-километрам электро- и дизель-поездов.

Расходы по техническому обслуживанию, ремонту устройств электриче-
ской централизации (ст. 377), прочих устройств автоматики и телемеханики
(ст. 379), ремонту приборов СЦБ, электродвигателей и стрелочных электро-
приводов (ст. 380), техническому обслуживанию, ремонту систем КТСМ,
ЛАСКА (ст. 392) и устройств САИПС (ст. 393) распределяются пропорцио-
нально вагоно-километрам пассажирских вагонов по видам сообщений,
включая вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы по техническому обслуживанию, ремонту сети подвижной связи
(ст. 381), телеграфной связи (ст. 382), телефонной связи (ст. 384), устройств
оперативно-технологической связи (ст. 385), устройств внутрипроизводствен-
ной связи (ст. 386), устройств аудио- и видеоселекторных совещаний (ст. 387),
установок видеонаблюдения (ст. 388), аппаратуры воздушных и кабельных ли-
ний связи (ст. 389), устройств прочих видов связи  (ст. 391), за пользование со-
единительными линиями связи (ст. 390) распределяются на виды сообщения
пропорционально пассажиро-километрам по видам сообщения.

Расходы хозяйства электрификации и электроснабжения по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту линий электропередачи района-
ми электроснабжения и районами контактной сети, устройств наружного
освещения (ст. 405), техническому обслуживанию, текущему ремонту тяго-
вых подстанций (ст. 407), содержанию ремонтно-ревизионных и ремонтно-
механических участков (ст. 408), техническому обслуживанию, текущему
ремонту трансформаторных подстанций, электростанций и электросетей
(ст. 410), капитальному ремонту оборудования тяговых подстанций (ст. 411),
трансформаторных подстанций и электростанций, линий электропередачи
(электросетей), устройств наружного освещения (ст. 413) распределяются
между видами сообщений пропорционально локомотиво-километрам в го-
лове поездов, включая поездо-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту контакт-
ной сети, ее капитальному ремонту (ст.ст. 406, 412) распределяются на виды
сообщения пропорционально приведенным электровозо-километрам линей-
ным и секцие-километрам электропоездов по видам сообщений. Расчет из-
мерителя производится следующим образом: электровозо-километры ли-
нейные суммируются с секцие-километрами, предварительно умноженными
на коэффициент 0,4.

Для отделений, где нет электротяги, распределение осуществляется про-
порционально пассажиро-километрам по видам сообщений.

Все расходы хозяйства водоснабжения и водоотведения, отделенческих
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расчетных центров, восстановительных и пожарных поездов распределя-
ются на виды сообщения пропорционально вагоно-километрам пассажир-
ских вагонов, включая вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Пропорционально отправленным пассажирам, приведенным по трудо-
емкости продажи билетов, распределяются расходы информационно-
вычислительных центров, а пропорционально пассажиро-километрам по
видам сообщения – автотранспортного хозяйства.

Расходы по международным перевозкам полностью относятся на меж-
дународное сообщение.

Расходы, общие для всех отраслей хозяйств, и управленческие расходы
отделений, Управления железной дороги и организаций дорожного подчи-
нения распределяются на виды сообщений пропорционально всем ранее
распределенным расходам на оплату труда.

В Управлении железной дороги на основании данных о распределенных
эксплуатационных расходах и объемах пассажирских перевозок по видам
сообщений рассчитывается себестоимость 1 пассажиро-километра в регио-
нальном экономкласса, в межрегиональном и республиканском бизнес-
класса, в международном (прямом) сообщении.

Величины показателей себестоимости услуг пассажирских перевозок по
видам сообщения за 2019 год по Белорусской железной дороге приведены в
таблице 10.2.

Т а б л и ц а  10.2  Себестоимость услуг пассажирских перевозок по видам
сообщения за 2019 год

Вид сообщения
Эксплуатацион-
ные расходы,
тыс. руб.

Пассажирообо-
рот, млн пас·км

Себестоимость
1 пассажиро-

километра, руб.

Международное, межрегио-
нальное, региональное биз-
нес-класса 532 841 3708,4 0,1437
Региональное экономкласса 324 852 2470,2 0,1315
Городские линии 13 566 95,5 0,1421
Во всех видах сообщения 871 259 6274,1 0,1389

Анализ величин показателей себестоимости услуг пассажирских перево-
зок, рассчитанных для условий работы 2019 года, позволяет сравнить
и установить наиболее дешевый вид сообщения (региональные эко-
номкласса) для Белорусской железной дороги. При средней себестоимости
пассажирских перевозок 0,1389 руб./пас·км, международные перевозки об-
ходятся в 0,1473 руб./пас·км, в то время как региональные экономкласса 
в 0,1315 руб./пас·км.

Величины показателей себестоимости услуг грузовых перевозок по ви-
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дам сообщения за 2019 год по Белорусской железной дороге приведены в
таблице 10.3.
Т а б л и ц а  10.3  Себестоимость услуг грузовых перевозок по видам сообще-

ния за 2019 год

Вид сообщения Эксплуатационные
расходы, тыс. руб

Грузооборот,
млн т·км

Себестоимость
1 тонно-

километра, руб.
Международное, всего 1221774 37148,0 0,0329
В том числе:
 ввоз (импорт) 186376 4916,2 0,0379
 вывоз (экспорт) 603 712 16 300,1 0,0370
 транзит (экспорт) 431656 15931,7 0,0271

Внутриреспубликанское
(местное) 442797 11057,4 0,0400
Все виды сообщения 1664541 48205,4 0,0345

При средней себестоимости грузовых перевозок во всех видах сообще-
ния 0,0345 руб./т·км международное сообщение обходится для железной
дороги в размере 0,0329 руб./т·км, а внутриреспубликанское местное –
в размере 0,0400 руб./т·км. Самым дешевым видом сообщения является
транзит, себестоимость которого составляет 0,0271 руб./т·км.

10.3 Расчет себестоимости услуг по перевозке пассажиров, багажа
  и почты по железной дороге

Осуществляя пассажирские перевозки, железная дорога несет расходы, ко-
торые связаны не только с перевозкой пассажиров, но и с перевозкой багажа и
почты. В составе любого пассажирского поезда прямого (международного) и
местного (межрегионального) сообщений есть почтовые и багажные вагоны.

Данные о себестоимости перевозок отдельно пассажиров, багажа и по-
чты могут быть получены только на уровне железной дороги в целом, т. е.
с использованием ее информационной базы данных. Для получения значе-
ний указанных показателей себестоимости перевозок составляется таблица
№ 2 – Калькуляция расходов по услугам пассажирского железнодорожного
транспорта по перевозке пассажиров, багажа и почты по Белорусской же-
лезной дороге за год (приложение Е). Как правило, она разрабатывается по
данным о работе железной дороги и составляется только в Управлении же-
лезной дороги один раз в год.

Объектами калькуляции себестоимости услуг по перевозкам в данном
расчете являются перевозки пассажиров, багажа и почты.

В калькуляционной таблице № 2 за год определяются величины средней се-
бестоимости услуг перевозок (расходов на единицу перевозок) 1 пассажиро-
километра, 1 тонно-километра багажа и 1 вагоно-километра почтовых вагонов.

На первом этапе расчета эксплуатационные расходы, приходящиеся на
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пассажирские перевозки и выделенные из общей суммы эксплуатационных
расходов железной дороги по перевозкам (см. калькуляционную таблицу
№ 1 по распределению расходов на пассажирские и грузовые перевозки за
год), подвергаются последующему распределению. Для этого из общей ве-
личины эксплуатационных расходов по пассажирским перевозкам выделя-
ются три группы расходов, которые связаны с перевозками: пассажиров,
багажа, почты.

Расходы распределяются одним из следующих трех способов:
– часть расходов непосредственно относят на перевозки пассажиров или

багажа;
– часть расходов распределяют на перевозки пассажиров, багажа и по-

чты пропорционально соответствующим измерителям;
– часть расходов относят на перевозки пассажиров, багажа и почты про-

порционально ранее распределенным расходам.
На втором этапе осуществляется непосредственный расчет соответству-

ющих показателей себестоимости услуг по перевозкам.
Порядок отнесения расходов на перевозки пассажиров, багажа и почты

приведен ниже.
Расходы пассажирского хозяйства, связанные с продажей билетов

(ст.ст. 001, 002), содержанием инвентаря и оборудования, снабжением
поездов мягким и другим инвентарем, обслуживанием, деповским и капи-
тальным ремонтами, амортизацией пассажирских вагонов, обязательным
страхованием гражданской ответственности перевозчика перед пассажира-
ми (ст.ст. 013016, 019, 025027, 029, 034), полностью относятся на пере-
возки пассажиров.

Расходы, связанные с приемом и выдачей багажа, сортировкой почтовых
отправлений (ст. 003), сопровождением, деповским и капитальным ремон-
том, амортизацией багажных вагонов (ст.ст. 017, 018, 028, 031) распределя-
ются на перевозки багажа и почты пропорционально вагоно-километрам
багажных и почтовых вагонов.

Расходы по маневровой работе на пассажирских станциях (ст. 005) рас-
пределяются на перевозки пропорционально приведенным вагоно-
километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, кроме электро- и
дизель-поездов. Приведенные вагоно-километры рассчитываются суммиро-
ванием вагоно-километров пассажирских вагонов, удвоенной величины ва-
гоно-километров багажных вагонов и удвоенной величины вагоно-кило-
метров почтовых вагонов. Коэффициент 2 учитывает повышенные затраты
маневровых локомотиво-часов на единицу пробега багажных и почтовых
вагонов по сравнению с пассажирскими вагонами.

Расходы по приему и отправлению поездов на пассажирских станциях
(ст. 006), приему и отправлению международных поездов на пограничных
пассажирских станциях (ст. 007), текущему ремонту и обслуживанию, капи-
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тальному ремонту зданий и сооружений, оборудования и инвентаря пасса-
жирского хозяйства (ст.ст. 008, 009, 011) распределяются на перевозки про-
порционально вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых ва-
гонов, включая вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Экипировка, техническое обслуживание и текущий ремонт пассажир-
ских вагонов (ст.ст. 020024) распределяются на перевозки пропорциональ-
но вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, кроме
вагоно-километров электро- и дизель-поездов.

Расходы хозяйства перевозок по маневровой работе на остальных стан-
циях (ст. 076) распределяются на перевозки пропорционально приведенным
вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, кроме
электро- и дизель-поездов.

Расходы по приему и отправлению поездов на остальных станциях, об-
служиванию зданий и сооружений, оборудования и инвентаря хозяйства
перевозок (ст.ст. 078080) распределяются на перевозки пропорционально
вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, включая
вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы по локомотивному хозяйству распределяются отдельно по ви-
дам используемой тяги.

Так, расходы электрической тяги по работе электровозов в пассажир-
ском движении, текущему ремонту и техническому обслуживанию, капи-
тальному ремонту и амортизации электровозов, работающих в пассажир-
ском движении (ст.ст. 108, 110119), распределяются на перевозки пропор-
ционально вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых ваго-
нов, кроме электро- и дизель-поездов.

Расходы по работе электровозов на маневрах, экипировке электровозов,
текущим ремонтам и техническим обслуживаниям, капитальным ремонтам и
амортизации маневровых электровозов (ст.ст. 137, 138, 140149) распределя-
ются на перевозки пропорционально приведенным вагоно-километрам пас-
сажирских, багажных и почтовых вагонов, кроме электро- и дизель-поездов.

Все расходы электропоездов полностью относятся на перевозку пассажиров.
Расходы тепловой тяги распределяются аналогично распределению рас-

ходов электровозного депо.
Все расходы дизель-поездов полностью относятся на перевозку пассажиров.
Расходы по экипировке, техническому обслуживанию вагонов, текуще-

му отцепочному ремонту пассажирских и багажных вагонов, ремонту ко-
лесных пар, узлов и агрегатов, перестановке пассажирских вагонов на по-
граничных станциях (ст.ст. 261264, 273, 280, 282, 283) распределяются на
перевозки пропорционально вагоно-километрам пассажирских, багажных и
почтовых вагонов, кроме вагоно-километров электро- и дизель-поездов.

Расходы по работе, содержанию, техническому обслуживанию и ремон-
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ту переводного устройства на пограничной станции (ст. 274) полностью
относятся на пассажирские перевозки.

Часть расходов хозяйства пути, связанная с текущим содержанием пути
и постоянных устройств, одиночной сменой материалов верхнего строения
пути, пополнением и заменой балласта, всех видов ремонта и  амортизацией
земляного полотна и искусственных сооружений, верхнего строения глав-
ных путей (часть ст. 322, ст.ст. 323, 329331, 334, 335); расходы по охране
переездов, охране и содержанию искусственных сооружений; амортизации
защитных лесонасаждений; расходы по снего-, водо- и пескоборьбе и про-
чим работам (ст.ст. 324328, 332, 333), путевым машинным станциям рас-
пределяются на перевозки пропорционально вагоно-километрам пассажир-
ских, багажных и почтовых вагонов, включая вагоно-километры электро- и
дизель-поездов. Часть расходов хозяйства пути, связанная с текущим со-
держанием пути и постоянных устройств, одиночной сменой материалов
верхнего строения пути, пополнением и заменой балласта, всех видов ре-
монта и  амортизацией земляного полотна и искусственных сооружений,
верхнего строения станционных путей (часть ст. 322, ст.ст. 323, 329331,
334, 335) распределяются на перевозки пропорционально приведенным ва-
гоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, кроме
электро- и дизель-поездов.

Все расходы хозяйства гражданских сооружений и хозяйства водо-
снабжения и водоотведения, информационно-вычислительных центров и
автотранспортного хозяйства распределяются на перевозки пропорцио-
нально вагоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов,
включая вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы хозяйства сигнализации и связи на техническое обслуживание
устройств, связанных с перевозкой пассажиров (ст. 375) прямо относятся на
перевозку пассажиров.

Расходы по техническому обслуживанию автоматической и полуавтома-
тической блокировки, диспетчерской централизации (ст.ст. 374, 376, 378),
техническому обслуживанию, ремонту сети подвижной связи, сети теле-
графной и телефонной связи, устройств оперативно-технологической связи,
устройств внутрипроизводственной связи, устройств аудио- и видеоселек-
торных совещаний, установок видеонаблюдения, аппаратуры воздушных и
кабельных линий связи, пользование соединительными линиями связи, техни-
ческое обслуживание, ремонт устройств прочих видов связи (ст.ст. 381–391)
распределяются на перевозки пропорционально вагоно-километрам пасса-
жирских, багажных и почтовых вагонов, включая вагоно-километры
электро- и дизель-поездов, вагоно-километрам пассажирских, багажных и
почтовых вагонов, включая вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Остальные расходы хозяйства сигнализации и связи: (ст.ст. 377, 379, 380,
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392, 393) распределяются на перевозки пропорционально приведенным ва-
гоно-километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, включая
вагоно-километры электро- и дизель-поездов.

Расходы хозяйства электрификации и электроснабжения по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту линий электропередачи (ст. 405),
техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств наружного
освещения (ст. 409) распределяются на перевозки пропорционально вагоно-
километрам пассажирских, багажных и почтовых вагонов, включая вагоно-
километры электро- и дизель-поездов.

Расходы, связанные с техническим обслуживанием и текущим ремон-
том, капитальными ремонтами и амортизацией контактной сети, трансфор-
маторных подстанций и электростанций (ст.ст. 406408, 410416), распре-
деляются на перевозки пропорционально вагоно-километрам пассажирских,
багажных и почтовых вагонов при электрической тяге, включая вагоно-
километры электропоездов.

Расходы, общие для всех отраслей, и управленческие затраты отрасле-
вых хозяйств, отделений и Управления распределяются на пассажирские и
грузовые перевозки пропорционально ранее распределенным расходам по
оплате труда.

Себестоимость услуг по перевозке пассажиров, багажа и почты (расходы
на единицу перевозок) завершает калькуляционную таблицу № 2. Рассчи-
тывается себестоимость услуг по перевозкам как частное от деления расхо-
дов, приходящихся на перевозку пассажиров, багажа и почты, на объем пе-
ревозок в пассажиро-километрах, тонно-километрах багажа и грузобагажа,
вагоно-километров почтовых вагонов (таблица 10.4).
Т а б л и ц а  10.4  Себестоимость услуг по перевозке пассажиров, багажа и
                                  почты на Белорусской железной дороге за 2019 год

Вид перевозок
Расходы, приходя-
щиеся на перевоз-

ки, тыс. руб.

Объем перевозок в
соответствующих
измерителях, млн

Себестоимость
услуг на

перевозки, руб.
Перевозка пассажиров
в пассажиро-километрах 869585 6274,1 0,1386
Перевозка багажа
в тонно-километрах
багажа и грузобагажа 326 1506,0 0,2165
Перевозка почты в
вагоно-километрах
почтовых вагонов 1348 0,2 6,7400

Себестоимость услуг по перевозкам рассчитывается на 1 пассажиро-
километр, 1 тонно-километр багажа и грузобагажа, 1 вагоно-километр поч-
товых вагонов и отражает усредненные затраты железной дороги на едини-
цу соответствующей перевозки.

10.4 Развитие системы расчета себестоимости появляющихся услуг
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на железной дороге

Изменения в технологии процесса перевозок, выполнении работ, необ-
ходимость оказания новых видов услуг определяют принятие соответству-
ющих управленческих решений, что в свою очередь требует внесения соот-
ветствующих изменений в методику учета расходов и расчета показателей
себестоимости на БЖД.

В экономической деятельности БЖД в настоящее время выделяют:
– основной вид деятельности (ранее по версии классификатора ОКРБ

005-2011) 60100 «Деятельность железнодорожного транспорта» преобразо-
ванный в три вида: 49100 «Деятельность пассажирского железнодорожного
транспорта в междугородном и международном сообщениях»; 49200 «Дея-
тельность грузового железнодорожного транспорта»; 49315 «Перевозки же-
лезнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщениях»  (ри-
сунок 10.3);

– иные виды деятельности, к которым относятся все виды деятельности,
выполняемые БЖД кроме перевозок.

Рисунок 10.3 – Виды экономической деятельности по перевозкам

Основным видом деятельности, как видно, для железной дороги являют-
ся перевозки. Сегодня Белорусская железная дорога кроме услуг по пере-
возке оказывает новые для нее виды услуг: услуги инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, тяги и услуги по обеспечению вагонами, что обу-
славливает потребность определения новых показателей себестоимости.

Появление новых видов услуг определило направления дальнейшего
развития методики учета затрат и калькулирования себестоимости услуг,
предоставляемых Белорусской железной дорогой.

Методические рекомендации по калькулированию расходов по новым
услугам, связанных с перевозками (в разрезе тарифных составляющих),
позволяют определить текущие расходы на их оказание (инфраструктурной,
локомотивной и вагонной тарифных составляющих по видам перевозок).

60100
«Деятельность железнодо-
рожного транспорта»

49100 «Деятельность пассажирского
железнодорожного транспорта в между-
городном и международном сообщениях»

49200 «Деятельность грузового желез-
нодорожного транспорта»

49315 «Перевозки железнодорожным
транспортом в городском и пригородном
сообщениях»
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Объектами калькуляции текущих расходов по перевозкам являются та-
рифные составляющие по грузовым и пассажирским перевозкам, в том чис-
ле дифференцированные по видам тяги.

Информационной базой для составления калькуляций по дороге в целом
являются:

1) данные ведомственной отчетности о расходах: «Отчет по основным
показателям производственно-финансовой деятельности организаций Бело-
русской железной дороги» (форма № 69-жел); о показателях объемов вы-
полненных работ соответствующих перевозок и качественных показателях
работы подвижного состава.

2) калькуляции расходов по грузовым и пассажирским перевозкам (таб-
лица № 1); по пассажирским перевозкам по видам тяги (таблица № 3); по
грузовым перевозкам по видам тяги (таблица № 4).

Для получения величины текущих расходов по оказанным услугам в разрезе
тарифных составляющих: инфраструктурной, вагонной и локомотивной со-
ставляется калькуляционная таблица № 16 «Калькуляция расходов по услугам
пассажирского и грузового железнодорожного транспорта в разрезе тарифных
составляющих по Белорусской железной дороге за год» (приложение Ж).

Таблица № 16 «Калькуляция расходов по услугам пассажирского и гру-
зового железнодорожного транспорта в разрезе тарифных составляющих»
формируется только на уровне дороги с использованием данных формы
№ 69-жел и таблицы № 1 «Калькуляция расходов по услугам грузового и
пассажирского железнодорожного транспорта Белорусской железной доро-
ги за год», в которой сгруппирована и распределена информация о расходах
по грузовым и пассажирским перевозкам.

В первой части таблицы № 16 расходы группируются в разрезе инфра-
структурной, локомотивной и вагонной составляющих в целом по перевоз-
кам, а во второй части (продолжение таблицы № 16) – отдельно по грузо-
вым и пассажирским перевозкам.

Отнесение расходов отраслевых хозяйств и подразделений железной до-
роги по тарифным составляющим осуществляется на основании статей Но-
менклатуры расходов по следующей схеме.

1 Часть статей расходов прямо относится на инфраструктурную, локо-
мотивную или вагонную составляющую. Данная группа статей расходов не
требует предварительных расчетов по определению доли отнесения на ту
или иную составляющую. Так, часть расходов пассажирского хозяйства,
связанная с продажей билетов, маневровой работой, приемом и отправлени-
ем поездов, содержанием, обслуживанием, текущим и капитальным ремон-
тами зданий и сооружений (ст.ст. 001–011) относится на инфраструктурную
составляющую; статьи расходов, связанные с техническим обслуживанием,
текущими, деповскими и капитальными ремонтами (ст.ст. 013–031) отно-
сятся на вагонную составляющую.

2 Из части статей расходов выделяется элемент, который возможно прямо
отнести на соответствующую составляющую. Так, из статей Номенклатуры,
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связанных с работой локомотивов и прочего тягового подвижного состава
(статьи 091 «Работа электровозов в грузовом движении», 108 «Работа элек-
тровозов в пассажирском движении», 122 «Работа электросекций», 081 «Ра-
бота поездов ЭПг», 093 «Работа поездов ЭПр, ЭПм») выделяют элемент
«Электроэнергия» и относят его к расходам инфраструктурной составляю-
щей, а расходы по остальным элементам – на локомотивную составляющую.

3 Из расходов, определенных внешнеэкономическими договорами и со-
глашениями: по статье 480 «Обслуживание грузовых перевозок» выделяют
эксплуатационные расходы за пользование привлеченным подвижным со-
ставом и относят их на вагонную составляющую; за работу локомотивов и
локомотивных бригад – на локомотивную составляющую; остальные расхо-
ды относятся на инфраструктурную составляющую; по статье 484 «Обслу-
живание пассажирских перевозок» выделяют эксплуатационные расходы по
пограничным и другим услугам и относят на инфраструктурную составля-
ющую; по работе локомотивов и локомотивных бригад – на локомотивную
составляющую, по пробегу вагонов – на вагонную составляющую.

4 Часть статей расходов распределяется между тарифными составляющи-
ми пропорционально определенному измерителю, согласно разработанной
методике распределения косвенных расходов, приведенной в таблице 10.5.

Т а б л и ц а  10.5  Измерители для распределения косвенных расходов

Наименование
хозяйства

Номер и
наименование статьи

Измеритель (экономическая база),
используемый

для распределения расходов

Пассажирское Ст. 034 «Обязательное
страхование гражданской
ответственности перевоз-
чика перед пассажирами»

Эксплуатационные расходы хо-
зяйств, распределенные на со-
ставляющие

Локомотивное Ст. 138 «Экипировка элек-
тровозов»

Эксплуатационные
расходы по оплате труда

Ст. 197 «Экипировка теп-
ловозов»
Ст. 226 «Экипировка паро-
возов»

Автотранспортное Все производственные рас-
ходы (ст.ст. 470–471)

Эксплуатационные расходы пас-
сажирского хозяйства, хозяйства
перевозок, локомотивного, ва-
гонного хозяйств, хозяйства пу-
ти, хозяйства сигнализации и
связи, электроснабжения, рас-
пределенные на составляющие

Расходы, общие
для всех отраслей
хозяйства, и управ-
ленческие расходы

Отраслевых хозяйств, от-
делений и управления же-
лезной дороги

Эксплуатационные расходы по
оплате труда
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Завершением первой части калькуляционной таблицы № 16 является
расчет доли расходов по услугам железнодорожного транспорта, относимых
к тарифным составляющим, и расходов на 1 приведенный тонно-километр
(себестоимости услуг). За 2019 г. результаты калькуляционных расчетов
приведены в таблице 10.6.

Т а б л и ц а  10.6  Себестоимость новых услуг в разрезе тарифных составля-
ющих

Тарифные
составляющие

Доля расходов по услу-
гам железнодорожного

транспорта,
относимых к тарифным

оставляющим, %

Себестоимость услуг железнодорожного
транспорта в разрезе тарифных

 составляющих (расходы на единицу пе-
ревозок), руб.

1 приведенный
тонно-

километр

1 пассажиро-
километр

1 тонно-
километр

Инфраструктурная 58,1 0,0273 0,0596 0,0231
Локомотивная 15,1 0,0133 0,0482 0,0087
Вагонная 26,8 0,0060 0,0311 0,0027

Вторая часть калькуляционной таблицы № 16 (продолжение таблицы
№ 16) продолжает калькуляционные расчеты по группировке расходов в
разрезе инфраструктурной, локомотивной и вагонной составляющих, но
отдельно по грузовым и отдельно по пассажирским перевозкам, и заверша-
ется определением расходов по услугам железнодорожного транспорта, от-
носимых к тарифным составляющим на 1 пассажиро-километр и 1 тонно-
километр.

Расходы по пассажирским перевозкам по каждой составляющей (инфра-
структурной, локомотивной, вагонной) группируются по видам тяги: элек-
трическая (электровозы и электропоезда) и тепловая (тепловозы и дизель-
ные поезда), а по грузовым перевозкам – электрической и тепловой.

К таблице № 16 разрабатываются еще четыре приложения:
– приложение 1 «Инфраструктурная составляющая в услугах пассажир-

ского железнодорожного транспорта в разрезе видов тяги по Белорусской
железной дороге за год», в котором завершением является определение рас-
ходов по инфраструктурной составляющей в разрезе видов тяги на 1 вагоно-
километр, 1 поездо-километр и 1 секцие-километр;

– приложение 2 «Инфраструктурная составляющая в услугах грузового
железнодорожного транспорта в разрезе видов тяги по Белорусской желез-
ной дороге за год», где рассчитываются расходы по инфраструктурной со-
ставляющей в разрезе видов тяги на 1 вагоно-километр;

– приложение 3 «Локомотивная составляющая в услугах пассажирского
железнодорожного транспорта в разрезе видов тяги по Белорусской желез-
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ной дороге за год» с расчетом расходов по локомотивной составляющей в
разрезе видов тяги на 1 вагоно-километр, 1 поездо-километр и 1 секцие-
километр;

– приложение 4 «Локомотивная составляющая в услугах грузового же-
лезнодорожного транспорта в разрезе видов тяги по Белорусской железной
дороге за год», где определяются расходы по локомотивной составляющей в
разрезе видов тяги на 1 вагоно-километр.

В качестве отчетных (калькуляционных) периодов выступают квартал и
год (нарастающим итогом).

Полученные значения величин тарифных составляющих по видам пере-
возок используются для обоснования тарифов по соответствующим видам
услуг.
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              РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
              СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
              СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
              ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

11.1 Особенности калькулирования показателей себестоимости
в отраслевых хозяйствах железной дороги

Железнодорожный транспорт во взаимодействии с другими видами
транспорта призван обеспечивать потребности экономики и населения в
перевозках и связанных с ними работах и услугах, безопасность движения
транспортных средств, охрану окружающей среды, формирование рынка
транспортных работ и услуг.

Управление железнодорожным транспортом общего пользования осу-
ществляется Белорусской железной дорогой (государственным объединени-
ем) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Белорусская железная дорога подчиняется Министерству транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь и является коммерческой организаци-
ей. В состав Белорусской железной дороги входят организации, занятые
основной, вспомогательной и иной деятельностью на железнодорожном
транспорте общего пользования.

Управление перевозочным процессом, руководство деятельностью орга-
низаций железнодорожного транспорта общего пользования осуществляются
централизованно и являются компетенцией Белорусской железной дороги.

Процесс перевозки грузов и пассажиров на железной дороге осуществ-
ляется на основании единого технологического процесса, а конечной про-
дукцией, которая реализуется потребителю, является непосредственно осу-
ществленная перевозка того или иного вида.

Под единым технологическим процессом перевозки понимается сово-
купность последовательно и параллельно осуществляемых операций на всех
этапах пространственного перемещения грузов и пассажиров при обеспече-
нии полной сохранности грузов и безопасности пассажиров. В основе тех-
нологического процесса перевозки заложено условие – строгое выполнение
единого графика движения поездов, который является документом, регла-
ментирующим этапность и последовательность осуществления операций
всеми подразделениями железной дороги, взаимоувязывающим их как по
вертикали, так и по горизонтали.

В совокупности последовательно и параллельно осуществляемых опера-
ций, направленных на достижение перемещения в пространстве грузов и
пассажиров, можно выделить следующие:

11
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– управленческие операции, целью которых являются организация и
управление процессом перевозок, а также управление подчиненными струк-
турными подразделениями. На сегодняшний день в общей организационной
структуре Белорусской железной дороги можно назвать два подразделения,
которые непосредственно осуществляют данные функции: Управление
БЖД (управление процессом перевозки на всей железной дороге и руковод-
ство всеми структурными подразделениями железной дороги) и отделение
железной дороги (управление процессом перевозки в регионе, на части же-
лезной дороги и руководство структурными подразделениями, входящими в
состав отделения);

– технологические операции, целью которых является непосредственное
осуществление или участие в процессе перевозок. Осуществление данных
технологических операций возложено на предприятия основных отраслевых
хозяйств железной дороги, которые в настоящее время являются структурны-
ми подразделениями отделений железной дороги. На каждое отраслевое хо-
зяйство возлагается определенная технологическая операция в едином техно-
логическом процессе перевозок. Выполнение некоторых технологических
операций сегодня осуществляют организации дорожного подчинения (до не-
давнего времени бывшие структурные подразделения отделений);

– функциональные операции, целью которых является выполнение строго
целевых функций, способствующих организации и осуществлению процесса
перевозок, без которых осуществление единого технологического процесса
перевозок невозможно. В настоящее время данные операции выполняются
организациями дорожного подчинения УП «Белжелдорснаб», «ИРЦ», «КТЦ».

Каждое из выделенных структурных подразделений железной дороги
играет свою определенную важную роль в едином технологическом процес-
се перевозок. Только общая технологическая увязка выполняемых каждым
структурным подразделением железной дороги операций позволяет осуще-
ствить процесс перевозки и пространственное перемещение грузов и пасса-
жиров.

Конечной продукцией железной дороги и ее структурных подразделе-
ний по перевозочной деятельности является оформленная соответствую-
щими документами (дорожная ведомость на перевозку груза, пассажир-
ский проездной билет) перевозка грузов и пассажиров (в том числе багажа
и почты).

Количественными измерителями конечной продукции являются: тонно-
километры (грузовые перевозки), пассажиро-километры (пассажирские пере-
возки), тонно-километры багажа и вагоно-километры почтовых вагонов.

Конечная продукция железной дороги, исходя из технологии перевозоч-
ного процесса, может быть создана и реализована только на уровне же-
лезной дороги в целом (с учетом всех вертикальных и горизонтальных вза-
имосвязей).
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Реализованная продукция железной дороги представляет собой денеж-
ное выражение объема перевозок, выполненных в своих границах. Реализо-
ванная продукция формируется как сумма провозных платежей за все виды
перевозок в границах железной дороги, поступившая на основной доходный
счет Управления Белорусской железной дороги.

В связи с этим по мере оформления перевозочных документов выручка
от реализации конечной продукции (доходы от перевозок) аккумулируется
на основном доходном счете Управления Белорусской железной дороги.

Что же касается подразделений железной дороги, то конечной про-
дукции каждое из них по отдельности не создает и не реализует. Подраз-
деление является частью железной дороги в целом, выполняя в едином
технологическом процессе свою задачу, соответствующую операциям
(операции), при этом оно, как правило, является юридическим лицом.
Поэтому из общей суммы доходов от перевозок, которая аккумулируется
на основном доходном счете Управления БЖД, через систему внутрихо-
зяйственных расчетов каждое подразделение железной дороги финанси-
руется согласно утвержденному Положению о финансировании. В каче-
стве основных подразделений железной дороги выступают отделения
железной дороги, основной задачей которых является качественное об-
служивание клиентуры в районах тяготения к ним. Отделения железной
дороги являются юридическими лицами, однако как одно из подразделе-
ний железной дороги участвуют в едином технологическом процессе
перевозок. В то же время отделение железной дороги для обеспечения
процесса перевозок в своем регионе имеет соответствующие структур-
ные подразделения.

Входящие в состав отделения железной дороги структурные подразде-
ления (филиалы) выполняют определенную технологическую операцию в
едином технологическом процессе перевозок. С другой стороны, структур-
ные подразделения отделения железной дороги являются основными пред-
приятиями в соответствующем отраслевом хозяйстве железной дороги, под-
чиняются службе, участвуют в перевозочном процессе и для выполнения
своей технологической операции осуществляют целый комплекс работ. На
каждый вид работ, который производится в структурном подразделении,
разрабатываются соответствующие технологические процессы, которые
носят отраслевой характер.

Не являясь юридическим лицом, но входя в состав юридического лица –
отделения железной дороги, структурное подразделение железной дороги
имеет основной вид деятельности такой же, как и отделение железной дороги,
т. е. деятельность, связанная с грузовыми и пассажирскими перевозками.
Однако основной вид деятельности в данных подразделениях охватывает це-
лый ряд подпроцессов (выполняемых видов работ). При этом может оказаться
возможным, что сочетание материальных ресурсов, оборудования, труда,
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технологии приведет к получению однородного набора продукции (товаров
или услуг), т. е. конечной продукции, которая может быть реализована сто-
ронним организациям и лицам (не организациям железной дороги). В этом
случае данное направление работ включается в отдельную классификацион-
ную группировку (но не в деятельность, связанную с перевозками) и относит-
ся к иным видам экономической деятельности, которое может осуществлять
структурное подразделение отделения железной дороги.

Предприятия дорожного подчинения, как подразделения железной доро-
ги, выполняют в едином технологическом процессе перевозок определен-
ные функциональные операции и поэтому они могут иметь, как и Белорус-
ская железная дорога, основной вид деятельности – деятельность,
связанную с перевозками грузов и пассажиров.

Если предприятия дорожного подчинения являются юридическими ли-
цами, то они относятся к виду деятельности по принадлежности выполняе-
мых ими видов работ (или производимой продукции), т. е. каждая входит в
отдельную классификационную группировку.

При этом их роль в едином технологическом процессе перевозок не ис-
ключается, они выполняют по-прежнему свои функциональные операции.
Изменяются только экономические и финансовые взаимоотношения с ними,
которые начинают строиться на договорной основе, как с любым юридиче-
ским лицом, оказывающим те или иные услуги или выполняющим опреде-
ленные работы.

Как уже было сказано выше, в законченном виде процесс перевозки мо-
жет осуществить: отделение железной дороги (пригородное сообщение –
региональное и городские линии) и железная дорога (все виды перевозок).
Поэтому законченную продукцию и расчеты с клиентами осуществляет
Управление железной дороги, в отдельных случаях – отделение железной
дороги. Однако перевозочный процесс невозможен без участия отдельных
подразделений: организаций дорожного подчинения, отраслевых линейных
предприятий: станций, локомотивных и вагонных депо, дистанций пути,
дистанций сигнализации и связи и т. д.

Каждое из этих предприятий не выполняет законченной продукции по
деятельности, связанной с перевозками грузов и пассажиров, и поэтому не
имеет расчетов с клиентами (отправителями грузов и пассажиров).

Заказчиками их работы являются Управление железной дороги (для
предприятий дорожного подчинения) и отделения железной дороги (для
отраслевых предприятий), поэтому возникает вопрос об установлении цены
на работы, выполняемые данными подразделениями и впоследствии опла-
чиваемые Управлением железной дороги или отделением дороги (внут-
риотраслевая цена).

Если предприятия дорожного подчинения и отраслевые предприятия
(структурные подразделения отделений железной дороги) финансируются
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не по внутриотраслевым ценам, а по расходам, то все равно для целей сни-
жения эксплуатационных расходов по каждому отделению и железной до-
роге в целом  возникает необходимость расчета показателей себестоимости
единицы работ (услуг), которые выполняют данные подразделения. Данные
показатели себестоимости являются индивидуальными для каждого пред-
приятия дорожного подчинения и для предприятий соответствующей отрас-
ли хозяйства железной дороги. При этом можно отметить, что данные инди-
видуальные показатели себестоимости характеризуют одновременно и
конкретную технологическую операцию, которую осуществляют указанные
подразделения в единой технологии перевозок.

Расчет показателей индивидуальной себестоимости для указанных выше
подразделений железной дороги основывается на тех же принципах и мето-
дах, что и для показателей себестоимости перевозок, рассчитываемых на
уровнях отделений или железной дороги в целом.

Однако в связи с организационными, технологическими и функциональ-
ными особенностями работы подразделений железной дороги имеются
определенные отличия в методологии калькулирования индивидуальных
показателей себестоимости их продукции, работ, услуг.

Прежде всего данные отличительные особенности касаются объектов
калькуляции и калькуляционных измерителей для количественной оценки
объекта калькуляции. Если для железной дороги в целом объектом кальку-
ляции является весь процесс перевозки, а калькуляционными измерителями
(единицами) – тонно-километры и пассажиро-километры, то для отраслевых
линейных предприятий объектами калькуляции являются выполненная
работа, технологическая операция, оказанная услуга, а калькуляционные
измерители значительно отличаются от измерителей продукции железной
дороги. Так, продукция сортировочных, грузовых и участковых станций
измеряется количеством отправленных поездов и переработанных вагонов,
тоннами погруженного и выгруженного груза.

В качестве измерителей продукции основного локомотивного депо при-
няты: тонно-километры брутто в грузовом и пассажирском движении; ло-
комотиво-километры пробега; локомотиво-часы отдельно в хозяйственном
движении, вывозных и передаточных поездов и маневровой работе, количе-
ство отремонтированных единиц подвижного состава в соответствующем
виде ремонта, технического обслуживания.

Измерителями продукции вагонного депо являются: проследовавшие
станцию грузовые и пассажирские вагоны, отремонтированные вагоны по
видам ремонта, оборудованные и разоборудованные вагоны и т. д.

При калькулировании индивидуальных показателей себестоимости со-
отношение прямых и косвенных расходов различно по предприятиям, в не-
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которых из них отмечается наличие значительной части расходов, непо-
средственно относящихся на определенный вид работы, технологической
операции или продукции. Так, в вагонном депо все основные расходы пря-
мо связаны с тем или другим измерителем продукции.

Значительно меньшую величину составляют прямые расходы в локомо-
тивных депо, а на сортировочных, грузовых и участковых станциях, как
правило, все расходы являются косвенными, что вызывает необходимость
разработки методики распределения косвенных расходов, которое может
производиться разными способами. Так, основные расходы станций по тех-
нической работе распределяются пропорционально отправленным поездам
после приведения их в сопоставимый вид, а значительная часть косвенных
расходов локомотивного депо – пропорционально измерителям работы по-
движного состава.

Основные общие для всех хозяйств и управленческие расходы при рас-
четах индивидуальных показателей себестоимости распределяются пропор-
ционально ранее распределенным расходам на оплату труда или всем рас-
ходам.

После распределения расходов по объектам калькуляции (в соответ-
ствующих измерителях работы) и определения общих сумм расходов по
каждому из них определяется индивидуальный показатель себестоимости
каждого вида работы делением величины расходов по каждому объекту
калькуляции на количественную оценку его величины в соответствующем
измерителе.

Калькулирование индивидуальных показателей себестоимости осу-
ществляется в такой последовательности:

1) выясняется специфика производства и технологические особенности
выполняемых видов работ и операций отраслевого предприятия (или пред-
приятия дорожного подчинения), функции, выполняемые в перевозочном
процессе, и устанавливаются объекты калькуляции и калькуляционные из-
мерители, на которые будет рассчитываться или определяться показатель
себестоимости (согласовываются и утверждаются соответствующими от-
раслевыми службами, для предприятий дорожного подчинения – Управле-
нием железной дороги);

2) подготавливается информационная база о величине расходов и изме-
рителях выполненной работы; в необходимых случаях вносятся соответ-
ствующие коррективы в методологию бухгалтерского учета по аналитиче-
ским счетам для получения необходимых отчетных данных о расходах;

3) осуществляется непосредственный расчет индивидуальных показате-
лей себестоимости.
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11.2 Расчет индивидуальных показателей
себестоимости работ станции

Станция является основным отраслевым предприятием хозяйств: пасса-
жирского, грузовой работы и внешнеэкономической деятельности, перевозок.
Именно эти подразделения осуществляют начально-конечные операции по
организации и управлению перевозочным процессом на железной дороге.
С учетом многообразия выполняемых работ и их объема станции разделяются
на классы, а по специализации – на участковые, промежуточные, грузовые,
пассажирские, сортировочные.

Все станции осуществляют операции, связанные с началом и окончани-
ем процесса перевозок: оформлением проездных и перевозочных докумен-
тов, осуществлением расчетов, приемом и отправлением поездов и др.,
а часть станций  определенные технологические операции в пути следова-
ния: пропуск, расформирование и формирование поездов и др.

Отчетным периодом, на базе информационной базы которого рассчиты-
ваются индивидуальные показатели себестоимости, являются месяц, квар-
тал, год.

Объектом калькуляции для любой станции является вид технологиче-
ской операции или работы, выполняемые в едином процессе перевозки гру-
зов и пассажиров по участкам железной дороги.

От правильности выбора калькуляционного измерителя, с помощью ко-
торого количественно оценивается объект калькуляции, зависит качество
рассчитываемого индивидуального показателя себестоимости подразделе-
ния железной дороги.

Для пассажирской станции в качестве калькуляционного измерителя ра-
бот принимается один отправленный пассажир либо один отправленный
пассажирский поезд, для грузовой – одна тонна погруженного и выгружен-
ного груза, для сортировочной – один переработанный вагон (транзитный с
переработкой, транзитный без переработки).

Как правило, любая станция по количеству видов выполняемых опера-
ций относится к смешанным и по типу производства является сложным
производством, так как имеет многообразие объектов калькуляции себесто-
имости. Примерная схема расчета индивидуальных показателей себестои-
мости на условной станции приведена в таблице 11.1.

Последовательность выполняемых действий при калькуляционных рас-
четах такая:

1) из отчета о расходах станции (согласно форме 69-жел) в калькуляци-
онную таблицу заносятся данные о величине затрат по статьям затрат,
имевших место на исследуемой станции, в том числе выделяются расходы
на оплату труда;
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Т а б л и ц а  11.1 Калькуляция индивидуальных показателей себестоимости
работы станции

Наименование
и номер статьи

расходов

Порядок
распределения
расходов по

объектам каль-
куляции

Расходы, приходящиеся на объект калькуляции
 (в соответствующем измерителе)

отправление
пассажиров

погруженные и
выгруженные
тонны груза

переработанный
вагон

всего
в т. ч.
оплата
труда

всего
в т. ч.
оплата
труда

всего
в т. ч.
оплата
труда

Ст.ст. 005, 006
Маневровая ра-
бота, прием и
отправление по-
ездов на пасса-
жирских станци-
ях и т. д.

Прямо v v

Ст. 040 Прием к
отправлению и
выдача грузов,
переадресовка
грузов согласно
технологии пере-
возочного про-
цесса

Прямо v v

Ст. 041 Содер-
жание весов и
весовых прибо-
ров согласно
технологии пере-
возочного про-
цесса

Прямо v v

Ст.ст. 070, 072,
076 Маневровая
работа на грузо-
вых, сортировоч-
ных, погранич-
ных и остальных
станциях

Пропорцио-
нально количе-
ству местных и
транзитных
вагонов

v v v v

Ст.ст. 071, 073,
078 Прием и
отправление по-
ездов на станци-
ях и т. д.

Пропорцио-
нально количе-
ству принятых
и отправлен-
ных поездов

v v v v v v

ИТОГО распреде-
ленных расходов

v v v v v v
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  11.1

Наименование
и номер статьи

расходов

Порядок
распределения
расходов по
объектам

калькуляции

Расходы, приходящиеся на объект калькуляции
 (в соответствующем измерителе)

отправление
пассажиров

погруженные и
выгруженные
тонны груза

переработанный
вагон

всего
в т. ч.
оплата
труда

всего всего всего
в т. ч.
оплата
труда

Общие для всех
и управленче-
ские расходы

Пропорци-
онально
ранее рас-
пределен-
ным расхо-
дам (оплате
труда)

v v v v v v

ИТОГО расходов v v v
Объем выпол-
ненной работы:
– количество
отправленных
пассажиров
– количество
погруженных
и выгружен-
ных тонн
– количество
переработан-
ных вагонов

v

v

v

Себестоимость
единицы работы:
– 1 отправленно-
го пассажира
– 1 погруженной
и выгруженной
тонны
– 1 переработан-
ного вагона

v

v

v

Примечание – V – вносятся данные из отчетов станции о расходах; расчетов расходов,
полученных распределительным путем; отчетов об объемах выполненных работ.
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2) устанавливаются объекты калькуляции и их измерители, на единицу
которых будет осуществляться расчет индивидуальных показателей себе-
стоимости;

3) разрабатывается методика отнесения и распределения каждой статьи
или групп расходов на объекты калькуляции в соответствующих измерите-
лях;

4) осуществляется непосредственный расчет индивидуальных показате-
лей себестоимости.

В таблице 11.1 расчеты приведены по трем объектам калькуляции, для
которых принята следующая система калькуляционных измерителей:

– 1 отправленный пассажир, для расчета себестоимости работ, связан-
ных с технологическими операциями по перевозке пассажиров;

– 1 тонна погруженного и выгруженного груза, для расчета себестоимо-
сти работ, связанных с технологическими операциями по перевозке грузов;

– 1 переработанный вагон, для расчета себестоимости технологической
операции, характерной для сортировочной станции.

В таблицу заносятся все расходы по статьям затрат из отчета о расходах
станции (форма 69-жел), указывается порядок распределения расходов каж-
дой статьи на объекты калькуляции в соответствующих калькуляционных
измерителях, по которым будут рассчитываться величины себестоимости
работ станции; отражаются результаты отнесения и группировка расходов
по соответствующему объекту калькуляции.

В зависимости от предназначения станции и технологических особенно-
стей выполнения отдельных видов работ и операций в качестве объектов
калькуляции могут выступать различные начально-конечные операции еди-
ного технологического процесса перевозок, а соответственно и различные
калькуляционные измерители для количественной оценки объемов выпол-
ненных работ по объекту калькуляции. Поэтому форма таблицы 11.1 может
изменяться в соответствии с изменениями объектов калькуляции. Однако
подходы и методика расчета индивидуальных показателей себестоимости
остается аналогичной вышеизложенной.

11.3 Расчет себестоимости работ локомотивного и вагонного депо

Локомотивное депо – основное линейное предприятие локомотивного
хозяйства железной дороги. Локомотивные депо подразделяются на основ-
ные, которые выполняют эксплуатационную и ремонтную работу и на ба-
лансе которых находятся локомотивы, и оборотные, обеспечивающие эки-
пировку локомотивов и отдых локомотивных бригад на тяговом плече,
обслуживаемом локомотивами.

Основное функциональное назначение локомотивного депо в едином
технологическом процессе перевозок  выдать исправный локомотив с
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профессиональной бригадой под поезд, который сформировала станция, тем
самым обеспечить процесс перевозки тяговым транспортным средством, с
гарантированной безопасностью движения поезда. Кроме того, депо может
осуществлять ремонт локомотивов для сторонних организаций. В практике
хозяйствования железной дороги для количественной оценки объемов экс-
плуатационной работы, выполняемых локомотивным депо, используются
следующие измерители:

– локомотиво-километры в грузовом и пассажирском движении;
– локомотиво-часы в грузовом и пассажирском движении;
– локомотиво-часы на маневрах;
– тонно-километры брутто в грузовом и пассажирском движении.
В качестве объектов калькуляции для локомотивного депо по эксплуата-

ции выступает выполненная работа в одном из видов движения: грузовом,
пассажирском, хозяйственном или при маневрах. Единицами калькуляци-
онных измерителей для расчета индивидуальных показателей себестоимо-
сти работ по эксплуатации в локомотивных депо, как правило, устанавли-
ваются следующие: 1000 тонно-километров брутто в пассажирском
движении, 1000 тонно-километров брутто в грузовом движении, 1000 локо-
мотиво-часов в хозяйственном движении, 1000 локомотиво-часов маневровой
работы.

При большом объеме работы по обслуживанию передаточных и вывоз-
ных поездов дополнительно вводят измеритель «1000 тонно-километров
брутто» или «1000 локомотиво-часов вывозных и передаточных поездов».

В депо, ремонтирующих локомотивы для других организаций, появляет-
ся объект калькуляции по иным видам деятельности, в качестве которого
выступает вид ремонта, а калькуляционным измерителем – «один отремон-
тированный локомотив» или «секция» по видам ремонта и сериям локомо-
тивов или электро- и дизель-поездов. Эти же калькуляционные измерители
по указанному объекту калькуляции используются и для локомотивных де-
по, специализирующихся на ремонтах локомотивов.

При определении индивидуальных показателей себестоимости отдельных
видов работ, прежде всего, необходимо произвести группировку всех расходов
локомотивного депо в соответствии с объектами калькуляции –видами выпол-
няемых работ, т. е. произвести распределение расходов. Методика распределе-
ния расходов по отдельным видам выполняемых работ локомотивного депо
(как и для других структурных подразделений) остается прежней, а именно:

– часть основных производственных расходов относится на конкретный
вид работы непосредственно, без предварительного распределения (прямые
производственные расходы). В состав прямых расходов локомотивных депо,
согласно номенклатуре расходов, входит значительное количество статей.
Так, расходы, связанные с работой электровозов и тепловозов в пассажирском
движении, их текущими и капитальными ремонтами, а также соответствую-
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щие расходы в грузовом движении относятся на работы в пассажирском и
грузовом движении непосредственно, без предварительного распределения;

– часть основных производственных расходов распределяется между ви-
дами выполняемых работ пропорционально выбранным измерителям (в со-
ответствии с утвержденной методикой распределения данной группы рас-
ходов). Эта группа расходов называется косвенными расходами. Так,
расходы по экипировке локомотивов, по их работе на маневрах относятся к
распределяемым производственным расходам, их следует распределять по
видам работ (пассажирское и грузовое движение) пропорционально пробегу
локомотивов в этих видах движения;

– остальные расходы распределяются между видами выполняемых работ
пропорционально ранее распределенным расходам.

Индивидуальные показатели себестоимости на соответствующую еди-
ницу работы локомотивного депо рассчитываются на заключительном эта-
пе, после выполненного распределения и группировки расходов депо по
видам выполняемых работ (объектам калькуляции).

В таблице 11.2 приведена схема расчета себестоимости работ для элек-
тровозного депо, обслуживающего грузовое и пассажирское движение, т. е.
в качестве объектов калькуляции выступают:

– первый – работа в грузовом движении, калькуляционной единицей ко-
торого является 1000 тонно-километров брутто грузового движения;

– второй – работа в пассажирском движении, калькуляционной единицей
которого является 1000 тонно-километров брутто пассажирского движения.

Если в локомотивном депо выделить три вида работ: обслуживание гру-
зового движения, обслуживание пассажирского движения, выполнение ма-
невровой работы, то все расходы депо должны быть разбиты на три группы
соответственно выполняемым видам работ. В методику распределения рас-
ходов, приведенную выше для двух объектов калькуляции, вносятся соот-
ветствующие коррективы:

– расходы, связанные с работой электровозов на маневрах, их последующим
обслуживанием и ремонтами, амортизацией (приведенные в таблице 11.2
по строке 3), выделяются в самостоятельную группу как прямые расходы и
увязываются с третьим объектом калькуляции – работа на маневрах, каль-
куляционной единицей которого становится 1000 локомотиво-часов манев-
ровой работы;

– в качестве распределяемых расходов выделяются расходы по экипиров-
ке электровозов (ст. 138), которые в таблице 11.2 входят в общую сумму по
строке 3. Распределение расходов данной статьи осуществляется пропорцио-
нально тому же показателю – локомотиво-километрам, отличие состоит лишь в
том, что расходы распределяются на три калькуляционных объекта;
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– расходы, общие для всех хозяйств, и управленческие распределяются
пропорционально той же экономической базе, но и на три объекта кальку-
ляции.

Т а б л и ц а 11.2 – Расчет индивидуальных показателей себестоимости
работы электровозного депо по эксплуатации

Наименование и номер
статьи расходов

Порядок
распределения

расходов
по объектам
калькуляции

Расходы, приходящиеся на объект калькуля-
ции (в соответствующем измерителе)

Работа в пассажир-
ском движении

Работа в грузовом
движении

всего в т. ч. оплата
труда всего в т. ч. опла-

та труда
1 Работа и все виды
технического об-
служивания и ре-
монта электровозов
в пассажирском
движении, их амор-
тизация (ст.ст. 108,
110–119)

Прямо на пас-
сажирское дви-
жение

2 Работа и все виды
ремонта электрово-
зов в грузовом дви-
жении, их аморти-
зация (ст.ст. 91, 94–
103)

Прямо на гру-
зовое движение

3 Экипировка и рас-
ходы по работе ма-
невровых электро-
возов (ст.ст. 137,
138, 140–149)

Пропорцио-
нально локомо-
тиво-километ-
рам по видам
движения

4 ИТОГО распреде-
ленных расходов
(сумма строк 1–3)
5 Основные
расходы, общие для
всех отраслей хо-
зяйства

Пропорциональ-
но ранее расп-
ределенным
расходам

6 Управленческие
расходы

Пропорциональ-
но ранее рас-
пределенным
расходам по оп-
лате труда



311

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  11.2

Наименование и номер
статьи расходов

Порядок
распределения

расходов
по объектам
калькуляции

Расходы, приходящиеся на объект калькуля-
ции (в соответствующем измерителе)

Работа в пассажирском
движении

Работа в грузовом
движении

всего в т. ч. оплата
труда всего в т. ч. оплата

труда
7 ИТОГО расходов
(сумма строк 4–6),
млн руб.
8 Тонно-кило-
метры брутто:
– в пассажирском
движении

 в грузовом дви-
жении

9 Себестоимость
1000 т∙км брутто
(стр. 7 / стр. 8), руб.:
– в пассажирском
движении

 в грузовом дви-
жении

После группировки расходов по видам работ в таблице 11.2 рассчиты-
ваются следующие индивидуальные показатели себестоимости:

– 1000 тонно-километров брутто грузового движения;
– 1000 тонно-километров брутто пассажирского движения.
В случае включения в расчеты еще одного объекта калькуляции – «Рабо-

та локомотивов на маневрах», рассчитывается еще один показатель себе-
стоимости: 1000 локомотиво-часов маневровой работы.

Основное назначение вагонного депо в едином технологическом процессе
перевозок: подготовить вагон к перевозке и обслужить его в пути следования.

Измерителями, которые характеризуют объем выполненных работ и мо-
гут выступать в роли калькуляционных единиц, являются 1 подготовленный
к перевозке вагон, 1 осмотренный в пути следования вагон, 1 отремонтиро-
ванный вагон по видам ремонта и др.

Себестоимость единиц выполненных работ рассчитывается, как для
предприятия со сложным производством, т. е. осуществляющего многооб-
разие видов работ и требующего расчета соответствующих показателей се-
бестоимости.

Номенклатура расходов железной дороги предусматривает для вагонно-
го хозяйства раздельный учет расходов по видам работ на соответствующих
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статьях. Поэтому при предварительной группировке основных расходов
вагонного депо по видам работ, для которых рассчитывается себестоимость
единицы, особых трудностей не возникает, так как все они прямые, не тре-
бующие распределения.

В составе косвенных расходов выделяются только общие для всех хо-
зяйств и управленческие расходы, которые распределяются по видам работ
пропорционально ранее распределенным расходам по оплате труда.

11.4 Расчет себестоимости работ и услуг
 по иным видам экономической деятельности,
выполняемых подразделениями железной дороги

Кроме участия в едином технологическом процессе перевозок, как осно-
ве их деятельности, структурные подразделения выполняют другие работы
и услуги для предприятий, организаций и населения, относимые к иным
видам экономической деятельности (ИВД).

Расчет себестоимости работ и услуг ИВД должен базироваться на пол-
ном включении всех затрат, сопутствующих выполнению конкретного вида
работ, услуг.

В полные расходы по выполнению работ и услуг структурных подразде-
лений Епол должны войти следующие составляющие:

н
упр

н
отд

пр
сппол ЕЕЕЕ  ,

где пр
спЕ  – расходы структурного подразделения, непосредственно связан-

ные с выполнением конкретного вида работы или услуги, в
дальнейшем именуемые прямыми расходами;

н
отдЕ   – расходы отделения железной дороги, связанные с организацией

и управлением хозяйственной деятельностью в целом по всему
управляемому региону, в дальнейшем они называются наклад-
ными расходами отделения железной дороги;

н
упрЕ   – расходы Управления железной дороги, связанные с организаци-

ей и управлением хозяйственной деятельностью в целом по до-
роге, в дальнейшем они называются накладными расходами
Управления железной дороги.

Каждый элемент рассматриваемой формулы, в свою очередь, является
комплексным видом расходов, требующим специальных расчетов по его
определению. Рассмотрим методологию определения каждого элемента,
включенного в расчет полных расходов.
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Расходы структурного подразделения пр
спЕ , непосредственно связанные с

выполнением конкретного вида работ или услуг, представляют собой сумму
определенных групп затрат:

н
н
пзпз

пр
сп ЕЕЕЕ  ,

где Епз – производственные прямые расходы, связанные с выполнением
конкретного вида работ или услуг;

н
пзЕ  – производственные накладные (косвенные) расходы, которые свя-

заны с иным видом деятельности по выполнению рассматривае-
мого вида работ или услуг (требуют дополнительного распреде-
ления);

Ен – накладные (управленческие) расходы, связанные с организацией
и управлением хозяйственной деятельностью структурного под-
разделения и приходящиеся на рассматриваемый вид работ или
услуг (также требуют распределения).

Производственные прямые расходы Епз, связанные с выполнением кон-
кретного вида работы или услуги, как правило, включают расходы, непо-
средственно относящиеся к выполнению этого вида работ (услуг). В прак-
тике работы предприятий железной дороги к этим расходам относят
расходы на оплату труда с начислениями на нее, а также материальные за-
траты (как правило, это сырье, материалы или запчасти, из которых идет
изготовление продукции или выполнение работ):

мз
пз

сн
пз

от
пзпз ЕЕЕЕ  ,

где от
пзЕ , сн

пзЕ , мз
пзЕ  – соответственно расходы на оплату труда, начисления

на фонд оплаты труда, материальные затраты.
Если на предприятии выполняется один вид работ, то затраты собирают-

ся на соответствующей статье. При необходимости с помощью счетов ана-
литического учета затраты по каждому виду работ могут быть учтены диф-
ференцированно.

При невозможности установления величины производственных затрат,
прямо относящихся к выполнению того или иного вида работы, производят-
ся дополнительные расчеты по их распределению и группировке. Такие
случаи возникают, например, если работник участвует одновременно в вы-
полнении нескольких видов работ.

Расходы на оплату труда работников от
пзЕ , связанных с выполнением

конкретного вида работ, в случае невозможности их прямого установления
определяются расчетным путем:
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от от
пз ИВДαiЕ E ,

где αi – коэффициент, учитывающий долю отнесения общей суммы расходов
на оплату труда по ИВД к выполнению конкретного вида работ;

от
ИВДЕ  – расходы на оплату труда работников структурного подразделения,

занятых иными видами экономической деятельности.
Коэффициент α  позволяет выделить из общей суммы расходов на опла-

ту труда долю, относящуюся к рассматриваемому виду работ. Величина
этого коэффициента может быть установлена на основании соотношения
объема выпускаемой продукции, величины выручки от реализации или тру-
дозатрат:

ИВД

α i
i

V
V

 ;
ИВД

ВРα
ВР

i
i  ;

ИВД

ТЗα
ТЗ

i
i   ,

где Vi и VИВД – объем выпускаемой продукции, выполненных работ соответ-
ственно по i-му виду и в целом по ИВД;

   ВРi и ВРИВД – величина реализации (выручка) соответственно по i-му виду
работ и в целом по ИВД;

ТЗi и ТЗИВД – величина трудозатрат соответственно на выполнение i-го
вида работ и в целом по ИВД.

Аналогичный подход может быть использован и к другим слагаемым ве-
личины прямых производственных расходов.

К производственным накладным расходам н
пзЕ  по иным видам деятель-

ности относятся, как правило, расходы по работе оборудования, текущему
содержанию и ремонту помещений, на амортизацию объектов основных
фондов и другие расходы, сопровождающие процесс производства работ
или услуг по ИВД.

Данная группа расходов, в свою очередь, предварительно должна
быть рассчитана в той доле, в которой она относится на ИВД. Эта рас-
пределительная операция производственных накладных расходов вызва-
на тем, что в структурных подразделениях на одном и том же оборудо-
вании, в одном и том же помещении, одним и тем же обслуживающим
персоналом осуществляются два вида деятельности: уставная (деятель-
ность, связанная с перевозками грузов и пассажиров) и иные виды эко-
номической деятельности.

Общая сумма производственных накладных расходов распределяется на
две части:

– первая часть 1н
пзЕ , связанная с основной (уставной) деятельностью;

– вторая часть 2н
пзЕ , связанная с иными видами деятельности.
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Из общей суммы производственных накладных расходов выделение до-
ли, связанной с иными видами деятельности, производится по формуле

н н2
пз пзψЕ Е ,

где ψ  – коэффициент, учитывающий отношение общей суммы производ-
ственных накладных расходов к сумме расходов на иные виды де-
ятельности.

В данном случае общая сумма производственных накладных расходов
рассматривается как одноэлементные расходы. Если эти расходы рассмат-
ривать как комплексные, то вместо данной формулы будет рассматриваться
n-е количество формул, каждая из которых предусматривает разделение
конкретного элемента или статьи затрат.

В зависимости от того, как будет рассматриваться каждая группа расхо-
дов (как одноэлементная или как комплексная), коэффициент ψ  рассчиты-
вается следующим образом:

– для одноэлементных –
ИВДψ
Е
Е




; ИВДВР
ψ

ВР



;

– для комплексных –
ИВДψ

F
F




; ИВДСЧ
ψ

СЧ



,

где ЕИВД – расходы, связанные с иными видами деятельности;
 Е – общая сумма расходов структурного подразделения;

ВРИВД – выручка от иных видов деятельности;
ВР  – общая сумма выручки (доходов) структурного подразделения (от

основной и иных видов деятельности);
FИВД – площадь помещений, где осуществляется ИВД;
 F  – общая площадь помещений структурного подразделения;

СЧИВД – величина станко-часов (машино-часов и т. п.) работы оборудова-
ния, техники по ИВД;

СЧ – общая величина станко-часов (машино-часов и т. п.) работы обо-
рудования, техники.

После того как установлена величина производственных накладных рас-
ходов, относимых на ИВД, рассчитывается их часть, связанная с выполне-
нием конкретного вида работ (услуг):



316

2н
пз

н
пз ψ ЕЕ i ,

где ψ i – коэффициент, учитывающий долю отнесения производственных
накладных расходов на рассматриваемый i-й вид работ (услуг).

Этот коэффициент рассчитывается одним из следующих способов:

ИВД

ИВД

ψ i
i

Е
Е




;
ИВД

ВРψ
ВР

i
i  

;
ИВД

ψ i
i

F
F




;
ИВД

СЧψ
СЧ

i
i  

,

где
i

ЕИВД – расходы, связанные с выполнением i-го вида работ (услуг) по ИВД;
       Fi – площадь помещения, задействованного для выполнения i-го ви-

да работ (услуг) по ИВД;
СЧi – станко-часы (машино-часы и т. п.) оборудования, связанные с

выполнением i-го вида работ (услуг) по ИВД.
Последняя составляющая – накладные (управленческие) расходы Ен,

связанные с организацией и управлением хозяйственной деятельностью
структурного подразделения, – включает расходы на содержание руководи-
телей, специалистов и другие расходы.

Предварительно из затрат выделяется доля, связанная с ИВД:
2
н нβЕ Е   ,

где 2
нЕ  – сумма накладных расходов, относящихся к ИВД;
β  – коэффициент, учитывающий долю отнесения общей суммы наклад-

ных (управленческих) расходов на ИВД;
нЕ – общая сумма накладных (управленческих) расходов, связанных с

организацией и управлением хозяйственной деятельностью струк-
турного подразделения.

Коэффициент β  позволяет из общей суммы управленческих расходов
выделить долю, приходящуюся на ИВД.

Затем из управленческих расходов, связанных с ИВД, выделяется часть,
связанная с выполнением конкретного вида работ (услуг):

2
н нβiЕ Е  ,

где iβ  – коэффициент, учитывающий долю управленческих расходов, при-
ходящихся на конкретный вид работ (услуг).

Коэффициенты β и iβ  рассчитываются следующим образом:
от
ИВД
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 ,

где отЕ – суммарные расходы на оплату труда структурного подразделения.
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Расходы отделения дороги н
отдЕ , связанные с организацией и управле-

нием хозяйственной деятельностью в целом по всему управляемому регио-
ну, являются управленческими расходами первого уровня управления. По
методологии отнесения на виды продукции данные расходы являются кос-
венными и требуют распределения, в международной теории и практике
они относятся к накладным.

Накладные расходы, как правило, комплексные, состоящие из несколь-
ких экономически неоднородных элементов.

В составе расходов этой группы выделяют оплату труда руководителей и
специалистов отделения железной дороги; расходы по управлению снаб-
женческо-заготовительной, производственной, финансово-сбытовой видами
деятельности; расходы, связанные с набором и подготовкой руководителей,
повышением их квалификации и др.

На первом этапе общая сумма накладных расходов отделения железной
дороги н

отдЕ  должна быть разделена на две части:

– относящаяся к основной деятельности – 1н
отдЕ ;

– относящаяся к иным видам деятельности – 2н
отдЕ .

Часть накладных расходов, относящаяся к иным видам деятельности,
2н

отдЕ , рассчитывается по формуле

γн
отд

н
отд

2 ЕЕ  ,

где γ – коэффициент, учитывающий долю накладных расходов отделения
дороги, приходящуюся на иные виды деятельности.

Этот коэффициент может быть рассчитан следующим образом:
ИВД
отд

отд

γ
Е
Е

 


,

где ИВД
отдЕ  – расходы отделения железной дороги по иным видам деятель-

ности;
 отдЕ – общая сумма расходов отделения железной дороги по всем

видам деятельности.
После этого определяется ставка накладных расходов отделения желез-

ной дороги н
отдН , приходящихся на один рубль оплаты труда работников,

занятых выполнением ИВД:
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ИВД
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 ,

где ИВДот
отдЕ   – расходы на оплату труда работников, занятых ИВД, в целом по

отделению.
Ставка накладных расходов н

отдН  рассчитывается по отчетным данным
отделения железной дороги и доводится структурным подразделениям.

На основании полученной ставки накладных расходов определяется вто-
рой элемент:

н
отд

от
пз

н
отд НЕЕ  .

Аналогичным образом рассчитывается последний элемент формулы
пр н н

пол сп отд упр( ),Е Е Е Е   но ставку накладных расходов н
упрН  определяет и

сообщает структурным подразделениям Управление железной дороги:
н
упр

от
пз

н
упр НЕЕ  .

11.5 Развитие методики калькулирования показателей
себестоимости на железной дороге в современных условиях

При составлении калькуляций себестоимости грузовых и пассажирских
перевозок по видам тяги, сообщений, перевозки пассажиров, багажа, почты
и др. допускается ряд условностей в распределении косвенных расходов
пропорционально тем или иным измерителям. Правомерность их примене-
ния подлежит дальнейшему изучению.

Применение ряда среднедорожных коэффициентов для определения
приведенной продукции и учета различий в трудоемкости разных видов
работ при расчете себестоимости перевозок в отделениях и управлениях
железных дорог является спорным. По нашему мнению, коэффициенты
трудоемкости должны устанавливаться самими отделениями (управлением)
дороги на основе репрезентативных выборочных данных отраслевых ли-
нейных предприятий.

Представляется целесообразной разработка в отделениях и Управлении
железной дороги не только отчетных, но и в установленные сроки плановых
калькуляций себестоимости грузовых и пассажирских перевозок по видам
тяги, сообщений и др. (на основе возвратных планов), что в условиях широко-
го применения компьютерных программ позволит своевременно корректиро-
вать по статьям, группам статей и хозяйствам расчетные значения прямых и
косвенных расходов, производить более глубокий анализ и принимать опера-
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тивные меры по приведению фактических затрат и себестоимости перевозок
в соответствие с плановыми показателями.

Нуждаются в совершенствовании и методы калькуляции себестоимости
эксплуатационной работы и расчетных цен отраслевых предприятий, в осо-
бенности в выборе измерителей работы.

Во-первых, измерители работы для определения производительности
труда (как важнейшего фактора, влияющего на уровень себестоимости) и
для расчета себестоимости эксплуатационной работы конкретного отрасле-
вого предприятия должны быть идентичны.

Во-вторых, расчетные цены на единицу выполненных работ (или техно-
логической операции) по предприятиям отраслевых хозяйств (станциям,
локомотивным, вагонным депо и др.) устанавливаются на специфические
измерители работы, позволяющие количественно ее измерить, которые от-
личаются от расчетных цен по отделению дороги. В результате сумма фи-
нансовых результатов структурных подразделений (отраслевых предприя-
тий) и финансовые результаты отделения дороги, естественно, не
совпадают. Проблема минимизации этого несоответствия подлежит специ-
альному исследованию.

Требует дальнейшего усовершенствования организация бухгалтерского
учета и отчетности по расходам структурных подразделений в направлении
дальнейшей детализации. Существующие в настоящее время информацион-
ные технологии и методы расчета себестоимости позволяют упростить
порядок установления величин индивидуальной себестоимости работ и
услуг по иным видам экономической деятельности.

Современное состояние экономики железной дороги определяет необхо-
димость наличия информации о себестоимости перевозок грузов в конкрет-
ных технологических условиях их выполнения. Именно на основании дан-
ных показателей себестоимости затем формируется ценовая стратегия на
транспортные услуги.

В настоящее время на железной дороге по отчетным данным за соответ-
ствующий период рассчитывается себестоимость грузовых перевозок в рас-
чете на 1 тонно-километр, которая является усредненной величиной и учи-
тывает условия для всех видов перевозок, выполненных за рассчитываемый
период.

Однако различия в технологических условиях их осуществления требу-
ют детализации средних показателей. С этой целью на следующих расчет-
ных этапах определяется себестоимость грузовых перевозок, дифференци-
рованных по видам тяги и видам сообщения. Полученные показатели
себестоимости грузовых перевозок позволяют учитывать разные условия
осуществления перевозок при тепловой и электрической тяге, а также учи-
тывать технологические особенности видов сообщения.
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Себестоимость грузовых перевозок, дифференцированная по видам тяги
и видам сообщения, приближает и уточняет информацию о конкретных
условиях выполнения соответствующей перевозки. Но это только неболь-
шая часть факторов, которая определяет непосредственные условия осу-
ществления той или иной перевозки.

В идеальных условиях для эффективного управления процессом пере-
возки и хозяйственной деятельностью железной дороги необходимо иметь
самую детальную информацию о себестоимости грузовых перевозок в каж-
дом конкретном случае ее выполнения с учетом всех технологических осо-
бенностей ее осуществления. Если сравнить с промышленностью, то это
информация о себестоимости каждой произведенной на предприятии про-
дукции. Именно перевозка, конкретно осуществленная в определенных
условиях, и является для железной дороги видом продукции.

Одним из важных определяющих факторов, вызывающих разный уро-
вень единичных затрат на перевозку, является использование в перевозоч-
ном процессе различных типов вагонов. Следует отметить, что для перевоз-
ки различных родов грузов железная дорога использует соответствующий
тип вагонов, который определяется правилами и условиями перевозок. При
этом следует отметить, что различие в единичных затратах будет сказывать-
ся как за счет разных расходов по содержанию, ремонту, износу соответ-
ствующих типов вагонов, так и за счет последующих расходов, связанных с
перемещением конкретного груза в соответствующем типе вагона: разные
условия крепления, подготовка к перевозке, осмотр в пути следования, вы-
полнение маневровых операций в пути следования и др.

Как отмечено выше, официальная калькуляция ограничивается расчета-
ми средних величин себестоимости перевозок грузов. С учетом того факта,
что для решения многих практических вопросов работы железнодорожного
транспорта необходимы данные о величине себестоимости перевозок грузов
в конкретных условиях: на отдельных направлениях и участках железных
дорог; в грузовом и порожнем направлениях; в разных категориях поездов и
типах вагонов; по отдельным родам грузов; при неодинаковой дальности
перевозок, различной технической вооруженности и т. д., возникла необхо-
димость в разработке методики проведения расчетов по определению себе-
стоимости перевозок в конкретных условиях.

Для перевозок грузов по железным дорогам, в том числе и по Белорус-
ской, используются различные типы вагонов. К их числу относятся универ-
сальные вагоны: крытые, платформы, полувагоны, цистерны, а также спе-
циализированные: рефрижераторные, хопперы, кислотные цистерны и т. п.

Качественные показатели использования вагонов по их типам суще-
ственно различаются как в силу технических и конструкционных особенно-
стей вагонов, так и из-за технологических различий организации перевозок.
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По типам вагонов различаются технические нормы загрузки, процент по-
рожнего пробега, масса тары вагона, величины среднесуточного пробега и
ряд других показателей.

Техническая норма загрузки и масса вагона брутто по типам вагонов
также значительно различается. Повышение массы вагона брутто приводит
к росту погонной нагрузки, а при условии ограничения массы поезда дли-
ной приемо-отправочных путей – к увеличению массы поезда брутто.

На себестоимость перевозок в отдельных типах вагонов оказывает влия-
ние структура перевозок по родам грузов, от которой зависят нагрузка ваго-
нов, степень механизации погрузочно-разгрузочных работ, время простоев
вагонов под грузовыми операциями и другие показатели, различия цен ва-
гонов и норм амортизационных отчислений, межремонтных норм пробега
вагонов и цен отдельных видов ремонтов. При расчете себестоимости гру-
зовых перевозок по типам вагона обязательным условием является учет ро-
да груза, перевозимого в конкретном вагоне.

Следует отметить, что себестоимость перевозок отдельных родов грузов
различна и колеблется в широких пределах. Величина себестоимости перево-
зок по родам грузов определяется такими факторами, как различия техниче-
ских норм загрузки вагонов; дальность перевозки; средняя масса грузовой
отправки; массовость и объем партий перевозимых грузов, влияющие на уро-
вень маршрутизации перевозок; масса тары и процент порожнего пробега
вагонов, используемых под перевозки; среднесуточные пробеги вагонов; цена
вагонов; цена их ремонтов; уровень специализации вагонов (универсальные,
специализированные, для перевозки негабаритных грузов и т. д.); особенно-
сти организации перевозок; различные затраты маневровой работы на едини-
цу перевозок по родам грузов и т. п. Кроме того, влияют факторы, обуслов-
ленные специальными требованиями к перевозке отдельных видов грузов,
например, высокая скорость перевозки, необходимость использования специ-
альных приспособлений, снижающих полезную нагрузку вагонов и т. п.

Наибольшее влияние из перечисленных факторов оказывает на себесто-
имость перевозок нагрузка на вагон. От нее зависит потребный для перевозки
парк вагонов и локомотивов, а при ограничении веса поезда длиной приемо-
отправочных путей – вес поезда брутто, что влияет на величину переменных
и условно-постоянных расходов. Нагрузка оказывает влияние на удельное
сопротивление движению вагонов, а через него – на энергетические затраты,
расходы по ремонту пути и подвижного состава. Нагрузка по родам грузов
колеблется от 10 т на вагон для мебели и других легковесных грузов, до 62 т
на вагон для тяжеловесных грузов, например, угля, руды и т. д.

Род груза влияет на вес грузовой отправки и связанные с ней расходы по
оформлению перевозок, на время простоя вагона под грузовыми операция-
ми в расчете на единицу перевозок.
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На себестоимость перевозок значительно влияют качественные особен-
ности перевозимых грузов (смерзаемость, вязкость, пыление и т. п.).
Например, смерзаемость грузов приводит не только к увеличению времени
простоя вагонов под грузовыми операциями и соответствующему росту
расходов, но и к возникновению дополнительных расходов по прогреванию
вагонов; пыление увеличивает энергетические расходы, а также расходы по
текущему содержанию и ремонту пути и подвижного состава, причем не
только при перевозке пылящих грузов.

Род перевозимых грузов и тип используемых для перевозки вагонов
определяют возможность механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных работ. В себестоимость железнодорожных перевозок расходы
по этим работам не включаются, однако от уровня их механизации и авто-
матизации зависят время простоя вагонов под грузовыми операциями и свя-
занные с ним расходы.

Себестоимость перевозок по родам грузов зависит от типа и конструк-
ции вагонов, в которых они перевозятся, так как для разных типов вагонов
расходы по техническому обслуживанию, ремонту и амортизации различа-
ются. Для отдельных типов вагонов характерны различия в их использова-
нии при эксплуатации. Так, для полувагона характерны более высокие тех-
ническая норма загрузки вагона и среднесуточный пробег, более низкий
процент порожнего пробега, что объясняется их универсальностью. От типа
вагонов также зависят масса тары, длина вагона. При ограничении веса по-
езда длиной приемо-отправочных путей различия в длине вагонов приводят
к различиям веса поезда брутто. Вышеотмеченное приводит к различиям в
себестоимости перевозок грузов, перевозимых в вагонах разных типов.

Таким образом, можно отметить, что, осуществляя расчет себестоимости
грузовых перевозок в соответствующем типе вагона, следует учитывать и
род перевозимого в нем груза.

Формирование экономической политики железной дороги во многом
определяется следующими факторами: достаточность клиентуры, струк-
тура перевозок по родам груза, качество эксплуатационной работы и,
прежде всего, парка грузовых вагонов. В составе названных факторов
выделены лишь те, которые непосредственно связаны с исследуемыми
проблемами.

Выбирая тот или иной метод и путь проведения расчетов себестоимости
грузовых перевозок в разных видах сообщения и типах универсального ва-
гонного парка, прежде всего изучают состояние данных перевозок, анализи-
руют показатели, характеризующие объемы перевозок по видам сообщения,
родам груза, структуру вагонного парка, уровень его технического со-
стояния и др. Именно анализ состояния грузовых перевозок с помощью
системы конкретных показателей позволит в дальнейшем определиться с



323

методикой проведения расчетов показателей себестоимости грузовых
перевозок.

Первоначально анализу подвергается информация об объемах перевозок
по видам сообщения (таблица 11.3).

Анализ данных таблицы 11.3 позволяет сделать вывод о наличии перево-
зок во всех видах сообщения: местном, ввозе, вывозе и транзите. Причем
динамика объема перевозок грузов за 2018–2019 годы указывает на сло-
жившиеся за рассматриваемые годы основные соотношения между видами
сообщения: преобладающими являются перевозки в местном сообщении
(более 34 %) и транзит (примерно 33 %), на долю вывоза приходится почти
23 %, на ввоз – примерно 10 %. Наличие всех видов сообщения определяет
необходимость расчета показателей себестоимости грузовых перевозок по
каждому из них.

Таблица  11.3 – Структура перевозок грузов по видам сообщений железной
дороги (условные данные)

Вид сообщения 2018 г. 2019 г.
Объем, т Доля, % Объем, т Доля, %

Местное 47 850 200 32,51 47 941 800 35,78
Ввоз 15 153 300 10,30 12 627 300 9,42
Вывоз 33 578 700 22,82 29 985 700 22,38
Транзит 50 582 200 34,37 43 437 000 32,42
В с е г о 147 164 400 100,00 133 991 800 100,00

Последующая структура вагонного парка, который будет использован
при перевозках грузов, определяется структурой перевозок по родам груза
(таблица 11.4).

Данные таблицы 11.4 позволяют выявить наиболее массовые грузы,
перевозимые в каждом из видов сообщения:

– в местном сообщении основными грузами являются строительные,
нефтяные и минеральные удобрения, на их долю приходится более 70 %;

– при ввозе основными грузами являются нефтяные, строительные, чер-
ные металлы, лом черных металлов и другие, их доля составляет более 86 %;

– основными родами груза по вывозу являются нефтяные, минераль-
ные удобрения и другие, их доля составляет более 80 %;

– транзитом через железную дорогу следуют, в основном, каменный
уголь и нефтяные грузы, что дает более 75 % всего объема перевозок дан-
ного вида сообщения.

Род груза определяет тип вагона, который используется в процессе пере-
возок (таблица 11.5).
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Таблица 11.4 – Структура перевозок по родам грузов железной дороги (условные

Род груза
2018 г.

местное ввоз вывоз транзит всего
1 2 3 4 5 6

Каменный уголь, т 9 500 45 500 0 23 529 700 23 584 700
% 0,02 0,30 0,00 46,52 16,03
Нефтяные, т 5 820 200 4 143 800 16 091 600 11 563 400 37 619 000
% 12,16 27,35 47,92 22,86 25,56
Черные металлы, т 494 000 1 903 700 1 810 700 3 461 200 7 669 600
% 1,03 12,56 5,39 6,84 5,21
Минеральные удоб-
рения, т 5 172 700 752 800 7 017 900 2 074 000 15 017 400
% 10,81 4,97 20,90 4,10 10,20
Цемент, т 3 228 000 69 100 220 100 39 900 3 557 100
% 6,75 0,46 0,66 0,08 2,42
Лесные, т 2 055 900 132 900 1 950 200 524 400 4 663 400
% 4,30 0,88 5,81 1,04 3,17
Хлебные, т 1 721 800 535 800 102 100 581 800 2 941 500
% 3,60 3,54 0,30 1,15 2,00
Комбикорма, т 388 300 49 800 700 44 600 483 400
% 0,81 0,33 0,00 0,09 0,33
Бумага, т 12 800 95 400 20 200 156 200 284 600
% 0,03 0,63 0,06 0,31 0,19
Строительные, т 21 996 300 1 359 200 2 101 200 1 360 500 26 817 200
% 45,97 8,97 6,26 2,69 18,22
Кокс, т 400 79 500 0 1 283 700 1 363 600
% 0,00 0,52 0,00 2,54 0,93
Лом черных метал-
лов, т 1 458 200 1 493 000 58 200 33 500 3 042 900
% 3,05 9,85 0,17 0,07 2,07
Другие грузы, т 5 492 100 4 492 800 4 205 800 5 929 300 20 120 000
% 11,48 29,65 12,53 11,72 13,67
ИТОГО перевезено, т 47 850 200 15 153 300 33 578 700 50 582 200 147 164 400
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 данные)
2019 г.

местное ввоз вывоз транзит всего
7 8 9 10 11

13 100 67 000 0 23 936 600 24 016 700
0,03 0,53 0,00 55,11 17,92

6 944 900 3 301 700 16 018 500 9 856 900 36 122 000
14,49 26,15 53,42 22,69 26,96

368 300 1 254 000 1 814 200 1 393 000 4 829 500
0,77 9,93 6,05 3,21 3,60

4 371 700 850 500 3 942 600 2 052 400 11 217 200
9,12 6,74 13,15 4,73 8,37

3 116 900 227 600 318 700 6 000 3 669 200
6,50 1,80 1,06 0,01 2,74

1 591 600 18 000 1 538 600 248 800 3 397 000
3,32 0,14 5,13 0,57 2,54

1 729 200 222 600 212 500 205 500 2 369 800
3,61 1,76 0,71 0,47 1,77

372 600 20 900 300 61 600 455 400
0,78 0,17 0,00 0,14 0,34

5 700 53 100 8 400 111 800 179 000
0,01 0,42 0,03 0,26 0,13

22 436 700 1 378 600 1 244 300 810 700 25 870 300
46,80 10,92 4,15 1,87 19,31

300 63 900 200 261 600 326 000
0,00 0,51 0,00 0,60 0,24

1 526 400 1 332 500 7 500 4 700 2 871 100
3,18 10,55 0,03 0,01 2,14

5 464 400 3 836 900 4 879 900 4 487 400 18 668 600
11,40 30,39 16,27 10,33 13,93

47 941 800 12 627 300 29 985 700 43 437 000 133 991 800
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Таблица  11.5 – Тип вагонов, используемых для перевозки соответствующих
грузов (по условным данным о погрузке)

Род груза Тип вагона
Каменный уголь Полувагоны
Нефть и нефте-
продукты

Цистерны

Черные металлы Полувагоны (95 %), крытые, платформы
Минеральные
удобрения

Специализированные вагоны (98 %): минераловозы (57 %),
цементовозы (34 %), зерновозы (7 %). Незначительное количе-
ство (менее 2 %) – в крытых и полувагонах

Цемент Цементовозы (90 %), крытые (около 10 %), незначительное
количество – на платформах и в полувагонах

Лесные грузы Полувагоны (80 %), крытые (2 %), специализированные ваго-
ны (18 %)

Хлебные грузы Специализированные вагоны (99 %): зерновозы (88 %), минера-
ловозы (7 %), прочие (4 %). Универсальные вагоны (крытые и
полувагоны) –менее 1 %

Комбикорма Специализированные вагоны (96 %): зерновозы (86 %), мине-
раловозы (10 %). Универсальные вагоны (крытые) – 4 %

Бумага Крытые вагоны (около 99 %), незначительное количество – в
прочих вагонах

Строительные
грузы

Универсальные вагоны (77 %): полувагоны (55 %), платформы
(20 %), крытые (2 %). Специализированные вагоны (23 %):
цементовозы, минераловозы, прочие

Кокс Полувагоны
Лом черных
металлов

Полувагоны (незначительное количество – на платформах)

Для перевозки указанных грузов железной дорогой используется вагон-
ный парк, который характеризуется данными, приведенными в таблице 11.6.

Таблица  11.6 – Структура вагонного парка железной дороги (условные данные)
Тип вагона Удельный вес, % Степень износа, %

Крытый 16,14 87,56
Полувагон 24,56 54,14
Платформа 11,52 93,04
Цистерна 23,40 55,60
Изотермический  0,09 83,53
Прочий 24,04 92,17
Транспортер  0,24 76,77

Как видно из таблицы 11.6, железная дорога располагает всеми типами
вагонов, которые можно использовать для перевозки указанных грузов. На
долю универсальных вагонов приходится более 50 % вагонного парка.
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При этом необходимо отметить, что уровень технического состояния уни-
версальных вагонов оставляет желать лучшего: процент износа крытых ва-
гонов достиг 87,56 %, платформ – 93,04 %. Наиболее технически годными
для перевозочного процесса из всех типов вагонов являются полувагоны, их
износ составляет 54,14 %, и цистерны, износ которых равен 55,60 %.

Эффективность использования вагонов тем выше, чем больше его пробег
в груженом состоянии и меньше в порожнем. От этого зависят в том числе
расходы на перевозки и, следовательно, себестоимость: при следовании ва-
гона в порожнем состоянии он не приносит доходы, но в то же время же-
лезная дорога несет расходы по его транспортировке и др. Показатели,
характеризующие пробег вагонов в порожнем состоянии по отношению к
общему пробегу, приведены в таблице 11.7.

Таблица  11.7 – Отношение порожнего пробега вагонов к общему пробегу

Тип вагона Процент порожнего пробега к общему
Крытый 42,0
Полувагон 40,8
Платформа 45,1
Цистерна 48,3
Изотермический 66,3
Прочие 46,9
В т. ч. цементовоз 49,1
Зерновоз 42,2
Минераловоз 50,1
Общий 45,4

Из таблицы 11.7 видно, что наименьший процент порожнего пробега –
у полувагонов, он составляет 40,8 %. Средний процент порожнего пробега
равен 45,4 %. У всех универсальных вагонов этот показатель лучше средне-
го значения, у специализированных вагонов – хуже, по рефрижераторному
подвижному составу он составляет 66,3 %.
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               МЕТОДЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ
               ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
               В ЗАДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
               УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ

12.1 Специальные расчетные методы
определения себестоимости в технологических условиях
перевозок, отличных от среднедорожных

Рассчитанная в ходе хозяйственной (практической) деятельности желез-
ной дороги и ее отделений себестоимость перевозок дает представление о
средних затратах на единицу грузовых и пассажирских перевозок. Для того
чтобы рассчитать себестоимость конкретной перевозки в заданных техноло-
гических условиях, используются специальные методы: расчета расходов
по отдельным статьям номенклатуры расходов, расходных ставок, коэф-
фициентов изменения среднедорожной себестоимости перевозок, удельно-
го веса расходов.

Себестоимость перевозок первыми двумя методами (расчет расходов
по отдельным статьям номенклатуры расходов и расходных ставок) рассчи-
тывается в одной общей последовательности:

1) устанавливаются объем работы и особенности конкретных (заданных)
условий перевозок, отличающие их от среднедорожных;

2) конкретизируются величины качественных показателей, расходных
норм и т. д.;

3) выясняются зависимость и связь между измерителями работы по-
движного состава и эксплуатационными расходами.

В зависимости от метода расчета может устанавливаться связь статьи рас-
ходов, или отдельного элемента расходов статьи, или группы статей расходов
от измерителя работы; далее рассчитывают соответствующие измерители рабо-
ты, необходимые для выполнения объема перевозок в конкретных условиях, и
определяют эксплуатационные расходы (по элементам расходов, статьям или
группам статей). Таким образом рассчитывают зависящие от размеров перево-
зок расходы, кроме того, дополнительно определяют независящие расходы:
расходы по содержанию, ремонту и амортизации постоянных устройств и дру-
гих технических средств, используемых при выполнении данных перевозок.
Все расходы суммируют, делят на заданный объем перевозок и определяют
себестоимость перевозок в конкретных условиях.

Расчетные методы позволяют при наличии информации об условиях
перевозок определить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, но
точность учета отдельных факторов и оценка их влияния на себестоимость

12



329

перевозок при использовании различных методов расчета будут неодина-
ковы.

Наиболее полные и точные результаты расчета себестоимости перевозок
в конкретных условиях получают при использовании метода расчета расхо-
дов по отдельным статьям номенклатуры расходов (метода непосредствен-
ного расчета) и метода расходных ставок.

12.2 Метод расчета расходов и себестоимости перевозок
по отдельным статьям номенклатуры расходов

Самым простым в теоретическом плане, но сложным в практическом
применении из названных является метод расчета расходов и себестоимости
перевозок по отдельным статьям номенклатуры расходов (метод непосред-
ственного расчета). Суть его заключается в том, что рассчитываются расхо-
ды всех хозяйств, участвующих в осуществлении данной перевозки. Расчет
ведется в соответствии с основными статьями номенклатуры расходов, т. е.
расчет ведется по каждой из более чем 800 статей расходов.

Исходными данными при использовании метода непосредственного рас-
чета являются как среднедорожные данные о расходах по статьям номен-
клатуры и количественных измерителях работы подвижного состава, так и
конкретные показатели, расходные нормы для рассматриваемых условий
перевозок.

Последовательность расчетов при данном методе можно охарактери-
зовать следующими пятью этапами.

Первый – исследуют среднедорожные расходы по конкретной статье
ст ,

i
Е  которые будут изменяться в рассматриваемых условиях перевозок, и

делят их на среднедорожную величину измерителя И ,q
i  с которым связано

изменение расходов данной статьи, определяя тем самым расходы статьи,
приходящиеся на единицу измерителя в среднем по железной дороге:

ст ст / И
i i

q
ie Е  .

Полученные величины удельных расходов (рассчитанные на основании
данных отчета железной дороги) по статьям затрат дают представление о
средней величине расходов на единицу измерителя.

Второй – для рассматриваемых условий устанавливаются все особенно-
сти конкретных перевозок и на заданный (расчетный) объем работы опре-
деляется величина измерителя куИ i исходя из технологических условий
осуществления перевозки.

Третий – умножая величину расходов i-й статьи ст ,
i

e приходящуюся на
единицу измерителя в среднем по железной дороге, на величину рассчитан-
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ного измерителя куИ ,i  определяют значения расходов i-й статьи, которую
следует отнести на рассматриваемые перевозки:

ку ку
ст ст /И

i i ie е .

Аналогичные расчеты осуществляются по каждой статье расходов, кото-
рые будут изменяться для рассматриваемых условий перевозок.

При этом имеется постоянная исходная нормативная база данных и меня-
ющаяся информация определенных параметров рассматриваемой перевозки.

Рассчитанные расходы по изменяемым статьям суммируют и определя-
ют общую сумму основных расходов железной дороги:

ку ку
о 1 ... ,iЕ Е Е  

где 1,Е …, ку
iЕ  расходы соответствующей статьи расходов, относящиеся

к рассматриваемой перевозке;
ку
оЕ  общая сумма расходов железной дороги по основным ста-

тьям затрат при осуществлении конкретной перевозки.
Четвертый – к полученной общей сумме основных расходов прибав-

ляют основные, общие для всех отраслей хозяйства, и управленческие рас-
ходы, которые определяют в процентах к оплате труда или по постоянной
величине этих расходов, приходящейся на 1 тонно-километр или 1 пассажи-
ро-километр.

Пятый – общая сумма расходов всех (изменяющихся) статей делится на
объем перевозок и определяется себестоимость (или ее изменение)
конкретной перевозки:

С = Е / V,
где V – расчетный объем перевозок, выполняемых дорогой при осуществле-

нии конкретной перевозки.
Этот метод является наиболее точным, но требует большого объема

счетной работы. Наиболее целесообразно его использовать, когда в конкрет-
ных условиях перевозок изменяются не все, а небольшое количество статей.
При определении полной себестоимости перевозок в конкретных условиях
методом расчета по статьям номенклатуры расходов эффективно использо-
вать современные технологии обработки экономической информации, что
значительно ускорит и облегчит трудоемкие расчеты.

Расчеты расходов по каждой статье могут быть произведены и на осно-
вании рассмотрения каждого элемента расходов с последующим использо-
ванием конкретных нормативных материалов.

Рассмотрим методику расчета себестоимости перевозок по статьям но-
менклатуры расходов на следующем примере.
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Требуется рассчитать себестоимость перевозки пассажиров на участке Го-
мель  Жлобин в дизель-поезде. Все качественные параметры и остальные ис-
ходные данные конкретизируются: вид электропоезда, время отправления и
т. д. После конкретизации исходных параметров рассчитываются расходы, ко-
торые осуществляет железная дорога при выполнении данной перевозки.

Согласно номенклатуре расходов Белорусской железной дороги первой
по порядку идет статья пассажирского хозяйства 002 «Продажа билетов в
международном сообщении (страны СНГ и Балтии) и в пределах Республи-
ки Беларусь». По этой статье планируются и учитываются следующие виды
затрат:

 оплата труда работников, занятых продажей билетов;
 стоимость бланков билетов, справочно-информационной литературы;
 амортизация устройств, участвующих в процессе труда билетного кас-

сира и др.
Расходы по оплате труда билетных кассиров рассчитываются следую-

щим образом:

пр.ббмесбк
з
ст.001 /З tNТЕ  ,

где Збк  среднемесячная заработная плата билетного кассира, тыс. руб.;
Тмес  норма рабочих часов на месяц;

Nб  количество проданных билетов на рассматриваемый дизель-поезд
          на участке Гомель  Жлобин;
tпр.б  время продажи одного билета, ч.
Стоимость бланков билетов, справочно-информационной литературы,

используемой билетными кассирами, и др. расходов, приходящихся на рас-
сматриваемую перевозку, можно установить согласно следующему расчету:

,1000/гжбсл
бл
ст.001 АnЕ 

где бслn  – норма расходов на приобретение бланков билетов, справочно-
информационной литературы и др. в расчете на 1000
отправленных пассажиров;

гжА – количество отправленных пассажиров на рассматриваемый
дизель-поезд на участке Гомель – Жлобин (возможно
использование показателя Nб  – количество проданных билетов).

Расходы по амортизации устройств, участвующих в процессе труда
билетного кассира, рассчитываются исходя из первоначальной стоимости
устройств 001

сП , срока их службы 001
слt и времени работы билетных кассиров

бкt  с помощью устройств по обслуживанию пассажиров в рассматриваемой
перевозке:

А 001 001
ст.001 с сл бкП / .Е t t
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Аналогично могут быть рассчитаны остальные расходы пассажирского
хозяйства.

После расходов пассажирского хозяйства в номенклатуре расходов
расположены расходы хозяйства грузовой работы и внешнеэкономической
деятельности. При расчете себестоимости пассажирских перевозок расходы
данного хозяйства не учитываются.

Далее в номенклатуре расходов предусмотрены статьи хозяйства перево-
зок. Первой статьей данного хозяйства является статья 070 «Маневровая
работа на грузовых и сортировочных станциях (за исключением погранич-
ных)». Расходы, связанные с выполнением данных видов работ, относятся к
перевозке грузов, в нашем же примере рассматриваются пассажирские пе-
ревозки. В связи с этим расчет расходов по данной статье не производится.

Следующая статья 076 «Маневровая работа на остальных станциях».
Расходы, учитываемые по данной статье, относятся к грузовым и пассажир-
ским перевозкам, поэтому расчет расходов должен выполняться. Исходя из
вышеизложенной методики осуществления расчетов расходы по рассматри-
ваемой статье затрат Ест.076 будут определяться следующим образом:

Ест.076 = ест.076  Uст.076 ,

где Ест.076 – расходы, связанные с маневровой работой на остальных станци-
ях (ст. 076);

ест.076  среднедорожная (среднеотделенческая) величина расходов дан-
ной статьи, приходящаяся на единицу измерителя;

Uст.076  величина измерителя, от которого зависят расходы данной ста-
тьи, в данном случае локомотиво-часы маневровые.

По отчетным данным железной дороги расходы по статье 076 за год
составили 8,2 млн руб., локомотиво-часы маневровые по дороге – 240 тыс.
локомотиво-часов, следовательно, среднедорожная величина расходов по
ст. 076 в расчете на один локомотиво-час маневровой работы

ест.076 = 8,2  106 / 240  103 = 34,2 тыс. руб.

Величина измерителя U077 (локомотиво-часы маневровые на остальных
станциях) принимается на основании технологического процесса работы
станции (либо применяется на основании экспертных расчетов). Для рас-
сматриваемой перевозки величина измерителя «локомотиво-часы маневро-
вые» составила 0,3 часа, следовательно, расходы по ст. 077

Ест.077 = 34,2  106  0,3 = 10,2 млн руб.
В практике хозяйствования железной дороги при работе локомотивов на

маневрах расходы рассчитываются исходя из стоимости 1 локомотиво-часа
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маневровой работы и времени, затраченного на маневры. В стоимость одно-
го локомотиво-часа маневровой работы входят:

 топливо для работы маневровых локомотивов;
 оплата труда локомотивной бригады маневрового локомотива;
 оплата труда составительской бригады;
 расходы по ремонту, износу маневрового локомотива и его восстанов-

лению;
 расходы по текущему содержанию и износу станционных путей и дру-

гих устройств, участвующих в маневровых передвижениях, и т. д.
Исходя из этого расходы по статье 076 «Маневровая работа на осталь-

ных станциях» могут быть рассчитаны еще следующим образом:
Ест.076 = Сл-м tм ,

где Сл-м  стоимость 1 локомотиво-часа маневровой работы, руб. Данный
параметр либо принимается на основании отделенческих (до-
рожных) смет, либо рассчитывается исходя из норм затрат труда,
топлива, стоимости 1 тонны топлива, 1 часа работы и т. д.;

     tм  время работы локомотива на маневрах.
Следующая статья 078 «Прием и отправление поездов на остальных

станциях» (статья 071 «Прием и отправление поездов на грузовых и сорти-
ровочных станциях» при расчете расходов, связанных с пассажирскими
перевозками, не учитывается).

По данной статье в основном рассчитывают расходы по оплате труда
персонала, занятого приемом и отправлением поездов: дежурных по стан-
ции, операторов при них, дежурных по парку, горке и т. д. Указанные рас-
ходы могут быть рассчитаны следующим образом:

Ест. 078 = (Здеж+ Зоп) / Тмес tп.о  n,

где Здеж, Зоп – соответственно среднемесячная заработная плата дежурного
станции (за месяц) и оператора при дежурном по станции,
руб.;

 tп.о время приема и отправления поезда на станции, ч;
n  количество станций, которые принимали и отправляли ди-

зель-поезд на участке Гомель  Жлобин.
Расходы по данной статье Ест.078 могут быть определены также и по формуле

Ест.078 = ест.078  Uст.078 ,
где ест.078 – среднедорожная (среднеотделенческая) величина расходов дан-

ной статьи, приходящаяся на единицу измерителя;
Uст.078 – величина измерителя, от которого зависят расходы данной ста-

тьи, в рассматриваемом случае поездо-километры.
В составе расходов локомотивного хозяйства выделяются затраты

дизель-поездных депо, связанные с работой дизель-поездов.
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В состав этих расходов включаются статьи, на которых отражаются
расходы по непосредственной работе дизель-поездов при обслуживании
региональных и городских перевозок, расходы по ремонту, амортизации,
экипировке дизель-поездов. Расходы данной группы статей Ед.п могут быть
установлены исходя из следующих расчетов:

Ед.п = Збр / Тмес  tп + nт Qбр Lм / 10000 Цт + Пc / tсл  tп + …
где Збр – среднемесячная заработная плата локомотивной бригады, руб.;
Тмес – продолжительность месяца, дн.;

tп – время, затраченное дизель-поездом по маршруту следования, ч;
  nт – норма расхода топлива на измеритель 10000 ткм брутто, кг;
Qбр – средний вес дизель-поезда, т;
 Lм – расстояние маршрута, км;
Цт – цена 1 кг топлива, руб.;
Пc – первоначальная  стоимость дизель-поезда, руб.;
t сл  – срок службы дизель-поезда, ч.
Производя расчеты по всем статьям затрат (любым из рассмотренных

способов), определяют общие затраты на осуществление перевозок пасса-
жиров в дизель-поезде на участке Гомель  Жлобин.

Себестоимость пассажирских перевозок, руб./1 паскм,
Спас =  Е /  Пl,

где Пl – пассажиро-километры (расчетный объем пассажирских перевозок
            в рассматриваемой перевозке).

12.3 Метод расходных ставок

Расчет расходов и себестоимости перевозок по отдельным статьям номен-
клатуры расходов был положен в основу разработки второго метода – рас-
ходных ставок, при использовании которого расходы предварительно распре-
деляют на две группы: зависящие от объема перевозок и независящие.

Зависящие расходы железной дороги по статьям объединяют в группы
по зависимости от одинаковых измерителей, по каждой группе рассчиты-
вают расходы, приходящиеся на единицу измерителя для среднедорожных
условий перевозок. Эта величина называется расходной ставкой.

Затем расчет себестоимости перевозок ведется в той же последователь-
ности, что и при методе расчета по статьям номенклатуры расходов.

Независящие расходы рассчитываются особо и добавляются либо в про-
центах к зависящим расходам, либо по их постоянной величине, приходя-
щейся на 1 тоннокилометр или 1 пассажирокилометр.

Метод расходных ставок значительно уменьшает объем счетной работы
и вместе с тем позволяет достаточно полно учесть особенности конкретных
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условий перевозок и влияние их на изменение среднедорожной себестоимо-
сти перевозок, поэтому он широко применяется в технико-экономических
расчетах.

При использовании метода расходных ставок расчеты осуществляются в
д в а  э т а п а .

Первый этап – предварительный. На этом этапе рассчитывается и фор-
мируется постоянная исходная нормативная база данных  расходные ставки.

Расходные ставки  это удельная величина эксплуатационных расходов,
показывающая, сколько в среднем по железной дороге (отделению) прихо-
дится расходов на единицу соответствующего измерителя.

Расчет расходных ставок основывается на использовании двухотчетных форм:
 отчет о расходах железной дороги по статьям номенклатуры расходов

(форма 69-жел);
 отчет о количественных и качественных показателях работы подвиж-

ного состава.
Последовательность расчета расходных ставок следующая:
1) из общей суммы эксплуатационных расходов железной дороги на

основании калькуляционных таблиц по расчету себестоимости пассажир-
ских и грузовых перевозок за год, по расчету себестоимости пассажирских
перевозок по видам тяги за год, по расчету себестоимости грузовых пере-
возок по видам тяги за год выделяют расходы по видам перевозок и видам
тяги;

2) эксплуатационные расходы, приходящиеся на тот или иной вид пере-
возки (грузовые или пассажирские) при определенном виде тяги, подразде-
ляют на зависящие и независящие;

3) зависящие от размеров перевозок эксплуатационные расходы распре-
деляют на группы по их зависимости от определенного измерителя (к зави-
сящим относят расходы, изменяющиеся при одинаковых условиях перево-
зок пропорционально этому измерителю); определяют расходы, отнесенные
к каждой группе;

4) систему калькуляционных измерителей регламентируют и из отчет-
ных данных о количественных и качественных показателях работы подвиж-
ного состава выбирают величину каждого измерителя;

5) делением расходов каждой группы на величину соответствующего
измерителя (от величины которого они зависят) рассчитывают расходные
ставки;

6) рассчитывают независящие (не включенные в расчет расходных ста-
вок) расходы на единицу перевозок или в процентах к зависящим от движе-
ния расходам.

На основе рассчитанных расходных ставок представляется возможным
определять себестоимость перевозок при конкретных условиях их осу-
ществления.
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Выбор калькуляционных измерителей (регламентация системы измери-
телей), с которыми связывают статьи расходов и на единицу которых рас-
считывают расходные ставки, имеет важное значение, так как от этого зави-
сят результаты расчетов себестоимости и их точность.

Производственный процесс на железнодорожном транспорте состоит из
большого числа разнообразных операций, и расходы, связанные с ними, зна-
чительно меняются в зависимости от условий перевозок. В ряде случаев рас-
ходы, учитываемые в одной статье, зависят не от одного, а от нескольких из-
мерителей. Например, расходы по ремонту локомотивов зависят от пробега
локомотивов, выполненных тонно-километров брутто, затраченных локомо-
тиво-часов и т. д. Если для каждой статьи расходов (а внутри статьи  эле-
мента) принимать наиболее соответствующий ее характеру измеритель (и тем
более несколько измерителей), то система измерителей получится чрезвычай-
но громоздкой. Если же принять при расчетах ограниченную систему измери-
телей, то за счет укрупнения групп расходов могут получиться искаженные
результаты, которые устанавливаются при анализе зависимости себестоимо-
сти перевозок от показателей использования подвижного состава и постоян-
ных устройств железных дорог, оценке мероприятий по улучшению эксплуа-
тационной работы и при решении других вопросов.

При выборе системы измерителей, с одной стороны, следует ограни-
чивать их число, но с таким расчетом, чтобы можно было с достаточной
точностью учитывать влияние на себестоимость основных факторов,
имеющих существенное значение для хозяйственной деятельности же-
лезной дороги и ее отделений. При этом для решения специфических
задач желательно предусмотреть возможность расчленения расходов,
отнесенных к одному измерителю, на несколько групп с увязкой их с
разными измерителями.

Калькуляционные измерители для расчета и анализа себестоимости пе-
ревозок, так же как и при распределении расходов по видам перевозок и
видам тяги, выбирают на основе логического анализа зависимости расходов
от измерителей. В некоторых случаях эта зависимость достаточно ясна и не
требует дополнительной проверки. Но иногда она нуждается в проверке с
использованием математических методов и прежде всего исследования кор-
реляционных зависимостей между величиной предлагаемого измерителя и
увязываемыми с ним расходами.

В качестве системы измерителей, как показала практика, при определе-
нии себестоимости грузовых и пассажирских перевозок на железной дороге
и ее отделениях используются следующие: вагоно-километры, вагоно-часы,
локомотиво-километры, локомотиво-часы, бригадо-часы локомотивных
бригад, расход топлива или электроэнергии для тяги поездов, тонно-
километры брутто, маневровые локомотиво-часы, отправленные вагоны
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(отправленные пассажиры), секцие-километры электропоездов (дизель-
поездов), секцие-часы электропоездов (дизель-поездов), бригадо-часы элек-
тропоездов (дизель-поездов).

В принятой системе калькуляционных измерителей для расчетов себе-
стоимости грузовых и пассажирских перевозок:

– четыре измерителя (вагоно-километры, локомотиво-километры, сек-
цие-километры, тонно-километры брутто) учитывают расходы, связанные с
пробегом вагонов, локомотивов и поездов в соответствующем виде тяги или
объемом выполненной работы в тонно-километрах брутто;

– пять калькуляционных измерителей учитывают расходы, связанные со
временем, затраченным при выполнении работы, простоями подвижного
состава и бригад, обслуживанием локомотивов и поездов: вагоно-часы ра-
бочего парка вагонов, вагоно-часы в движении (при расчете себестоимости
пассажирских перевозок), бригадо-часы локомотивных бригад, локомотиво-
часы поездных локомотивов, маневровые локомотиво-часы;

– измеритель «отправленные вагоны» (для пассажирских перевозок –
«отправленные пассажиры») учитывает расходы, связанные с приемом и
отправлением грузов, подготовкой вагонов к перевозке;

– калькуляционный измеритель «расход электроэнергии или топлива»
учитывает количество расходуемых поездными и маневровыми локомоти-
вами электроэнергии или топлива. Данный измеритель не отражает, как
другие, выполненную подвижным составом работу. Расход электроэнергии
или топлива для локомотивов на единицу работы меняется в зависимости от
профиля пути, скорости движения поездов и локомотивов, климатических
условий, массы поездов, нагрузки вагонов и т. д., поэтому расчет данного
элемента расходов выделяется самостоятельно.

Использование для расчета расходов, связанных с электроэнергией или
топливом для тяги поездов, натурального измерителя (расход электроэнер-
гии или топлива) позволяет применять, учитывая особенности решаемых
задач, наиболее соответствующий характеру этих задач способ расчета
энергетических расходов.

Зависящие расходы при перевозках в электропоездах (дизель-поездах)
относятся на измерители секцие-километры, секцие-часы, бригадо-часы
электропоездов (дизель-поездов), тонно-километры брутто, расход электро-
энергии и количество отправленных пассажиров.

Перечень основных, зависящих от объема перевозок эксплуатационных
расходов, увязываемых с калькуляционными измерителями используемых
для расчета расходных ставок, приведен в таблице 12.1.
Таблица  12.1  Зависимость эксплуатационных расходов железной дороги от

калькуляционных измерителей
Измеритель Расходы, увязываемые с измерителем
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Вагоно-километры По грузовым перевозкам – техническое обслуживание и теку-
щий ремонт вагонов на станциях (ст.ст. 239–241); экипировка,
обслуживание и текущий ремонт рефрижераторных и изотер-
мических вагонов (ст. 255), из-под живности (часть ст. 054).
По пассажирским перевозкам – техническое обслуживание
ТО-3, ТО-2, ТО-1 (ст.ст. 021–023, 262, 263); текущий отцепоч-
ный ремонт пассажирских вагонов (ст.ст. 024, 264).
Деповской и капитальный ремонты вагонов и контейнеров
(ст.ст. 016, 017, 025–028, 247, 248).
Перестановка пассажирских вагонов на пограничных станци-
ях (ст. 273)

Вагоно-часы Амортизация вагонов и контейнеров (ст.ст. 029, 031, 250,
251, 259)

Вагоно-часы в
движении

Стирка и ремонт постельного белья (в служебных целях)
(ст. 013); содержание мягкого и другого инвентаря, оборудо-
вания пассажирских вагонов (ст. 014); снабжение поездов
постельным бельем (в служебных целях) (ст. 015); сопро-
вождение багажных вагонов (ст. 018).
Обслуживание вагонов в пассажирских поездах (ст. 019),
экипировка пассажирских вагонов (ст. 020)

Локомотиво-кило-
метры (по видам
тяги)

Текущий ремонт, смазка и экипировка поездных локомотивов,
техническое обслуживание и капитальный ремонт локомотивов, а
для электровозов – дополнительно частично содержание, капи-
тальный ремонт и амортизация контактной сети (ст.ст. 094–102,
110–118, 156–164, 170–178, часть ст.ст. 406, 412, 415)

Локомотиво-часы
(по видам тяги)

Амортизация поездных локомотивов (ст.ст. 103, 119, 165, 179)

Бригадо-часы ло-
комотивных бри-
гад (по видам тяги)

Содержание локомотивных бригад (часть ст.ст. 091, 108,
153, 168)

Тонно-километры
брутто вагонов и
локомотивов

Частично текущее содержание пути и постоянных
устройств, одиночная смена материалов верхнего строения
главных путей, техническое обслуживание электрической
централизации стрелок (часть ст.ст. 322, 323, 329, 377)

Отправленный
вагон

Прием к отправлению и выдача грузов (ст. 040), подготовка
вагонов и контейнеров к перевозкам (ст.ст. 045, 046), ча-
стично обслуживание и текущий ремонт вагонов со скоро-
портящимися грузами и живностью (часть ст. 054), специ-
альные операции по мелким отправкам (ст. 049), промывка
вагонов и приспособление грузовых вагонов для специаль-
ных перевозок (часть ст.ст. 235, 237, 238)

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12.1
Измеритель Расходы, увязываемые с измерителем
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Маневровые
локомотиво-часы

Работа локомотивов на маневрах (ст.ст. 137, 196, 225); ре-
монт, смазка и амортизация, экипировка этих локомотивов
(ст.ст. 138, 140–149, 199–208); частично текущее содержание,
одиночная смена материалов верхнего строения станционных
путей и их амортизация (часть ст.ст. 322, 323, 329, 331, 334,
335); текущее обслуживание электрической централизации
стрелок и текущее обслуживание устройств механизирован-
ных и автоматизированных горок (ст. 370), частично содер-
жание станционного штата, занятого маневровой работой
(ст.ст. 070, 076)

Отправленные
пассажиры

Продажа билетов, прием и выдача багажа (ст.ст. 001–003)

Секцие-кило-
метры

Текущий ремонт, техническое обслуживание, смазка, уборка,
капитальный ремонт секций (дизель-поездов), частично со-
держание и амортизационные отчисления по контактной сети
(для электрической тяги) – ст.ст. 083–088, 105–124, 126–134,
184–193, часть ст.ст. 406, 412

Секцие-часы Амортизация электросекций (дизель-поездов) (ст.ст. 135, 194)
Бригадо-часы
электропоездной
бригады (дизель-
поездов)

Содержание локомотивных бригад и обслуживание секций
(часть ст.ст. 081, 093, 122, 181)

Первый предварительный этап завершается расчетом расходной ставки,
которую определяют делением расходов, связанных с измерителем, на его
величину. Так, расходная ставка на измеритель «вагоно-километр» будет
рассчитана следующим образом:

еваг.км = Еваг.км / nl ,

где Еваг.км расходы, связанные с измерителем «вагоно-километр», руб.;
nl  количество вагоно-километров.

Так определяются расходные ставки по всем калькуляционным измери-
телям по видам перевозок (грузовые или пассажирские) с учетом вида ис-
пользуемой тяги. Расходная ставка показывает, сколько зависящих расходов
приходится на единицу измерителя.

Кроме расходных ставок по зависящим расходам устанавливается еди-
ничный параметр для независящих расходов (условно-постоянных). Его
расчет осуществляется в такой последовательности:

1) из всей суммы эксплуатационных расходов железной дороги (отделе-
ния) вычитаются зависящие, которые были использованы для расчета рас-
ходных ставок:

Енз = Едор – Езав ,
где Енз – независящие расходы, т. е. оставшиеся расходы (которые не были
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включены в расчет расходных ставок);
Едор  все эксплуатационные расходы железной дороги, принятые для

расчета расходных ставок (расчет делается отдельно для грузовых
и пассажирских перевозок);

 Езав – зависящие расходы, которые были включены в расчет расходных
          ставок (отдельно по грузовым и пассажирским перевозкам);
2) устанавливается единичный параметр независящих расходов, показы-

вающий величину этих расходов на единицу перевозок, в данном случае на
один приведенный тонно-километр:

гр гр
нз нз /е Е Pl  ;

пас пас
нз нз / ,е Е Аl 

где гр
нзе , пас

нзе – единичный параметр независящих расходов соответственно
по грузовым и пассажирским перевозкам, руб.;

Рl, Al – соответственно тонно-километры и пассажиро-километры
железной дороги (отделения) за тот же отчетный период, за
который были взяты расходы.

Вместо единичного параметра может быть рассчитана доля независящих
расходов по отношению к зависящим (отдельно по грузовым и пассажир-
ским перевозкам):

нз = Енз / Езав .
Второй этап  основная расчетная работа по определению эксплуа-

тационных расходов и себестоимости рассматриваемых перевозок.
Последовательность расчетов на этом этапе:
1) выявляют все особенности рассматриваемых перевозок и устанавли-

вают качественные показатели работы;
2) на их основе рассчитывают величину каждого калькуляционного из-

мерителя при выполнении рассматриваемых перевозок;
3) умножением расходной ставки на величину измерителя рассчитывают

расходы каждой группы, приходящиеся на перевозки.
В зависимости от особенностей рассматриваемых задач может возникнуть

необходимость в корректировке расходных ставок. Так, если определяется
себестоимость перевозок грузов в полувагонах, то среднедорожную расход-
ную ставку на 1 вагоно-километр, которая характеризует условия перевозки в
среднем типе вагонов, следует скорректировать, учитывая изменения расхо-
дов, связанных с вагоно-километрами при перевозках в полувагонах;

4) просуммировав расходы всех групп и прибавив к ним приходящиеся на
данные перевозки независящие расходы, можно определить общую сумму
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расходов. Общая величина расходов при перевозке грузов или пассажиров

Е = еnSnе S + еnHnе H +…+ Енез ,
где еnS, еnH, …  расходные ставки на единицу измерителя: вагоно-кило-

метр, вагоно-час и т. д.;
nеS, nеH, … – калькуляционные измерители: вагоно-километры, ваго-

но-часы и т. д.;
Енез – независящие (условно-постоянные) расходы, приходя-

щиеся на рассматриваемые перевозки;
5) делением расходов на объем перевозок в тонно-километрах или пас-

сажиро-километрах рассчитывается себестоимость единицы перевозок –
тонно-километра или пассажиро-километра.

При расчетах калькуляционных измерителей целесообразно расходы
определять на условный объем перевозок: 1000 тонно-километров по грузо-
вым перевозкам и 1000 пассажиро-километров по пассажирским перевозкам.

Используемые в качестве нормативной базы расходные ставки представ-
ляют собой усредненные по железной дороге (или отделению дороги) зна-
чения расходов на единицу соответствующего измерителя. Чтобы в какой-
то мере приблизить расходные ставки к условиям перевозок, их корректи-
руют с помощью корректировочных коэффициентов.

1 Учет отличия типа вагона осуществляется с помощью первого кор-
ректировочного коэффициента, позволяющего скорректировать две рас-
ходные ставки: на измерители «вагоно-километр» и «вагоно-час». При
перевозке в крытом вагоне, полувагонах и на платформах используется
понижающий коэффициент (0,87; 0,9; 0,83). По специальному подвиж-
ному составу применяют повышающие коэффициенты, например, для
вагона рефрижератора – 2,1. Изменение структуры вагонного парка от-
ражается на расходных ставках на измеритель «вагоно-километры». Это
объясняется в основном неодинаковыми расходами на текущий ремонт
вагонов разных типов, приходящихся на единицу пробега вагонов, а
также затратами по техническому обслуживанию в связи с разной степе-
нью оборудования вагонов разных типов роликовыми подшипниками,
неодинаковым удельным весом вагонов с металлическим кузовом, сред-
ним сроком службы парка по отдельным типам вагонов. Изменение рас-
ходной ставки на 1 вагоно-час обусловливается неодинаковыми аморти-
зационными отчислениями вследствие различных цен на вагоны и сро-
ками службы вагонов различных типов. Корректировочные коэффициен-
ты, которые были характерны для железных дорог стран СНГ, приведе-
ны в таблице 12.2.
Т а б л и ц а  12.2 – Коэффициенты корректировки расходных ставок на 1 ваг.·км

и 1 ваг.·ч в зависимости от типа грузового вагона
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Тип грузового вагона

Измеритель
1 ваг.·ч 1 ваг.·км

по отноше-
нию к сред-
нему вагону

по отношению к
4-осному крыто-

му вагону

по отноше-
нию к сред-
нему вагону

по отношению
к  4-осному

крытому вагону
Крытый 4-осный 0,87 1,00 0,96 1,00
Платформа 4-осная 0,83 0,95 0,79 0,82
Полувагон:

4-осный 0,90 1,03 1,17 1,22
8-осный 1,10 1,26 2,84 2,05

Цистерны:
4-осные 0,78 0,90 0,68 0,71
8-осные 0,97 1,10 1,71 1,77

Вагон рефрижераторный
4-осный 2,10 2,40 6,90 7,18
Прочие вагоны 0,80 0,92 0,90 0,94
В среднем для всех типов
вагонов 1,00 1,01 1,00 1,04

Для условий работы Белорусской железной дороги в целях совершен-
ствования расчетов себестоимости грузовых перевозок в зависимости от
типа вагона и рода груза  научно-исследовательской лабораторией Белорус-
ского государственного университета транспорта были рассчитаны попра-
вочные коэффициенты к средней себестоимости грузовых перевозок по ви-
дам сообщений, которые приведены в таблицах 12.3 и 12.4.

Т а б л и ц а  12.3 – Поправочные коэффициенты к средней себестоимости грузо-
вых перевозок по видам сообщений, учитывающие род груза

Род груза
Вид сообщения

ввоз вывоз транзит внутрирес-
публиканское

Каменный уголь 0,9984 0,9652 1,0023 0,9655
Нефть и нефтепродукты 1,1445 1,1225 1,0070 1,1991
Черные металлы 1,0303 0,9927 1,0024 0,9931
Химические и мине-
ральные удобрения 1,0017 0,9749 1,0090 0,9732
Строительные грузы 0,9928 0,9615 1,0063 0,9618
Лесные грузы 1,0089 0,9745 1,0048 0,9757
Зерно 0,9736 0,9498 1,0136 0,9495
Автомобили 0,9691 0,9404 1,0089 0,9420

Т а б л и ц а  12.4 –Поправочные коэффициенты к средней себестоимости грузо-
вых перевозок по видам сообщений, учитывающие тип вагона
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Тип вагона
Вид сообщения

ввоз вывоз транзит внутриреспубли-
канское

Крытый 0,9852 0,9553 1,0070 0,9561
Полувагон 1,0115 0,9768 1,0047 0,9765
Платформа 0,9869 0,9553 1,0070 0,9561
Цистерна 1,1067 1,0894 1,0093 1,1661
Изотермический 1,0148 0,9719 0,9883 1,0502
Минераловоз 1,0016 0,9735 1,0093 0,9718
Зерновоз 0,9819 0,9570 1,0117 0,9561
Цементовоз 1,0016 0,9719 1,0093 0,9718
Хоппер-дозатор 1,0016 0,9719 1,0093 0,9718

2 Изменение типа и серии маневровых и поездных локомотивов отража-
ется на расходных ставках на 1 маневровый локомотиво-час и 1 поездной
локомотиво-час в связи с неодинаковыми расходами по текущему и капи-
тальному ремонту, техническому обслуживанию, разной стоимостью локо-
мотивов, неодинаковыми нормами амортизационных отчислений, расхода-
ми топлива и энергии.

3 Замена типа верхнего строения пути скажется на расходной ставке на
измеритель «1 тонно-километр брутто вагонов и локомотивов». Это связано
с тем, что расходы по текущему содержанию, одиночной смене материалов,
амортизации верхнего строения пути, приходящиеся на единицу работы,
измеряемой в тонно-километрах брутто, меняются в зависимости от типа
верхнего строения пути, кроме того, влияет удельный вес бесстыкового пу-
ти; пути, уложенного с термически закаленными рельсами.

4 В зависимости от уровня цен на топливо и электроэнергию должны
корректироваться расходные ставки на измерители «расход условного топ-
лива», «расход электроэнергии».

5 Род поезда влияет на уровень расходных ставок на измеритель «1 бри-
гадо-час локомотивной бригады» и «1 вагоно-час в движении» из-за неоди-
наковой оплаты труда локомотивных бригад, обслуживающих разные кате-
гории поездов и разных других норм обслуживания этих поездов.

12.4 Расчет себестоимости грузовых и пассажирских перевозок
методом расходных ставок

Расчет себестоимости перевозок грузов методом расходных ставок
осуществляется в такой последовательности:

 выбирается система калькуляционных измерителей, которая будет ис-
пользована в расчетах;
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 в качестве исходной информации принимаются расходные ставки, рас-
считанные для условий функционирования железной дороги за последний
отчетный год;

 при необходимости, с учетом особенностей осуществляемой перевоз-
ки, корректируются отдельные расходные ставки;

 рассчитываются величины калькуляционных измерителей для объема
осуществляемых перевозок, по которым определяется себестоимость;

 определяются эксплуатационные расходы и себестоимость перевозок.
Как уже было сказано выше, при определении себестоимости грузовых

перевозок методом расходных ставок величина объема перевозок принима-
ется равной условной величине в 1000 тонно-километров. Поэтому опреде-
ление эксплуатационных расходов по группам в соответствии с выбранной
системой калькуляционных измерителей осуществляется на объем перево-
зок в 1000 тонно-километров.

Расходы по каждой группе, связанной с i-м измерителем, равны
произведению расходной ставки на величину калькуляционного изме-
рителя.

Способы расчета отдельных калькуляционных измерителей, принимае-
мых для расчета и приходящихся на объем перевозок в размере 1000 тонно-
километров, приведены ниже.

Вагоно-километры nS. Предварительно определяют вагоно-километры
груженых вагонов делением 1000 ткм на динамическую нагрузку на груже-
ный вагон ргр. Для учета вагоно-километров порожних вагонов в расчет
вводится коэффициент , учитывающий процент пробега порожних вагонов
к груженому, в результате получают вагоно-километры общие:

nS = 1000 (1 + ) / ргр.
Вагоно-часы nH. В случаях, когда рассматриваемые перевозки не вы-

зывают изменения среднесуточного пробега вагонов по железной дороге,
вагоно-часы определяют делением вагоно-километров на среднесуточный
пробег вагонов Sв и умножением полученной величины на 24 (количество
часов в сутках):

nH = 24 nS / Sв .
При изменении среднесуточного пробега вагонов по сравнению со

среднедорожным количество вагоно-часов следует рассчитывать по основ-
ным элементам оборота вагонов:

– вагоно-часы, затрачиваемые при прохождении вагонов по участку,

nНдв = nS / vуч ,
где vуч – участковая скорость движения поездов;

– вагоно-часы, затрачиваемые на начальную и конечную операции,

nHнк = n S tнк / l / (1 + ),



345

где tнк – время, затрачиваемое на начальную и конечную операции;
l – дальность перевозки рассматриваемого груза;

– вагоно-часы простоя вагонов на технических станциях
nHпр = tтехnS / Lср ,

где tтех – средний простой вагона на одной технической станции;
     Lср – среднее расстояние между техническими станциями;

nS / Lср – количество технических станций, проходимых вагонами (груже-
ными и порожними), которые заняты перевозкой рассматривае-
мых грузов.

Локомотиво-километры МS. Их определяют умножением поездо-
километров, равных локомотиво-километрам во главе поездов, на коэффици-
ент, учитывающий процент вспомогательного пробега поездных локомоти-
вов к пробегу их во главе поездов :

МS = NS (1 + ).
Поездо-километры рассчитывают делением тонно-километров брутто на

вес поезда брутто:
NS = Plбр / Qбр.

Тонно-километры брутто определяют прибавлением к тонно-километрам
нетто (1000 т·км) тонно-километров тары вагонов, получаемых умножением
вагоно-километров на массу тары вагона тq :

Plбр = 1000 + qтnS.
Если вес поезда брутто ограничивается длиной станционных путей, то

поездо-километры определяют делением вагоно-километров на состав поез-
да в вагонах m, соответствующий длине приемо-отправочных путей:

NSгр = nS / m.

Локомотиво-часы МН. Для расчета локомотиво-часов поездных локо-
мотивов предварительно определяют локомотиво-километры линейного
пробега МSл. Для этого поездо-километры увеличивают на коэффициент,
учитывающий процент линейного вспомогательного пробега поездных ло-
комотивов к их пробегу во главе поездов л:

МSл = NS (1 + л).
Затем полученные локомотиво-километры линейного пробега делят на

среднесуточный пробег локомотивов Sл и умножают на 24 (количество ча-
сов в сутках):

МН = 24МSл / Sл.

Бригадо-часы локомотивных бригад  Мh. Их получают делением локо-
мотиво-километров линейного пробега на средневзвешенную участковую
скорость движения локомотивов с поездами и в одиночном следовании vуч. л  и
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умножением полученного результата на коэффициент 2, учитывающий до-
полнительное время, затрачиваемое локомотивной бригадой в основном депо
и в пунктах оборота:

Мh = (МSл / vуч.л) 2 .

Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов Plбр.в(л). Их опреде-
ляют суммированием тонно-километров брутто вагонов с тонно-
километрами брутто локомотивов. Расчет тонно-километров брутто вагонов
показан при определении измерителя «локомотиво-километры», а тонно-
километры брутто локомотивов рассчитываются умножением массы локо-
мотива Рл  на локомотиво-километры линейного пробега МSл:

Plбр.в(л) =Plбр.в + РлМSл .
Расход электрической энергии или условного топлива, Аэл. Расход элек-

трической энергии при перевозках электровозами или условного топлива
при перевозках тепловозами рассчитывают разными способами в зависимо-
сти от характера решаемых задач, наличия данных, имеющихся при расче-
тах, и требуемой степени точности.

Если себестоимость перевозок грузов рассчитывается для среднедорож-
ных условий или близких к ним, то в основу расчетов можно брать норму
расхода электроэнергии или топлива, установленную в плане железной до-
роги, или по данным отчета при определении фактических затрат на соот-
ветствующие измерители.

Так, расход электрической энергии или топлива для тяги поездов плани-
руется на 10000 т·км брутто вагонов. Увеличение веса поезда брутто влияет
на уменьшение расхода электрической энергии или условного топлива на
единицу этого измерителя, и наоборот, с уменьшением веса поезда увеличи-
вается расход электроэнергии или условного топлива на единицу этого изме-
рителя. В среднем для электровозов и тепловозов можно считать, что увели-
чение или уменьшение веса поезда брутто на 1 % соответственно снижает или
увеличивает расход электроэнергии или условного топлива на 0,2 %.

Количество отправленных вагонов О. Их определяют делением от-
правленных тонн груза Р на статическую нагрузку вагона р0.

Количество отправленных тонн, приходящихся на 1000 т·км, определя-
ют делением 1000 на дальность перевозок рассматриваемых грузов l и
умножением полученного результата на коэффициент, учитывающий долю
отправленных грузов с данной железной дороги :

О = 1000  / l р0.

Маневровые локомотиво-часыМНм. При маневровой работе выполняются
в основном две операции: подача и уборка вагонов в пункты погрузки и выгруз-
ки грузов и формирование, переформирование и расформирование поездов.
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Маневровые локомотиво-часы при выполнении первой операции можно
рассчитывать по нормам на измеритель «количество погруженных и выгру-
женных вагонов».

Маневровые локомотиво-часы, связанные с формированием, перефор-
мированием и расформированием поездов при среднедорожных условиях
перевозок (среднем составе поездов в вагонах, одинаковом пробеге вагонов
между станциями переформирования поездов и т. д.), можно рассчитывать
по нормам на 1000 вагоно-километров.

Расчет расходов, связанных с выполнением объема грузовых перевозок
в 1000 тонно-километров, удобно осуществлять с использованием таблич-
ного метода представления расчетов (таблица 12.5).

Определение себестоимости перевозки пассажиров методом расходных
ставок осуществляется с условными допущениями, которыми являются:

– объем перевозок принимается равным 1000 пассажиро-километров;
– расходные ставки основываются на средних удельных затратах по же-

лезной дороге. Для приближения их к конкретной перевозке используются
корректировочные коэффициенты.

В составе калькуляционных измерителей, которые используются для
определения себестоимости перевозки пассажиров, есть отличительные
особенности:

– добавляется измеритель «вагоно-час в движении», на который относят-
ся все расходы, связанные с обслуживанием пассажиров в пути следования;

– рассчитывается дополнительная расходная ставка на 1 вагоно-час в
движении;

– вместо калькуляционного измерителя «отправленный вагон» исполь-
зуется измеритель «количество отправленных пассажиров».

Калькуляционные измерители на 1000 пассажиро-километров опреде-
ляют следующим образом.

Вагоно-километры пассажирских вагонов рассчитывают делением пас-
сажиро-километров на населенность пассажирского вагона:

nS = 1000 / Pн ,
где Pн – населенность пассажирского вагона, чел.

Вагоно-часы вагонов пассажирского парка определяют делением ваго-
но-километров на среднесуточный пробег вагона и умножением полученно-
го результата на 24:

nН = 24 nS/Sв.
Для решения некоторых задач этот измеритель целесообразно рассчи-

тывать как сумму вагоно-часов в движении и вагоно-часов простоя в пункте
приписки и оборота:

nН = nS/ vм + tпоnS,
где vм – маршрутная скорость движения пассажирских поездов, км/ч;

 tпо – время простоя пассажирских вагонов в пункте приписки и оборота,
приходящееся на 1 вагоно-километр, ч.
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Т а б л и ц а  12.5 – Расчет расходов на 1000 т·км и себестоимости перевозок грузов

Измеритель Расходная
ставка, руб. Величина измерителя Расходы, руб.

гр. 2 × гр. 3
1 2 3 4

Вагоно-километры еns ns =1000 / ргр (1 + ) еnsns
Вагоно-часы еnt nt = ns / Sв · 24 еntnt
Локомотиво-кило-
метры еms МS = (1000 + qтns) / Qбр (1+) еmsMS

Локомотиво-часы еmt Мt = МS / Sn ·24 еmtМt
Бригадо-часы локо-
мотивных бригад емт МТ = МSл / vуч 2 емтМТ

Расход топлива
(электроэнергии) ет(э) т(э) = пт(э)Рlбр / 10000 ет(э)т(э)

Тонно-километры
брутто вагонов и
локомотивов

ебр Plбр =  Рlбр.в + Рlбр.л ебр Plбр

Маневровые локо-
мотиво-часы емtм Мtм = nмns емtм Мtм
Количество отправ-
ленных вагонов ео О = 1000 о / l еоО

И т о г о  зависящих
расходов Езав
Независящие расходы %нз Енз = %нзЕзав
Всего расходов Е = Езав + Еиз
Себестоимость
перевозок (1 т·км) Е / 1000

В таблице 12.5:
1000 – объем перевозок в тонно-километрах;
ргр – динамическая нагрузка груженого вагона, т;
 – коэффициент, учитывающий порожний пробег вагонов к груженому;
Sв – среднесуточный пробег вагона, км;
qт – вес тары вагона, т;

Qбр – вес поезда брутто, т;
 – коэффициент, учитывающий вспомогательный пробег поездных

локомотивов;
Sn – среднесуточный пробег локомотива, км;

vуч – участковая скорость движения поезда, км/ч;
пт(э) – норма расхода топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 т·км

брутто, кг;
Рlбр – тонно-километры брутто локомотивов (рассчитываются умножением

веса локомотива на локомотиво-километры линейного пробега);
nм – норма расходов маневровых локомотиво-часов на 1 вагоно-

километр;
о – статическая нагрузка на вагон, т;

l – средняя дальность перевозки грузов, км.
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В отчетах железных дорог показатель маршрутной скорости движения
пассажирских поездов не выделяется. Его можно определить на основе ана-
лиза графиков движения поездов. В средних условиях маршрутная скорость
движения пассажирских поездов может быть рассчитана с помощью показа-
теля участковой скорости движения и коэффициента, характеризующего
соотношение маршрутных и участковых скоростей движения.

Локомотиво-километры определяются умножением поездо-километров
на коэффициент, учитывающий процент вспомогательного пробега локомо-
тивов к пробегу во главе поездов (поездо-километров):

МS = NS (1 + ).
Поездо-километры рассчитываются делением вагоно-километров на со-

став пассажирского поезда в вагонах (m):

NS = nS / m.
Локомотиво-часы определяют делением линейного пробега локомоти-

вов на среднесуточный пробег локомотивов и умножением полученного
результата на 24:

МН = 24 MSл / Sл.
Линейный пробег локомотивов рассчитывается умножением поездо-

километров на коэффициент, учитывающий вспомогательный линейный
пробег локомотивов:

МSл = NS (1 + л).
Бригадо-часы локомотивных бригад определяются делением линейного

пробега локомотивов на участковую скорость движения пассажирских по-
ездов и умножением полученного результата на коэффициент, учитываю-
щий дополнительное время работы локомотивной бригады 2.

Мh = 2MSл / vуч.
Вагоно-часы в движении определяют делением вагоно-километров на

маршрутную скорость движения пассажирских поездов:
nHдв = nS / vм.

Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов определяются суммиро-
ванием тонно-километров брутто вагонов и локомотивов. Тонно-километры
брутто вагонов определяют умножением вагоно-километров на вес брутто пас-
сажирского вагона. Вес брутто пассажирского вагона рассчитывают суммиро-
ванием веса тары пассажирского вагона qm и веса пассажиров, находящихся в
вагоне. При этом вес одного пассажира с ручным багажом принимается равным
0,1 т. Тонно-километры брутто локомотивов рассчитывают умножением сред-
него веса локомотива на линейный пробег локомотивов:

Рlбр.вл = nS(qм + 0,1Рн ) + РлMSл.
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Расход условного топлива или электроэнергии определяется умножени-
ем нормы расхода электроэнергии или топлива на 10000 ткм брутто (аэ(т))
на тонно-километры брутто вагонов:

 Аэ(т) = аэ(т)Рlбр.в / 10000.
При решении некоторых задач целесообразно расход условного топлива

и электроэнергии в пассажирском движении определять по отдельным эле-
ментам: на движение вагонов, на движение и простой локомотивов.

Маневровые локомотиво-часы при стабильном объеме перевозок рас-
считывают как произведение нормы затрат маневровых локомотиво-часов
(ам), установленной на 1000 поездо-километров:

МНм = амNS / 1000.
Количество отправленных пассажиров определяют делением пассажи-

ро-километров на среднюю дальность поездки одного пассажира (lп):
Пп = 1000 / lп.

В таблице 12.6 приведен пример использования метода расходных ста-
вок для расчета расходов и себестоимости пассажирских перевозок при сле-
дующих условиях их осуществления:

 перевозка пассажиров осуществляется при электрической тяге в ку-
пейном вагоне;

 качественные параметры: населенность на вагон 32 чел.; маршрутная
скорость движения – 51 км/ч, участковая – 54 км/ч;

 остальные условия перевозок среднедорожные.
Т а б л и ц а  12.6 – Расчет расходов на 1000 пассажиро-километров и себестоимости

1 пассажиро-километра

Измеритель Расходная
ставка, руб.

Величина
измерителя

Расходы,
тыс. руб.

Вагоно-километры 878 31,2 27,4
Вагоно-часы 15962 1,3 20,8
Вагоно-часы в движении 46266 0,61 28,2
Электровозо-километры 1444 1,94 2,8
Электровозо-часы 12451 0,0997 1,3
Бригадо-часы электровозных   бригад 88200 0,055 4,9
Тонно-километры брутто вагонов и
локомотивов 1,4 1936 2,7
Расход электроэнергии, кВтч 678 23,8 16,2
Маневровые тепловозо-часы 139913 0,0686 9,6
Отправленные пассажиры 333 1,7 0,8
Итого зависящих расходов – – 113,9
Постоянные (независящие)
расходы 75,6 %

От суммы зави-
сящих расходов 79,5

Всего  расходов – – 193,4
Себестоимость перевозок (1 пассажиро-километра) 193,4 руб.

Расчет калькуляционных измерителей на 1000 пассажиро-километров:



351

 вагоно-километры – 1000 : 32 = 31,2;
 вагоно-часы – 31,2 · 24 : 590 = 1,3, где 590 – среднесуточный пробег

пассажирского вагона, км;
 вагоно-часы в движении – 31,2 : 51 = 0,61;
 поездо-километры – 31,2 : 17 = 1,84, где 17 – состав пассажирского

поезда, ваг.;
 электровозо-километры – 1,84 · 1,055 = 1,94, где 1,055 – коэффициент

вспомогательного пробега электровозов;
 электровозо-километры линейного пробега – 1,84 · 1,015 = 1,87, где

1,015 – коэффициент вспомогательного линейного пробега электровозов;
 электровозо-часы – 1,87 · 24 : 450 = 0,0997, где 450 – среднесуточный

пробег электровоза, км;
 бригадо-часы электровозных бригад – 1,87 · 1,6 : 54 = 0,055, где 1,6 –

коэффициент, учитывающий дополнительное время работы локомотивной
бригады;

 тонно-километры брутто вагонов и локомотивов – 31,2 (51,3 + 0,1 · 32) +
+ 126 · 1,87 = 1936, где 126 – вес электровоза, т;

 расход электроэнергии – 140 · 1700 / 10000 = 23,8 кВт·ч, где 1700 – тонно-
километры брутто вагонов, 140 – норма расхода электроэнергии, кВт·ч;

 маневровые тепловозо-часы – 37,283 · 1,84 / 1000 = 0,00686, где 37,283 –
затраты маневровых тепловозо-часов на 1000 поездо-километров;

 количество отправленных пассажиров – 1000 / 600 = 1,7, где 600 –
средняя дальность поездки пассажира, км.

12.5 Использование метода расходных ставок
для оценки эксплуатационной работы железной дороги

Метод расходных ставок находит свое применение и при оценке эксплуа-
тационной работы, выполняемой железной дорогой и ее подразделениями.

Эксплуатационная работа связана с работой подвижного состава. При
анализе выполнения плана и динамики изменения эксплуатационных расхо-
дов и себестоимости перевозок под влиянием роста или уменьшения пробе-
га или простоя подвижного состава, определении уровня платы за пользова-
ние подвижным составом, а также для решения других технико-эконо-
мических задач большое значение имеет раздельное определение затрат,
связанных с простоем и пробегом подвижного состава.

Раздельный расчет расходов необходим потому, что проведение органи-
зационно-технических мероприятий, а также выполнение некоторых допол-
нительных работ приводит к изменению только пробега (или только про-
стоя подвижного состава) или к изменению соотношения этих видов работ.

Эксплуатационные расходы, связанные с пробегом и простоем подвиж-
ного состава, устанавливаются методом расходных ставок, при этом имеют-
ся определенные особенности в его применении:

– расчет эксплуатационных расходов осуществляется не на условный
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объем перевозок в 1000 тонно-километров или пассажиро-километров, а на
единицу эксплуатационной работы: поездо-километр, поездо-час и т. д.;

– определяется не полная величина эксплуатационных расходов, а часть,
непосредственно связанная с данным видом пробега или простоя подвижного
состава;

– в расчетах используется не вся система калькуляционных измерите-
лей, а лишь те, которые имеют отношение к данному виду работ (пробег
поездов, простой локомотивов).

Расчеты могут выполняться в среднедорожных и конкретных условиях
работы подвижного состава. При расчетах в конкретных условиях расход-
ные ставки на отдельные калькуляционные измерители корректируются.

Расчет расходов целесообразно проводить в следующем порядке:
1) выясняют условия работы, при которых произошло изменение пробе-

га или простоя подвижного состава;
2) определяют, какие измерители меняются при рассматриваемом виде

работы подвижного состава;
3) на единицу эксплуатационной работы рассчитывают калькуляцион-

ные измерители;
4) корректируют расходные ставки, если условия работы отличаются от

среднедорожных;
5) рассчитывают зависящие расходы как произведение расходной став-

ки на соответствующий калькуляционный измеритель.
Если при решении некоторых задач необходимо определять полную ве-

личину эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу эксплуата-
ционной работы, то дополнительно рассчитываются независящие расходы.

Расчет расходов, связанных с пробегом поездов, позволяет установить
укрупненную расходную ставку на 1 поездо-километр, которая включает все
затраты железной дороги по перемещению поезда на участке протяжением в
1 километр. Расчет указанных расходов приводится в таблице 12.7.
Т а б л и ц а  12.7 – Схема расчета расходов, связанных с 1 поездо-километром

Измеритель Расходная
ставка, руб.

Величина
измерителя

Расходы, приходящие-
ся на 1 поездо-кило-

метр, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1 2 3 4

Вагоно-километры еns M еns m
Вагоно-часы еnt m / vуч еnt m / vуч
Локомотиво-километры еms 1 еms

Локомотиво-часы емt 1 / vуч емt l / vуч
Бригадо-часы локомотивных бри-
гад еmh 1 / vуч емт l / vуч
Расход топлива (электроэнергии) ет(э) nт Qбр / 1000 ет nт Qбр / 1000
Тонно-километры брутто вагонов и
локомотивов еткм Qбр + Рл ет·км(Qбр + Рл)

И т о г о  пкм
завЕ

Полученная в таблице 12.7 величина затрат  пкм
завЕ  представляет собой
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укрупненную расходную ставку на 1 поездо-километр.
Простои подвижного состава составляют значительную часть в общем

бюджете его времени. Расчет расходов по простою поезда в течение часа
приведен в таблице 12.8.

Укрупненная расходная ставка на 1 поездо-час определяет затраты,
которые осуществляет железная дорога или ее структурные подразделения
при простое поезда в течение 1 часа (на участке (перегоне)).

Аналогично определяются расходы, связанные с пробегом локомотивов
в одиночном следовании, порожних вагонов, простоем локомотивов в тече-
ние одного часа.
Т а б л и ц а  12.8 – Схема расчета расходов при простое поезда в течение 1 часа

Измеритель Расходная
ставка, руб.

Затрата
измери-
теля

Расходы, приходящиеся
на 1 поездо-час, руб.

(гр. 2 × гр. 3)
1 2 3 4

Вагоно-часы еnt m
Локомотиво-часы емt 1
Локомотиво-километры (условные) еms l
Бригадо-часы локомотивных бригад еmh 1
Расход условного топлива или
электроэнергии ет(э) nт
И т о г о – –  пч

завЕ

Расходы, связанные с пробегом локомотивов в одиночном следова-
нии (на 1 локомотиво-километр). Расходы, связанные с пробегом локомо-
тивов в одиночном следовании, определяют с помощью калькуляционных
измерителей «локомотиво-километры», «локомотиво-часы», «бригадо-часы
локомотивных бригад», «расход электроэнергии или топлива», «тонно-
километры брутто  вагонов и локомотивов» (таблица 12.9).

Т а б л и ц а  12.9 – Схема расчета расходов, связанных с 1 локомотиво-километром
одиночного следования

Измеритель
Расходная
ставка,
руб.

Затрата
измерителя

Расходы, приходящиеся
на 1 локомотиво-кило-
метр, руб. (гр. 2 × гр. 3)

1 2 3 4
Локомотиво-километры еms 1 + y
Локомотиво-часы емt l / vуч + y
Бригадо-часы локомотивных
бригад еmh (l / vуч ) 2
Тонно-километры брутто ло-
комотивов брPlе Рл l
Расход электроэнергии ет(э) аэ,т/100 + аэ,тy

И т о г о Е
При расчетах калькуляционных измерителей на 1 локомотиво-километр

имеются определенные особенности:
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– расход электроэнергии (или топлива) рассчитывают по нормам на 100
локомотиво-километров, устанавливаемым для разных серий локомотивов,
с учетом электроэнергии (топлива), потребляемой при простоях локомоти-
вов в депо;

– тонно-километры брутто при следовании одиночного локомотива без
вагонов определяются умножением веса локомотива на его пробег;

– при расчете локомотиво-часов и бригадо-часов локомотивных бригад
принимают более высокую участковую скорость движения локомотивов в
одиночном следовании, чем скорость движения поездов. Участковая ско-
рость движения в одиночном следовании устанавливается по графикам
движения поездов.

Расчет расходов, приходящихся на 1 ч простоя локомотива, приведен
в таблице 12.10.

В зависимости от типа и серии локомотива, а также от характера про-
стоев методика расчета расходов, приходящихся на 1 час простоя локомо-
тива, будет меняться:

– для каждого типа и серии локомотивов используется своя расходная
ставка на локомотиво-час и локомотиво-километр;

– характер простоев локомотивов, а именно простой локомотива в нера-
бочем состоянии (запасе), простой в депо без бригады, простой на станци-
онных путях или перегонах и др. определяет затраты соответствующих
калькуляционных измерителей и перечень расходов;

– при расчете расходов, связанных с простоем электровозов, расходную
ставку на электровозо-километры следует принимать без учета расходов на
содержание и амортизацию контактной сети. Это связано с тем, что простой
электровозов не влияет на зависящие расходы по содержанию и амортиза-
ции контактной сети.
Т а б л и ц а  12.10 – Схема расчета расходов при простое локомотивов в течение

1 часа

Измеритель Расходная
ставка, руб.

Затрата
измерителя

Расходы, приходя-
щиеся на 1 локомо-

тиво-час, руб.
(гр. 2 × гр. 3)

1 2 3 4
Локомотиво-часы емt 1
Локомотиво-километры
(условные) еms l
Бригадо-часы локомотив-
ных бригад еmh 1
Расход условного топлива
или электроэнергии ет(э) А
И т о г о – – Е

12.6 Метод коэффициентов изменения
среднедорожной себестоимости перевозок
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и удельного веса расходов

Метод коэффициентов изменения среднедорожной себестоимости пере-
возок заключается в следующем.

Среднедорожная себестоимость перевозок в целом или с подразделени-
ями ее на отдельные слагаемые с1, с2, …, сi, связанные с измерителями или
статьями расходов, корректируется для условий и показателей конкретных
перевозок. Для этого предварительно сравниваются условия исследуемых
перевозок со среднедорожными и рассчитываются либо средний коэффици-
ент корректировки среднедорожных расходов (себестоимости), либо от-
дельные коэффициенты для корректировки каждого рассматриваемого сла-
гаемого среднедорожной себестоимости перевозок (таблица 12.11).

Т а б л и ц а  12.11  Порядок расчета себестоимости перевозок методом
коэффициентов изменения среднедорожной себестоимости

Измеритель

Часть среднедорож-
ной себестоимости
перевозок, связанная

с измерителем

Коэффици-
енты

изменения
измерителя

Себестоимость
перевозок для
конкретных
условий

Изменение
себестоимо-
сти перевозок

(+ или )
1 2 3 4 5

Вагоно-километры 1с 1 с11 1с

Вагоно-часы 2с 2 с22 2с
… … … … …
Количество гру-
зовых отправок 10с 10 с1010 10с

И т о г о:
зависящие от дви-
жения расходы сзав –

завс 
завс

независящие
расходы снз  снз 

Себестоимость
перевозок (1 ткм) сд  дс   с

Умножив эти коэффициенты на соответствующие слагаемые себестоимости
и сложив полученные величины, можно получить себестоимость рассматрива-
емых перевозок. Если корректируется в целом среднедорожная себестоимость,
то, умножая себестоимость перевозок по железной дороге на коэффициент кор-
ректировки, определяют себестоимость конкретных перевозок:

с' = cд̅1 или с' = c11 + c22 + … + cii ,
где д 1 2, , , ... , iс с с с  средняя по железной дороге себестоимость перевозок и

ее отдельные слагаемые;
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д, 1, 2, … , i  коэффициенты изменения среднедорожной себестоимо-
сти или ее отдельных слагаемых.

В таблице 12.11 показан общий порядок расчета себестоимости кон-
кретных перевозок методом коэффициентов изменения среднедорожной
себестоимости. Во второй графе таблицы приведены отдельные слагае-
мые себестоимости, связанные с группой расходов, относящихся на каж-
дый измеритель. Эти части себестоимости получают делением величины
каждой группы расходов, связанных с данным измерителем, на эксплуа-
тационные тонно-километры в целом по железной дороге. В третьей
графе приведены коэффициенты изменения измерителя по каждой груп-
пе расходов для рассматриваемых условий перевозок. Величина этих
коэффициентов определяется расчетным путем для условий каждой кон-
кретной перевозки.

Метод удельных весов расходов, разработанный профессором Е. В.
Михальцевым, основан на выделении из среднедорожных расходов (или
себестоимости) доли, приходящейся на отдельные измерители или группы
статей, в процентах от общей величины расходов (или себестоимости пере-
возок). При расчете себестоимости перевозок этим способом величины от-
дельных слагаемых среднедорожной себестоимости выражаются не в абсо-
лютных величинах, а в относительных. В остальном порядок расчета себе-
стоимости перевозок этим методом аналогичен методу коэффициентов из-
менения среднедорожной себестоимости перевозок.
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